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I.

Природа математическаго предала:

Въ теорш предала и въ дифференщальномъ исчислены 
им'Ьютъ место два умственныхъ процесса — вычислеше и 
умозаключеше. См'Ьшете ихъ, какъ увидимъ ниже, порож- 
даетъ неправильный взглядъ на сущность этого великаго 
метода изучены Mipa количестъ и Mipa явлетй.

Возьмемъ конкрентные случаи, примеры.
На нихъ уясняется сущность этого метода. Имеются два 

правильныхъ многоугольника, описанпыхъ около двухъ кру- 
говъ. Положимъ, что эти многоугольники изменяются рав
номерно и всегда остаются при этомъ равными. Надо дока
зать, что круги равны (фиг. I).

Даны две прямоугольныя фигуры ACDB и A'C'D'B', 
площади ихъ равны. При удвоенш числа хордъ oirb оста
ются равными, изменяясь, увеличиваясь въ площади. Дока
зать, что криволинейная фигуры BDCA и B'D'C'A' по 
площади равны (фиг. II).

Выражаясь символически, эти две задачи можно такъ 
выразить. Дано а -{- х =  b -f- у, нуж но  доказать а =  Ь, 
при условш, что х и у могутъ быть меньше всякой данной 
величины. Доказавши это положеше для этого общаго, от- 
влеченнаго случая, мы докажемъ для всехъ конкретныхъ 
случаевъ.

Допустимъ, что а не равно Ь.
а — b =  <1. Разность между конечными величинами ко

нечна (d) и постоянна, такъ какъ а и b постоянны, какъ 
пределы.



Если a -f- х =  Ь —)— у при вс'Ьхъ измЪнелйяхъ х и у, 
то х — у — b — а =  — (I, или у — х =  d при вс’Ьхъ 
х и у. Можетъ-ли разность безконечно убывающихъ величинъ 
равняться конечной постоянной величин^? у =  х —J— d,

Фигура II.

считая х и у положительными (иначе можно знакъ пере
метить), вопросъ поставимъ такъ: можетъ-ли величипа, ко
торая меньше всякой данной величины, равняться конечной 
постоянной величшгЬ, сложенпой съ безконечно - малою 
(произвольно малою)? Конечно, п'Ьтъ.

у =  х d немыслимо, сл^д.
а +  х =  Ь у невозможно, если а — b =  d. Необхо

димо допустить, что а — Ь =  о. Итакъ пределы равны, 
если перемЪнныя равны.

Мы умозаключешемъ (а не вычислетемъ) нашли, что 
если двгЬ перем^ниня величины, отличаюшдяся отъ двухъ 
постоянныхъ величинъ разностями меньшими, нежели лю
бая данная конечная величина, равны при вс’Ьхъ своихъ 
изм’Ьнешяхъ, то эти постоянный (пределы) равны.

Сколь-же малы х и у? Что такое безконечно-малыя 
величины?

Мы говорили, что, хотя какую-бы величину мы ни пред
ставляли между нулемъ и какой конечной малой величиною, 
х и у все-таки могутъ быть меньше этой величины; х и у 
всегда меньше любой данной величины, а любая данная 
величина зависитъ отъ характера вопроса. При р’Ьшенш 
астраномическихъ задачъ, любая данная, меньше которой 
х и у, можетъ быть величина абсолютно очень немалая, 
напр. 1 верста при р’Ьшенш разстояшя между солнцемъ и 
землей; а при задач’Ь о волосности, о свойствахъ сц’Ьп- 
л е т я  частицъ, любая данная можетъ быть чрезвычайно ма
лая дробь миллиметра или микрона.

Сл’Ьд. х и у по природ’Ь своей переменны и меньше до-
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пускаемой погрешности, кашя-нибудь дроби, убывающая 
сколько намъ угодно.

Если иредставимъ мы рядъ величинъ 1 +  V2 +  'U +
Ча */16 -f- У32 4" ,/м “h ....  то х и у могутъ быть любымъ
членомъ этого ряда, идущаго въ нисходящемъ порядке, 
но нулемъ никогда они но будутъ, потому (нуля) 0 нетъ 
ни въ какомъ нисходяп;емъ ряду величинъ, число которыхъ 
безконечно. Безконечное нельзя пройти, многоугольникъ ни
когда не будетъ равенъ кругу. Тутъ въ сужденш по свой- 
ствамъ многоугольника о круге всегда будетъ скорее ло- 
гическШ иереходъ, а не вычислеше.

Если а +  х =  b +  у, то а =  Ь, въ этихъ суждешяхъ 
имеетъ место умозаключение, но не нревращеше х =  О

въ (нуль)
и у =  0.

(нуль).
Первая посылка этого умозаключешя: a - f  х =  b -f- у

a - f  Х[ =  b 4 - yt
а  4 "  Х 2 —  ^  4 "  У ‘2

И т. д.

(все величины известнаго порядка равны между собою).
Меньшая посылка: а и b величины того-же порядка.
Заключеше: след, а =  Ъ. Тутъ представляемъ два безко- 

нечныхъ ряда:

а +  х, a - f  xi, a - f  х2, + ......................а
Ь +  У ,  b  +  у ь Ь +  у 2, 4 - ................................ ь

и говоримъ—все  члены этихъ двухъ рядовъ соответственно 
равны, а и Ъ соответственные члены того-же ряда, след, 
а =  Ь.

На какомъ-же логическомъ основанш мы круги причи- 
сляемъ къ рядамъ многоугольниковъ, числа сторонъ кото
рыхъ увеличиваются? На какомъ основанш пределы нричи- 
сляемъ къ рядамъ переменныхъ величинъ, приближаю
щихся къ этимъ нределамъ?

Въ этомъ вопросе заключается таинственность способа 
нределовъ. Ответъ на него содержится въ обобщающей 
силе мысли.

В се  открьгпя ума совершены путемъ отожествлешя раз- 
личныхъ вещей. Ньютонъ взглянулъ на луну, какъ на 
камень, падакшцй на землю, т. е. причислилъ луну къ зем- 
нымъ предметамъ, и этимъ открылъ законъ тяготёшя. Ма- 
тематикъ иричисляегь иределъ къ ряду переменныхъ вели-



чинъ, къ нему стремящихся, и тЪмъ создаетъ Teopiio пре- 
деловъ. Значить основа здесь общелогическая: въ свойстве 
ума открывать тождественные элементы въ различныхъ пред- 
метахъ. Это свойство ума не что иное, какъ paciinipenio 
закона тожество А =  А.

Всякая вещь равна самой себе, опа равна себе 
хотя - бы переменяла место и разсматривалась въ разпое 
время, накопецъ она равна себе, заключенная въ другой вещи: 
Л =  А, хотя-бы второе А было въ В, след. А. =  В.

Мы говорили, что х и у, такъ называемыя безконечно- 
малыя, никогда не бываютъ нулями, а какой-нибудь малой 
дробью, меньшей любой данной величины, меньшей допу
скаемой въ данной системе величинъ погрешности.

Но разве переменная величина не можетъ обратиться 
въ нуль?

Разве въ математике нетъ такнхъ переходовъ? Есть. 
Разстояше А В на какой-либо кривой лиши при движеши 
А къ В, есть переменная величина, которая будетъ рав
няться О, при совпаденш А съ В. (Фиг. III). Но въ теорш 
нределовъ никогда этого не бываетъ. Многоуголышкъ ни
когда не будетъ кругомъ.

Рядъ '/2 4 -  V« +  . никогда не будетъ единицей,
если последнему члену ряда, на которомъ мы остановились, 
не придать величину, равную этому числу.

«/* +  ■/„ _|_ ■/< =  1.
V» 4 . ‘ /« - f  «/■ +  '/• =  1 .

«/* - f  '/« 4 - •/. +  Vw +  ‘/»* + ....................1.

Въ этомъ заключается свойство переменной 
и предела, а именно, что никогда переменная 
не будетъ пределомъ, а только приближается 
къ ней на величину, сколько—угодно малую, 
хотя и конечную. Въ этомъ-же и красота Teopin 
предела, какъ особаго математическаго метода, о 

Мне возразятъ, почему-же этотъ сиособъ 
даетъ точные результаты, разъ х и у, разности 
между переменными и пределами, всегда, явля
ются дробями, а никогда не нулями?

Потому что пределъ мы никогда не нахо- 
димъ вычислетемъ, а мы къ нему умозаклю- 
чаемъ отъ свойствъ переменнаго. 

х3 — а*Наир. при приближенш х къ а
Фигура III.

х — а
имели пределомъ 2а. 2а мы находимъ умоза- 
ключешемъ, а не вычислетемъ. Въ самомъ д еле допустимъ

х =  a -f- г, тогда наша функщя _(a -f-s )2 — а2 
а —j— s —



'  1—— =  2я - f  е; след. чемъ х ближе къ а, чемъ
Х̂  —-

меньше е, а”Ьмъ ---------—■ ближе 2а, отличаясь отъ него толь
ко на s. Очевидно (умозаключаемъ) иределъ 2а.

Но математики этотъ логичесюй ироцессъ представля-
ютъ процессомъ вычислительными они говорятъ, когда

_ 2̂
х =  a, a s =  о, то-----  —  =  2а +  £ =  2а. Это оченьх — а 1
хорошо для техники, но совершенно не верно по существу:
х2 — а3
-    никогда не будетъ равнымъ 2а, потому-что пере-х — а

манная никогда не будетъ предйломъ, но о пределе мы 
умозаключаемъ на основанш переменной. Что неверно су-

ж дете о равенстве при х =  а и ---------------  =  2а, это ясноизъX — &
того, что тогда и числитель и знаменатель были-бы нулями, 
а нули не могутъ датъ результата при вычислена!.

Выражеше ^ очень хорошее, какъ символъ, но съ точки

зрешя логики оно не возможно, д е л е т е  возможно только 
числа на числа и больше никогда.

Сейчасъ-же мы занимаемся не символами, очень удоб
ными для вычисленШ, механическихъ выкладокъ, а логикой 
математики, и въ частности логикой теорш предела.

В се  математичестае софизмы основаны на различныхъ

толковашяхъ выражешй -  и ^  о, при логическому пони-

манш софизмы въ науке невозможны.

(Напр. 4 =  5? 0. 4 =  О
0. 5 =  О

0. 4 0. 5 ,
0. 4 =  0. о ; ------— - ----- -  = 4 = 5

О О
а вили - =  0, — =  о

оП СО

а =  i/ч о; b =  о «л 
а =  b п т. д.).

Теперь уяснивши природу математическаго предела, 
разсмотримъ нрипцииъ дифференщальнаго исчислешя, чемъ 
еще более уяснится ведший методъ предела.
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II.

Сначала я выскажу принципы дифференщальнаго исчи- 
слешя, какъ я ихъ понимаю съ точки зрешя логики; даль- 
нейшее-же изложете будетъ доказательствомъ толковашя, 
иринятаго мною.

Дпфференщалыше исчислеше не что иное, какъ Teopin 
предала въ области малыхъ величинъ, меньншхъ, чемъ 
допускаемая погрешность въ данпой системе вычислешй. 
Однако и здесь надо отличать случаи малыхъ погрешно
стей и игнорировашя ими отъ умозаключешй отъ перемен- 
наго къ пределу. Дифференщалъ (dx) малая конечная вели
чина, меньшая допускаемой прогрешности. Прибавка ея къ 
величине, къ высшей, чемъ иределъ погрешности, не уве- 
личиваетъ этой величины 5 -f- dx =  5; 5 — dx =  5. Отноше- 
шя-же двухъ дифференщаловъ, такъ какъ они могутъ быть 
неравны, какъ переменныя величины, могутъ быть разными 

d у
числами -д-у- =  а, а можетъ быть меньше и больше еди

ницы и какой-угодно величины
1 >  а >  1.

Теперь спрашивается, какая можетъ быть польза отъ 
введешя въ анализъ нодобныхъ малыхъ величинъ, мень- 
шихъ допускаемой погрешности, меньншхъ любой заранее 
данной величины?

Посредствомъ дифференщаловъ изучается непрерывность 
измЪиешя количествъ (явлешй), если не въ абсолютномъ 
смысле, то, но крайней мере съ такой точностью, съ какой 
намъ желательно, а благодаря поня'пямъ предела, который 
вводится въ дифференщальное исчислеше, достигаются 
во многихъ случаяхъ точные результаты, такъ что этотъ 
способъ анализа имеетъ все совершенства точнаго метода 

dy
- =  z. Это выражехпе, какъ переменная, можетъ иметь

пределъ, который обозначается f ‘ (х), если у =  f  (х).
Объяснимъ эти символы и ихъ значеше, у =  f (х), х 

есть независимая переменная, у — функщя. Независимая 
переменная есть какая-нибудь данная природой или усло- 
шемъ задачи величина. Такъ разстояше между двумя т е 
лами природы А и В можемъ назвать независимой пере
менной, какъ данное природой, а сила тяготешя или дру-
п я  свойства (сила лучеиспускашя) будутъ функщями.

F =•  -  rj , если г =  АВ. F — сила тягчеш я, m и ш1
массы А и В. F =  f (г).
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Гад1усъ изменяющейся планеты, имеющей формы эллип
соида вращешя, будетъ тоже независимая величина, а ве
личина поверхности, или вЪсъ планеты будутъ функщямн. 
Зависимая-же переменная, тоже, что и функщя, полу
чается отъ независимой переменной и другихъ данныхъ 
величинъ иостоянныхъ нутемъ вычислешя. Такъ, площадь 
эллипса у =  tcxz, где х и z полуоси эллипса.

Объемъ эллипсоида u =  яаЬс, где а н Ь и с иолу- 

оси его.
х! ОН2

Положимъ, что BI) =  у =  г>- =  —- ■ площ.  ODB =
1 Zp 5̂р

х у; это площадь параболическаго сегмента О D И, где О I)

(фиг. IV).

часть параболы. О D В =  f (х, у) =  -  х
В D =  у, эта площадь функщя О В и В D, т. е. х и у. 

(объяснете ниже на стр. 12).
Возьмемъ функцш у =  х3 пусть х возростетъ на неко

торую величину А х.
У +  А у =  (х +  А х)3 =  х2 +  2 х . А х +  А ха, 

у изменилось на А у.
А у =  2 х . А х -)- А х3

у, где О В =  х

А У 
А х

иередъ нами две персменныя 
А X  „ овеличины А х

х +  А

равныя при всехъ измене- 
шяхъ Д х; если Д х безпредель • 
но будетъ уменьшаться, выра

жен] я и 2 х +  А х бу-
Д х

дутъ приближаться къ неко
торому пределу.

Бели иеременныя равны при 
всехъ  изменешяхъ, то равны 
и ихъ пределы. 2 х -{- А х 
при А х приближающемся къ 

нулю, имеетъ, очевидно, пределомъ 2 х; таковой-же пределъ

след. -т-^~ . т. е. пределъ -v ---  =  2 х. Въ математике 
Д х Д х

изображается п р е д е л ъ ^  , что какъ символъ мне

■У
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кажется леудобпымъ, иотому-что не нмЪетъ реаль-
наго смысла при А х == d х =  о; несравненно лучше снм- 
волъ у 1, разъ у =  х\ то у1 =  2 х, или если у =  f (х)
У1 =  f ‘ (х) =  2 х.

Величина у 1 =  2 х получается не внчислешемъ (не
черезъ д,Ьле1пе —, ~ 1 , а умозаключешемъ отъ ^- =(.1 X j и X
2 х -)- А х. Возьмемъ функщю у =  Xs, у ’ =  з  х2; у 1 по
лучается ио умозаключешю къ пределу и паз. производ
ною функщеН отъ у. Можно получить производную отъ у', 
это будетъ у" — G х,

след. у =  х ‘ =  функщя 
у' = 3  х: =  первая производная, 
у " =  6 х =  вторая производная, 
у "' =  6 =  третья производная.

Учеше о функцш, о пронзводныхъ функщяхъ, приложе- 
Hie ихъ къ механик^, къ геометрши есть сущность диффе- 
ренщальнаго исчислешя.

Почему велико значеше функцш, и ея ироизводныхъ? 
Потому что one имеютъ реальное значете.

Возьмемъ топкШ листъ пирамиды, (фиг. V).
объемъ его а . А х .

А В С =  b; S О =  Ii 
S о' =  х

I,3 _Ь_
а

L»a
b

а =

f Р Т R =  а 
А В С =  Ь 

( ко '  - А х =  тол
щина листа.

=  х-

Ь Х1  
L1

Ь х2объемъ листа -Гз— А х = . а А х Li
Мы видели, что если у =  

== х3, то у' =  3 X3. объемъ-

же листа х" b 
~ L ~ А х

=  3 х:
Ъ

3 L2 А х =  у'

А х. Въ это выражешо

производная у'. Если „ 
у' А х подставимъ

b
:ГЬа
входитъ
вместо у' л  х подставимъ 
первоначальную функцш у =
=  x J то получимъ x s b 

3L S

\ к \
9  L \ о'  \  р

/ т

\ У J8

а С
Фигура V,
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JH
Фигура VI.

T L3b L b x 3 bпри x =  L, T y-.- =  -0-  объемъ всей пирамиды, а 1П-3 Li о о j j w
выражало объемъ пирамиды Sl'TIi. Следовательно между 
производной функщей и первоначальной есть зависи
мость, если у'. Д х выражаетъ объемъ листа пирамиды,
то у выралсаетъ объемъ всей пирамиды.

Если у =  f  (х) вы
ражаетъ кривую лишю 
(фиг. VI).

N Р =  х 
N М =  у, 

то у' =  f  (х) выра-
жаетъ t g tp, где <р
есть уголъ между ка
сательной и осью х. 
О L; «р =  N К L. N R 
кривая л и тя  съ урав- 
петем ъ у =  f  (х). 

Если у =  f (х) вы- 
/ ражаетъ величину пло- 

щади BDP (фиг. VII), 
то у' — ординату. DF; 
другими словами — 
первоначальная функ

щя равна площади, а производная равна прямой, назыв. 
ординатой.

Поэтому, если мы умеемъ 
по данной функцш найти 
производныя функцш, или 
наоборотъ, то, зная одне ве
личины, можемъ вычислять 
друпя.

Причемъ способы нахо- 
ждешя по данной функцш 
ея производныхъ соста
вляют’!) дифференциальное 
исчислеше, а способы на- 
хождешя по ироизводнымъ 
функщямъ ихъ первона
чальной—интегральное ис
числеше.

У =  х 3. Если я получаю: 
у' =  3 х2, у" =  6 х.

Это будетъ дифферепщальное исчислеше, а если я по 
данной у" =  6 х, умею получить 3 х2, а потомъ х3, это 
будетъ интегральное.

Эти простые процессы затруднены у насъ символами 
(въ учебникахъ),
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У ' d у . 
d х

d3 у

d y
d x

d x 3

=  3 X -; d  у =  3 x2 d x.

J  3 x2 d x = x3. Хотя no существу я просто по 3 xJ = у ' 
беру прямо х3, ибо знаю, что производная х3 есть у' =  Зх2. 
С лёд. все основано на умозаключенш  отъ перем'Ьннаго къ 
пределу; это логика, а не исчислеше, оттого и даетъ точ
ные результаты, гд е  мы знаемъ предйлъ по переменному. 
Вотъ истинная сущность этого исчислешя, и тутъ н1’>тъ 
ничего таинственнаго.

Положимъ, что =  1)В

=  У  У  =  ~ 2 ~ р ~  ’ а  

х =  ОВ, (фиг. VIII) то у =

6 р (но производной

первоначальная), у' (про
изводная) выражала орди
нату В D, а у выражаетъ 
площадь ODB. Изъ этого 
примера видимъ полез- 
ность этого метода. 11

Вместо суммы параллеграммовъ мы беремъ по умоза
ключешю rip еде лъ суммы, т. е. площадь О D В. Й это д е 
лается но силлогизму:

1. В се  суммы нараллеграм- 
м  мовъ имеютъ известное свой

ство, выражаемое формулой
л-З

6 р +
2. Площадь ODB отпосится 

къ этимъ-же суммамъ, хотя тол
щина параллеграммовъ здесь 
равна О. 

jg  След, площадь ODB нмЬетъ 
те-же свойства, выражаемыя

формулой - g  - —  - f -  S (только «,

связанное съ толщиной параллеграммовъ, здесь отсут- 
ствуетъ).

y = - f * T  +  0  =  0DB.

Фигура IX.
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III.

Значеше въ логик* и въ теорШ познан1я 
метода предала.

Наше 3nanie, говорятъ, относительно, а пе абсолютно. 
Это суждеше основано на мпогов'Ьковомъ опыте. Исторгя 
такъ наз. точныхъ паукъ показываетъ, что наше 3iianie 
всегда было и теперь есть приблизительное. Оно некоторая 
переменная величина, приближающаяся къ какому-то пре
делу. Чемъ ближе оно подойдетъ къ своему пределу, 
темъ меньше, вероятно, будетъ противоречШ и неяснос
тей между разными научными дисциплинами. Если возьмемъ 
мы уравнете

у =  а0 + a t х 4 - а, х2 + ...  а„ х3 +  а, х4...
которое обозначило-бы законъ природы, выраженный иде

ально точно, то наше зн ате въ разные века представи- 
лось-бы приблизительными уравнетями.

У  =  а о
у =  a, - f  ai х
у =  я0 +  а, х +  яг х2

и т. д.
Другими словами паша формулировка закоповъ природы 

въ большей части случаевъ есть переменная величина, 
идущая къ некоторому пределу.

Въ какомъ отношенш находятся а0, а„ -|-ai х, а0 —f- ai x-f- 
-f- a2 x2 и т. д.

ко всей функцш у?
у =  f (х) =  а0 +  а, х 4 - аа х2 4 - а3 х3 4 ~ .............(1)

при X =  о, у =  а0, след, f (о) =  а0.
Взявши производныя отъ обеихъ частей уравнешя (1),

получимъ у' =  f  (х) =  ai 4* 2 аз х .............. . откуда
V (о) =  at

Еще разъ взявши производными, вторыя получимъ

у" == f  (х) =  1 . 2а. 4 -  1 . 2 . з  . х 4 -  . . . . 
f" (0)' =  1 . 2а.,

,  _ J > )
12 1 .2

у =  f (х) =  f (о) 4- f (о) X 4- X2 4- X3
(рядъ Маклорена).

След, величины а0, а0 4~ а, х, а0 4~ а- х +  а>



—  L +

суть
t (о), f (о -J- ) ~b f  (о) X, 

f (о) - f  f  (о) х +  j (<>̂ ха 

и т. д.
Другими словами приблизительны* величины оказыва

ются частными выражегпями неизвестной функцш, верпыми 
формулами, по только для частпаго случая, когда х =  о.

II действительно мпопя законы природы точно выражены 
въ частномъ виде. Такъ законъ Марютта в'Ьрнъ для газовъ, 
очень отдаленпыхъ отъ точки температуры ожижешя.

Что наше знаше всюду является переменной величиной, 
при неизв'Ьстпостн предала, это можно иллюстрировать дан
ными всЪхъ наукъ.

Въ математик^ изъ трехъ способовъ доказателъствъ (па- 
лож етя, или, вообще говоря, замещешя одной величиною 
другую, пропорциональности и способа предало въ) тотъ 
методъ, о которомъ мы въ этой статье говоримъ, является 
наиважнейшимъ. Тамъ постоянно берутся переменный ве
личины вместо пределовъ.

Вместо log 2 мы беремъ произвольное число членов!» ряда

1_2  + _1_ 2  + 2 _ 2  +
2 3 4 5 6 ^  ‘

потому что весь этотъ безконечпый рядъ равенъ log 2 . 'Но 
пределъ мы взять не можемъ и довольствуемся перемен
ной величиной. (Здесь log натуральный, а не обыкновенный 
или Бригговъ, т. е. при основаши е).

,, 1 . 1 1 , 1  1
’ рядъ 1 - - 2 +  - з - 1  +  ^ -  -5 .............

меньше единицы, но въ точпостп знать сумму не можемъ.
Также число к не доступно (отиошеше окружности къ 

д1аметру)
1 , 1  1 , 1  1

4 3 1 5 7 1 9 11

Мы можемъ взять произвольное число члеповъ этого 
ряда, и эту переменную считать за пределъ.

Также въ геометрш многоугольники мы постоянно беремъ 
за кривыя фигуры, который въ пределе не доступны намъ.

Въ приложешн математики къ изучешю природы (въ астро- 
номш, физики и т. д.) мы постоянно имеемъвъ виду Teopiro 
переменнаго и предела.

Мы считаемъ пространство съ нулевой кривизной, такъ 
какъ на доступныхъ разстояшяхъ погрешности не наблю
дается отъ такого пред положения.

Малыя поверхности земли считаются за плоскость въ 
геодезическихъ измерешяхъ и т. д. Всюду, въ сущности,
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или заведомо или при пезпапш, некоторую величину счи- 
таемъ за пределъ, который трудно или невозможно насле
довать. Тоже самое въ физике и въ хпмш. Неделнмыя при 
пастоящихъ усл01няхъ изследовашя части вещества счи
таются простыми, неделимыми, неразложимыми, хотя one 
могутъ быть очень сложны.

Въ пекоторыхъ случаяхъ паше 3Haiiio только грубо при
близительно (въ б1ологш, ncTopin и т. д.).

Это все говорится за то, что математическая теор1я пре
дела должна быть важнепшимъ отделом!» логики, имею
щей целью попять и усовершенствовать технику челове- 
ческаго мышлешя и научные нр1емы изследовашя природы 
и духа.

Въ гносеологш и въ философскихъ дисциплинахъ теоргя 
предела можетъ оказать свои услуги.

Исторически ростъ человЬческаго позпашя есть пере
менная величина, несомненно стремящаяся къ некоторому 
пределу.

Жизнь Mipa Вт» этомъ смысле есть созидающаяся гар- 
мошя между микрокосмосомъ (позпающнмъ субъектомъ) 
и макрокосмосомъ (бьтемъ вообше).

Мы при этомъ видимъ, что мгръ ощущешй и позпашя 
черезъ впешшя чувства стремится къ некоторому протя
женно-многообразному пределу (стбитъ вспомнить развтче 
астрономическихъ идей. Сначала Вселенная была куиоломъ 
надъ плоско!! землей, потомъ сферою, эвклидовскою без- 
конечностью), а внутреннее иснытываше при самоуглублеиш 
отрешается отъ протяженнаго многообразовашя, приходить 
къ иознашю такой сферы явлешй, къ которой категор1я 
протяженности не приложима. След, две переменпыя- -миръ 
физическШ, по скольку его мы знаемъ, и Mipb психическШ 
не равны при всехъ своихъ изменешяхъ и не по оди
наковому закону идухъ, а это значитъ и пределы ихъ не; 
равны. Отсюда выходитъ, что, если пределомъ внешняго, 
видимаго Mipa назвать объективную реальность, и преде
ломъ психическихъ явлешй назвать субстанщю духа, то 
основа физическихъ явлешй и душа не одно и тоже по 
существу, другими словами, мы ириходимъ пе къ одному, 
а къ двумъ принципамъ. Mip7> двойственъ (по скольку мы 
его знаемъ). Это, конечно, въ томъ случае, если мы весомую 
матерю эфиръ и пространство сочтемъ за выражешя одной 
и той-же реальности, а иначе М1ръ иредсталъ-бы  въ четы
рехъ концептрическихъ кругахъ (выражаясь въ символахъ), 
не сводимыхъ одинъ на другой (фиг. X).

Впрочемъ этотъ вопросъ требуетъ cпeцiaлыIaгo изследо
вашя въ области гносеологш и метафизики. Я-же сей часъ 
хотелъ только указать, что теор!я предела можетъ быть 
прилагаема и въ гносеологш и въ метафизике.
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Итакъ, мнЪ кажется, мы уяснили въ некоторой степени 
логическую сторону способа пред^лоБЪ. Онъ основанъ на 
умозаключепш, а не на вычисленш: Пределъ включается въ 
совокупность, или въ систему перем’Ьпныхъ величинъ, и 
относительно его высказывается тоже самое, что Формулой 
дается и для системы перем'Ьнныхъ величинъ. Я отв'Ьтилъ

на слова Джевонса, который говорить, что „есть пункты 
математическаго учешя, которые остаются деломъ личнаго 
мп'Ьтя; нанримёрь, наилучшая форма опред^леМя и 
aKcioMH относительно нараллельныхъ лишй или настоящая 
природа предгьла“ (основы науки стр. 151).

Зпачете теорш предала обусловливается самой приро
дой человЪческаго ума, эволющопирующаго въ теченш 
ncTopin, умозаключающаго отъ величины А къ величин^ 
В, если замечено между ними какое-пибудь сходство.
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	П0НЛТ1Е ПРЕДЪЛА ВЪ МАТЕМАТИКА

	(СЪ ТОЧКИ ЗРЪН1Я ЛОГИКИ).

	Природа математическаго предала:


	Ь + У, b + уь Ь + у2, 4-	ь

	Значеше въ логик* и въ теорШ познан1я метода предала.

	, _J>)

	— L +


	1_2 + _1_2 + 2_2 +

	,, 1 . 1 1,1 1

	’ рядъ 1--2 + -з-1 + ^- -5 	


	1,1 1,1 1





