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Значительную роль в развитии физики ХХ века
сыграли международные Сольвеевские конгрес-
сы [1], названные в честь изобретателя аммиач-
ного способа производства соды, бельгийского 
предпринимателя Эрнста Сольвея, выделившего 
средства на организацию научных встреч по жи-
вотрепещущим проблемам физики. По оконча-
нии первого же конгресса, состоявшегося в 1911 г. 
в Брюсселе и посвященного теме «Излучение 
и кванты», Э. Сольвей учредил Международный 
институт физики, который возглавил меж-
дународный комитет под председательством 
Х.А. Лоренца. Перед каждым из последующих 
конгрессов комитет намечал программу работы и 
основных докладчиков [1, 2]. Всего за более чем 
столетнее существование Сольвеевского коми-
тета состоялось 25 конгрессов, причем наиболее 

важное влияние на развитие физики оказали 
конгрессы, которые прошли в первой половине 
ХХ века, когда создавалось учение о структу-
ре атомов, взаимодействии вещества и полей, 
когда формировалась теория этих процессов – 
квантовая механика. Тогда это был важнейший 
международный форум физиков, на котором 
обсуждались главные проблемы этой науки [3].

По тематике все конгрессы условно
можно подразделить на три глобальные-
группы (с данной классификацией можно
познакомиться на странице сайта Hillion-
tchernobyl, посвященной обзору большинства
Сольвеевских конгрессов [4], а также в ра-
боте [5]). По степени важности и охва-
ту проблем их можно расположить в следующей 
последовательности.
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Первая группа конгрессов, оказавшая наиболь-
шее влияние на становление квантовой механики, 
была посвящена поиску основных структурных 
составляющих материи и их свойств. Это – 
первый конгресс  «Излучение и кванты» (1911);
второй – «Строение вещества» (1913); тре-
тий – «Атомы и электроны» (1921); пятый – 
«Электроны и фотоны» (1927); седьмой – 
«Структура и свойства атомного ядра»; восьмой – 
«Элементарные частицы» (1948); двенадцатый – 
«Квантовая теория поля» (1961); четырнадца-
тый – «Фундаментальные проблемы в физике 
элементарных частиц» (1967); восемнадцатый – 
«Физика высоких энергий» (1982); двадцать тре-
тий «Квантовая структура пространства-времени» 
(2005); двадцать четвертый «Квантовая теория 
конденсированных сред (2008) (всего – 10).

Тематика второй группы Сольвеевских кон-
грессов посвящена поискам законов, описываю-
щих сложные физические системы. Это – четвер-
тый конгресс «Проводимость металлов» (1924);
шестой – «Магнитные свойства вещества» (1930);
девятый – «Твердое тело» (1951); десятый – 
«Электроны в металлах» (1954); пятнадцатый – 
«Симметрия свойств ядра» (1970); семнадца-
тый – «Хаос и порядок в равновесной и нерав-
новесной механике» (1978); девятнадцатый – 
«Теория поверхностей» (1987); двадцатый – 
«Квантовая оптика» (1991); двадцать первый – 
«Динамические системы и необратимость» (1998);
двадцать второй – «Физика коммуникаций» 
(2001) (всего – 10).

Третья группа Сольвеевских конгрессов по 
тематике посвящена проблемам исследования
Вселенной. Это – одиннадцатый конгресс «Струк-
тура и эволюция Вселенной» (1958); тринадцатый – 
«Структура и эволюция галактик» (1964); шест-
надцатый – «Астрофизика и гравитация» (1973); 
двадцать пятый – «Теория квантового мира» 
(2011) (всего 5).

О представительности конгрессов свидетель-
ствует количество Нобелевских лауреатов, при-
нимавших участие в их работе. Если придержи-
ваться представленной классификации, именно в 
первой группе конгрессов, посвященной поиску 
основных структурных составляющих материи и 
их свойств, участвовало наибольшее количество 
лауреатов престижной премии. Так, в работе пер-
вого конгресса, состоявшегося в октябре 1911 г. 

в Брюсселе, принимало участие четыре действу-
ющих лауреата Нобелевской премии. Хендрик 
Лоренц (лауреат 1902 г., номинированный за ис-
следование влияния магнетизма на излучение) 
является создателем электронной теории, соглас-
но которой атомы состоят из электронов и поло-
жительно заряженных частиц с массами, значи-
тельно превышающими массу электрона. Мария 
Кюри в 1903 г. была награждена премией по фи-
зике за исследование явления радиоактивности 
и в 1911 г. – по химии за открытие новых радиоак-
тивных элементов – радия и полония. Основатель 
ядерной физики Эрнест Резерфорд был удосто-
ен Нобелевской премии по химии в 1908 г. за ис-
следования по превращению радиоактивных 
элементов. Среди участников конгресса был 
и Вильгельм Вин, только что (1911) удостоенный 
премии по физике за открытия в области законов, 
управляющих тепловым излучением: закон сме-
щения Вина и закон излучения Вина. Они сыгра-
ли значительную роль в развитии квантовой тео-
рии [6]. Кроме того, в работе первого конгресса 
принимало участие пять выдающихся физиков – 
будущих лауреатов: Хейке Камерлинг-Оннес 
(1913), Макс Планк (1918), Вальтер Нернст (1920), 
Альберт Эйнштейн (1921); Жан Батист Перрен 
(1926). Они также были удостоены Нобелевской 
премии в областях физики, находящихся на пе-
редовой науки. Так, Х. Камерлинг-Оннес разра-
ботал метод получения жидкого гелия, получил 
его и измерил температуру жидкости, что при-
вело к открытию явления сверхпроводимости. 
М. Планку была присуждена премия за открытие 
еще в 1900 г. квантов энергии. Он по праву счи-
тается основоположником квантовой теории [7]. 
Один из инициаторов созыва Сольвеевских кон-
грессов В. Нернст был удостоен премии за рабо-
ты по термодинамике. Сформулированное им те-
оретическое положение (теорема Нернста или 
третье начало термодинамики) было использо-
вано в разных направлениях как теоретической, 
так и прикладной физики [8]. А. Эйнштейну пре-
мия была присуждена за объяснение фотоэф-
фекта. Ж.Б. Перрен удостоен премии за экспери-
ментальные исследования броуновского движе-
ния, выполненные им в 1908–1913 гг., которые не 
только подтвердили теорию броуновского дви-
жения (Эйнштейна–Смолуховского), но и стали
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решающим доказательством действительного су-
ществования молекул и атомов. 

Первый Сольвеевский конгресс не смог от-
ветить на главный вопрос, родившийся в физике 
в начале ХХ века: «Действительно ли нужно при-
бегать к квантовому описанию мира?». Многие 
участники конгресса безуспешно пытались объ-
яснить новые явления с классических позиций 
и были не готовы полностью принять гипотезу 
Планка о квантовании энергии. Стало ясно, что 
требуются новые обсуждения. Комитет при инсти-
туте Сольве решил созвать следующий конгресс 
уже через два года после завершения первого. 

Среди участников второго Сольвеевского кон-
гресса, состоявшегося в Брюсселе в 1913 г. и по-
священного теме «Строение вещества», были уже 
шесть действующих и четверо будущих лауреатов 
премии Нобеля. Ими были как участники перво-
го конгресса (Х. Лоренц, М. Кюри, Э. Резерфорд, 
В. Вин, Х. Камерлинг-Оннес, В. Нернст, 
А. Эйнштейн), так и новые лауреаты: действую-
щий – Джозеф Джон Томсон (1906), будущие – 
Макс фон Лауэ (1914), Уильям Генри Брэгг (1915).
Дж.Дж. Томсон был удостоен Нобелевской пре-
мии за теоретическое и экспериментальное ис-
следование проводимости электричества в газах. 
По существу основным результатом этого иссле-
дования было открытие электрона. М. Лауэ до-
кладывал на конгрессе о дифракции рентгенов-
ских лучей; за открытие этого явления он в 1912 г. 
был удостоен Нобелевской премии. Открытие 
М. Лауэ привело к созданию У.Г. Брэггом и его 
сыном У.Л. Брэггом мощного способа исследо-
вания структуры вещества – рентгеноструктур-
ного анализа. Именно информация о дифракции 
рентгеновских лучей в кристаллах, подтвержда-
ющей волновую природу света, была важнейшей 
при обсуждении на втором конгрессе и привела 
к предположению о реальности нулевой энергии. 

Участниками третьего Сольвеевского кон-
гресса, состоявшегося в 1921 г. (после связанно-
го с первой мировой войной 8-летнего перерыва) 
и посвященного теме «Атомы и электроны», стали 
12 нобелевских лауреатов. Из них пятеро 
(Х. Лоренц, М. Кюри, Э. Резерфорд, Х. Камерлинг-
Оннес, Ж.Б. Перрен) участвовали в работе пред-
ыдущих конгрессов. «Новичками» среди при-
глашенных участников были и действующие ла-
уреаты премии: Питер Зееман (1902); Альберт 

Майкельсон (1907), Чарлз Баркла (1917), а также 
будущие лауреаты Нобелевской премии: Роберт 
Милликен (1923), Карл Сигбан (1924), Уильям 
Лоренс Брэгг (1925), Оуэн Ричардсон (1928). 

П. Зееман был удостоен премии (совместно 
с Х. Лоренцем) за открытие явления расщепле-
ния спектральных линий в магнитном поле. Оно 
дало важный вклад в построение квантовой тео-
рии, особенно в связи с энергетическими состо-
яниями атома [7] и активно обсуждалось на кон-
грессе. Р. Милликен докладывал на конгрессе о 
систематических исследованиях фотоэлектриче-
ского эффекта, которые привели к более точно-
му экспериментальному определению планков-
ской константы. 

А. Майкельсону была в дальнейшем присуж-
дена премия за эксперименты, выполненные 
с помощью созданного им интерферометра, 
благодаря которым было обнаружено посто-
янство скорости света во всех направлениях. 
Исследования А. Майкельсона поставили под со-
мнение существование мирового эфира и послу-
жили экспериментальной предпосылкой созда-
ния специальной теории относительности. 

Ч. Баркла получил Нобелевскую премию по 
физике за открытие в 1906 г. характеристического 
рентгеновского излучения, которое определялось 
природой облучаемого вещества. Установленный 
к 1911 г. Ч. Барклой результат, заключавшийся 
в том, что интенсивность рассеяния рентгенов-
ских лучей растет с увеличением атомного веса 
вещества, на котором происходит рассеяние, уси-
лил позиции электронной теории материи, тогда 
еще не полностью признанной [7]. 

Р. Милликен был удостоен премии за рабо-
ты по определению элементарного электри-
ческого заряда и фотоэлектрическому эффек-
ту. Определение заряда электрона было убе-
дительным доказательством того, что элек-
троны – это фундаментальные частицы с од-
ним и тем же зарядом и массой. Полученные 
же Р. Милликеном результаты исследова-
ния фотоэффекта помогли убедить коллег 
в справедливости квантовой теории.

К. Сигбан получил Нобелевскую премию за 
проведенный анализ рентгеновских спектров 
большинства химических элементов, что спо-
собствовало лучшему пониманию структуры 
атома в рамках Боровской модели. 



23

ÈÑÒÎÐÈß ÍÀÓÊÈ È ÒÅÕÍÈÊÈ. № 3. 2013

О. Ричардсон получил Нобелевскую премию 
за открытие им в 1901 г. закона термоэлектронной 
эмиссии в электронной лампе, который связыва-
ет скорость испускания электронов с химическим 
составом нити накаливания и температурой ее 
поверхности. Исследования О. Ричардсона лег-
ли в основу современной вакуумной электрони-
ки. Номинации присужденных участникам кон-
гресса Нобелевских премий показывают, что для 
обсуждения важнейших проблем физики пригла-
шались наиболее авторитетные ученые, чьи ра-
боты выполнялись на передовых рубежах науки.

Еще более представительным из конгрес-
сов, относящихся к первой группе, был пя-
тый Сольвеевский конгресс (1927, «Электроны 
и фотоны»), среди участников которого было де-
вять действующих лауреатов Нобелевской пре-
мии. Из них Х. Лоренц, М. Кюри, А. Эйнштейн, 
У.Л. Брегг, О. Ричардсон, П. Дебай (участник чет-
вертого конгресса, относящегося по тематике ко 
второй группе приведенной выше классифика-
ции Сольвеевских конгрессов) были участника-
ми предыдущих конгрессов. Для участия в ра-
боте пятого Сольвеевского конгресса был при-
глашен поистине «звездный» состав из новых 
Нобелевских лауреатов – Нильс Бор (1922), Артур 
Комптон (1927) Чарльз Вильсон (1927), и буду-
щих лауреатов – Луи де Бройль (1929), Ирвинг 
Ленгмюр (Нобелевкая премия по химии 1932 г. 
за открытия и исследования в области химии по-
верхностных явлений), Вернер Гейзенберг (1932),
Поль Дирак (1933), Эрвин Шредингер (1933), 
Вольфганг Паули (1945), Макс Борн (1954). 
Большинство упомянутых ученых являлись твор-
цами нового теоретического направления в физи-
ке – квантовой механики.

Н. Бор удостоен Нобелевской премии за соз-
дание квантовой модели атома, которая положи-
ла начало новой эпохе в развитии атомной тео-
рии, ознаменовавшей собой отход от класси-
ческих представлений и начало широкого вне-
дрения квантовых идей в современную нау-
ку. Открытие А. Комптоном эффекта, назван-
ного его именем, за которое ему была присуж-
дена Нобелевская премия, явилось подтверж-
дением квантовых свойств излучения и важ-
ным стимулом для развития квантовой механи-
ки. Ч. Вильсону Нобелевская премия была при-
суждена за создание камеры, с помощью которой 

можно было визуально обнаружить траектории 
электрически заряженных частиц с помощью 
конденсации пара. Разработанный Ч. Вильсоном 
метод стал той основой, на которой производи-
ли свои исследования будущие Нобелевские ла-
уреаты – П. Блэкет, П. Капица, В. Боте, супру-
ги Ф. и И. Жолио-Кюри, К. Андерсон и другие. 
Л. де Бройль был удостоен Нобелевской премии 
за открытие волновой природы электрона [9]. 
Э. Шредингер положил идеи де Бройля в осно-
ву волновой механики, обобщившей квантовую 
теорию. В. Паули удостоен Нобелевской премии 
за открытие в 1925 г. принципа запрета, который 
объясняет химическое взаимодействие элемен-
тов и их расположение в Периодической систе-
ме. Вскоре после того, как В. Паули сформули-
ровал свой принцип запрета, квантовая теория 
получила солидное обоснование благодаря ра-
ботам Нобелевских лауреатов – Э. Шредингера, 
В. Гейзенберга и П. Дирака, являвшихся участни-
ками пятого Сольвеевского конгресса. М. Борн, 
развив в 1926 г. волновую механику, дал стати-
стическую интерпретацию волновой функции 
в уравнении Шредингера, утверждая, что кванто-
вая механика дает лишь вероятностное описание 
положения частицы. Именно после опубликова-
ния выводов М. Борна В. Гейзенберг обнародо-
вал принцип неопределенности.

Примечательно, что на пятом Сольвеевском 
конгрессе состоялась полемика между сторонни-
ками статистической интерпретации квантовой 
механики (Н. Бором, М. Борном, В. Гейзенбергом, 
В. Паули) и ее противниками (А. Эйнштейном, 
М. Планком, Э. Шредингером), которые были 
сторонниками детерминизма и не соглашались 
с отрицанием причинности [10]. Статистическая 
интерпретация, которая была названа копенга-
генской, т.к. Н. Бор, живший в Копенгагене, про-
делал большую работу по этой интерпретации, 
была принята большинством физиков. 

Самым же представительным в смысле участ-
ников – лауреатов Нобелевской премии был 
седьмой Сольвеевский конгресс, состоявшийся 
в 1933 г. и посвященный теме «Структура и свой-
ства атомного ядра». 21 участник этого конгресса 
в разные годы был удостоен Нобелевской премии 
по физике или химии. Из них девять действую-
щих и пять будущих Нобелевских лауреатов 
были участниками предыдущих Сольвеевских 
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конгрессов: М. Кюри, Э. Резерфорд, А. Эйнштейн, 
Н. Бор, О. Ричардсон, Л. де Бройль, В. Гейзенберг, 
П. Дирак, Э. Шредингер, П. Дебай, Э. Ферми (1938, 
участник шестого Сольвеевского конгресса), 
В. Паули. Новичками на этих конгрессах были бу-
дущие лауреаты: Фредерик и Ирен Жолио-Кюри 
(Нобелевская премия по химии 1935 г. за откры-
тие явления искусственной радиоактивности), 
Джеймс Чедвик (1935), Эрнест Лоуренс (1939),
Патрик Мейнард Стюарт Блэкетт (1948),
Джон Кокрофт (1951), Эрнест Уолтон (1951), 
Вальтер Боте (1954), Невилл Франсис Мотт (1977).
Дж. Чедвик докладывал на конференции об от-
крытии им нейтронов, за это открытие он и был 
впоследствии удостоен Нобелевской премии. 
Э. Лоуренс доложил об исследованиях на соз-
данном им в Беркли новом циклотроне, уско-
ряющем протоны до 1,2 МэВ. За это изобре-
тение он также был удостоен премии Нобеля. 
П. Блэккет получил премию за усовершенствова-
ние камеры Вильсона, позволившее ему в 1932 г.
при изучении космических лучей получить экс-
периментальное подтверждение уравнения 
Эйнштейна, связывающего энергию и массу. 

Докладывавшие на седьмом Сольвеевском 
конгрессе Дж. Кокрофт и Э. Уолтон были удо-
стоены Нобелевской премии за осуществление 
в 1932 г. искусственного расщепления ядер с по-
мощью сконструированного ими ускорителя. 
Они первыми осуществили атомные реакции, со-
провождающиеся выделением большой энергии, 
а также снова подтвердили формулу Эйнштейна, 
выражающую эквивалентность массы и энергии. 
В. Боте разработал метод совпадений, с помощью 
которого еще в 1929 г. выяснил, что космические 
лучи представляют собой поток частиц высокой 
энергии, а не гамма-лучей, как это обычно счи-
талось. Н. Мотт (совместно с Ф. Андерсоном 
и Д. Ван Флеком, не участвовавшими в работе 
седьмого конгресса) был удостоен Нобелевской 
премии по формулировке Нобелевского комитета 
«За фундаментальные теоретические исследова-
ния электронной структуры магнитных и неупо-
рядоченных систем». Исследования ученого по-
казали, что правильно контролируемый беспо-
рядок может быть технически столь же важным, 
как и самый совершенный порядок. 

Последующие конгрессы были менее «урожай-
ными» на участников – Нобелевских лауреатов, 

причем большинство из них были делегата-
ми предыдущих конгрессов. Так, среди участни-
ков восьмого Сольвеевского конгресса (1948, 
«Элементарные частицы») было семь действу-
ющих лауреатов, и все они были участника-
ми предыдущих конгрессов: Н. Бор, У.Л. Брэгг, 
О. Ричардсон, П. Дирак, Э. Шредингер, В. Паули, 
П. Блэкетт. Среди участников –будущих лауреатов 
также были «старожилы»: Дж. Кокрофт (1951).
«Новичками» же оказались: Сесил Фрэнк Пауэлл, 
удостоенный премии 1950 г. за открытие пиона 
с помощью разработанного им метода фотореги-
страции элементарных частиц, и Феликс Блох, ла-
уреат престижной премии 1952 г., удостоенный 
за открытие ядерного магнитного резонанса (со-
вместно с Э. Перселлом). 

Участниками двенадцатого Сольвеевского кон-
гресса («Квантовая теория поля»), состоявшегося 
в 1961 г. были Н. Бор, Х. Юкава (1949), Р. Фейнман 
(1965), М. Гелл-Манн (1969), четырнадцатого 
(«Фундаментальные  проблемы в физике элемен-
тарных частиц», 1967) – В. Гейзенберг, М. Гелл-
Манн, двадцать третьего («Квантовая структу-
ра пространства-времени», 2005) – М. Гелл-Манн, 
С. Вайнберг (1979), Г. Хоофт (1999), Д. Гросс (2004), 
Ф. Вильчек (2004) [11]. Можно сказать, что в конце 
XX–начале XXI вв. о работе и проблемах, которые 
обсуждаются на Сольвеевских конгрессах (послед-
ний конгресс со стоялся в 2011 г.), известно узкому 
кругу физиков. Эти конгрессы больше не имеют того 
исторического значения, какими они были вначале. 

Тем не менее, на примере обзора участ-
ников Сольвеевских конгрессов – лауреатов 
Нобелевской премии, обсуждающих тематику, 
посвященную поиску основных структурных со-
ставляющих материи и их свойств, можно ви-
деть, что Сольвеевские конгрессы длительное 
время были очень представительным форумом, 
а его участники могли обмениваться мнениями и 
быть в центре движения физической мысли того 
времени. 
Автор выражает искреннюю благодарность 

профессору МПГУ В.А. Ильину за ценные заме-
чания и внимание к работе.
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