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к-рыми он будто бы концентрировал солнечные лучи, направляемые на римские корабли; это, несомненно, легенда. Хотя у древних мы уже находим попытки экспериментального исследования световых явлений, однако эти исследования не оказали заметного влияния на их собственные представления о природе С., к-рые по существу являлись лишь догадками.

Тем не менее, взгляды древних — Демокрита, Аристотеля и др. — оказали значительное влияние на позднейшие представления о С.

Средние века. С упадком античной культуры связан и упадок в развитии физических познаний. После Птолемея долгое время не было никаких исследований С. Известный прогресс науки о свете наблюдается у арабов; он связан с именем выдающегося арабского оптика Альгазена (первая половина 11 века).

Рис. 3.

Альгазен в своих исследованиях о С. пошёл значительно дальше Птолемея. Он изучал строение глаза, преломление С., отражение от вогнутых зеркал. Ему уже была известна увеличительная способность сферических стеклянных сегментов. Альгазен считал также, что свет распространяется не мгновенно. Он отвергал теорию зрительных лучей и принимал, что, наоборот, от каждой точки предмета к глазу идут лучи света. Альгазену также принадлежит объяснение того явления, что Солнце и Луна кажутся на горизонте больше, чем в зените. Он правильно объяснял это явление обманом чувств. Его исследования изложены в сочинениях «Оптика» и «О свете». — Дальнейший период Средневековья характеризуется господством схоластики, к-рая ставила своей задачей обоснование христианских догматов. Условия для развития науки были чрезвычайно неблагоприятны.

Оптические исследования этого периода касались гл. обр. изучения хода лучей при отражении от зеркал и прохождении сквозь чечевицы. Из сочинений этого периода, касающихся С., следует назвать труды Роджера Бэкона (см.) (1214—94 хр. э.). Р. Бэкон исследовал отражения в параболических зеркалах, занимался анатомией и физиологией глаза. Он рекомендовал людям со слабыми глазами пользоваться «собирающими чечевицами», которые предлагал класть на рассматриваемый предмет. В этом же веке (ок. 1285) были изобретены очки, действие к-рых впервые нашло объяснение у Ф. Мавролика (1494—1575). В 16 в. итальянцем Д. Д. Порта (D. D. Porta, 1589) была изобретена камера-обскура (см.). Ему же иногда приписывают изобретение зрительной трубы (1608). Однако до сих пор в точности неизвестно, кто первый начал делать зрительные трубы. Повидимому, они начали изготовляться почти одновременно (1608—10) голландскими оптиками 3. Янсеном, Я. Мециусом и Г. Липперсгеем. В этот же период был изобретён микроскоп (3. Янсеном) — даже несколько раньше (в 1590) зрительной трубы. Однако микроскоп завоевал популярность не так быстро, как зрительная труба.

Изобретение двух указанных оптич. приборовявилось несомненно большим успехом практической оптики представляет как бы итог достижений 16 и начала 17 вв. Плоды же этих изобретений пожинали уже в 17 в., когда начался расцвет наук о природе.

Период Галилея, Кеплера, Декарта. Первая половина 17 века может по праву называться периодом возникновения физики. Победа экспериментального метода изучения природы постепенно привела к низвержению схоластики и к ряду выдающихся открытий. Из работ по оптике в первую очередь следует назвать работы Кеплера (см.) (1571—1630), изложенные в двух его сочинениях  — «Дополнения к Вителлону» и «Диоптрика». Наиболее значительными являются его исследования преломления С., а также работы по теории оптич. инструментов и теории зрения. Хотя Кеплеру и не удалось самому установить закон преломления, но он подготовил для этого почву. Кеплер является также основателем физиологии, оптики. Установление закона преломления С. вскоре было произведено Снеллиусом (см.) (1591—1626) в 1626, однако не было им опубликовано. В современном виде закон преломления был сформулирован знаменитым математиком и философом Декартом (см.) (1596—1650). Декарт дал также теорию радуги, хотя и не был в состоянии объяснить её цветй. Декарт пытался поновому объяснить и природу С. Он принимал, что С. представляет собой род давления, к-рое производят светящиеся тела на окружающую их среду; это давление, передаваясь глазу, производит зрительные ощущения. При этом Декарт полагал, что световое давление распространяется мгновенно. К этому же периоду относятся работы Ферма (см.) (1601—65\ к-рый сформулировал свой знаменитый принцип (см. Ферма принцип) для' пути светового

Рис. 4. Преломление С. при переходе из воды в воздух.

Рис. 5. Преломление С. при переходе из воздуха в воду.

луча. У Галилея (см.) (1564—1642) мы не находим систематич. работ, посвящённых исследованию световых явлений. Тем не менее отдельные его работы в этой области замечательны.

Он усовершенствовал зрительную трубу и первый применил её к астрономии (фотографию трубы см. в ст. Астрономические инструменты). Ему же принадлежит попытка измерения скорости С. в земных условиях, окончившаяся неудачей вследствие слабости экспериментальных средств, бывших в его распоряжении.

Развитие экспериментальной физики, начавшееся с трудами Галилея и его приверженцев, привело к тому, что и его противники из иезуитского ордена оказались вынужденными заниматься экспериментальными исследованиями.

Из учёных иезуитов, занимавшихся оптич. исследованиями, следует назвать Шейнера (1575—1650), Кирхера (1601—80) и Гримальди (1618—63). Им удалось сделать ряд открытий, из к-рых наиболее замечательным было откры-
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