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Л А П Л А С Ъ.

Араго говорить: въ наукахъ математическихъ, какъ и во 
вс'Ьхъ прочихъ, личность и разнообразгс нсизбгъжны. Мы не 
разъ имели случай убедиться въ верности этой мысли; мы видели 
это, выясняя общш характеръ научной деятельности Даламбера и 
также говоря о философш Бэкона. Въ математическихъ наукахъ, 
разумеется, труднее проследить нроявлете особенностей расы, 
нацюнальности и индивидуальности, но оно несомненно существуете 
и имъ обусловливаются тё въ высшей степени разнообразный сред
ства, которыя необходимы для всесторонняго совершенствовамя 
науки. Республика ученыхъ— не монастырь съ однимъ уставомъ: 
она состоитъ изъ личностей, у которыхъ общаго только интересъ 
къ науке и необыкновенныя дароватя. Мы высказываемъ эти 
мысли, приступая къ изложешю 6iorpat|)in Лапласа, потому что 
некоторыя черты особенностей научной деятельности великаго 
астронома доступнее для неспещалистовъ, чемъ труды другихъ 
ученыхъ. Связь между этими особенностями и личностью Лапласа 
легче установить, такъ какъ Лапласъ жилъ почти исключительно 
жизнью ученаго, по временамъ только вмешиваясь въ политику; 
его образъ жизни до мельчайшихъ подробностей определялся упор- 
нымъ преследоваюемъ научныхъ целей; его дружесшя отношешя 
съ Бертолэ и съ Лавуазье, также какъ и съ другими, обусловливались 
совместньшъ преслёдовашемъ однехъ и тёхъ же научныхъ целей. 
Таково же было отношеше Лапласа къ молодымъ ученымъ, какъ 
мы увпдимъ изъ воспоминашй о нелъ Bio. Во всехъ этихъ отноше- 
т я х ъ  выстунаетъ безукоризненный научный деятель; просто чело- 
векомъ Лапласъ является намъ чрезвычайно редко и въ послед
н е е  случае мы видимъ въ немъ человека съ заурядными нрав
ственными качествами.



Имя Лапласа известно столько же людямъ образованным!., 
сколько и кабинетнымъ ученымъ. Это зависитъ отъ двухъ причинъ: 
во-нервыхъ, главныя астрономичесьчя открьгпя Лапласа относи
лись къ задачамъ, нредставляющимъ интересъ для всЬхъ и казк- 
даго, а во-вторыхъ, изложеше его отличается простотою и ясностью. 
Сочинеше Лапласа «Система Mipa» можетъ быть прочитано казк- 
дымъ образованнымъ читателемъ.

В г’Ь эти исключительныя преимущества Лапласа даютъ намъ 
возможность начать б!ограф5ю творца небесной механики съ уясне- 
нш его главныхъ заслугъ. Это т'Ьмъ бол’Ье удобно, что, какъ мы ска
зали, Лапласъ жилъ по большей части жизнью ученаго; его политиче
ская и общественная деятельность представляется ч^мъ-то безконеч- 
но-малымъ но своему значенш сравнительно съ учеными заслугами; 
она служитъ только къ уясненпо личности Лапласа, бросая на нее 
впрочемъ неблаговидную тень. Фурье въ своемъ похвальномъ слове 
Лапласу умалчиваетъ объ этой стороне его жизни, такъ какъ для 
потомства, говоритъ онъ, безразлично, что Лапласъ былъ короткое 
время министромъ внутреннихъ делъ. Также относились къ ней и 
друпе: они обходили молчашсмъ те собьгпя жизни Лапласа, кото- 
рыя не относились къ его научной деятельности. Но б1ограф1я не 
хвалебная речь; намъ придется коснуться и темныхъ сторонъ 
личности великаго астронома и математика. К ъ  счастью для науки, 
Лапласъ редко оставлялъ эту сферу. Онъ посвятилъ свою жизнь 
самымъ грандюзнымъ нредметамъ, которые только могутъ пред
ставиться уму человека. Движешя светилъ небесныхъ, основные 
вопросы естествознашя, труднЬйппя задачи математическаго ана
лиза, законы, управлякнще вселенной, непрерывно занимали его 
мысль втечсше шестидесяти легъ.

Склонность къ науке въ жизни Лапласа была господствующей; 
сю определялось все остальное. Поэтому отделить научную дея
тельность отъ жизни Лапласа невозможно. У многихъ, даже у 
большинства великихъ людей, можно легко отыскать события 
жизни, нмевппя глубокое влЬше на ихъ научную деятельность; 
у Лапласа же замечается обратное явлеше. Этимъ и обусловли
вается принятое нами решете начать его бюграфт съ опреде
лена общаго характера его научной деятельности, которому мы и 
посвятимъ первую главу.



ГЛАВА I.

Научно-литературный силуэтъ.

Общш х ар ак те р ъ  научной деятельности Л ап ласа.— Е го  м анера писать 
и р аб о тать .-- С логь Л апласа. И.шпие научной деятельности на лич

ность Л апласа.

Ньютонъ, открывъ законъ все п̂рнаго тяготЬшя, остановился 
передъ вопросомъ: не нрогивор1;чатъ ли этому закону изм!>- 
нешя въ скоростяхъ, наблюдаемыя въ движешяхъ свЪтилъ, въ 
ихъ орбитахъ, разстояшяхъ и наклонешяхъ. Разнообраз1е явле
ний, открывшееся вдругъ взорамъ Ньютона, было такъ велико, 
что и этотъ колоссальный умъ не нашелъ выхода изъ лабиринта; 
Ныотонъ думалъ, что солнечная система заключаетъ въ ce6t 
много неправильностей, сиособныхъ нарушить въ конц1> концовъ 
зам1;чаемый въ ней стропй иорядокъ, и допускалъ, что рука Все- 
могущаго должна но временамъ возстановлять paBiiontcie.

Древш’я наблюдешя въ сравненш съ новейшими иоказали, что 
движешя луны и Юпитера постоянно ускоряются, движешя же 
Сатурна замедляются. Изъ этихъ наблюдешй можно было выве
сти удивительныя и неуснокоительныя для насъ иосл,Ьдств1я. Изъ 
ускорешя двнжен5й планетъ можно заключить, что они прибли
жаются къ солнцу; замедлеше же ихъ ведетъ къ обратному пред
положен^. И такъ, если бы замечаемый ускорешя и замедлешя 
могли продолжаться безпредпльно, то солнечная система со- 
временемъ лишилась бы Сатурна со всйми его спутниками и коль- 
цомъ, Юпитеръ погрузился бы въ раскаленное вещество солнца, и 
луна упала бы на землю. Та и я собьгпя предсказывали мнопе: 
они казались вероятными. Иначе быть не могло при томъ состоя- 
Hin, въ которомъ находилась астроном]я даже после Ньютона. Раз- 
pyuieHie нашей солнечной системы казалось неизбежными Весь 
вонросъ былъ только во времени, котораго конечно никто не 
могъ определить въ точности. Люди предполагали, что конецъ 
Mipa настанетъ не скоро, и беззаботно продолжали есть, пить и 
веселиться.

Это замйчаше конечно относится только къ толпе, девизъ



которой: после меня хоть потопъ. Ученыя корпорации принимали 
къ сердцу и будущее, и прошедшее вселенной такъ же. какъ и 
настоящее. Парижская акаде»ия наукъ сочла своею обязанностью 
привлечь къ такому важному вопросу ученыхъ всего света. Мно- 
rie велиюе ученые того времени посвятили ему свои силы; они 
обогатили науку своими открытиями, однако не дали прямого 
ответа на вопросъ о судьбе нашей солнечной системы. Эта честь 
нринадлежнтъ творцу небесной механики, Лапласу.

Изъ того, что мы здесь сказали, очевидно, что для решетя 
даннаго вопроса необходимо было объяснить причину ускорешя и 
замедлешя движешй упомянутыхъ светилъ небесныхъ. Земля опи- 
сываетъ около солнца эллинсъ, видъ котораго изменяется пе- 
рюдически: путь земли то приближается къ окружности, или рас
ширяется, то удаляется отъ нея, или сжимается. Наблюдешя за 
несколько столетгё убеждаютъ насъ въ томъ, что орбита земли 
годъ отъ года сжимается; но это ограничено, т . е. при- 
детъ время, когда орбита опять начнетъ расширяться до и звп с т-  
наго предела. Лапласъ доказалъ, что средняя скорость обращешя 
луны около земли зависит ь отъ вида земной орбиты: с ж а т по
следней увеличиваетъ скорость движешя луны, а расширеше 
уменынаетъ. Итакъ, замечаемое ускорение въ движешяхъ луны 
становится явлешемъ вполне ионятнымъ.

Однако долгое время не могли открыть причины этого ускорешя. 
Приписывали его вл1янш эфирной среды, въ которой движутся небес- 
ныя ткла. Но если бы это было такъ, то та же причина, действуя 
на планеты, стремилась бы изменить установленный норядокъ во 
всей вселенной; въ движенш планетъ замечались бы постоянныя 
неправильности, н все это кончилось бы темъ, что оне столкну
лись бы съ солнцслъ. Это одинъ изъ самыхъ важныхъ вопросовъ 
космологш; въ настоящее время онъ совершенно решенъ, и этимъ 
человечество обязано Лапласу. 19 марта 1787 г. онъ предста- 
вилъ академш наукъ неожиданное и ясное решете этого вопроса. 
Онъ доказалъ, что замечаемое ускореше есть необходимое след- 
CTBie закона всем1рнаго тяготешя.

Это важное открьте пролило свегъ на мног'1я друг!я явлен1я, 
наблюдаемыя во вселенной. Лапласъ вывелъ изъ своей reopin дви
жешя луны, что среда, въ которой движутся небесныя светила, 
оказываетъ только самое незначительное сопротивлеше, потому 
что, если бы оно могло иметь в.шше, то всего более отрази
лось бы на движенш лупы; между темъ это совсемъ не замётно.



Изучеше движешй планетъ влечете за собой важныя посл’Ьдств'ш. 
Изъ него можно заключить, что вращеше земли около оси не под
вержено изм’Ьнешямъ. Продолжительность дня втечете двухъ 
тысячъ лете изменилось менее, чемъ на сотую часть секунды. 
Замечательно, что астроному нетъ надобности выходить изъ об- 
ссрваторш для того, чтобы измерить разстояше отъ земли до 
солнца. Для этого ему необходимо только изучать прилежно изме- 
нешя въ движенш луны.

Ускореше средняго движешя Юпитера и замедлеше движешя 
Сатурна были открыты Кассини, Маральди и Горроксомъ. Мнопе 
математики пытались объяснить это явлеше, но надлежащее решеше 
вопроса далось только Лапласу; онъ нашелъ, что отъ взаимнаго 
притяжешя двухъ упомянутыхъ планетъ между ускорешемъ дви
жешя Юпитера и замедлешемъ движешя Сатурна существуете 
определенное соотношеше. Явлеше это— перщическое, нерюдъ 
же его составляетъ 9 2 9 1:2 лете; онъ начался следовательно 
во времена самаго возникновешя астрономш. Ташя неравенства въ 
движенш небесныхъ светилъ называются вековыми, потому что 
першдъ ихъ обнимаете собою несколько вековъ. Пока не открыта 
першдичность явлешя, оно составляетъ исключеше изъ общаго 
правила, после же такого открьшя кажущееся исключеше стано
вится вёскимъ доказательствомъ общаго закона. Въ данномъ слу
чае открьгие перщичности убеждаете насъ въ томъ, что насту
пить время, когда скорость Сатурна начнетъ увеличиваться, а 
скорость Юпитера станете уменьшаться. Такимъ образомъ изсле- 
довашя Лапласа освобождаютъ насъ отъ страха лишиться Сатурна 
и видеть Юпитера погруженнымъ въ раскаленное ядро солнца.

Лапласъ показалъ также, какое вл!яше имеете сплюснутая 
фигура Юпитера на движеше его спутниковъ, и определилъ на- 
правлеше ихъ движешй и ихъ разстояшя отъ планеты.

Излагая свои открьгия, Лапласъ часто скрывалъ тотъ путь, 
которымъ онъ самъ къ нимъ пришелъ.

Изучая движешя луны, этотъ ученый извлекалъ изъ своихънаблю- 
дешй удивительныя следств1я. Онъ со свойственною ему проница
тельностью замечалъ, что земля, такъ сказать, управляете дви- 
жемемъ луны. Земля сжата въ месте своихъ полюсовъ: сжатое тело 
притягиваете другое тело иначе, чемъ правильная сфера, следо
вательно въобщемъ характере движенш луны, и главное— въ ихъ 
неправильностяхъ, должны быть следы в-м ятя сжат1я земли. 
Эта мысль послужила исходной точкой изеледовашй Лапласа.



Лапласъ доказалъ, что для этой цели надо пользоваться форму
лами, выведенными изъ общаго закона тягогЬшя, и неправильно
стями, замечаемыми при переходе луны черсзъ мерщцанъ. Такимъ 
образомъ геометръ-наблюдатель, также не выходя изъ своего каби
нета, открылъ, что сжа'пе земли или отношеше между д1аметрами 
экватор1альнымъ и нолярнымъ выражается дробью ' 3 „. Наблюдешя 
надъ луною дали прямо общее ежа™, равное среднему между всеми 
произведенными измерешями, последшя же, какъ известно, въ дей
ствительности сопряжены были съ многочисленными путешеств1н- 
ми, трудами и издержками.

Лапласъ доказалъ также, чтоокеанъ и атмосфера, несмотря на 
свою подвижность, несмотря на свои течешя, относительно дви
жешй земной оси или ея экватора, представляютъ нечто какъ бы 
составляющее съ землей одну массу.

Вообще можно сказать, что Лапласъ не только ум’Ьлъ решать 
трудные вопросы астрономш, но также выбиралъ для своихъ 
изследовашй самыя важныя и существенный задачи. Къ числу 
такихъ безспорно принадлежитъ вонросъ: всегда ли ось земная 
встречаетъ поверхность земли въ однехъ и техъ же точкахь. 
т. е. полюсы земли, соответствующее каждый годъ различнымъ 
звездамъ, не перемещаются ли также на земной поверхно- 
ности? Если бы последнее нредположеше действительно имело 
место, то вместе съ полюсами изменялъ бы свое положсше эква- 
торъ, переменялись бы географичесшя широты, илиматъ каждой 
страны подвергался бы пзменешямъ, потому что различныя места 
поверхности приближались бы попеременно къ нолюсамъ. Лапласъ 
доказалъ, что вследств'ю закона тяготешя полюсы не могутъ из
менять своего положешя на земной поверхности.

Въ прошедшемъ сто.тЬтш во Францш не умели даже приго
товлять астрономнческихъ снарядовъ. Все преимущества въ этомъ 
отношеши принадлежали англичанамъ. Когда Гершель произво- 
дилъ свои о тк р ы т , то во Францш никто не могъ проверить 
этихъ открытШ. Лапласъ однако при помощи одного математиче- 
скаго анализа съ величайшими подробностями предсказывалъ то, 
что виде.ть виндзорсшй асгрономъ при помощи своихъ превосход- 
ныхъ телескоповъ. Въ своей запискё, относящейся къ 1789 r . t 
Лапласъ сообщилъ, что Сатурнъ долженъ быть сжатъ въ полю- 
сахъ вращешя; въ томъ же году Гершель удостоверился наблю- 
дешемъ въ обращены Сатурна около оси.

Араго но этому поводу справедливо говоритъ: «Птакъ умствен



ные глаза могутъ заменять сильные телескопы и приводить къ 
важнымъ астрономическимъ открьтям ъ».

Таковы были о тк р ы т  Лапласа въ области астрономш. Вездп  
онъ стремился доказать устойчивость зампчаемаю порядка 
во вселенной. Если взоръ его съ неба обращался на землю, то 
и зд^сь изследовашя геометра не изменяли этому главному его 
направлен™.

Явлеше прилива и отлива древше съ отчаяшемъ называли 
могилой человпческаго лю бопы тства  Лапласъ хорошо созна- 
валъ, что между явлешями приливовъ и отливовъ и притягатель
ной силой солнца на поверхность жидкости существуетъ непре
менная связь. Проникнутый згою мыслью, онъ втечеше двадцати 
летъ производилъ наблюдешя въ Бресте и, следя внимательно за 
колебашемъ уровня океана, вывелъ, что 75 лунъ вЬсятъ столько 
же, сколько наша земля. Онъ разсмотрелъ reopiio приливовъ и 
отливовъ съ новой точки зрешя и решилъ утвердительно вопросъ 
объ усгойчикомъ равновес1и морей. Если бы волны находились въ 
неустойчивомъ равновесш, то ветры и землетрясешя могли бы 
поднимать ихъ до самыхъ высокихъ горъ; ужасныя наводнешя 
угрожали бы намъ въ будущемъ. Лапласъ доказалъ устойчивость 
равновеая океана въ томъ случае, когда плотность жидкой массы 
менее плотности земли. Понятны успокоительныя для насъ по- 
следсгая решешя этого вопроса.

Потеорш Бюффона и Бальи, пользовавшейся въ то время большою 
популярностью, земля должна была замерзнуть, и притомъ въ ско- 
ромъ времени. Лапласъ отнесся къ этой теорш по своему, онъ 
стремился определить числовую величину скорости охлаждемя на
шего шара. Процессъ самаго охлаждешя былъ такъ красноречиво 
описанъ Бюффономъ, что представлялъ собою какой-то ученый 
романъ. Лапласъ пошелъ къ решенш этого вопроса следующилъ 
путемъ: тела сжимаются отъ холода; по осповнымъ законамъ ме
ханики, съ уменынешемъ размеровъ тела скорость вращешя его 
увеличивается. Время обращешя земли около ея оси называется 
сутками: если земля действительно все охлаждается, то сутки должны 
становиться все короче. Намъ представляется возможность решить 
этогъ вопросъ, определивъ величины дугъ, проходимыхъ луной въ 
каждыя сутки въ различныя столет;я. Таблицы расширемя и 
с ж а т  телъ отъ перемены температуры и астрономическая лето
писи грековъ, арабовъ и новейшнхъ временъ убеждаютъ насъ 
въ томъ, что въ две тысячи летъ средняя температура земли не



изменилась даже на одную сотую часть градуса Цельаева термо
метра. Вотъ она истинная логика фактовъ.

Приводя зд4сь научные труды Лапласа, наиболее характе
ризуйте его ученую деятельность, мы, насколько было возможно, 
старались указать на особенность его пр1емовъ. В ъ  нихъ про
является какая-то удивительная меткость ума яснаго, деятельнаго, 
разсчетливаго и холоднаго. Онъ прежде всего любить порядокъ, 
все, что видимо ему противоречить, прнвлекаетъ его внимаше, и 
онъ стремится подчинить его закону —  покорить разсуждент. 
Научные труды его отличались удивительной тщательностью, и все 
написаны простымъ, но изысканнымъ языкомъ. Въ умственной 
работе, какъ и во всякой другой деятельности, проявляется также 
характеръ и вообще индивидуальныя особенности человека.

Самая, такъ сказать, манера работать у различныхъ ученыхъ 
различна. Араго говорить: «Эйлеръ, Даламберъ и Лагранжъ вла
дели въ одинаковой степени математическимъ гешемъ; однако ра
ботали и писали они совершенно различно. Эйлеръ вычислялъ съ 
необыкновенной легкостью; вычислешя были его CTiixieft, всяк'ш 
физическш вопросъ, которымъ онъ занимался, онъ спгьшилъ при
вести къ вычислению». Араго сравниваетъ его въ этомъ отноше
ши съ орломъ, который постоянно стремится въ высипе слои 
атмосферы.

Даламберъ писалъ Лагранжу: «У меня не въ характере зани
маться продолжительно однимъ и тЬмъ же предметомъ. Я  оставляю 
его и принимаюсь за него снова по воле моей фантазш. И такой 
способъ заняпй ни мало не вредить моимъ успехамъ». Въ противо
положность ему, Лангражъ долго не могъ оторваться отъ занятш 
какимъ-нибудь однимъ предметомъ; онъ гоиоритъ о себе: « Я  за
нимаюсь математикой спокойно и въ тишине. И когда меня ничто 
и никто не торопить, то я работаю более для своего удовольств1я, 
а не по обязанности; я похожу на вельможъ, охотниковъ строиться: 
я строю, ломаю, перестраиваю до техъ поръ, пока не выйдетъ что- 
нибудь такое, чемъ я останусь хоть несколько доволенъ».

Лапласъ рожденъ быль для того, чтобы все усовершенствовать, 
расширять пределы нашего знашя, приводить вопросы къ  стро
гому окончательному решешю. Фурье говорить: «еслибы астроно- 
М1ю можно было кончить, Лапласъ бы ее окончилъ».

Лапласъ всегда стремился къ тому, чтобы людямъ принадле
жали только результаты его деятельности; о себе самолъ, о вну
тренней стороне своей жизни, онъ всегда и везде умалчиваетъ.



Какъ въ жизни, такъ н въ науке величайшая осторожность со
ставляетъ его отличительную черту; редко нов4ряетъ онъ Jiipy 
свои гипотезы, большею частью говоря только о томъ, что ему поло
жительно известно; онъ излагаете свои открытш языкомъ, который 
въ литера ту рнолъ отношенш считается образцовыми Везде и всегда 
онъ является иередъ нами въ полной форме.

Разделяя мнете, что слогъ характеризуем человека, нриведемъ 
несколько выдержекъ изъ сочинетя Лапласа.

„А с т р о ш ш я — говорить Л апласъ—возвышенностью своего предмета 
и совершенствомъ своихъ теорш  представляетъ самый лучшш нам ят- 
никъ человпческаго ума и самое благородное проявлеш е его духов- 
ныхь силъ. ЧеловЬкъ долгое время подъ в.-пяшемъ иллюзш чувствъ 
и самолюбия считалъ себя цеитромь вселенной; онъ думалъ, что около 
земли, имъ обитаемой, вращ аю тся в с !  светила небесныя, и былъ 
наказанъ за  свое пустое тщеслав1е т !м ъ  страхом ъ , который испыгы- 
валъ нередъ ними. Н аконецъ в'Ьковые труды человечества сняли з а 
весу  съ системы M ip a , и вся вселенная предстала нередъ челов’Ькомъ 
въ истннномъ св Ь т!. ЧеловЬкъ осяотрЬ лся и увидЬ.ть себя на п ла
н е т !, представляющей ничтожную песчинку сравнительно со всей 
вселенной. Келш пе результаты  такого открьш я способны однако у г !-  
шить человека въ его разочарован ш ; какъ ни м ала земля, а  все же, 
находясь на этой ничтожной по своимъ р а зм !р а м ъ  п лан ет!, онъ по- 
стигъ велншя тайны вселенной. Будемъ же ревностно сохранять со
кровища челов'Ьческихъ знанш , будемъ стараться  увеличить запасъ 
того, что составляетъ  возвышенное насдаж деш е мыслящихъ сущ ествъ. 
Эти знаш я сверхъ того оказали иажныя услуги мореплаваш ю  и гео- 
граф ш ; но величайшее б л аго д !яш е ихъ для человечества заклю чается 
въ томъ, что они р а зс !я л и  стр ах ъ  человека нередъ чудесами неба и 
искоренили заблуж деш я, нроисходивипя отъ незнаш я истпннаго отно- 
in c H iii человека къ п рирод!; эти заблуж деш я и этотъ стр ах ъ  возроди
лись бы тотчасъ , если-бы вдругъ какими нибудь судьбами погасъ 
с,в!точъ науки11.

ДалЪе въ своемъ сочиненш «Изложение системы мгра» 
Лапласъ высказываетъ следующее MHenie о способе нахождешя 
истины:

.,Сгорая н е т е р п !т е м ъ  узнать причины явленш, ученый, одаренный 
живымъ воображеш емъ, часто нредвидитъ то, чего нельзя вывести изъ 
зап аса  существующихъ наблюденш. Г>езъ сомнЬшя, самый верный путь 
отъ явленш  восходить къ причинамъ; однако истор!я науки уб !ж д аетъ  
насъ въ томъ, что люди, открывпие законы природы, не всегда шли 
до.тгимъ и труднымъ путемъ. Они вверялись своему воображ енш . Но 
какъ много заблуждешП открываетъ намъ этотъ опасный путь! В ообра
жение рисуетъ намъ причину, которой нр оти вор !чатъ  факты; мы пе- 
ретолковываемъ пос.тЬдше, подгоняя ихъ къ нашей ги п о тез!, мы иска- 
ж аемъ такимъ образомъ природу въ угоду нашему воображ енш ; время 
неумолимо разруш аетъ  такую работу, и в!чны м ъ остается только то,



что не противор'Ьчитъ наблю денш . У спехи въ наукахъ создаются 
только т4чи  истинными философами, въ которыхъ мы находимъ сч а
стливое соединеше могучаго воображ еш я съ большою строгостью въ 
мышленш и тщательностью въ опы тахъ и наблю деш яхъ; душу всякого 
такого философа волнуетъ попеременно то страстное ж елаш е угадать 
причины явленш , то стр ахъ  ошибиться именно всл1>дств1е такого же- 
л а ш я “ .

В ъ этигь словахъ сказалось отношеше къ науке самого Ла
пласа. Отношеше живое и честное. Въ  своей исторш астрономш 
оаъ съ сокрушешемъ говорить объ ошибкахъ и заблуждешяхъ, въ 
которыя впадали иногда велише умы, и восторгается великими 
ироявлешями челов^ческаго ума. Но всЬлъ этимъ чувствамъ онъ 
какъ-то не поддается, выражаетъ ихъ урывками, сдержанно и за
мечательно сильно. Какая же связь между грандюзной научной 
деятельностью Лапласа и его жизнью? Мы видели его главное 
стремлешевъ науке доказать устойчивость— порядокъ. Въ области 
науки можно различать два рода трудовъ: одни требуютъ окры ie- 
шя фантазш— вдохновешя, другие— упорной, ровной и непрерыв
ной работы мысли. Когда Лапласъ выступилъ на поприще научной 
деятельности, то велишй законъ тяготешя былъ открыть Ньюто- 
номъ; Декартъ, Ньютонъ и Лейбнпцъ установили новые методы 
въ математике. Ему оставалось только продолжать начатое. Но 
это еще не значить, что ему не пришлось побеждать никакихъ 
трудностей; последшя напротивъ были громадны. Его предшествен
ники въ области точныхь наукъ завоевали новыя области, а ему 
пришлось покорять ихъ своей власти. Такая научная деятельность 
требуетъ всехъ свойствъ мудраю правлемя\ такимъ мудрымъ 
правителемъ является намъ Лапласъ въ своихъ сочинешяхъ. Онъ 
сдержанъ въ словахъ, остороженъ въ поступкахъ, упоренъ и твердъ; 
но честолюб1е его ненасытно и глубоко. Онъ идетъ шагомъ, но 
вернымъ шагомъ, оправдывая пословицу: тише едешь-дальше бу
дешь. Онъ родился въ бедной среде и весьма рано началъ зани
маться наукой; въ науке онъ сразу почувствовалъ своп силы, а 
то, что онъ виделъ вокругъ себя, наносило раны его гордости; съ 
презрешемъ отвернулся онъ отъ жизни и не отводилъ глазъ отъ 
своихъ книгъ. Астрошшя и математика привлекли его внимаше, и 
онъ принялся за ту работу, которая представлялась ему въ этой 
области въ тотъ моментъ; эта работа наложила свою печать на 
личность Лапласа, уяснешемъ которой мы и займемся.



ГЛАВА 11.

Въ самомъ ce6t и среди другихъ.

Ж изнь и характеръ  Л апласа. Отношеше Л апласа къ А р аго , Б увару
къ Бальи.

Ньеръ Симонъ Лапласъ родился 24 марта 1749 г. въ Бимоне 
на ОлсЪ, местечке департамента Кальвадосъ въ Нормандш. К ъ  
сожаление, 61ограф1ю Лапласа приходится начинать указатель 
пробела, относящагося къ его раннему детству; этимъ пробеломъ 
мы обязаны воле салаго Лапласа; онъ никогда не любилъ гово
рить о своелъ детстве и первой молодости и упорно скрывалъ 
все, что относилось къ этому времени его жизни. Велишй астро- 
номъ и математикъ не пожелалъ, чтобы мы знали его слабымъ и 
беззащигнымъ ребенкомъ и могли бы проследить тотъ путь, ка- 
кимь онъ дошелъ до той степени развиия, какую онъ обнаружилъ 
передъ людьми, когда сделался имъ известенъ. Но скрывъ отъ 
насъ свое детство, онъ выдалъ намъ свои взгляды на жизнь, свое 
отношеше къ людямъ, о которыхъ мы будемъ говорить впослед- 
ствш... Итакъ Лапласъ явился передъ нами уже молодымъ 
человеколъ, одареннымъ замечательною памятью и необыкновенно 
быстрымъ понимашемъ. Мы видимъ, что онъ въ совершенстве зналъ 
древше языки и съ успехомъ занимался литературой. Все области 
знашя, казалось, привлекали этотъ расцветаюпцй renift. Онъ гото
вился быть теологомъ и игЬлъ самый блестящШ уснехъ на этомъ 
поприще, проявивъ большой ораторский талантъ и изворотливость 
ума въ спорахъ о различныхъ предметахъбогошшя. Однако Лап
ласъ вскоре оставилъ и богошдае. и литературу и предался одной 
математике; въ этой области онъ сразу почувствовалъ свои силы 
и ему захотелось более широкаго поприща; его стало тянуть въ 
столицу. Въ то время самылъ в.^ятельнымъ математикомъ былъ 
Даламберъ; онъ далъ понять королевской академш въ Турине, 
что молодой Лагранжъ, котораго она недостаточно ценила, перво
классный математикъ; королю прусскому онъ лее внушилъ должное 
почтеше къ великому Эйлеру. Взоры молодого Лапласа также



устремились къ Даламберу: не номожетъ ли и ему Даламберъ 
выйти изъ неизвестности. Онъ прйхалъ въ Парижъ съ заиасомъ 
всевозможныхъ рекомендащй. Но Даламберъ не обратилъ на ннхь 
никакого вниман1я и даже не принялъ Лапласа. Тогда Лапласу 
пришла счастливая мысль изложить свои мысли объ основныхъ 
законахъ механики н послать ихъ Даламберу. Позднее Лапласъ 
любилъ вспоминать объ этомъ и часто сообщалъ математику Фурье 
отрывки изъ этого своего письма къ Даламберу. Фурье въ своемъ 
иохвальномъ слов!; Лапласу говорить, что въ нихъ много было глу- 
бокихъ мыслей, поэтому неудивительно что Даламберъ, поел’I; такой 
рекомендащи съ распростертыми объят1ями принялъ Лапласа и 
черезъ нисколько дней доставилъ ему м-Ьсто профессора въ Па
риже въ Военной школе. Лапласъ, сгавъ такимъ образомъ на свою 
дорогу, неуклонно пошелъ къ намеченной имъ ц'Ьли, не останавли
ваясь и не свертывая въ сторону. Генш Лапласа отличался болышшъ 
постоянством!, н твердостью. Онъ въ то время уже прекрасно былъ 
знакомъ съ современнымъ ему состояшемъ математики. Это было 
известно всЬмъ, но никто не зиалъ, какимъ чудомъ теологъ пре
вратился въ математика. Тогда же онъ нзбралъ астрономпо своей 
снещальностью и р1лпилъ одинъ важный вопросъ изъ теорети
ческой acTpoHOMin Только въ этой науке находилъ полное удовле- 
гвореше гордый духъ Лапласа.

Онъ задумаль дать альмагестъ своего вЬка.
Лапласу выпало счастье, которое редко дается велнкнмъ лю- 

дямъ: его тогчасъ поняли и оценили. Даламберъ унотребилъ все 
свои yciuifl улучшить его матер1алыюе иоложеие; онъ огыскалъ 
ему издателя нервыхъ его трудовъ и доставилъ еще место профессора 
въ одномъ военноучебномъ заведенш. Вскоре Лапласа сделали экза
менатором!) въ артнллершекомъ корпусе, а потомъ членомъ ака- 
демш. Ему было тогда двадцать четыре года. О т. рано наметилъ 
нланъ своей ученой деятельности; это былъ грандшзный, смелый, 
обдуманный илаиъ —  нланъ полководца нередъ сражешемъ. I I  
Лапласъ выиолнилъ его съ удивительной последовательностью и съ 
яостоянствомъ, которому нетъ равнаго. Вся его жизнь— это непре
рывный рядъ победъ надъ всякаго рода представлявшимися ему 
трудностями: въ 1801 году онъ былъ нзбранъ членомъ королев- 
скаго общества въ Турине и Копенгагене; въ 1802 нричисленъ 
къ академш наукъ въ Геттингене; въ 1808 удостоенъ такой же 
чести въ Берлине, въ 1809 въ Голландш и 1816 во Француз
ской акадеиш. Съ 1794 г. онъ состоялъ нрофессоромъ въ Нор



мальной школ!;, асъ 181G Г.— президентом! Комиссш Долготъ. Лю- 
довикъ X V II I  назначилъ его президентом! коммиссш преобразова
на Политехнической школы. Это все почести, принадлежавнпя ему 
по нраву, слабая дань за его велиия заслуги. ГладкШ и ровный 
путь Лапласа представляетъ однако нечто способное остановить наше 
внимаше, если мы веномпимъ, какое тогда было смутное время для 
Францш и кашя резшя перемЬны происходили въ ея нравлеши.

Невольно припоминается, сколько людей погибло въ то время въ 
водоворот!): нередъ нами встаютъ образы Бальи и Лавуазье, съ ко
торыми Ланласъбылъ тесно связанъ, и мы не можемъ отрешиться 
отъ вопроса, какъ относился Лапласъ къ окружавшей его действи
тельности и каковы были его политичесшя убеждешя. Въ первой 
молодости мы застаемъ его республиканцемъ, нотомъ онъ сблизился 
съ Нанолеономъ и но милости перваго консула былъ очень корот
кое время министромъ внутр. Д'Ьлъ, зат1>мъзанималъ м'Ьсто сенатора.

Въ то время, когда Лаиласъ шелъ своимъ гладкимъ путемъ, 
друпе ученые переживали многое; возьмемъ, напримеръ, Монжа.

В ъ 1789 г. вспыхнула револющя; во всей Францш заговорили 
о справедливости, свободе и равенстве; въ  пылкой душе Монжа, 
также гешальнаго мателатика, зашевелились восноминатя о не- 
сираведливостяхъ и унижеши, воображеше рисовало ему снято 
оковъ съ человеческаго ума и картину того времени, когда въ го
сударстве будетъ царствовать полнейшая справедливость. Мопжъ 
съ сильнылъ душевнымъ волнетемъ ожидалъ лииуты, когда при- 
зовутъ его къ участш въ общелъ движенш. 12-го февраля 179:5 
года Монжъ однако оставилъ свою общественную деятельность. 
Онъ лично любилъ Наполеона, но это не лешало ему стоять за 
правду. Когда Наполеонъ стремился превратить республику въ 
имперш, воспитанники Политехнической школы открыто порицали 
дейсгв1я перваго консула. Въ то вреля, какъ Наполеонъ сделался 
имиераторомъ, тЬ же воспитанники отказались приносить ему 
поздравлеше. Съ этого времени Наполеонъ возненавиделъ Поли- 
■гехникумъ; онъ хогЬлъ наказать зачинщиковъ, но Монжъ слело 
выступилъ ихъ защитииколъ. Наполеонъ сказалъ Монжу: «Однако, 
твои политехники открыто воюютъ со мною». —  «Государь, отве- 
чалъ Монж1!,: мы долго старались сделать ихъ республиканцали, 
цайте иль, но крайней мере, вреля превратиться въ импер1али- 
гговъ. Вы поворачиваете слишкомъ круто».

Мы приводимъ въ примерь чуткость и независимость совре
менника Лапласа, математика Монжа, для того, чтобы показать,

ЛАПЛАСЪ И ЭЙ ЛЕРХ. I



что не наукой, а личными качествами Лапласа обусловливалось его 
отношетс къ окружающей действительности. Революцш не нару
шила его покоя, пе остановила его работъ; нанротивъ, вьэту эпоху 
онъ началъ самое капитальное св >с сочинеше «Небесную механику», 
которое кончил'!, во времена реставрации Когда Наполеонъ сделался 
имнераторомъ, то возвысилъ Лапласа въ графское достоинство и 
нроизвелъ въ рыцари Почетнаго лепона. По вс'1; милости, оказан
ный Нанолеономъ Лапласу, нисколько не расположили къ нему 
последняго; въ 1814 году Лапласъ открыто выражалъ свою пре
данность Бурбонамъ. Бурбоны гоже не остались у него въ долгу; 
Людовикъ X V II I  сд'Ьлалъ его нэромъ и возвелъ въ зваше маркиза. 
Съ т'1;х'ь норъ Лапласъ сделался роялнетомъ. При каждомъ удоб- 
нолъ случаё онъ доказывалъ это на д'Ьл’1: и даже подалъ голосъ 
за закопъ нротивъ свободы печати. Французская акаде>пя, въ ко
торой онъ состоялъ президентелъ, решила протестовать нротивъ 
закона; Лапласъ отказался отъ этого и лотивировалъ свой отказъ 
темъ, что нъ акадешн не должно быть л1>ста политике. Никто и 
не считалъ Лапласа серьезныль политическим'!, деятслемъ. Салъ 
Лапласъ виделъ въ ней лишь создаше себе безопаснаго и во всехъ 
отношешяхъ выгоднаго ноложешя; онъ не былъ разборчивъ въ 
средствахъ...

Вотъ и все, что ложно сказать объ этой стороне жизни Лапласа. 
К ъ  счастью для него и для науки, онъ какъ нельзя лучше вос
пользовался своимъ ноложешелъ для унорнаго труда, поглощав- 
шаго все его время. Совесть не нарушала его покоя; она у него 
не отличалась особенной чуткостью. Въ своелъ рабочелъ кабинете 
Лапласъ былъ действительно великъ, но, выходя изъ него, стано
вился мслочнымъ человекояъ. Его умъ, вечно занятый грандюз- 
ныяи работами, никогда не взвешивалъ его действгё и ноступковъ, 
въ  которыхъ по всей вероятности проявлялось вл1я те  привычекъ, 
пршбрегенныхъ во время его темнаго детства. Онъ это хорошо 
чувствовалъ самъ, иначе чемъ объяснить его постоянное желашс 
скрыть отъ глазъ современниковъ и поголства всю, такъ сказать, 
изнанку своей жизни.

У миогихъ великихъ людей заметно стремлеше объяс
нять свои особенности; въ сохранившихся изреченшхь находимъ 
мы ключъ къ ихъ внутренней жизни. Но Лапласъ не оставилъ 
намъ после себя такого наследства. Онъ говорилт. немного. Зна
комство съ б1ограф!ями другихъ великихъ современниковъ Лапласа: 
Монжа, Бсртолэ, Бальи, Кондорсэ и Араго нроливаетъ однако неко



торый свЬтъ на личность великаго астронома прошлаго стол^тш. 
Фурье, въ своей похвальной речи Ланласу, какъ видно ощущалъ 
потребность сказать что нибудь хорошее о его нравственныхъ ка- 
чествахъ и по весьма понятной иричине вдругъ отъ Лапласа пе- 
решелъ къ Лагранжу; онъ сказалъ: Лагранжъ былъ столько же 
философъ, сколько и математикъ. Онъ доказалъ это всей своей 
жизнью, умеренностью желанш земныхъ благъ, глубокой предан
ностью общимъ интересамъ человечества, благородной простотой 
своихъ привычекъ, возвышенностью души и глубокой справедли
востью въ оценке трудовъ своихъ современников!. Лапласъ былъ 
одаренъ отъ природы гешемъ, зак.ночавшимъ въ себе все необ
ходимое для совершешя громаднаго паучнаго предпрншя

Видно было, что Фурье, не найдя въ нравственныхъ качествахъ 
Лапласа ничего достойнаго особенной похвалы, заговорилъ о 
Лагранже, а потомъ такъ круто перешелъ къ характеристике 
умственной деятельности Лапласа. Посмотримъ, что еще въ нрав- 
ствениомъ отношенш можно сказать о Ланласе; въ общественной 
деятельности онъ часто велъ себя безъ малейшаго достоинства: 
изменяя свое знамя, смотря по обстоятельствам^ и угождая духу 
времени, онъ унижался до того, что подавалъ голосъ за возвра- 
щеше къ Грегор^анскому календарю. Посвящая первое издаше 
своего «Изложешя системы Mipa» совету Пятисотъ, Лапласъ 
писалъ:

«Самыя болышя благодеяшя астрономическихъ наукъ заклю
чаются въ разееяши заблуждешй, порожденныхъ незнашемъ 
нстинныхъ отношешй къ природе, заблуждешй пагубныхъ темъ 
более, что весь нашъ общественный строй долженъ основываться 
единственно на этихъ отношешяхъ, на правде и справедливости. 
Отвернемся же отъ вреднаго предубеждешя, что иногда полезно 
обманывать людей въ виду ихъ собственнаго счастья. Роковой 
онытъ доказываетъ во все времена» и т. д. Въ 1824 г. маркизъ- 
де-Лапласъ вычеркнулъ эти искреншя строки изъ своей системы 
M i p a .  Отсюда следуетъ, что Лапласъ въ глубине души небезу
частно 'относился къ действительности, но боялся выражать 
свои мысли и убеждешя, когда они шли въ разрезъ съ мнешями 
властей. ВеликШ человекъ держалъ себя въ этомъ случае какъ 
человекъ совсемъ «маленьшй».

Природная осторожность Лапласа конечно развилась въ 
высшей степени подъ вл1яшемъ внешнихъ условШ. въ виду ужас- 
ныхъ тюремъ Люксамбурга, изъ которыхъ выходили только на
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эшафотъ, и объявлетй, напечатанныхъ крупными буквами, что 
всЬ покровительствующее осужденнымъ подвергаются смертной 
казни. Намъ известно, до какой степени тогда доходила паника.

Кондорсэ нросилъ людей, которымъ благод'Ьтельствовалъ 
впродолжеше двадцати л’Ьтъ, прштить его на одни сутки; они 
же согласились только на то, что садовая калитка будетъ от
перта для пего на ночь, а до того времени эти друзья предостав
ляли Кондорсэ укрыться въ каменоломняхъ Кламори и, чтобъ ему 
гамъ не было скучно, снабдили его нослашями Горащя.

Въ это время всяюй, необладавипй геройствомъ, спасался, какъ 
могъ. Посл Ь казни Лавуазье мнопе были убеждены, что сотоварищи 
могли за него вступиться, но въ тотъ моментъ ужасъ оковалъ всЬхъ. 
Намъ известно однако, въ какихъ сильныхъ словахъ выражалъ свое 
горе Лагранжъ по поводу смерти Лавуазье, но мы не знаемъ, что про
исходило въ то время въ душ-!; Лапласа, который былъ очень 
близокъ съ Лавуазье. Во всякомъ случай то, что мы знаемъ о 
Лапласе, не говорить въ пользу его безусловной холодности и 
жестокости. Тамъ, где не было замешано чувство самосохранешя, 
Лапласъ обнаруживалъ, какъ мы увидимъ, очень тонюя чувства. 
Онъ былъ безусловно хороппй семьянинъ, заботливый отецъ и мужъ, 
хотя и въ высшей степени аккуратный, педантичный и скупой 
человекъ, съум'Ъвннй себе устроить тих1й, удобный уголъ, въ 
которомъ могъ создавать свои велигае труды. Лапласъ говорить 
въ своемъ сочипенш Изложенге системы .т р а : «даже въ науке 
революцш самыя необходимыя и полезныя никогда не обходи
лись безъ игры страстей и жертвъ несправедливости». Ташя 
слова, бросающаяся намъ въ глаза въ чисто научномъ трактат!;, 
доказываюсь, что въ душе Лапласа иногда было не такъ спо
койно, какъ это всЬмъ казалось, хотя онъ всегда влад^лъ со
бою на столько, что могъ работать.

Личная жизнь Лапласа известна намъ очень мало; однако 
мы знаемъ, что онъ ум^лъ внушить жепе своей глубокую привя
занность къ себ'Ь и уважеше къ своей научной деятельности. 
После смерти Лапласа сочинешя его разошлись весьма быстро; 
невозможно было достать ни одного экземпляра. Г-жа Лапласъ 
решилась продать свое им^ше, находившееся недалеко отъ места 
рождеш'я ея мужа, и вырученную сумму употребить на новое из- 
дате. Однако правительство, узнавъ объ этомъ, выдало на изда- 
н!е 40,000 франковъ. Она завещала академш наукъ известную 
сумму денегъ, изъ которой ежегодно выдаютъ лучшему ученику



полное co6panie сочинешй Лапласа. Изъ словъ современниковъ 
можно заключить, что жена Лапласа была красивая женщина, 
живая и мягкаго характера; никогда и нич'Ьмъ не м’Ьшала она 
мужу и его мал'Ьйшее желаше было для нея всегда закономъ. 
Домашняя жизнь Лапласа текла np iflTH o  и, ровно; это мы уви- 
димъ изъ разсказовъ его современниковъ, которые пркведемъ въ 
конце этой главы.

Въ 1806 году, черезъ два года после того, какъ императоръ 
сд’Ьлалъ Лапласа сенаторомъ, онъ заглазно купилъ себе домъ, по
лагаясь во всемъ на жену, отъ которой и узналъ, что ихъ домъ при
ходится стена съ стеной съ домомъ друга его, химика Бертолэ; эти 
дв'Ь усадьбы отделялись одна отъ другой простымъ заборомъ. Бер
толэ вел^лъ сделать въ немъ калитку еще до прибыпя Лапласа, за- 
тймъ первый торжественно встр'Ътилъ своего друга на границе ихъ 
влад,Ьн1й и подалъ ему ключъ отъ калитки, открывавшей свободный 
доступъ одного къ другому. В ъ  этомъ прекрасномъ уедипенномъ жи- 
лшцё Лапласъ проводилъвсЬ свободные дни и минуты; онъ посвящалъ 
ихъ не отдыху и покою, а отдавался съ неустанною страстью про- 
долженш великихъ трудовъ но физик1>, математик!; и астрономш; 
великш математикъ отрывался отъ своихъ размышлетй только 
для разговоровъ о химш и физике съ Бертолэ; его часто посещали 
Лагранжъ, Кювье и друпе знаменитые ученые того времени и на
чинающее— молодые математики,подававнпе, какъ говорится, бле
стящая надежды. Этотъ домъ, святилище науки, благодаря госпоже 
Лапласъ, долго сохранялся во всей своей неприкосновенности. 
Сады, гд!; онъ гулялъ, предаваясь своимъ размышлешямъ, стара
тельно поддерживались ею. Рабочш кабинетъ, въ которомъ Лан- 
ласъ привелъ къ концу такъ много зам'Ьчательныхъ трудовъ, на
ходился въ прежнемъ своемъ виде; въ немъ стояла та-же мебель, 
лежали те-же книги. Недоставало только его самого къ великой 
горести всЪхъ, кто зналъ его лично.

Лапласъ сохранилъ до старости свою необыкновенную память. 
Ему не было времени заниматься литературой и изящными искус
ствами,уно онъ былъ болынимъ любителемъ первой и хорошимъ 
знатокомъ вторыхъ. Его пленяла итальянская музыка, и онъ часто 
съ восторгомъ произносилъ ц'Ьлыя тирады изъ Расина. Произведе- 
шя Рафаэля украшали его рабочШ кабинетъ; они занимали место 
на ряду съ портретами Декарта, Ньютона, Галилея, Эйлера.

Образъ жизни Лапласа всегда отличался большою правиль
ностью и умеренностью. Великий ученый всегда употреблялъ исклю-



чительио легкую пищу: съ годами онъ все убавлялъ количество 
пищи и подъ конецъ питался почти, какъ говорятъ, однимъ возду- 
хомъ. У него съ молодости было очень слабое зр!>ше; оно требо
вало болынихъ предосторожностей, но Лапласу удалось сохранить 
его до старости почти безъ всякаго изменешя. Эти заботы о соб- 
ственномъ здоровье у Лапласа всегда имели одну только цель: 
сберечь время и силы для умственнаго труда. Овъ жилъ исключи
тельно для науки, наука и дала ему безсмерэте.

Умъ Лапласа отличался крайней сосредоточенностью, способ
ностью углубляться въ свой предметъ; эта способность крайпе по
лезна для дёла5 но въ то же время вредна для здоровья; къ счастт, 
Лапласъ отъ природы отличался крепостью тела и души, здо
ровье начало ему изменять только въ два посл^дше года его жизни. 
Болезнь, отъ которой онъ умеръ, началась бредомъ, причемъ боль
ной бредилъ, разумеется, темъ, что исключительно занимало его 
мысль съ начала и до конца жизни. Лапласъ говорилъ горячее обык
новенна™ о движенш св'Ьтилъ и затемъ быстро переходилъ къ 
физическому опыту, которому приписывалъ большую важность, 
уверяя всехъ окружавишхъ, что онъ собирается обо всемъ этомъ 
делать сообщеше академш. Силы его оставляли. У постели его 
неотлучно находился опытный талантливый медикъ, связанный 
съ нимъ узами нежнейшей дружбы. Г. Буваръ, его другъ и сотруд- 
никъ, также не оставлялъ его ни на минуту. Умирая, онъ былъ 
окруженъ любимой семьею н не сводилъ глазъ съ своей жены, 
которая помогала ему нести бремя жизни и дала возможное счастье. 
Его сынъ трогательно выражалъ ему свою безграничную привязан
ность и печаль. Друзья, желая утешить Лапласа въ минуты стра- 
данш, напоминали ему о его великихъ открышхъ. Это не помогало: 
велишй ученый отвечалъ: «то, что мы знаемъ, такъ ничтожно сра
внительно съ темъ,чего мы не знаемъ». Онъ едва выговорилъ эти по- 
следшя слова, останавливаясь на каждомъ слоге. Окружающее по
няли ихъ потому, что Лапласъ и здоровый отзывался также о чело- 
веческомъ знати, выражая свою мысль приблизительно теми же 
словами. Онъ умеръ безъ болынихъ страданш 5-го мая 1827 г.въ  де
вять часовъ утра, семидесяти восьми летъ, черезъ сто летъ после 
смерти Ньютона. Слухъ о смерти Лапласа быстро распространился по 
городу и въ тотъ же день достигъ академш наукъ во время засе- 
даюя. Когда председатель сообщилъ членамъ роковую весть, во
царилась глубокое молчаше; казалось, каждый чувствовалъ огром
ную потерю науки, какъ свою собственную; глаза всехъ присут-



ствовавшихъ были прикованы къ пустому месту, которое еще 
такъ недавно занимала Лапласъ. После нискольких'!, минутъ торже
ственна™ молчашя всЬ разомъ встали и вышли изъ залы. Зас’Ь- 
даше таким. образомъ было прервало. Похороны Лапласа ие от
личались ни пышностью, ни торжественностью; надгробную р1>чь 
сказал’ь Dio, это было 7-го марта 1827 г.

„>1ы нсЬ, сообщ аетъ Bio, собрались въ дом'Ь, гд-li лежалъ усоннпи, и 
печальное ш есппе должно было уже наняться. Фурье, постоянный секре
тар ь  математической секш и академш  nayin>, извинялся, что по нездо
ровью не можетъ присутствовать на похоропахъ Л апласа, и никого не 
было, кто бы могъ выразить всю тяж есть потери для род н ы хъ и тЬ  чув
ства, который испытывали члени академ ш , лшпишинсь своего сланпиго 
товарищ а. Сынъ Л апласа, пынЬ генерал'ь Лапласъ, н])исил'ь мейл на
сколько возможно восполнить этотъ проб'Ьлъ, который былъ бы весьма 
ощутителенъ для близкихъ. Л на нисколько минутъ вышелъ въ сосед
нюю комнату и написалъ немнопя строки. Не требовалось никакихъ 
особыхъ приготовленщ для выражеш я т'Ьхъ чувствъ, которыми я на
сквозь былъ проникнуть; я сказалъ краткую р ’1.чь“ .

Мы не нриводимъ этой р'Ьчи, потому что она заключаетъ въ 
себ'Ь только неречислеше заслугъ Лапласа, о которыхъ было уже 
говореио. Фурье сказалъ свою р'Ьчь въ одномъ изъ зас'Ьдашй ака
демш иаукъ. Но въ этихъ немногихъ рЬчахъ людей, наиболее 
расположеиныхъ къ Лапласу, и’Ьгъ ничего трогательнаго— хва- 
тающаго за сердце: он'1; проникнуты только глубокимъ созпашемъ 
величш его научной деятельности. Для нодтверждешя нашихъ 
словъ нриводимъ следующее место изъ речи Фурье:

„Н уж но ли говорить, что Лапласъ состоялъ членомъ вс1;хъ изв’Ь- 
стпыхъ въ то время академии наукъ...

„Л апласъ обнаружилъ большую настойчивость въ достижен1и сво- 
и хъ ц'Ьлей. В ъ  томъ случаЬ, когда первыя его попытки не имЬли 
уснЬха, онъ избиралъ другой путь, испытывалъ все повыл и новыя 
средства до гЬ хъ  поръ, пока не поб1'>ждалъ трудностей.

„Отвлеченный теорш  им’Ьютъ свою прелесть, и изложеше ихъ 
должно отвечать и хъ особенности. Это хорошо известно людямъ, вна- 
комымъ съ сочинешями Д екарта, Галилея, Ньютона, Л агранж а. Ори
гинальность взглядовъ, возвышенность мыслей, грандиозность предмета 
вызываетъ чувство восторга, умплеш я, не только пораж аетъ, но тро- 
гаегъ  умъ. Отвлеченны» истины слЬдуегъ излагать чистымъ языкомъ, 
просто и благородно. Т ак ова  м анера писать, которой въ высшей сте
пени отличался Л апласъ; и злагая и сто р ш  великихъ открыт»! въ 
области астроном ш , онъ является образцомъ изящ ества и точности.

„Н и одна главная черта не ускользаетъ отъ его внимаш я; изложе- 
nie его вездй ясно и безъ всякихъ п ретензш . Т о , что онъ пазы ваетъ 
великимъ, таково и есть иа самомъ дёлЬ; все, о чемъ онъ не говоритъ, 
и не заслуж иваетъ вн и м аш я“ . Д ал^е въ этой же р'Ьчи Фурье говоритъ: 
„М ож етъ быть мн'Ь следовало бы упомянуть объ успЬхалъ Л апласа на



поприщ-Ь политической деятельности, но все это не им+>етъ прямого 
отнош еш я; мы чествуемъ великаго матем атика. Мы должны отделить 
безсмертнаго творца небесной механики отъ министра, сенатора.

Мы дали обпцй очеркъ жизни и личности Лапласа. Поста
раемся же теперь дополнить его теми фактами, которые нахо
дятся въ бюграф]‘яхъ его совреленниковъ, преимущественно 
Араго. Астрономъ Араго былъ человекъ по природе чрезвычайно 
живой и пылкШ, представляя во всйхъ отпошешяхъ совершенный 
контрастъ съ Лапласомъ. Лапласа не сл^дуетъ однако считать че- 
ловекомъ безъ темперамента; это былъ воплощенный «зимняго 
солнца холодный огонь». Между нимъ и Араго, иолнымъ молодого 
задора, неизбежно должны были происходить столкновения, пред
ставляются безспорный психологичешй ингересъ. Мы заимствуемъ 
исторш этихъ столкновенш изъ бюграфш Араго. Лапласъ, какъ 
председатель Комиссш Долготъ, былъ хорошо знакомъ съ моло- 
дымъ Араго, принимавшимъ участче во многихъ ученыхъ экспеди- 
щяхъ. Какъ видно изъ запйсокъ Араго, онъ часто бывалъ у 
Лапласа, зналъ хорошо его домашнюю обстановку, по, какъ гово- 
рягъ, съ нимъ не ладилъ, хотя высоко ценилъ, какъученаго, и не 
могъ на него пожаловаться, какъ на председателя Комиссш Дол
готъ, потому что Лапласъ постоянно выхлопатывалъ у правитель
ства, пользуясь своимъ вл1яшсмъ, все, что только было необхо
димо для удачи научныхъ экспедиций, обращая большое внимаше 
также на матер1альное ноложеше молодыхъ ученыхъ; въ числе 
последнихъ былъ также молодой астрономъ Bio, объ отношешяхъ 
котораго къ Лапласу мы будемъ говорить въ следующей главе.

Араго же свое первое знакомство съ Лапласомъ описываетъ 
следующимъ образомъ:

„ Я  поступилъ въ обсерваторло по указанно моего друга П уассона 
и по посредничеству Л апласа, который благоволилъ ко мн'Ь. Я  считалъ 
себя счастливымъ и гордился, когда об^дадъ въ улиц!, Турнонъ, у ве 
ликаго геометра. Мой умъ и мое сердце были расположены удивляться 
и уваж ать все, что я увидалъ бы у человека, открывшаго вековое 
неравенство луны, давшаго средство вычислять сж аи е  земли по дви- 
ж еш ю  ея спутника, объяснившаго тяготЪшемъ больппя неравенства 
Ю питера и С атурна и пр. и пр. Но я все же разочаровался, когда 
госпожа Л апласъ однажды подошла" къ своему мужу и сказала: „мой 
другъ, доверьте мн^ ключъ о т ъ ^ с а х а р а “ .

„Ч ер езъ  нисколько дней другой случай поразилъ меня ещ е бол^е. 
С’ынъ Л апласа приготовлялся къ экзамену въ Политехническую школу 
и иногда пав’Ьщалъ меня въ обсерваторш . В ъ  одно изъ таки хъ  посе
щ ен ifi я объяснилъ ему способъ иепрерывныхъ дробей, посредствомъ 
котораго Л агранж ъ опред’Ьляетъ корни числовыхъ уравнеш н. Молодому



человЬну понрапился этогъ сносооъ и онъ съ восторгомъ р азск азалъ  о 
немъ отцу. Я  никогда не забуду гнйва отц а при этихъ словахъ сына. 
Л апласъ осыпалъ упреками evo и меня. Никогда зависть не высказы
валась съ такою наготою и въ такомъ отвратительномъ «ид'Ь! А хъ , 
сказалъ  я самому c e 6 t , древш е справедливо приписывали слабости 
току , кто дви ж етем ъ  бровей колебалъ Олимнъ“ .

Вскоре после этого разнесся слухъ, что Араго хотятъ избрать 
въ члены академш въ астрономической секцш; Лапласъ уговари- 
валъ Араго отказаться отъ этой чести до того времени, когда от
кроется ваканйя въ математической секцш дляПуасона, который 
былъ пятью годами старше Араго. К ъ  тому же Лапласъ, не отри
цая значешя и полезности работъ Араго, находилъ, что все 
это только надежда на будущее, которое было еще впереди, и вы
сказался противъ нриняия Араго въ члены академш. Въ то время 
въ Европе великъ былъ авторитетъ Лапласа; съ пимъ поспорить 
въ этомъ отногаенш могъ только одинъ Лагранжъ. Лагранжъ и 
заметилъ Лапласу, какъ равный равному: «Но вы сами, господинъ 
де-Лапласъ, были избраны въ члены академш, когда пе сделали 
еще ничего выдающагося, вы также въ то время только подавали 
надежды. Вы оправдали ихъ своими великими открьшями потомъ». 
Лапласъ ничего не ответалъ Лагранжу, но сказалъ, обращаясь 
ко всемъ: «а я  все-таки думаю, что зваше академика должно 
быть впереди у молодого ученаго, возбуждая его энерпю». Па 
это одинъ изъ присутствовавшихъ ему заметилъ: «Вы хотите по
ступать съ молодыми учеными, какъ некоторые извозчики съ ло
шадьми, привязывая сёно къ дышлу такъ, что лошадь только ви- 
дитъ его, но не можетъ достать. Дело обыкновенно кончается 
темъ, что бедное животное выбивается изъ силъ»...

Араго говорить, что въ конце концовъ Лапласъ согласился 
съ этими доводами и подалъ за него свой голосъ. Онъ прибав- 
ляетъ, что зваые академика не принесло бы ему пикакой радости, 
если бы не хватало голоса великаго творца «Небесной механики».

Въ скоромъ времени Араго прюбрелъ такое вл1яше въ ака
демш, что часто съ нимъ приходилось тщетно бороться и самому 
Лапласу; Араго говоритъ: « Я  заметилъ, что я удерживалъ ака
демш отъ неудачныхъ выборовъ: вотъ одинъ изъ такихъ случаевъ, 
въ которомъ мне къ сожалешю пришлось действовать противъ 
Лапласа. Знаменитый геометръ хотелъ, чтобъ вакантное место 
въ отделенш астрономш досталось Николле. Зная Николле за че
ловека пустого, я былъ противъ этого, и избираемый потерпелъ 
поражеше на выборахъ». «Вижу, сказалъ Лапласъ, что не еле-



дуетъ спорить съ молодыми людьми; признаю силу человека, ко- 
тораго называютъ великимъ избирателемъ академш».

Черезъ нисколько времени Николле убежалъ въ Америку, и 
Комишн Долготъ исключила его изъ числа своихъ членовъ. Это 
былъ тотъ самый Николле, который мистифицировалъ почти весь 
читающШ м1ръ своею сказкою о лунныхъ людяхъ, будто бы ви- 
д1шныхъ Джономъ Гершелемъ на мысе Доброй Надежды.

Неизвестно, какрмъ образомъ этому шарлатану удалось про
вести великаго астронома; можно скорёе предположить, что онъ, 
какъ ловюй человёкъ, оказалъ Лапласу каку*о пибудь услугу.

Мы ириведемъ еще одинъ любопытный эпизодъ изъ академи
ческой деятельности Лапласа, разсказанный Араго; онъ относится 
къ избранно Фурье секретаремъ академ!и наукъ. Фурье неизменно 
пользовался расположешемъ Лапласа.

Изъ речи Фурье, о которой мы говорили, однако не видно, 
чтобы онъ былъ очень расположенъ къ Лапласу. Араго говоритъ:

«При начале выборовъ Лапласъ взялъ два бёлыхъ билета; 
его соседъ имелъ нескромность заглянуть въ нихъ и увиделъ, 
что знаменитый геометръ написалъ на обоихъ билетахъ одно и 
то же имя: Фурье. Свернувъ билетики молча, Лапласъ положил!» 
ихъ въ свою шляпу, потрясъ ею и сказалъ своему соседу: «Ви
дите, я написалъ два билета; одинъ изорву, а другой положу въ 
урну, и такимъ образомъ самъ не буду зпать, въ чью пользу но- 
далъ свой голосъ».

Вотъ образецъ хитрости Лапласа. Таковъ былъ онъ «въ  заботахъ 
суетнаго M i p a » .  Мелочный, но не злой, онъ способенъ былъ многое сде
лать для человека, лично ему преданнаго, что всего яснее можно 
видеть изъ отношенШ его къ Бувару. Буваръ но происхождении 
своему былъ швейцарецъ, онъ пасъ коровъ на Альпахъ и засма
тривался на звезды. Эта страсть къ наблюдение светилъ небес- 
ныхъ сделала чудеса, превративъ пастуха въ астронома. Буваръ 
отправился во Францпо и тамъ на свое счастье познакомился съ 
Лапласомъ. Это знакомство было важнымъ собьтемъ въ жизни 
Бувара. Въ 1794 г. Лапласъ удалился въ деревню близъ Мелюня 
и погрузился въ заня'пя небесной механикой. Онъ не могъ въ 
одно и то же время углубляться въ теорш и производить вычисле- 
li i i i .  Наивный Буваръ предложилъ ему себя въ полное распоря- 
жете, взявъ на себя весь трудъ вычислешй. Лапласъ вскоре 
проникся благодарностью къ своему скромному и неутомимому со
труднику, и Буваръ, при содействш своего сильнаго покровителя,



былъ сд'Ьланъ членомъ академш наукъ и достигъ вполне обезне- 
ченнаго положешя. Онъ составилъ множество таблицъ луны, Юпи
тера, Сатурна и Урана. Умирая, Вуваръ не сводилъ глазъ съ осо- 
беннаго ящика, въкоторомъ хранились И зло ж ите  системы мгра 
и пять томовъ Небесной механики Онъ умеръ въ той самой 
комнате, съ которой у него связано было лучшее воспоминаше въ 
жизни; въ этой комнате нровелъ съ нимъ несколько недель Лап
ласъ, проверяя его вычислетя.

Представляютъ интересъ также отношешя Лапласа къ Бальи. 
Неизвестно, что связывало между собою этихъ двухъ совершенно 
различныхъ людей; однако не подлежитъ сомненш, что сочувсше 
Лапласа было всегда на стороне этого благороднаго и смелаго че
ловека, невинно казненнаго въ 1793 г.

Когда Лапласъ сделался министромъ, въ  тотъ же день вече- 
ромъ онъ нросилъ перваго консула назначить вдове Бальи пенс™ 
въ две тысячи франковъ. Первый консулъ согласился и велелъ 
тотчасъ произвесть выдачу пенсш впередъ за полгода. На другой 
день рано утромъ въ улице Сурдьеръ остановилась карета, изъ 
которой вышла г-жа Лапласъ съ кошелькомъ, туго набитымъ чер
вонцами. Она быстро поднялась по лестнице и вошла въ бедное жи
лище, где жили неутешное горе и безграничная нужда. Госпожа 
Бальи стояла у окна и упорно смотрела на улицу.— Мой милый 
другъ, сказала супруга министра, что вы такъ смотрите въ ту сто
рону?— Я  слышала, отвечала г-жа Бальи, что г. Лапласъ сде- 
ланъ министромъ, и ждала васъ.

Другой эпизодъ съ Бальи относится къ 1793 г. Мелюнь поль
зовался тогда полнымъ спокойстрлемъ. Лапласъ, удалившись туда, 
занимался нзследовашемъ чудесъ неба; для того, чтобы пользовать
ся полнымъ уединешемъ, онъ жилъ не въ собственномъ доме въ 
Мелюне, а на даче за городомъ, на берегу Сены; свой же домъ онъ 
хотелъ отдать въ распоряжеше Бальи. Бальи и его жена съ удо- 
вольтйемъ приняли это предложеше и выехали изъ Нанта. Но 
въ это самое время до Лапласа дошелъ слухъ, что дивиз!я ре- 
волющонныхъ войскъ готова вступить въ Мелюнь. Жена Лап
ласа поспешила написать Бальи, чтобъ онъ не думалъ ехать въ  
Мелюнь. Скрывая настоящую причину, она выставляла на видъ 
то, что домъ ихъ находится на берегу реки и такой сырой, что 
г-жа Бальи наверно въ немъ умретъ. Но все это не помогло. 
Черезъ несколько дней Лапласъ и его жена, гуляя у себя въ  
саду, къ ужасу своему увидели идущаго къ нимъ на встречу



Бальи. —  Боже мой! Вы не поняли смысла нашего письма, ска
зали съ отчаяшемъ мужъ и жена. —  М т ъ ,  я его хорошо понялъ, 
спокойно отв1>чалъ Бальи; я знаю, что меня арестуютъ, но пусть 
это случится въ доме, а не на дороге; я не хочу, чтобъ меня 
называли бездомникомъ.

Черезъ нисколько дней Лапласъ уехалъ изъ техъ местъ, где 
невозможно было спокойно заниматься, и нередъ самымъ отъездомъ 
его жена съ ребенкомъ на рукахъ навестила въ тюрьмть 
арестованнаго Бальи; она стала было горячо говорить ему о воз
можности бегства. Бальи остался совершенно спокойнымъ и 
переменилъ разговоръ; онъ началъ говорить съ госпожою Лапласъ 
о воспитанш детей и весело разсказывалъ анекдоты объ из- 
балованныхъ детяхъ.

Мы старались осветить личность Лапласа со всехъ сторонъ, 
пользуясь всеми известными намъ фактами, которыхъ къ сожале- 
шю немного. Присматриваясь къ матер!аламъ бюграфш великихъ 
людей, нельзя не заметить въ этомъ отношенш большого разнообра- 
з1я; одни, независимо огъ своихъ заслугъ, самою личностью своею 
привлекаютъ внимаше современниковъ— слова ихъ запоминаются, 
поступки производятъ впечатлеше, и после нихъ находится много 
охотниковъ писать ихъ бюграфш; къ числу такихъ людей без- 
спорно принадлежалъ Наполеонъ I, Христина королева Швед
ская и друпе. Лапласу въ этомъ отношенш непосчастливилось; о 
немъ, даже сравнительно съ другими математиками, говорили и пи
сали мало, несмотря на то, что громадность его заслугъ не подлежала 
никакому сомненш. Въ виду этого для бшграфа имеютъ большую 
ценность воспоминашя о Лапласе математика Bio, которыя по- 
следшй изложилъ въ одной речи, сказанной имъ въ заседанш 
академш наукъ 5-го февраля 1850 г. Эта речь имеетъ большую 
ценность для насъ не только въ отношенш къ Лапласу; она пред
ставляете ннтересъ еще потому, что рисуетъ намъ жизнь ученыхъ 
со всеми ихъ радостями и тревогами и ту органическую связь, ко
торая существуетъ между маститымъ ученымъ и начинающими. 
Мы приводимъ эти воспоминашя целикомъ, опуская только мало 
интересныя подробности, для людей, незнакомыхъ съ математикой. 
Bio, подобно большинству французскихъ математиковъ, отличался 
живостью и литературностью изложетя.



Г Л А В А  I I I .

Отзывы знаменитыхъ современниновъ.

B io о ЯапласЬ. - Я апласъ и Г ау съ .— М нЬш я Н аполеона I о Лаплас ! ; .

«Когда —  говорить Bio —  человекъ, любящШ порядокъ, 
решается предпринять долгое путсшестше, онъ устраиваетъ свои 
дела и стремится покончить со всеми своими долгами. Такъ 
и я на старости летъ хочу разсказать вамъ, какъ полвека 
тому назадъ одинъ изъ самыхъ знаменитыхъ нашихъ ученыхъ 
принялъ и ободрилъ молодого начинающаго ученаго, который 
принесъ ему показать свои первые труды. Этотъ молодой чело
векъ былъ не кто иной, какъ я  самъ. Воспоминашя эти отно
сятся ко времени первой французской республики. Черезъ несколько 
мЬсяцевъ после этого собьтя я былъ сдЪланъ членомъ нащональ- 
наго института, однако въ то время меня никто не зналъ. Я  былъ 
самый ничтожный преподаватель математики. Кончивъ курсъ въ 
политехнической школе, я отличался болыиимъ рвешемъ, но запасъ 
моихъ знашй былъ весьма не великъ. Впрочемъ въ то время отъ 
мояодыхъ людей требовалось только первое. Я  питалъ настоящую 
страсть къ геометрш и ко многимъ другимъ наукамъ, но обязанъ 
скорее случаю чемъ разсудку темъ, что не разбросался, следуя 
своимъ различнымъ влечешямъ. Я  чувствовалъ себя связаннымъ 
самыми нежными узами съ семьей, меня усыновившей; былъ счаст
ливь своимъ настоящимъ, спокойно думалъ о будущемъ и давалъ 
волю своей склонности къ заняиямъ наукой. Я  сгоралъ великимъ 
честолюшемъ проникнуть въ ту сокровенную область математики, 
которая ведетъ къ открытио законовъ, управляющихъ небомъ. 
Но сочинешя, посвященныя великимъ вопросамъ, были сокрыты въ 
протоколахъ академш и доступны только избранныяъ людямъ, по
трудившимся надъ ихъ открьтемъ; идти по ихъ следамъ было 
трудно: долго пришлось бы блуждать въ потемкахъ прежде, чемъ 
до нихъ добраться. Мне было известно, что Лапласъ предпринялъ



трудъ собрать Bet нов'Ьйнпя изеледовашя въ одно де.чое, кото
рому онъ далъ вполн'Ь верное назвате «Небесной механики». 
Первый томъ уже печатался, а друпе, къ моему огорченш, должны 
были следовать за нпмъ съ большими промежутками времени. Одна 
смелая выходка открыла мне однако вскоре доступъ къ этому 
сокровищу. Я  решился обратиться прямо къ знаменитому автору, 
прося его посылать мне корректуру его сочипетя по мёре того, 
какъ оно будетъ печататься. Лапласъ отв'Ьтилъ ми’Ь не только 
вежливо, но и почтительно, какъ настоящему ученому. Вместе со 
всЬмъ этимъ опъ не соглашался исполнить моей просьбы, чтобы 
не дать поводъ къ ложному пониманию этого труда, который могъ 
быть вполн’Ь понятенъ публика только во всемъ своемъ целом!. 
Это конечно меня очень огорчило и я  не могъ отказаться отъ своего 
желашя.

«Я  былъ не въ силахъ безмолвно покориться своей участи и тот- 
часъ же еще разъ написалъ Лапласу, нричемъ я высказалъ ему 
откровенно, что честь, оказанная Midi, выше моихъ заслугъ и npei ос— 
ходитъ мои желашя, такъ какъ я не принадлежу къ той читающей 
публика, которая способна судить, а представляю просто читателя, 
желающаго учиться. Ко всему этому я прибавилъ, что, произведя 
вычислешя во всЬхъ цодробностяхъ, я  могу открыть и поправить 
вкравпйяся въ нихъ опечатки. Моя настойчивость, не переступав
шая пред^ловь вежливости и уважешя, обезоружила Лапласа. Онъ 
прислалъ мне все, что было напечатано, и написалъ очень милое 
письмо, не заключавшее въ себе никакихъ комплиментовъ, но 
полное темъ живымъ сочувстк1емъ, которое такъ возбуждаетъ 
энергш начинающего. Мне нечего говорить, съ какимъ нетерпе* 
шемъ я ждалъ заветныхъ листовъ съ какою страстью ножи- 
ралъ эти сокровища. Съ техъ норъ всяшй разъ, отправляясь въ 
Нарижъ, я бралъ съ собой исправленные корректурные листки и 
лично передавалъ ихъ Лапласу. Онъ съ удовольствюлъ принималъ 
эту работу, просматривалъ ее и говорилъ о ней, что давало мнк 
поводъ высказывать возникавппя сомнЬшя и затруднешя. Онъ 
терпеливо разъяснялъ все, что казалось мне темнымъ, непонят- 
нымъ. Но последнее требовало иногда большого внимашя и долгихъ 
усилш отъ него самого. Это относилось большею частью къ темъ 
месталъ сочинсн1я, где авторъ, избегая подробностей изложешя. 
нрибегалъ къ общеупотребительному: легко усм отргьть. Все это 
действительно въ его глазахъ казалось такимъ въ первый моментъ. 
Но после несколькихъ минутъ размышлешя дело принимало не



редко другой оборотъ. Тогда Лапласъ начиналъ терпеливо искать 
объяспешя, въ которомъ я чувствовалъ необходимость; онъ шелъ 
различными путями, принимая во впимаше и свои, и мои требо- 
вашя, и это придавало его объяснешямъ поучительный характеръ. 
Газъ какъ-то онъ въ моемъ присутствш нровслъ целый част., ста
раясь установить непрерывную нить разсуждешй, которыя были 
скрыты подъ таинственными словами: «легко усмотреть». Это ко
нечно не умаляетъ достоинство его труда, потому что еслибы опт» 
нзложилъ свой предметъ со всеми необходимыми объяснешями, то 
долженъ былъ бы дать не пять томовъ, а восемь или десять, и мо- 
жетъ быть всей его жизни не хватило бы на такой трудъ.

«Всякому понятно, какую большую ц1шу имело для молодого 
человека тесное общеше съ такимъ могучимъ и всеобъемлю
щи ,ъ гетемъ. Трудно себе только представить, до какой степени 
доходила его отеческая доброта и нужная заботливость. Для того, 
чтобы дать о ней понята, разскажу сл’Ьдуюпцй случай.

«Вскоре после перваго моего знакомства съ Лапласомъ, я им'Ьлт, 
счаст1е сделать удачный, какъ мне казалось, шагъ въ новой об
ласти математики. Я  пашелъ въ ЛетербургскихьЕомжнтаргяэъ 
одинъ родъ геометрическихъ задачъ, зам’Ьчательныхъ во многип. 
отношешяхъ, которыми занимался велпшй математикъ Эйлеръ, 
давъ частное и косвенное решете многихъ нзъ нпхъ. Мн!» удалось 
отыскать прямое н общее pimeiiie т'Ьхъ же вонросовъ. Отправляясь 
вь Царнжъ, я захватилъ съ собой свою работу и показалъ ее Ла
пласу. Онъ выслушалъ меня съ болыпимъ вниматемъ; кт, послед
нему примешивалось однако некоторое уднвлете. Онъ задавалъ 
мне несколько воиросовъ относительно общаго метода, касался 
подробностей рЬшешя. Разспросивъ меня обо всемъ этомъ, онъ 
сказалъ: «мне кажется, все это имеетъ значеше; приходите ко 
мне завтра утромъ съ вашимъ мемуаромъ; я съ удовольствшп. 
съ нимъ познакомлюсь». Разумеется, я  съ большой радостью 
явился въ назначенный часъ. Лапласъ съ болыпимъ вниматемъ 
прочигалъ всю мою рукопись и затемъ сказалъ M irfc : «это очепь 
почтенный трудъ; вы напали на истинный путь, ведущШ къ пря
мому решешю всехъ вонросовъ этого рода. Но заключеше, къ ко
торому вы приходите въ конце, слишкомъ далеко отъ найденпыхъ 
вами результатовъ.Вы встретите непредвиденныя трудности, можетъ 
быть превосходящая средства анализа при томъ состоянш. въ кото
ромъ онъ находится теперь». Я  довольно храбро защищалъ некото
рое время «свой конецъ», нисколько не стесняясь возражалъ Лап



ласу, но, разумеется, вскоре сдался, устуиивъ не авторитету, а силЬ 
его доказательству и зачеркнулъ свое заключительное слово. «Ну 
вотъ такъ-то лучше, —  сказалъ Лапласъ, - - все остальное въ по
рядке; представьте завтра вашъ мемуаръ въ академш, а noc.it 
заседашя зайдите ко мнё обедать; теперь же пойдемте со мной 
позавтракать».

Домашняя обстановка Лапласа отличалась такой же простотой, 
какъ и его обращеше; это известно всемъ молодымъ людямъ, 
имевшимъ счасйе находиться съ нимъ въ близкихъ сношешяхъ., 
Около Лапласа было много молодыхъ людей —  усыновленные 
мыслью и чувствомъ; онъ илелъ обыкнове1пе беседовать съ ними 
во время отдыха после утреннихъ занятШ и передъ завтракомъ. 
Завтракъ былъ у него чисто пиоагорейсюй; онъ состоялъ изъ мо
лока, кофе и фруктовъ. Его подавали всегда въ помещснш госпожи 
Лапласъ, которая принимала насъ, какъ родная мать; въ то время 
она была очень хороша собой, а по летамъ могла быть намъ 
только сестрою. Мы нисколько не стесняясь проводили съ Лаи- 
ласомъ целые часы въ беседахъ, говоря о самых  ̂ предме- 
гахъ нашего изучетя, объ успешности и значешн начатыхъ 
нами работъ и составляя планы относительно будущихъ трудовъ. 
Лапласъ весьма часто входилъ въ подробности нашего ноложешя 
и такъ заботился о нашей будущности, что мы смело могли отло
жить о ней всякое попечете. Взамёнъ того онъ требовалъ 
отъ насъ только усерд1я. усилШ и страсти къ труду. Все это мо- 
жетъ повторить каждый изъ насъ отпосительно Лапласа. Но черта 
его характера, о которой я  сейчасъ разскажу вамъ, лучше всего 
нокажетъ, чемъ именно былъ онъ въ то время для насъ- молодыхъ 
ученыхъ.

На другой день, следуя совету Лапласа, я весьма рано отпра
вился въ академш и съ позволешя президента принялся чертить 
па доске и писать формулы, который намеревался объяснить на 
заседаши. Монжъ, явившейся однимъ изъ нервыхъ, подошелъ ко 
мне и заговорилъ со мной о моей работе. Ясно, что Лапласъ 
предупредилъ его. Въ политехнической школе я иринадлежалъ къ 
числу учениковъ, наиболее любимыхъ Монжемъ, и хорошо зналъ, ка
кое удовольств1е могли доставить ему мои успехи. О, какое счастье 
учиться у такихъ наставаиковъ!

«Когда мне разрешено было начать говорить, все геометры, 
согласно обычаю, разместились около доски. Генералъ Бонапартъ, 
голько-что возвратившШся изъ Египта, въ тотъ день нрисутство-



валъ на засЬдаши въ качеств!; члена механической секцш. Онъ 
иришелъ вм’Ьст'1) съ другими или но собственному желанно, считая 
себя завзятымъ математикомъ, или по нриглашешю Монжа, кото
рый желалъ познакомить его съ работой бывшаго ученика 
своей любимой политехнической школы. Генералъ Нонапартъ за
метилъ: «мн1; знакомы эти чертежи». Я нодумалъ нро себя: «это 
удивительно; ихъ вид’Ьлъ одинъ только Лапласъ». И былъ такъ 
занятъ въ то время своимъ д'Ьломъ, что мало думалъ о ноенпыхъ 
подвигахъ Наполеона и нисколько не стеснялся его нрисутспиемь. 
Все мое Bin iM a iiie  поглощено было Лагранжемъ: я бы очень боялся 
его, еслибы не полагался па похвалы и поддержку Лапласа. Бла
годаря последнему, я излагалъ свободно и, какъ мне казалось, 
очень ясно, указывая сущность, ц'Ьль и результаты своихъ из- 
сл'Ьдовашй. Пос.тЬдшя обратили общее BiniMaiiie своей оригиналь
ностью. Вс!; меня поздравляли. Судьями моими были граждане-. 
Лапласъ, Боиапартъ и Лакруа. По окончанш зас/Ьдашя я ношелъ 
съ Лапласомъ къ нему обедать. Когда мы пришли, едва я усн'Ьлъ 
раскланяться съ госножей Лапласъ, онъ сказалъ мн’Ь: «пойдемте- 
ка на минуту въ мой кабинета; мн'Ь нужно вамъ кое-что пока
зать». Въ кабинете онъ вынулъ ключъ изъ своего кармана, отво- 
рилъ имъ маленькую конторку, стоявшую налево отъ камина, и 
вынулъ изъ нея пожелтевшую отъ времени тетрадь; я  взялъ ее и 
увид'Ьлъ, что въ ней заключаются всЬ задачи Эйлера, решенный 
мною и притомъ темъ самымъ снособомъ, который я считалъ 
изв'Ьстнымъ одному только мн'Ь. Оказалось, что Ланласъ давно уже 
открылъ этотъ способъ, но встретился съ затруднсшями, которыя 
онъ мн’Ь и указалъ. ВеликШ геометръ надеялся победить ихъ 
когда-нибудь современемъ, и никому не говорилъ о своемъ откры- 
T i n ,  ничего не сказалъ и мне, когда я нринесъ ему свою работу, 
какъ нечто для него новое.

«Трудно выразить, что я пережилъ и перечувствовалъ въ те 
минуты; это была живая радость, что я  сошелся съ нимъ въ 
своихъ мысляхъ, и грусть, что не M ir b  первому принадлежит!, честь 
открыпя; но все же .сердце мое было переполнено чувствомъ жи
вейшей признательности за такую трогательную заботливость обо 
мне. Лапласъ всецело отказался отъ своего первенства въ мою 
пользу. Разумеется, для него оно было пе важно, cyn;ifl пустякъ 
сравнительно съ другими великими открьтями, которыми онъ обо- 
гатилъ математику и астрономш Но ученые обыкновенно ве легко 
отказываются отъ своихъ изсл'Ьдовашй, какъ бы незначительны они
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пи были. Онъ сообщилъ мн’Ь и своемъ открытш, дав'ь мн'Ь прежде 
насладиться своими успехами. Еслибы это мн'Ь было известно до 
начала зас'Ьдашя, я не могъ бы говорить о своемъ открыли съэн- 
туз5азмомъ. Нравственная деликатность и тонкое благородство 
велнкаго ученаго относились не къ наук!;, не къ математику, а 
къ человеку. Въ награду за это онъ вероятно исиыталъ большое 
удовольствие при впдЬ моего иолиаго счаспи. Такъ отнесся онъ 
ко Midi и не иначе относился къ другимъ начинающимъ матема- 
тикамъ. Не знаю, ноступнлъ ли бы онъ такъ великодушно съ 
равнымъ себе, съ своимъ сонерннкомъ, но я говорю объ отноше- 
шяхъ его ко мнгЬ.

«В.пяшо Лапласа на успехи физическнхъ и математическихъ 
наукъ было громадно. Ц'Ьлые иолв'Ька всЬ черпали свое знагне въ 
его трудахъ, основывались на нихъ. Но немного осталось въ жи- 
выхъ изъ т'Ьхъ, кто зналъ его лично, кого онъ вдохновлялъ своимъ 
чарующимъ умомъ и нанравлялъ своими советами, кто на себ1> 
исиыталъ нроявлешя его доброты и привязанности. Намъ остается 
только въ намять его д'Ьлать другимъ то, что онъ д'Ьлалъ для насъ, 
и подражать, сколько хватить силъ нашнхъ, его благородству, ко
торое такъ отчетливо проявилось въ отношенш ко мн'Ь.

«Отдавая должное памяти Лапласа, я поступаю нротивъ его же
лашя. Онъ строго занретнлъ мн'Ь говорить о томъ, ч-Ьмъ я обя- 
занъ быль ему въ свпей молодости. Печатая свой трудъ, я, но его 
настоянии, долженъ былъ умолчать о его открытш. Въ отчсгахъ 
академш онъ не обмолвился объ этомъ нн одинмъ словомъ. Но 
съ тЬхъ норъ прошло столько времени, что мы можемъ отр'Ьшиться 
отъ вс’Ьхъ временныхъ личныхъ обязательств'!., и вы меня не осу
дите за то, что я нарушаю теперь данное мною честное слово 
для того, чтобы заплатить единственный долгъ, для котораго не cv- 
ществуетъ давности— это долгъ благодарности».

Нознакомивъ читателя съ восноминаншми Bio о ЛанласЬ, мы по
стараемся сопоставить ихъ съ гЬмъ, что намъ уже известно о вели- 
комъ асгроном'Ь. Во-иервыхъ намъ бросается въ глаза знакомая уже 
читателю черта Лапласа выступать нередъ читающей публикой не 
иначе, какъ съ такимъ законченнымъ изложешемъ мыслей, ко
торое совершенно исключало бы возможность быть ненонятымъ; 
мы вндимъ, съ какимъ трудомъ онъ согласился предоставить въ 
распоряжеше Bio корректуру своей «Небесной механики». Вели- 
кодуипе и тонкая деликатность Лапласа въ отношенш къ Bio не 
нредставляетъ никакого нротивор’Ьч'ш съ т”Ьмъ, что намъ уже о



немъ известно. Лапласъ не былъ злымъ, недоброжелательнымъ че- 
лов’Ькомъ и несомненно глубоко любнлъ науку; ко всякому талант
ливому начинающему ученому онъ и не могъ отнестись иначе. 
Однако у самаго Bio, какъ мы видели, возникалъ вонросъ— иосту- 
нилъ ли бы Лапласъ сътакимъ жевеликодуппемъ съ равнымъ себе 
ученымъ. Очень можстъ быть, что н1;тъ. Велиюй геометръ лишенъ 
былъ въ своей юности вл1яшя восниташя; отсюда неизбежное нро- 
TiiBopf>4ie между его поступками. Изъ иравднваго разсказа Араго 
мы видилъ, какую зависть возбуждалъ въ ЛанласЬ Лагранжъ; 
между т1»мъ изъ бшграфш величайшаго германскаго математика 
Гауса намъ известно, что передъ этимъ гешемъ глубоко прекло
нялся творедъ безсмертной «Небесной механики».

Существуютъ дапныя, заставляющая насъ предполагать, что 
Лапласъ принималъ живейшее участие въ мельчайшихъ ио- 
дробностяхъ жизни Гауса и заботился о его матер1альномъ ноло- 
жеши, которое нередко бывало очень плохо. Во время вторжешя 
французов?. въ пределы Германии, Наполеону были известны за
слуги, оказанныя астрономии Гаусомъ. И мы виднмъ, что Наполеонъ, 
взявъ огромную контрибущю съ обнищавшей Германш, намере
вался пожаловать Гаусу 2000 франковъ. Гаусъ въ то время былъ 
только-что назиаченъ директоромъ обсерваторш въ Геттингене, но 
жалованья своего еще не нолучалъ. Несмотря на то, онъ ни на 
минуту не Надумался отказаться отъ подарка врага своего отече
ства, не желая пользоваться награбленным!, имуществомъ своихъ 
же согражданъ. Узнавъ объ этомъ, Ланласъ нанисалъ Гаусу 
письмо, въ которомъ старался доказать, что деньги, носланныя ему 
Наполеономъ, чисто французскаго происхождешя. Можетъ быть, 
всякаго другого Лапласъ убедилъ бы въ эгомъ, только не Гауса, 
котораго невозможно было провести; Гаусъ остался при свосмъ. 
Но все же такое сближеше двухъ велнкихъ современниковъ во 
время жестокой вражды французовъ и немцевъ представлястъ 
отрадное зрелище; намъ гциятно видеть, что патрмгизмъ не но- 
м’Ьшалъ Лапласу заботиться о Гаус'Ь, и еще приятнее сознавать, 
что иатрштизмъ воспренятствовалъ Гаусу воспользоваться этой 
заботливостью.

Намъ остается сказать несколько словъ объ отношенш На
полеона I  къ Лапласу. Изъ всехъ математиковъ того времени 
Лапласъ способенъ былъ внушить самое большое уважеше Напо
леону. Намъ известно, что Монжъ былъ искренно нреданъ Напо
леону, но это былъ человекъ искреншй и наивный. Наполеонъ
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говорилъ: «Монжъ любитъ меня, какъ любовница» и всегда кокетни- 
чалъ съ Монжемъ. Другое дело сдержанный, осторожный, хитро
умный Лапласъ. Холодный, разечетливый, стальной умъ Лапласа 
нравился Наполеону. Онъ находилъ въ немъ нечто общее съ со
бою и, какъ мы вид'Ьли, при первой возможности сделалъ Лапласа 
министромъ внутреннихъ делъ, по зат’Ьмъ быстро въ немъ разо
чаровался. Въ области наукъ Лапласъ обнаруживалъ, какъ мы 
сказали, всЬ свойства лудраго правителя, а въ практической дея
тельности ему мудрости и не хватало. Наполеонъ очень скоро за- 
метилъ это, отнялъ у него министерство и передалъ брату сво
ему Люсьену. Въ своихъ мемуарахъ, нанисанныхъ на острове св. 
Елены, вспоминая о Лапласе, Наполеонъ писалъ: велишй астрономъ 
грешилъ темъ, что разематривалъ жизнь съ точки зрешя безко- 
нечно-малыхъ. Для насъ въ высшей степени важно и интересно 
выяснить смыслъ этихъ словъ Наполеона, отличавшагося, какъ из
вестно, большою меткостью въ суждешяхъ. Наполеонъ былъ ос
новательно знакомь съ высшею математикой, имелъ вполне точ
ное понято о безконечпо-малыхъ, поэтому приведенныя нами сло
ва въ его устахъ не были пустымъ звукомъ.

Нриведемъ взглядъ Наполеона на ученые труды Лапласа, вы
сказанные имъ въ разное время. 27 вандем!ера Х-го года, полу- 
чивъ томъ Небесной механики генералъ Бонапарта написалъ ея 
автору: «Первые шесть мгьсяцевъ, которыми я  буду свободно рас
полагать, употреблю на прочтеше вашего прекраснаго творешя». 
Араго замёчаегъ: «намъ кажется, что слова шесть лтсяцевъ 
уничтожаюгъ весь характеръ формальной благодарности и слу- 
жатъ доказагельствомъ того, что Наполеонъ понималъ трудность 
предмета».

5-го фримера X I года чтеше некоторыхъ главъ изъ Лапласо- 
вой кнш и, посвященной Бонапарту, вызвали у него следующая стро
ки: «искренно сожалею, что сила вещей удалила меня отъ учена
го поприща; я  могу только желать, чтобъ люди будущихъ поко- 
летй, читая Небесную механику, не забыли того уважешя, кото
рое я питаю въ своей душе къ ея автору».

15-го нрер1аля X I I I  года, генералъ, сделавппйся императо- 
ромъ, писалъ изъ Милана: «Мне кажется, что Небесная механика 
возвышаетъ блескъ нашего века». Наконецъ,получивъ Теорш вп -  
роятностей  12-го августа 1812 года, онъ написалъ изъ Витебска 
следующее письмо Лапласу: «Было время, когда я нашелъ бы воз
можность прочитать вашу Теорш впроятностей , но теперь



принужденъ только выразить мое удовольств1е, которое всегда чув
ствую, когда вы издаете въ св’Ьтъ новое сочииеше, совершенству
ющее науку и возвышающее славу нащи. 1’аспространеше, усо- 
вершенствоваше наукъ математическихъ т'Ьсно соединены съ бла- 
годенств1емъ государства».

Имея такое высокое MH'biiie о научной деятельности Лапласа, 
Наполеонъ ставилъ его весьма низко, какъ практическая деяте
ля. Приведемъ его подлинныя слова о Лапласе: «первоклассный гс- 
очетръ, Лапласъ вскоре заявплъ себя администраторомъ менее 
чемъ посредствепнымъ; первые шаги его на этомъ поприщ'Ь убе
дили насъ въ томъ, что мы въ немъ обманулись. Замечательно, 
что пи одинъ изъ вонросовъ практической жизни не представлялся 
Лапласу въ его истинномъ св’Ьт'Ь. Онъ везде искалъ чего-то, 
идеи его отличались загадочностью и наконецъ онъ былъ насквозь 
проникнута духомъ безконечно-малыхъ, который вносилъ въ адми- 
нистрацш».

После всего того, что намъ известно о Лапласе, мы готовы 
согласиться съ мнешемъ о немъ Наполеона. Мы видели примеръ 
его безиолезной хитрости при баллотировке Фурье. К ъ  тому же 
Лапласъ привыкъ иметь дело съ вековыми явлешями, поэтому 
явлешямъ жизни онъ не могъ придавать должнаго значешн; они 
действительно должны были казаться ему безконечио малыми. 
Стропй и взыскательный къ себе на поприще науки, велик1й уче
ный ничеяъ не стеснялся въ жизни; иногда поступалъ хорошо, 
иногда дурно, смотря по обстоятельствамъ, менялъ свои убежде
на, невидимому пренебрегая всемъ этимъ какъ безконечно малычъ 
сравнительно съ великими научными интересами, грандшзными 
планами въ этой области. Такъ относился онъ вообще къ жизни, 
такъ, а не иначе, отнеслись его современники къ ею жизни, счи
тая все въ ней тоже безконечно-малымъ сравнительно съ его уче
ными заслугами.



ГЛАВА IV .

О б щ i е и т о г и .

Заслуги  Л апласа бъ области физики. Гипотеза Л апласа о происходив
ши солнечной системы.

Намъ известно, что Лапласъ работалъ также въ области фи
зики: труды его по физике очень многосторонни, но но значенш 
своему уступаютъ заслугамъ въ области астрономш. В ъ  X I I  книге 
Небесной механики мы находимъ гипотезу Лапласа относительно 
законовъ теплоты; она заключается въ сл4дующемъ. Тело со- 
стоитъ изъ частичекъ, изъ которыхъ каждая свопмъ притяже- 
Н1емъ держитъ вокругъ себя известное количество теплорода; ча
стички тела иритягиваютъ другъ друга такъ же, какъ притягива- 
ютъ теплородъ; но сами частички теплорода взаимно отталкиваются.

Въ газахъ частички такъ отдалены одна отъ другой, что ихъ 
взаимное притяжете почти нечувствительно, вследсте чего эти 
вещества постоянно стремятся къ растирешю подъ вл]ятемъ вза- 
имнаго отталкиватя теплородныхъ частичекъ. Лапласъ предпола
гает^ что теплородъ постоянно лучсиспускается между частич
ками; энерпя этого внутренняго лучеиспускашя есть темпера
тура газа.

Изъ сказаннаго видно уже, что гипотеза Лапласа вся по
строена на прздположенш вещественности теплоты и не согласила 
съ какой бы то ни было Teopiefl волнообразнаго движешя.

Вольшаго вниманш заслуживаюсь изследовашя Лапласа, от
носящаяся ь"ь скорости звука. Онъ первый заметилъ, что обы
кновенный законъ изменетй въ упругости воздуха, завися- 
щихъ отъ его сжатия, не можетъ относиться къ такимъ бы-



стрнмъ колебашямъ, изъ которыхъ состоитъ звукъ; Д 'Ьло въ 
томъ, что внезапное ежа™ воздуха производит!» известную те
плоту, отъ которой еще болЬе увеличивается эластичность воз
духа. Лапласъ въ 1816 году далъ теорему, изъ которой ложно 
определить это добавочное увеличеше эластичности. Вычисленная 
при помощи его теоремы скорость звука довольно точно согла
совалась съ результатами лучшихъ, прежде сделанныхъ опытовъ 
и подтвердила еще более точные опыты, произведенные впо- 
с.тЬдствш.

Общ]й характеръ деятельности Лапласа въ физике заметенъ 
уже изъ того немногаго, что мы здесь сказа ли; его опыты, наблю- 
ден!я п отдельный теоремы югЬютъ большое значеше, но его ги
потезы относительно теплоты, звука и света противоречат волно
образной теорш, которую, казалось, такъ естественно было при
нять творцу небесной механики. Юнгъ въ своей критике жа
луется на то, что человекъ, такъ высоко стоявппй въ ученомъ 
Jiipt, какъ Лапласъ, употребилъ свое влгипзе на распространете 
паблуждешя и не обратилъ вниматя на факты, блистательно 
иодтвердивипе Teopiio волнообразныхь движешй.

Въ опытной физике мы находимъ калоримстръ Лавуазье 
и Лапласа. Наука соединила имена этихъ двухъ ученыхъ, такъ 
глубоко различных!» во всехъ другихъ отношешяхъ. Постоянное 
общеше съ Лавуазье и Вертолэ значительно способствовало много
сторонности Лапласа. Воззрешя Лавуазье, творца современной 
хюпи, были, какъ все новое, встречены нападками и браныо. Въ 
Германш произошло сожжеше портрета Лавуазье, и только ма
тематики Лапласъ, Менье и Монжъ явились въ то время сторон
никами новой теорш.

Лавуазье былъ секретарем!» коммиссш 5гЬръ и весовъ, въ ко
торой принимали участ1е Лапласъ, Борда, Лагранжъ и друпе.

Въ заключеше мы познакомим!» читателя съ гипотезой Лап
ласа относительно происхождешя солнечной системы. Это, конеч
но, такой вопросъ, решете котораго, строго говоря, никогда нель
зя будетъ проверить. О такихъ гипотезах!» можно только судить 
по той степени, въ которой оне удовлетворяют нашъ умъ. За-



служиваетъ внимашя тотъ знаменательный фактъ, что въ своихъ 
воззрешяхъ на цроисхождеше Mipa сошлись два гешя, Кантъ и 
Лапласъ, въ разное время и совершенно независимо другъ отъ 
друга. Кантъ въ своемъ сочиненш «Есгественая исщня неба» 
стремился объяснить ироисхождеше планетной системы. Это было 
въ 1755 году, когда Лапласъ былъ еще юношей. Мы приведемъ 
разсуждеше Канта, не представляющее никакихъ затруднешй для 
понимания. Кантъ держался того мн1>тя, что вопросъ о происхо- 
жденш небесныхъ т!;лъ и изшгЪдоваше причины ихъ движешя не 
нринадлежитъ къ числу трудн’Ьйшихъ. Онъ говорить: «Небесныя 
тела суть шарообразный массы, это убеждаетъ насъ въ томъ, 
что образоваше ихъ должно обусловливаться простыми, неслож
ными процессами. Движешя небесныхъ свЬтилъ имеютъ такой же 
характеръ. Они не что иное, какъ безнрепятственное продол- 
жеше движешя отъ разъ полученнаго толчка; это движете подъ 
вл^яшемъ силы тяго те тя , сосредоточенной въ центре, становится 
кругообразнымъ. Сверхъ того, пространство, въ которомъ они дви
жутся, неизмеримо велико; это даетъ свободу движенш и пред- 
ставлястъ намъ возможность наблюдать его особенности. Мне ка
жется, здесь все дело обставлено такъ ясно, что можно сказать безъ 
преувеличешя: дайте мне вещество, и я вамъ изъ него создамъ М1ръ. 

Это разумеется следуетъ понимать такъ: дайте мне вещество, и я 
объясню вамъ, какъ изъ него могъ образоваться ипръ. Потому что 
какъ скоро дано вещество, одаренное въ значительной степени силою 
тя го те тя , то не трудно узнать причины, которыя вообще могли со
действовать созданш вселенной. Известно, при какихъ услов'|яхъ 
тела принимаютъ шарообразную форму; легко также понять, что 
необходимо для того, чтобы свободно движущееся тело могло описы
вать круговую лишю около прнтягивающаго центра его. Все это мо- 
жетъ быть сведено къ простёйшимъ и чисто механическимъ причи
нами Но можно ли сказать о каколъ нибудь самомъ ничтожномъ ра- 
стенш и животномъ: дайте мне вещество, и я объясню вамъ, какъ 
оно произошло? Можно съ достоверностью сказать, что человекъ 
прежде угадаетъ тайны «проздашя, чемъ будетъ въсостояши све
сти къ механическимъ причинамъ образоваше самаго простейшаго 
растешя»

Въ своей гипотезе Кантъ исходить изъ того состояшя вещей, 
въ  которомъ элементы матерш разсеяны по всему м1ровому про
странству. Самый процессъ образовашя планетъ изложенъ Кан- 
томъ довольно темно, поэтому мы не будемъ его здесь излагать, а



прямо перейдемъ къ Лапласу, который выражаетъ те-же взгляды, 
только несравненно более яснымъ языкомъ. Лапласъ пришелъ къ 
своей гипотезе, какъ и кенигсбергсшй мудрецъ, при размышлении о 
направленш движешй телъ солнечнаго Mipa:n тому, и другому бро
силось въ глаза, что направлеше это одинаково у солнца, у земли, 
Марса, Юпитера, у луны. Лапласъ насчиталъ въ солнечной систем!; 
43 движешя съ одинаковымъ направлешемъ и нашелъ, что вероят
ность неслучайности такого совнадешя громадна; онъ былъ убе’ж- 
денъ, что оно обусловливается общностью причины. 1>ол!;е по
дробное изложеше гипотезы Лапласа было бы непонятно читате- 
лямъ, мало знакомымъ съ математикой и механикой.

Исходя изъ упомянутой общей мысли, Лапласъ развилъ свою 
•reopiio происхождешя планетъ и ихъ движешй. Физикъ Плато по- 
средствомъ остроумнаго физическаго опыта демонстрировал! гипо
тезу Лапласа. Плато бралъ сосудъ съ водою и нрибанлялъ въ него 
алкоголь до т!;хъ поръ, пока смёсь не пршбретала удельный весъ, 
равный весу оливковаго масла. Въ эту смесь онъ вводилъ осто
рожно оливковое масло, которое принимало тотчасъ форму шара. 
Каждая новая капля, ввводимая въ см!;сь, сливалась съ этимъ ша- 
ромъ, размеры котораго такимъ образомъ возрастали. Когда но- 
■следше достигли значительной величины, черезъ шаръ пропустили 
тонйй стержень и привели его въ вращательное движете; при 
этомъ тотчасъ произошло ежа™ у нолюсовъ вращешя, это сжа
тие возрастало вместе съ скоростью вращешя и наконецъ отъ 
масляной массы отделилось кольцо, которое вращалось въ томъ 
же направлен»!, какъ и шаръ. Но это еще не все; съ увеличива- 
шемъ скорости вращешя кольцо разорвалось и распалось наотдель- 
пые шарики, последше стали вращаться въ томъ же направленш, 
какъ и шаръ, отъ котораго они отделились. Таково наглядное 
изображеше гипотезы Лапласа. Кольцо Сатурпа онъ считалъ 
однимъ изъ вескихъ доказательств! справедливости своихъ 
воззрешй.

Лапласъ допускаетъ образование нашей солнечной системы изъ 
туманнаго пятна, размерами своими далеко нревосходящаго пре
делы этой системы въ настоящее время.

Какъ ни кратко изложили мы гипотезу Лапласа, а все же 
легко усмотреть, что она скорее возбуждаетъ нашу любознатель
ность, чемъ ее удовлетворяет!. Вообще мы должны относиться къ 
такого рода гинотезамъ, какъ относился къ своей гипотезе 
самъ Лапласъ; онъ номестилъ ее въ приложенгяхъ къ своей «Не



бесной механике», строго отд'Ьливъ отъ всего проверенна™ и 
доказаннаго.

Къ сожалент, мы должны отказаться отъ дальнейший) нзло- 
жешя другнхъ многочисленныхъ заслугъ Лапласа въ области 
астрономш и математики, которыя были бы непонятны для не- 
посвященныхъ. Лапласъ занимался также съ болынимъ успЬхомъ 
Teopiefl вероятности, о которой написалъ глубоко-философшй 
трактатъ.



Э й л е р ъ.



Э Й Л Е Р Ъ.

Леонардъ Эйлеръ по складу своего ума продставляетъ типъ 
чистаго математика. Лагранжъ говоритъ: если вы действительно 
любите математику, читайте Эйлера; изложеше его сочинешй от
личается удивительною ясностью и точностью. Действительно, изя
щество вычнсленш доведено у него до высшей степени. Кондорсэ 
заключилъ свою речь въ академш въ намять Эйлера следующими 
словами: «Итакъ Эйлеръ пересталъ жить и вычислять!» Жить чтобъ 
вычислять— какъ это кажется скучнымъ со стороны! Математика 
принято представлять себе сухимъ и глухимъ ко всему житейско
му,— къ тому, что греетъ и занимаетъ обыкиовенныхъ людей.

Мы уже знакомы съ жизнью математика Даламбера; его жизнь 
нредставляетъ несомненный общечеловеческий интересъ, но Далам
беръ былъ математикъ-философъ, математикъ-иисатель. Эйлеръ 
же— исключительно математикъ.Развернутьпередъ читателемъ со- 
б ьт 'я  жизни Эйлера— это значить познакомить его съ развитомъ 
и всеми нроявлешями благороднейшей человеческой страсти — 
страсти къ науке. Съ одной стороны мы увидимъ кипучую непре
рывную деятельность ума, съ другой стороны— чистое, незлобивое 
и совершенно спокойное сердце.

Изъ всехъ математиковъ восемнадцатаго столе™ Эйлеръ 
представляетъ для насъ особенный интересъ еще потому, что боль
шую часть своей жизни онъ провелъ въ Poccin и составлялъ славу 
нашей только-что возникшей тогда академш наукъ.

Кондорсэ говоритъ также, что «смерть Эйлера считалась великой 
общественной потерей даже въ той стране, где онъ умеръ; Петер
бургская академ1я наукъ облачилась по немъ въглубоый трауръ; 
мраморный бюстъ Эйлера всегда будетъ украшать собой тотъ залъ, 
въ которомъ нроисходятъ академичеш'я заседашя. Впрочемъ это



ничто сравнительно съ почестями, возданными Эйлеру еще при 
жизни. Велитй математикъ изображенъ на картине, опираясь на 
доску, покрытую формулами, подтверждающими его новую те- 
opiio движешй луны. И такъ народъ, котораго мы въ начале 
этого века принимали за варваровъ, въ настоящей случае по- 
даетъ нримеръ цивилизованной Европе— какъ чествовать великихъ 
людей при жизни и уважать ихъ память по смерти; и другимъ на- 
щямъ приходится въ данномъ случае краснеть, что они не только 
въ этомъ огношеши не могли предупредить Pocciro, но даже не въ 
силахъ ей подражать».

Подобная похвала Poccin отъ такого умнаго и тонкаго 
человека, какимъ былъ Кондорсэ, пр1ятна для всякаго рус- 
скаго, у котораго патрютизмъ уживается рядомъ съ любовью ко 
всему человечеству.

Въ бюграфш Эйлера мы будемъ съ удовольств1емъ отмечать 
все то, чемъ онъ обязанъ былъ Россш, и такого найде тся не мало

ГЛАВА I.

До отъЪзда въ Pocciio.
Родина Эйлера — Особенность города Б азел я .— Общш хар ак тер ъ  исто- 
р ш  Ш вейцарш ; политическое сосгояш е ея во времена Э йлера.— Семей
ство  Бернулли и отнош еш е его къ Эйлеру.— О гецъ Эйлера и в.няш е 
его на сына.— Эйлеръ изучаетъ б0Г0сл01пе, восточные языки и меди
цину.— Первые ш аги Эйлера на попршцЬ математики и отъ'Ьздъ въ

Pocciro.

Леонардъ Эйлеръ родился въ Швейцарш, въ Базеле, въ 1707 
году, 14 апреля. Отецъ его Павелъ Эйлеръ былъ пасторомъ. 
Мать Эйлера, рожденная Брюкеръ, принадлежала къ семейству, 
Miiorie члены котораго прославили свое имя научными и литера
турными трудами. Игакъ со времени рождешя Эйлера прошло 
безъ малаго 200 летъ, но человекъ, знакомый со Швейцар1ей въ 
настоящее время, можетъ составить себе довольно ясное понятие 
объ услов1яхъ жизни, среди которыхъ протекли детство и первая 
молодость Эйлера. Въ Швейцарш уцелело такъ много стариной 
освященныхъ обычаевъ...

Городъ Базель и въ настоящее время представляетъ большое 
сходство съ Женевою по своему торговому положешю, по своей



исторш. Онъ расположенъ на красивой террасе, возвышающейся 
надъ Рсйномъ въ томъ месте, гдгЬ последшй новорачиваетъ въ 
Эльзасскую равнину. Базель— это торговыя ворота Швейцарии въ 
Германш, Эльзасъ и ОЬверную Францш. Дв1; трети всего количе
ства привозныхъ товаровъ, получаемыхъ Швейцарскимъ Союзомъ, 
идетъ на Базель; сверхъ того, произведешя его собственной про
мышленности, шелковыя матер1и, ленты, химичесше продукты, 
даютъ матер1алъ для оживленныхъ сношенШ съ заграничными 
рынками.

Базель достигъ дв'Ьтущаго состояшя раньше Женевы и прежде 
последней сделался убежищемъ для гонимыхъ за в’Ьру, въ эпоху 
реформами, и дентромъ науки и просвещешя въ Швейцарш. Эразмъ 
занималъ кафедру въ Базеле, Гольбейнъ жилъ долгое время 
въ этомъ городе. Старинные нравы и обычаи сохранились здесь 
лучше, чемъ въ «городе Кальвина». Иностранцы и въ настоящее 
время появляются въ Базеле только проездомъ на короткое время 
и по деламъ; они не вносятъ ничего новаго въ его жизнь, не из- 
меняютъ своимъ вл1яшемъ физюномш города, и большинство его 
населешя все еще проникнуто строгпмъ протестантствомъ. Базель 
также славится большимъ числомъ живущихъ въ немъ миллшнс- 
ровъ. Какъ университетсшй городъ, онъ обладаетъ богатыми со
кровищами искусства и науки, между которыми главное место за- 
нимаютъ: городской музей, где особенно замечательны картины 
Ганса Гольбейна, публичная библштекасъ драгоценными рукописями 
и коллекщями по естественной исторш и археологи. Изъ здашй 
особеннаго внимашя заслуживаетъ стрельчатый каоедральный со- 
боръ, построенный изъ вогезскаго камня. Изъ этого собора откры
вается великолепный видъ на Рейнъ. Недалеко отъ собора 
находится залъ, сохраненный въ томъ виде, какой онъ имелъ въ 
XV  столетш, когда въ немъ собирались прелаты для обсуждешя 
вопроса о церковной реформе. Итакъ соединеще научныхъ, рели- 
гшзныхъ и денежныхъ интересовъ составляетъ особенность совре- 
меннаго намъ Базеля; во времена же Эйлера денежныхъ людей въ 
Базеле было не такъ много, за то научные и релииозные интере
сы преобладали, такъ какъ Базельсюй университетъ въ то время 
былъ единственнымъ въ Швейцарш. Однако нельзя сказать, чтобы 
вообще въ то время много было желавшихъ заниматься наукой. 
Обезпеченные швейцарцы съ гордостью говорили: пускай учатся 
немцы— это къ нимъ идетъ, а у насъ, швейцарцевъ, есть дела 
поважнее какого-нибудь ученья. Матер1альная сторона жизни со



вершенно поглощала однихъ, а друг!о бол̂ е выдающееся были пре
даны политической деятельности. Не вдаваясь въ подробности 
интересной исторш Швейцарш, мы заметилъ, что общ]й характеръ 
ея заключается въ постененнолъ и неирерывнолъ переходе власти 
изъ неммогихъ рукъ къ большинству. Во времена Эйлера Швей- 
napifl была далека отъ того политическаго устройства, которое 
мы въ ней находимъ теперь, но она шла къ нему вернымъ шагомъ. 
Въ то время въ ней вырабатывалась индивидуальная независи
мость кантоновъ, каждый кантонъ горячо и упорно отеганвалъту 
релппю и то нравлеше, которые были ему более по характеру.

Въ 1709 г. Швейцарсмй нейтралитета былъ нарушенъ фран
цузскими войсками, но носледше встретили сильный отноръ со 
стороны жителей Базельскаго кантона, после же этого Швей- 
napifl долгое время пользовалась полнейшимъ внешннмъ- миромъ. 
Кантоны, не подчиненные какой-нибудь власти, спорили и враж
довали между собою, но въ то-же время вырабатывали и подгото
вляли ту конституции, которая связываетъ ихъ въ настоящее 
время. Неудивительно, что тогда все крупный силы были напра
влены къ политической деятельности. Что касается научныхъ 
интересовъ, то последнее въ то время являлись редко и были боль
шею частью французскаго или немецкаго происхождешя. Такимъ 
образомъ Базель сделался центромъ умственныхъ интересовъ, бла
годаря поселившимся въ немъ изгпанпикамъ, особенно семейству 
Бернулли.

Бернулли были родомъ изъ Антверпена; гонимые за свои ре- 
липозные убеждешя, они нрштились сначала во Франкфурте, 
потомъ въ Базеле. Въ этой удивительно даровитой семье и въ 
настоящее время мы встречаемъ ученыхъ, занимающихъ каеедры 
Базельскаго университета; въ восемнадцатомъ же столетш во
семь членовъ семейства Бернулли подвизались на поприще 
математики и двое изъ нихъ, Яковъ и Иванъ, разделяютъ съ 
Лейбницемъ славу открыта! дифферопщалыгаго исчисления. И 
тотъ, и другой имели такое важное значеше въ жизни Эйлера, 
что нельзя не сказать о ннхъ несколько словъ. Яковъ Бернулли, 
другъ и учитель отца Эйлера, былъ человекъ желчный и глубоко 
меланхоличный; онъ работалъ съ какимъ-то лнхорадочнымъ жа- 
ромъ, какъ будто заглушая жестокую боль, и обнаруживалъ не
вероятное упорство въ труде, нричемъ никогда не спешилъ, взвеши
вая всЬ уш ш я и принимая во внимаше решительно все. Онъ былъ 
чуждъ всякаго честолюб!я и самолюб1я и полонъ самой наивной 
скромности. Во всемъ отомъ братъ его Иванъ представлялъ ему



резкую противоположность; Иванъ Бернулли любилъ первенство
вать и властвовать, и часто ссорился нетолько съ братомъ нзъ-за 
математическихъ вопросовъ, но н съ сыномъ своимъ Дашиломъ, 
очень талантлнвымъ математикомъ. Кондорсэ говорилъ, что Иванъ 
Вернуллп въ сын’Ь своемъ всегда вид'Ьлъ только соперника и но- 
4irranie его таланта считалъ лпчнымъ оскорблешемъ 0061;. Когда 
Даншлъ въ д'ЬтствЬ рЬшалъ какую-нибудь необыкновенно труд
ную задачу, отецъ вм'Ьсто одобрешя давалъ ему нагоняй за то, 
что тотъ недостаточно скоро ее р'Ьши.гь. К ъ  старшему сыну Ни
колае) Иванъ Бернулли относился нисколько мягче и нрочилъ его 
себ'Ь въ преемники. Мы увидимъ также, что Иванъ Бернулли не
изменно хорошъ былъ съ Эйлеромъ, и ихъ отношения не порти
лись съ возрастающей известностью посл’Ьдннго. Вероятно при
чиной этого была необыкновенная кротость Эйлера.

Яковъ Бернулли жнлъ недолго; онъ умерь на шггьдесятъ нср- 
вомъ году отъ рождешя. Иванъ Бернулли, нанротивъ, какъ нель
зя лучше воспользовался своимъ долгол-Ьтчемъ и оставилъ после 
себя очень много сочинены; несмотря на то, ему не удалось пре
взойти своего старшаго брата. Во всЬхъ многочисленныхъ сно- 
рахъ относительно математики справедливость всегда была на сто
роне Якова Бернулли. Но Иванъ Бернулли былъ также великимъ 
математикомъ; вероятно съ летами онъ сделался справедливее, 
потому что Вольтеръ о немъ говорилъ: умъ его нонималъ истину, 
и сердце его чувствовало справедливость. Онъ составлялъ славу 
Швейцарш и всего человечества.

Отецъ Эйлера, скромный насторъ, раснолагалъ, какъ видно и 
какъ можно предполагать, очень скудными средствами; къ счаспю 
для него, онъ обладалъ сильными умственными интересами и былъ 
болынимъ любителемъ математики; въ зашшяхъ этой наукой онъ 
нроводилъ свои досуги. Въ тайны же математики посвятилъ его 
Яковъ Бернулли. Это былъ сильный философскш и многосторон- 
шй умъ; съ большою ясностью онъ излагалъ начала математики 
и старался выяснить съ самой общей точки зр-Ьшя ея связь съ 
другими науками. Навелъ Эйлеръ, проникнутый методомъ и духомъ 
своего учителя, нреподавалъ также математику своему сыну, ко- 
тораго нрсдназначалъ къ духовному звашю.

Изъ б1ограф1й Бернулли, Эйлера и Альбрехта Галлера видно, 
что въ Швейцарш въ то время снросъ на ученыхъ былъ весьма 
не великъ. Понимая окружающая услов1я, Навелъ Эйлеръ на за- 
ня'ия своего сына математикой смотрелъ, какъ и на свои соб-



ствеиныя: онъ вид^лъ въ нихъ единственное удовольсше въ тру
довой жизни.

Дружба отца Эйлера съ семействомъ Бернулли вообще имела 
решающее вл!яше на судьбу Леонарда Эйлера. Любовь къ матема
тике въ семействе Бернулли была наследственною. Иванъ Бер
нулли, заметивъ въ молодомъ Эйлере необыкновенное даровате 
къ математик ,̂ выразилъ желате заниматься съ нимъ чЯстпымъ 
образомъ., Онъ давалъ Эйлеру одинъ урокъ въ недЬлю, по суббо- 
тамъ: преподаваше состояло въ разъясненш т!;хъ трудностей, ко- 
торыя встречалъ Эйлеръ нри самостоятельномъ изученш матема
тики впродолжеше всей недели. Несмотря на упорныя з а н я т  
сына математикой, отецъ долго не могъ отказаться отъ мысли 
пустить его по собственнымъ стопамъ. Благочестивый и кротюй 
юноша, подчиняясь воле отца, изучалъ философпо и богослов1е и, 
но его же пастоянш, занимался восточными языками. Огромная 
память облегчала ему эти труды и оставляла досугъ для з а н я т  
любимымъ предметомъ. Николай и Дашилъ Бернулли также съ 
большою страстью предавались математике; оба были лучине 
друзья Леонарда Эйлера. Молодымъ Бернулли нечего было забо
титься о карьере: имя Бернулли пользовалось такою известностью 
въ Европе, что они легко могли разсчитывать на каеедру матема
тики заграницей; оба брата вскоре и получили приглашеше въ 
Pocciro. Полные самыхъ сзгЬлыхъ надеждъ, они отправились въ 
Петербургъ. Эйлеръ былъ тогда еще очень молодъ, но хорошо пони- 
малъ, что въ Швейцарш ему трудно будетъ пристроиться: ему 
также хотелось въ Pocciro, куда устремились его друзья. Братья 
Бернулли обещали и для него npi искать какое-нибудь место въ 
Россш. Проводивъ Бернулли, Эйлеръ съ нетерпешелъ сталъ ожи
дать отъ нихъ извеспй; въ первомъ же письме братья Бернулли 
уведомляли Эйлера, что ему всего легче получить въ Poccin долж
ность врача. Эйлеръ, до того времени не имевшш никакихъ по- 
знашй въ медицине, ни мало не былъ опечаленъ такимъ неблаго- 
пр]ятнымъ для него извеспемъ. Что ему, въ самомъ деле, сто
ило изучить медицину; опъ тотчасъ же поступилъ на медицинскш 
факультетъ Базельскаго университета.

Въ 1723 г. Эйлеръ былъ настолько сведущъ въ математике 
и въ философш, что въ состоянш былъ сказать речь о сравнены фи
лософ in Ньютона съ воззрешями Декарта; за эту речь онъ по- 
лучилъ свою первую ученую степень.

З а н я т  медициной не отвлекли его отъ математики; онъ на-
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писалъ диссертант о происходивши и распространен  ̂ звук;: въ 
1727 г. Онъ нме.ть въ виду получить каведру физики въ Базел:.- 
скомъ университете и съ этой целью занялся вопросами, отиосл- 
щимися къ моренлаванш. Парижская акадешя въ то время объя
вила нремш за вонросъ о мачгахъ кораблей; эта работа послу
жила ему хорошей подготовкой къ р'Ьшенш вонросовъ, относя
щихся къ моренлаванш, съ которыми ему впосл'Ьдствш такъ часто 
пришлось нм’Ьть д1;ло въ Петербурге.

Нтакъ мы видимъ, что Эйлеръ упорно добивался каеедры въ 
Базельскомъ университете и носле того, какъ Бернулли известили 
его о возможности пристроиться въРоссш. Это, разумеется, объя
сняется привязанностью къ родине, свойственной всякому чело
веку, а темъ более швейцарцу. Въ то время Эйлеру шелъ двад
цатый годъ, и мы знаемъ, что онъ уснЬлъ уже изучить филосо- 
фш, богослов!е, восточные языки, медицину и сделать несколько 
вполне самостоятельные работъ по математике. Это объясняется 
не одними гешальными способностями Эйлера; нереходъ отъ одной 
специальности къ другой не былъ такъ труденъвъто время, какъ 
теперь. Математикъ Николай Бернулли до отъезда своего въ Рос
сш былъ профессоров римскаго 'права, а Даншлъ Бернулли съ 
уснехомъ занимался медицинскою практикою.

Б ъ 1727 году Эйлеръ уЬхалъ въ Россш, гд'Ь въ то время 
царствовала Екатерина I. Незадолго до того времени императри
ца выполнила волю Петра Великаго, основавъ въ столице Рос
сш Академш наукъ. К ъ  счастию для нашей только-что возникав
шей академш, Эйлеръ не могъ добиться места въ своемъ отече
стве ни въ магистратуре, ни въ университет!;; ему оставалось 
только уехать въ Петербургъ по примеру и по совёту братьевь 
Бернулли. Можно себе вообразить, что пережнлъ молодой Эйлеръ, 
покидая Швейцарш и отправляясь въ далекую Россш, известную 
своимъ суровымъ климатомъ. Швейцар!н и въ настоящее время, 
представляетъ такъ много особенностей, что человекъ, проживши! въ 
ней несколько л'Ьтъ, исиытываетъ неловкость, подъезжая къФранк- 
фу рту: тамъ ему сильно не хватаетъ горъ,— а для нрироднаго швейцар
ца прогулки но горамъ нечто весьма существенное въ жизни, ничемъ 
незаменимое; сверхъ того, швейцарцы привязаны къ своему языку, 
къ патриархальному образу жизни, они любятъ свою однообразную, 
незатейливую бюргерскую кухню, которая переходитъ изъ рода въ 
родъ. Вообще Швейцар]я представляетъ такой замкнутый, тесный 
« ip ь! Во времена Эйлера Базель славился своимъ благочестамъ^

ЛАПЛАСЪ И ЭЙЛЕРЪ. I



въ воскресенье не было возможности ничего купить, ни добиться 
какой-нибудь услуги; все проводили эготъ день въ молитве. Даже 
Базельше богачи жили монотонно и скучно, редко показываясь 
на улицу; въ праздники они уезжали въ свои загородные дома, и 
городъ такимъ образомъ нуст’Ьлъ еще более. Вообще въ Базеле, 
несмотря на его обширную торговлю, даже на улицагь было мало 
движешя; оно замечалось только на мосту, перекннуголъ черезъ 
Рейнъ, съ котораго разсгилался съ одной стороны далшй видъ 
на границу Францш, съ другой— на Швейцарш.

Длкнонъ и тяжелъ былъ путь Эйлера отъ Базеля до Петер
бурга; онъ узналъ о смерти своего друга Николая Бернулли, кото
рый вскоре но проезд* сделался жертвою нашего суроваго 
климата.

Эйлеръ родился въ 1707 г., основаше же Петербурга отно
сится къ 1703 г.; въ моментъ пргЬзда двадцатилетняго Эйлера, 
Петербургу было около двадцати пяти летъ. Тогда на местк 
Адмиралтейства росла густая трава и паслись быки... Всюду вид
нелись следы мощной руки великаго преобразователя и еще бо
лее сильной разрушительной стихш... Эйлеръ боязливо носмотре.чъ 
на все, паконецъ взглядъ его внимательно остановился на стро- 
ющихся корабляхъ; это былъ самый любопытный ему проднетъ въ 
Петербурге. Несмотря па свою молодость, онъ явился къ намъ че- 
ловекомъ вполне це.чьнымъ, съ определенными стремлешями, убе- 
ждешями и взглядами на все житейшя отношешя: последшя 
были конечно не его собственные, но привитые той релипей. съ 
которой молодой ученый такъ рано сроднился въ доме своего 
отца, где неизменно царствовала тишь да гладь, да Божья бла
годать. Нашъ ноэтъ Некрасовъ справедливо говоритъ: «но сохра
няется дольше въ тиши нервоначальная ясность души». Эта ясность 
души такъ и светилась въ светлыхъ глазахъ Эйлера. НеуклюжШ, 
широкоплечШ, съ тяжеловесной поступью, съ коренастыми рука
ми, онъ былъ созданъ для техъ трудовъ, который швейцарцы 
же называютъ колоссальными. Эго ихъ любикое слово. Набожность 
имела въ жизни Эйлера вообще такое огромное вл1яше, что о ней 
намъ придется не разъ еще говорить. Глубокое благочете, не
разрывно соединенное съ любовью къ  науке, развилось въ Эйле
ре весьма рано и наложило на его характеръ и деятельность осо
бую печать.



ГЛАВА I I.

Въ Петербург^ и Берлин^.

Д невиикъ П етербурга въ первые годы существования А кадемш  на
укъ. li.iijinie герцога Голштинскаго, М иниха и О стермана. Обзоръ ;киа- 
1ш  Эйлера въ 11етербу1»г1>; добровольное уединеше. . 1юбовь Уилера 
лъ музыкЪ. Семейная жизнь. Д еятельность въ П етербургской академ ш  
наукъ. П риглаш еш е короля Фридриха. Ж изнь Эйлера иь Берлин к.

Отношеше къ П етербургской академ ш  наукъ.

Деятельность п жизнь Эйлера въ Петербурге тесно связана 
съ судьбой нашей академш наукъ. Мы не будемъ касаться нсто- 
piii академш— это завело бы насъ слишкомъ далеко, но скажемъ 
несколько,словъ о жизни въ Петербурге въ то время и объ отно
шенш къ ней едва народившейся академш наукъ. Населеые Пе
тербурга тогда состояло изъ русскихъ, насильно нривлечен- 
ныхъ въ Петербурга, и иностранцевъ, щйехавншхъ добровольно 
со приглашение Петра Великаго и Екатерины I. Просматривая днев- 
пикъ Петербурга, относящейся къ тому времени, мы видимъ, что 
иностранцы дружно стояли другъ за друга и в.штемъ своимъ 
всегда пересиливали русскую парию. Основаше академш обязано 
вл1яшю герцога Голштинскаго, который пастойчиво советовалъ 
Екатерине выполнить грандюзный проэктъ Петра Великаго. -ia- 
темъ въ первое время академш поддерживали Минихъ и Осгер- 
мапъ. Иностранцы, выдававинеся своими талантами, старались сна
чала просвещать русскую публику, но вскоре однако замолкли, 
ограничившись своими кабинетными занятшми.

Въ доказательство сказаннаго нриведемъ выдержки изъ днев
ника Петербурга:

«8-го мая 1725 г. объявлено было высочайшее иовелеше о 
мощенш местности у рынка на Адмиралтейскомъ острову (на Нев- 
скояъ, между Морскими, съ назначешеяъ на работы арестантовъ, 
содержавшихся на каторжномъ дворе). Приказано было также по 
Невскому проспекту у фонарпыхъ столбовъ устроить скамьи для 
желающихъ присесть. По указу 17-го февраля 1726 г. у того 
места, где теперь находится Аничковъ мостъ, построенъ карауль
ный домъ, где осматривали документы вьезжавшихъ въ столицу 
передъ въездомъ на мостъ, который тогда былъ подъемный. Съ 
наступлешемъ лета 1726 г. велено было домохозяевамъ ставить



па кровляхъ домовъ кадки съ водою и швабрами: очень ужъ часто 
были тогда пожары. Принимались меры противъ кулачныхъ боевъ 
и взяточничества. B.iiflHie Меньшикова на Екатерину было 
очень велико. Государыня большую часть года проводила въ сте- 
нахъ лЬтняго дворца въ Л'Ътнемъ саду и выезжала очень редко. 
15-го августа приглашены были во дворецъ и удостоены торжест
венной ауд1енцш члены академш наукъ, учрежденной по мысли 
Петра Великаго. Зять государыни, герцогъ Голштиншй, поддер- 
жпвалъ иностранцевъ н в.пяше ихъ въ Poccin; онъ склонить Ека
терину къ открытш академш наукъ. Сама государыня, въ противо
положность своему державному супругу, не любила и не могла 
любить ученыхъ: ихъ похвальныя речи были непонятны ея вели
честву. б-го мая 1727 г. Екатерина скончалась отъ воспалешя 
легкихъ. Преемникомъ былъ назначенъ Нетръ Н-й, а правителемъ 
государства по прежнему оставался князь Меньшпковъ. Иосл’Ьд- 
Hifi ве.тЬлъ объявить герцогу Голштинекому, чгобъ онъ уЬзжалъ 
къ ce6i въ Голштинпо».

Вскоре однако и Меньшпковъ совершенно лишился своего 
в.ш ш я.

«Пос.тЬ падешя Меньшикова однимъ нзъ пос.тЬднихъ указовъ 
1727 г. было высочайшее повелите объ отводе на адмиралтейской 
сторон  ̂ .1 т с т а  подъ евангелическую церковь и школу- эго 
было сделано по просьб  ̂ графа Остермана. Благодаря вл1янпо 
нЬмцевъ, академ1я наукъ уцелела. Въ  день коронацш Петра Н-го 
академ1я вечеромъ устроила публичное чтеше; академпкъ До- 
лиль для русской публики говорилъ объ обращенш земли вокругъ 
солнца и оппонентомъ его былъ старипй Бернулли. Съ собран] а 
члены академш пргёхали въ домъ Миниха, и тамъ профессоръ 
Вайеръ— изобретатель пронсхождешя славянъ-варяговъ отъ Шве- 
довъ,— произнесъ похвальную оду латинскими стихами. Въ то-же 
вреля для народа, гулявшаго всю ночь на Царицыномъ лугу, были 
пущены фонтаны белаго и краснаго вина».

«Минихъ спускалъ съ галерной верфи болышя галеры. Ко
рабль П е тр гВ е л и к ш  спущенъ 30-го мая, а 8-го августа астро
номы академш наукъ наблюдали затмеше луны. Ноября 25-го от
крыта библштека академш наукъ для публики, тогда еще очень 
не многочисленной. ПосЬтителямъ были показаны музей, типогра- 
ф1я, масгерсьйя, а въ большой зале гимназш собраны все уче
ники наукъ и пскусствъ съ ихъ наставниками. I I  въ то-же время 
было объявлено, что акадапя наукъ открыта два раза въ неделю



для публики. 2-го февраля 1729 г. академики наблюдали затми
те  луны, а 24-го показывали новое изобретете «весы безъ 
стрелки» и оптпчесте опыты. Профессоръ Лейтманъ умудрился 
изменить изображеше государственнаго герба (помощью иризмъ) 
въ портретъ дарствующаго императора. 28-го шня въ торжест- 
венномъ собраны академш наукъ предложено было публик'Ь астро- 
номомъ Бернулли объяснеше прибора для изм'Ьрешя на море вы
соты полюса; къ сожаденш, Бернулли говорилъ по франдузски».

«19-го февраля 1730 г. Петръ П-й скончался. Произошло во- 
цареше Анны 1оановны, и Минихъ сохранплъсвое вл1яше. Въ 1732 
году марта 7-го императрида посетила въ первый разъ академш 
наукъ, обозрела кунстъ-камеру и бнблютеку».

Но эгинъ, кажется, и ограничилось внимаше Анны Ьановны 
къ академш и къ академикалъ. Нзъ дневника Петербурга мы ви- 
димъ далее, что академики притихли и оставили свои попытки 
сближения -съ русской публикой. Долгое время въ дневнике Петер
бурга н^тъ и помину объ академш наукъ. Только въ 1742 г., въ дар- 
ствовате Елизаветы Петровны, мы находимъ въ томъ же дневник!; 
следующее: «Затишье въ столиде разнообразилось немногими зре
лищами, да учеными собрашямн въ академш наукъ. Въ библио
течной зале ея, съ 17-го февраля, начались для публики, по два 
раза въ неделю отъ 10-тн до 12-ти часовъ, физическая лекды 
Крафта, и число посетителей этихъ бес^дъ, вошедшихъ въ моду, 
оказывалось значительными Тамъ же открыты рисовальные клас
сы съ натуры» Но въ 1742 г. Эйлеръ былъ уже въ Берлине. Од
нако BOcniecTBie на престолъ дочери Петра Великаго выгодно от
разилось на положены Эйлера; ему назначили пенсш; это слу- 
•/китъ доказательствомъ того, что въ то время самое положеше 
Петербургской академш наукъ несколько упрочилось.

Всего тягостнее отозвалось на академш и академикахъ 
правлеше Анны 1оановны; безпрестанные аресты н пытки нагнали 
на нихъ такой страхъ, что, забывая все выгоды, они уезжали изъ 
Россы. И вообще MHorie иностранны оставили Pocciro въ это смут
ное время; въ 1730 году уехали Германъ и Бтльфишеръ; Эй
леръ получилъ место профессора физики, а 1733 г., после отъ
езда Бернулли, онъ занялъ каеедру математики.

Безчисленное множество мемуаровъ, представленныхъ Эйлеролъ 
академш наукъ, свидетельствуютъ о той легкости, съ которой да
вались ему труднейнпя математичешя изследоватя; они гово- 
рятъ также въ пользу его необыкновенная прилежашя, которое



объясняется страстью къ наук^. Казалось, страсть не могла 
ужиться въ такой безмятежпой душе, однако она несомненно все
цело владела Эйлеромъ и заставляла его забывать все на свете. 
Онъ даетъ намъ доказательство этого на каждомъ шагу. Въ 1735 г. 
отъ академиковъ потребовали какихъ-то спешныхъ работъ по вы 
числен™. Математики говорили, что для этого необходимо несколько 
месяцевъ; къ великому удивлению академш, Эйлеръвыполнилъ рабо
ту въ три дня. Однако энергичный академикъ онъ дорого поплатился 
за это. Какъ ни нривыкъ Эйлеръ напрягать свои силы, оне все же не 
выдержали такого труда. У него сделалось восиалеше мозга; онъ былъ 
при смерти и навсегда лишился праваго глаза. Такая потеря, каза
лось, должна была бы внушить осторожность; ему советовали беречь 
последнш глазъ, но T i ix if t ,  благочестивый и во всемъ умеренный 
Эйлеръ не могъ победить своей неудержимой страсти къ матема
тике. Ему легче было отказаться отъ пищи, чемъ умерить свое 
рвете къ работе. Не следуетъ забывать, что въ ту пору, о кото
рой мы говоримъ, Эйлеръ былъ молодъ. В ъ  первые дни 
npiesja Эйлера въ Петербурга, казалось, ему улыбнулось счасты?; 
напрасно онъ такъ старательно изучалъ физюдойю и медицину: 
онъ получилъ место въ математической секцш академш, и ему 
такнмъ образомъ вдругъ впервые открылась возможность пре
даться безраздельно одной математике! Не теряя ни минуты, мо
лодой Эйлеръ принялся работать изо всехъ силъ, помещая одииъ 
за другимъ свои мемуары въ изданш академш; между нимъ и Да- 
ншломъ Бернулли возгорелось благородное соревиоваше, никогда 
не прекращавшееся. Т'(;мъ не менее оно не изменяло ихъ дружбы и не 
переходило въ зависть.

Когда Эйлеръ начиналъ свое математическое поприще, состояте 
матсиатическпхъ наукъ способно было произвесть самое подавляющее 
впечатлете на начинающаго; память о Ныотоне и Лейбнице была еще 
такъ свежа, открыйя Гюйгенса, Бернулли, Моавра, Тайлора и Фер
мата ослепляли своимъ блескомъ. После такихъ людей въ матема
тике можно было сделать что-нибудь значительное только генш; 
обыкновенному таланту нечего было и начинать. Все это какъ нель
зя лучше сознавалъ самъ Эйлеръ. Когда онъ объ этомъ думалъ, то 
имъ овладевалъ невольный трепетъ, но въ то-же время онъ глу
боко чувствовалъ свои сплы— такъ какъ виделъ, что велшйе renin 
сделали далеко пе все; дафференщальное исчислете нуждалось въ 
необходпмомъ усовершенствована!. Механика и наука о движенш 
небесныхъ телъ трудно поддавались методу новаго вычислешя, въ



которомъ однако было единственное ихъ спасете. Артиллергя и 
мореплаваше покоились на шаткнхъ началахъ, нредставлявшихъ 
сборъ наблюденШ, не связанныхъ никакой xeopiett и часто про- 
тивор'Ьчившихъ другъ другу. Неправильности, наблюдаемыя въ двг- 
жешяхъ небесныхъ т ’Ьлъ, въ особенности луны, приводили мате- 
матнковъ въ совершенное отчаяше. Практическая астроном!)! 
страдала отъ несовершенства телескоповъ— ихъ строили въ то 
время почти ощуныо. Однимъ словомъ, всздгТ> великимъ спламъ 
иредстоялъ велпкш трудъ. Принимаясь за него, Эйлеръ былъ нро- 
никнутъ благородной уверенностью въ своихъ силахъ, въ своемъ 
несомненномъ превосходстве. Онъ отдался любнмымъ за н ятм ъ , 
ёдва замечая перемену вн'Ьппшхъ условгё, среди которыхъ ему 
приходилось жить и работать. Это безмятежное счагпе продолжа
лось однако не долго. Императрица Екатерина I  скончалась, и 
судьба академш лишилась всякой определенности. Екатерине во вся- 
комъ случае желаше Петра Великаго было дороже, чемъ Мень
шикову: иосл’Ьдтй вид1'»лъ въ академш учреждеше, которое до
рого стоило и не приносило никакой пользы. Вероятно, все это 
высказывалось безъ малейшаго стеснешя, потому что академики 
въ первые же дни новаго нравлешя почувствовали всю шаткость 
своего ноложешя. Эйлеру но неволе пришлось оставить на неко
торое время вычислешя и подумать о своемъ будущемъ. Что 
было делать? Не ехать же опять въ Швейцарш; онъ решился 
поступить въ морскую службу. Адмиралъ Сиверсъ, для котораго 
математпкъ Эйлеръ явился истинной находкой, обещалъ ему бле
стящую карьеру. Но обстоятельства снова быстро церемони
лись. Академ1я уцелела, и Эйлеру не пришлось сделаться моря- 
комъ.

Возраставшая известность Эйлера привлекла къ нему общее 
вннмаше. Jlnorie искали его знакомства; онъ былъ отъ природы ве- 
селаго нрава и расноложенъ къ людямъ; академикъ не прочь былъ 
огъ дружеской беседы, однако у него не хватало времени на са
мое легкое развлечете; преобладающая страсть держала его 
въ четырехъ стЬнахъ, приковывала къ письменному столу. 
По временамъ появлялась усталость, возникали желания удо- 
вольсшй, но все это проходило съ неимоверною быстротой, и его 
снова тянуло къ письменному столу. При всемъ томъ лишения об
щества и развлечешй хотя и были добровольными, все-таки оста
вались лшнешями. Когда человекъ предался одной страсти, это 
не значитъ, что въ немъ не говорятъ друпя; нанротивъ, дЬи-



сгвуя подъ в.’пятемъ одного чувства, онъ слышитъ голосъ дру- 
гихъ и страдаетъ, тщетно заставляя молчать послЪдшя. Къ 
счастью, Эйлеръ любилъ музыку, и она служила ему всегда отдох- 
повешеиъ отъ унорныхъ трудовъ. Отдаваясь щмятнымъ ощуще- 
шямъ гармон1и звуковъ, онъ, какъ и Даламберъ, иногда глубоко 
задумывался надъ ихъ причиной. Итакъ даже въ минуты отдыха 
умъ его нродолжалъ работать. Ре зульта та  этой работы явился 
трактатъ о новой теорш музыки; мы будемъ говорить о немъ впо- 
следствш, а въ настоящемъ случай для насъ важно то, что Эйлеръ 
исходилъ изъ источника удовольств1я, доставляемаго намъ гармо- 
Hiefl. Онъ утверждаетъ, что стройность ипорядокъ всегда щнягны 
нашей душе. Пзъ этого видно, что въ основе его трактата о му
зыке лежитъ метафизичеш'й принцииъ.

Въ часы своихъ редкихъ досуговъ Эйлеръ занимался также со- 
ставлешемъ учебниковь элементарной математики, въ которыхъ 
такъ нуждалось тогда русское юношество. Эйлеръ. какъ видно, 
не считалъ унизитсльнылъ для себя столь малый трудъ, такъ какъ 
этотъ трудъ служилъ благородному и важному делу; онъ написалъ 
даже свое введете въ ариометику. Вообще Эйлеръ Никогда не от
казывался отъ работъ неинтересныхъ, чисто механическихъ, но въ 
исполненш которыхъ нуждались въ то время въ Ро#иш. Онъ при
нимался за нихъ всегда охотно, исполнял!, точно и скоро; такимъ 
образомъ въ 1740 г. правительствующей сенатъ лоручилъему над- 
зоръ за географическимъ департаментомъ. Эти ме.шя з а н я т  ни
сколько не мешали ему создавать капитальные труды. Въ томъ же 
году парижская акадезня наукъ дала Эйлеру лрезпю за решение 
вопроса о эюрскихъ приливахъ и отливахъ. которое было сопряже
но съ большими трудностями. Решеше этого вопроса считается 
лучшимъ образцоэ!ъ математическаго анализа. Однако Эйлеръ не 
иолучилъ всей премш, а только третью ея часть; две друпе были 
даны Бернулли и Маклорену. Парижская академия въ легописяхъ 
своихъ сохраннтъ навсегда воспомпнаше объ этомъ блестящемъ 
состязанш трехъ светилъ науки.

Эйлеръ въ своихъ изследовашяхъ часто встречался съ 
другими учеными того времени, особенно съ Бернулли; послед- 
Н1Й всегда проявлялъ преимущества передъ Эйлеромъ, когда 
дело шло о пониманш и формулирован!» законовъ физики. Бер
нулли долго и терпеливо проверялъ опытами свои предположе- 
шя, прежде чемъ делалъ вопросъ предметомъ математической 
обработки. Совершенно иначе ноступалъ въ такихъ случаяхъ Эй-
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леръ; онъ го р пл, желашемъ какъ можно скорее перейти отъ фи
зики къ •математик .̂ Въ анализе онъ далеко оставлялъ за собой 
Бернулли, который тяготился вычислешямп.

Поселившись въ Россш, Эйлеръ сохранилъ связь со своими 
родными и друзьями въ Швейцарш; мы видимъ, что онъ очень дея
тельно переписывался съИваномъ Бернулли, своимъ бывшпмъучи- 
телемъ. Намъ известно, что Иванъ Бернулли былъ также однимъ изъ 
величайшихъ математиковъ; въ то время онъ находился уже въ 
нреклонныхъ летахъ, и его звали Несторомъ геометрш; этотъ Не- 
сторъ не стеснялся однако просить совета у своего бывшаго уче
ника Эйлера и спрашивать его мнеш'я о своихъ новыхъ трудахъ. 
Переписка Эйлера съ Нваномъ Бернулли въ этомъ отношеши 
производить самое отрадное впечатлеше. Велишй учитель трога
тельно восторгается великимъ учеиикомъ, и оба какъ нельзя лучше 
ценятъ другъ друга. Эйлеру тогда было около 30 летъ.

Въ 1741 году Эйлеръ однако оставилъ Россш и переселился 
ио нредложенш Фридриха Великаго въ Берлинъ. Тяжело, видно, 
въ  то время жилось въ Петербурге, когда даже Эйлеру, отрешен
ному отъ всего житейскаго, приходилось, по аго словамъ, на каж- 
домь шагу строго следить за собой, чтобы не навлечь на себя 
нодозрешя. Тогда все стремились вонь изъ Петербурга; жители 
исчезали, уезжая въ провинцш; нхъ ловили н водворяли въ Пе
тербурге, наконецъ стали брать подписку съ обязательствомъ не 
уезжать изъ Петербурга. Между темъ Фридрихъ Велиюй былъ 
уже известенъ, какъ просвещенный государь, покровитель всехъ 
фнлософовъ и ученыхъ. Можно себе представить, что Эйлеру очень 
улыбалось цредложеше такого государя. Посредникомъ между ко- 
ролемъ и Эйлеромъ служилъ npyccKift мпнистръ графъ Морде- 
фельдъ. Фридрихъ Велийй намеревался преобразовать королевское 
общество, основанное по мысли Лейбница, въ академио наукъ; съ 
этой целью онъ иригласилъ въ Берлинъ Эйлера, известнаго своей 
изумительной плодотворной деятельностью въ русской академш 
наукъ. Въ шне 1741 года Эйлеръ со всемъ свонмъ семействомъ 
выЬхалъ изъ Петербурга.

Эйлеръ женился еще въ 1733 году на Катерине Гзель, до
чери живописца, вывезеннаго изъ Голландш Нетромъ Великимъ; 
Гзель былъ также родомъ швейцарецъ. Отъ этого брака у Эйлера 
было тринадцать человекъ детей; изъ нихъ восемь умерли въ 
раннемъ детстве. Когда онъ переселился въ Берлинъ, съ нимъ 
было три сына и две дочери. Эйлеръ былъ хорошимъ, добрымъ



семьяниномъ и заботился объ обезпеченш своей многочисленной 
семьи. Но его отношешя къ семье были, такъ сказать, самыя па- 
■цнархальныя; онъ по всей вероятности держался въ этомъ случае 
тЬхъ же нравнлъ, обычаевъ и обрядовъ, каше изв'Ьстны ему были 
въ д'Ьтствё въ дом'Ь отца, благочестиваго пастора. И утромъ, н 
вечеромъ всЬ домашше его собирались къ общей молитве, онъ был ь 
кротокъ, но требователенъ къ жене, ласковъ, но строг ь съ детьми 
по привычке; не отдавая много времени ни жене, ни д'Ьтямъ, Эй
леръ носвящалъ его исключительно науке. Вообще Эйлеръ 
держался традицюннаго взгляда на человечесюя отношешя, не 
внося въ нихъ ничего новаго, индивидуальна™; въ этомъ отпо- 
шенш онъ представлялъ резкую противоположность съ Да- 
ламберомъ. Можетъ быть, такнмъ добродушпымъ, но въ сущности 
черезъ чуръ ужъ спокойпымъ отношемемъ къ действительности, 
Эйлеръ обязанъ былъ своей глубокой рслипозности. Когда у него 
умирали дети, онъ говорилъ такъ-же, какъ и его отецъ, возводя 
глаза къ небу: «Богъ далъ, Богъ и взялъ». Эта удивительная покор
ность судьбе доставляла Эйлеру то тъ глубоки} покой, какой 
былъ необходимъ для его великпхъ трудовъ. Намъ часто при
ходится въ жизпи великихъ людей отмечать постороншя вл1ян1я, 
которыя портягь имъ жизнь и вредно отзываются ml ихъ д1;я  ̂
тельностн. I I  это всегда вызываетъ глубокое пегодоваше; нп- 
какъ неможешьпомпрпться, что кашя-нибудь н ичто э ж ы я  событ)!i 
и люди являлись помехою деятельности за лтча те лън ы хъш лю
дей. Пятьдесятъ .гЬтъ прошло со времепп дуэли Лермонтова, а мы 
и до снхъ поръ не можемъ примириться съ темъ, что какой- 
нибудь Мартыновъ убилъ Лермонтова. Намъ приходится стра
дать, когда мы видимъ Бэкона, падающаго къ ногамъ королевскаго 
любимца, или Даламбера въ рукахъ госпожи Леснипасъ, такъ 
безжалостно игравшей его сердцемъ. Въ этомъ отношенш жизнь 
Эйлера представляетъ успокоительное для насъ зрелище. Все въ 
его жизни определялось имъ самнмъ и научными интересами. 
Это былъ велиюй жрецъ науки. Онъ служилъ ей гакъ-же, какъ 
его отецъ Богу. Можно сказать, что жизнь Эйлера своей правиль
ностью и независимостью отъ всего случайнаго напошшаетъ движе
т е  небеснаго светила.

Въ Берлине Эйлеру пр1ятно было слышать шЬмецкш языкъ 
и говорить по немецки. Верхне-немецмй языкъ, хотя для швей
царца н не то, что швейцарско-немеций, но все такн ближе 
французскаго и русскаго. Эйлеръ, несмотря на то, что оставилъ
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свою родину въ первой молодости, сохранилъ на всю жизнь свой 
швейцарски! акцентъ. Швейцарцы отличаются полн’Ьйишмъ от- 
сутств1емъ гибкости: впечатлетя молодости глубоко и неизгла
димо врезываются въ ихъ душу па всю жизнь. Эйлеръ остался 
в'Ьренъ обычаямъ своей родины и до старости употреблялъ те 
особенные местные обороты речи, которые можно слышать только 
въ Базеле.

Въ Берлин^ Эйлеръ не засталъ короля: Фридрихъ I I  од
нако написалъ ему изъ лагеря въ Рейхенбахе милостивое пись
мо. Война, какъ всегда, невыгодно отразилась на и и тересах ъ 
науки и остановила на время исполнете благихъ намерешй ко
роля. В ъ  ожиданш основанш академш наукъ, въ Берлине образо
валось новое общество ученыхъ; Эйлеръ примкнулъ къ нему и 
принялъ въ немъ деятельное учаспе. Въ издан in этого общества 
.Melanges de B e rlin  онъ напечаталъ своп лучине мемуары.

Въ 1744 году Фридрихъ Велишй осуществить наконецъ 
мысль Лейбница и своей бабки Софш-Шарлотты и основалъ бер
линскую академш наукъ. Первые мемуары новой Академш Эйлеръ 
украсилъ своими трудами. Это не помешало ему однако не пре
рывать своей связи съ Петербургской академ1ей наукъ: половина 
того, что печаталось последней, принадлежало также Эйлеру. Эй
леръ былъ сделанъ директором!, математическаго отделешя бер
линской академш и тотчасъ жо ознаменовалъ эго назначеше об- 
народовашемъ своей теорш движешй иланетъ и кометъ. Въ томъ 
же году онъ получилъ премно отъ французской академш наукъ 
за свою гипотезу, объясняющую явлешя магнитизла.

Такая блестящая деятельность Эйлера конечно приносила 
честь и славу новорожденной Берлинской академш наукъ, но 
Фридрихъ извлекалъ также практическую пользу изъ его ма- 
тематическихъ познашй; онъ спрашивалъ советовъ Эйлера от
носительно лучшихъ сочинешй по артиллерш и т. д. Эйлеръ, 
какъ видно, хорошо былъ знакомъ съ такого рода литературой 
и могъ указать ему на сочинеше Робина. Эйлеру было какъ 
нельзя лучше известно, что Робинъ написалъ самую грубую и 
невежественную критику на его механику, которой очевидно не 
понялъ. К ъ  этому факту Эйлеръ отнесся съ истинно-фплософ- 
скимъ спокойств1емъ и, расхваливая королю сочипеше Робина, вы
звался перевести его н присоединить необходнмыя замечашя и 
объяснешя. Последшя имели такую важность и оказались такими 
полезными, что вследств!е этого книгу Робина вновь перевели па



аншйсшй языкъ. В ъ  своихъ примечатяхъ Эйлеръ отдаетъ спра
ведливость практической стороне д/кла, но скромно, какъ-будто 
поневоле, разоблачаетъ ошибки автора иротивъ теорш. Въ конце 
концевъ книга Робина разошлась по всему свету, и Эйлеръ отмстилъ 
своему врагу, усовершенствовавъ и обезсмертивъ его трудъ. Изъ 
того, что мы говорили о безмятежности и незлобивости Эйле
ра, не следуетъ однако заключать, что онъ былъ человекъ по 
природе вялый и ко всему безразличный. Напротивъ, люди знав- 
ппе его говорили, что онъ былъ въ высшей степени вспыльчивъ, 
но его гневъ изчезалъ съ неимоверной быстротою, не оставляя ни
какого следа въ его настроены, и никогда не переходилъ въ дей- 
CTBie.

Изъ писемъ Фридриха къ Эйлеру видно, что последнему часто 
приходилось заниматься применетемъ математики къ практике; 
Эйлеру поручали разсматривать различные финансовые проэкты, 
наблюдать за темъ, чтобы водяные насосы въ Санъ-Суси действова
ли правильно, и проверять разные отчеты. Несмотря на тате труды, 
Эйлеръ получалъ вознаграждеше вдвое меньше, чемъ Мопертюи. 
Фридрихъ называлъ его своимъ одиоглазымъ геометромъ и не нони- 
малъ обширности его ге тя . Проникнутый духомъ французекихъ эн- 
цпклопедистовъ. король Прусшй находилъ, что Эйлеръ скученъ, по
тому что очень благочестивъ. Это благочесйе отталкивало также 
Даламбера отъ Эйлера, какъ человека; но Даламберъ ценилъ въ 
немъ глубокаго математика. Замечательно, что изъ всехъ ученыхъ 
того времени благочесйемъ отличались только швейцарцы— Эй
леръ и Галлеръ; последнш былъ знаменитый физюлогъ и ана- 
томъ. Даже трудно себе представить, что Даламберъ, Дидро 
и Вольтеръ были современниками Эйлера и Галлера и находились 
въ сношетяхъ съ последними. Вольтеръ велъ деятельную пе
реписку съ Галлеромъ. Это благочестие объясняется патр1архаль- 
ностью швейцарскихъ нравовъ, которая до некоторой степени 
сохранилась и до настоящаго времени. Швейцарцы вообще очень 
консервативны.

Въ 1759 г. Эйлеру удалось оказать личную услугу королю 
нзобретешемъ очковъ, которые пришлись Фридриху какъ нельзя 
более по глазамъ. Это конечно онъ сделалъ между прочимъ, за
нимаясь составлешемъ правплъ для построешя телескоповъ и ми- 
кроскоповъ. Мы приведемъ здесь письмо Фридриха Эйлеру, къ кото- 
ромъ король благодарить его за присланные очки. «Благодарю 
васъ,— пишетъ Фридрихъ, за присланные мне очки, полученные



мной вместЬ съ нисьмомъ вашимъ отъ 14 числа этого месяца; я не 
могу не похвалить вашего старашя извлечь пользу для людей изъ 
пиьхъ ученыхъ за н я тш , который наполняютъ Ваше время. 
Мои дела не позволяютъ мне въ настоящее время уделить должное 
внимаше вашимъ трудамъ, но я  сделаю это при первой возможно
сти. Да хранитъ Васъ Господь т. и д.» Фридрихъ Велишй сомне
вался въ пользе дифференщ'альнаго нсчислешя, и для того чтобы 
убедить короля въ полезности последняго, Эйлеръ написалъ ин
тересную заметку объ этомъ предмете. Мы говорили уже, что связь 
Эйлера съ Петербургской акадешей никогда не прекращалась; онъ 
постоянно пом'Ьщалъ въ ея издашяхъ свои труды; сверхъ того 
онъ бралъ къ себе въ домъ молодыхъ людей, которыхъ Петербург
ская академ1я посылала учиться въ Берлинъ. Такимъ образомъ 
Румовсшй н Котельниковъ прожили у Эйлера несколько летъ, 
воспользовавшись всЬлъ, что могъ дать такой превосходный учи
тель. Итакъ, работая для отдаленныхъ вековъ, Эйлеръ старался 
приносить непосредственную пользу людямъ. Эго внимаше къ 
окружающимъ является для насъ чертой особенно ценной.

Изъ деятельности Эйлера отчетливо также видпо, что матема
тику весьма часто приходится оказывать людямъ существенный 
услуги въ практической жизни.

Намъ хорошо известно, что русская академ1я и русский дворъ 
никогда не переставали считать Эйлера своимъ человёкомъ, и это 
относилось также къ  русской армш. Когда русшя войска вступили 
въ Берлинъ, то конечло Эйлеру пришлось потерпеть убытки и под
вергнуться наравне съ другими гражданами разоренш; но его 
тотчасъ же вознаградили за все съ избыткомъ.

Со времени отъезда Эйлера изъ Poccin у насъ многое изме
нилось; прошло смутное время; началось и кончилось царствоваше 
дочери Петра Великаго и наступила блестящая эпоха Екатерины 
Великой; Эйлеръ, имевиий постоянныя сношешя съ Pocciefl, лучше 
чемъ кто нибудь другой могъ следить за всеми этими выгодными 
для Poccin переменами. Родственникъ Эйлера, Фуссъ, утверждает?., 
что Эйлера неотразимо влекло въ Pocciio. Можетъ быть потому, 
что и въ Берлине онъ не чувствовалъ себя совершенно дома. Фрид
рихъ Велишй отдавалъ предпочтете французскимъ фнлософамъ и 
французскимъ математикамъ, и если не обижалъ, то во всякомъ слу
чае часто обделялъ Эйлера своими милостями. Даламберъ, гостив- 
пий короткое время въ Берлине и не особенно расположенный къ 
Эйлеру, долженъ былъ принять подъ свою защиту интересы носл'Ьдия-



го и просить Фридриха о нрииавкЬему жалованья. Эйлеръ, какъ ни 
мало думалъ о жизни, однако хорошо понималъ, что если ири жизни 
ему такъ трудно было добиться маломальски обезпеченнаго ноложе- 
шя въ Берлин!;, то въ случай смерти его семья легко можетъ остать
ся безъ всякихъ средствъ къ существованш. Онъ сравннвалъ въо т- 
HomeHin щедрости Pocciro н llpvcciio; всЬ преимущества были на 
сторон  ̂ Poccin.

Фридриху Великому не хотелось отпустить въ Нетербургъ 
Эйлера: хотя «чистый» математикъ лично и мало его интересовалъ, 
но составлялъ славу академш и былъ ему очень нолезенъ своимъ 
безприм’Ьрнымъ трудолюб1емъ; король ile-хотя, но нонелногу улуч- 
шалъ его матер1альное ноложейе, а Эйлеръ, не имея в^скаго 
нредлога къ отъезду въ Pocciro, покорялся воле Фридриха и скрЬия 
сердце оставался въ Берлине...

Изъ 6iorpa<|>iu Эйлера вндно, что ему никогда не приходила въ 
голову мысль возвратиться въ Швейцарш. Вирочемъ примЬръ 
его знамепитаго соотечественника Галлера могъ совершенно 
убедить его отказаться отъ этой мысли. Известно, какъ скудно 
вознаградила Швейцар1я Галлера за все, чемъ тотъ пожертвовилъ 
изъ любви къ своему отечеству. Эйлеръ отчетливо созравалъ, что но 
возвращенш въ Швейцарш ему можетъ быть всего менее придется 
заниматься математикой. Любовь къ отчизне, там. глубоко свой
ственная вселъ швейцарцамъ, у него всегда уступала любви къ 
математике, съ которой ему невыносимо тяжело было разстаться 
даже на самое короткое время.

Эйлеръ жилъ еще въ Берлине, когда отецъ его умеръ въ 
Швейцарш;узнавъ объ этомъ, онъ написалъ матери письмо, въ кото- 
ронъ настойчиво просилъ ее переехать жить къ нему въ Берлннъ. 
Мать согласилась, и Эйлеръ поёхалъ встречать ее во Франкфуртъ 
на Майне. Теперь насъ невольно норажаетъ, какъ это такъ: быть 
въ Франкфурте н не заглянуть въ Базель? Но въ то время еще не 
было железныхъ дорогъ.а матер1альныя средства Эйлера всегда были 
очень незначительны. Мать Эйлера прожила у него нёсколько летъ 
въБерлине и видела, кашя почести воздавалъ ученый м1ръ ея сыну.
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Посл-Ьдше годы.

вторичный пргЬздъ Эйлера въ П етербурга. Потеря ap-biiiH. Усиленная 
деятельность слепого. П ож аръ истребляетъ домъ Эйлера. Пос.тЬдше 
годы жизни Э йлера. Е го  см ерть . Сыновья Эйлера. Эйлеръ и Акадеаия 

наукъ. Эйлеръ и Л апласъ въ отношенш х ар ак тер а.

Въ Mat 1706 г. руссшй носолъ въ Берлине, князь Долгору- 
К 1й, сообщнлъ Эйлеру, что императрица Екатерина I I ,  согла
шаясь на все условш, нрнглашаетъ его снова приехать въ I ’occiio 
и занять его неотъемлемое место въ академш наукъ. Фридрихъ 
Велиш й долго не соглашался отпустить своего геометра въ I ’occiio 
съ его двумя старшими сыновьями; младшему же, состоявшему 
лейтенантомъ въ артиллерш, король на отрезъ отказалъ въ позво
лены сопровождать въ I ’occiio отца. Но въ шне месяце Эйлеръ 
со старшими сыновьями выЬхалъ изъ Берлина, где провелъ чет
верть вена, пользуясь вполне заслуженнымъ уважешемъ. Нака
нуне его отъезда кпязь Адамъ Чарторыйскш отъ имени короля 
Польши пригласилъ его заехать въ Варшаву. Эйлеръ,разумеется, 
съ благодарностью принялъ приглашеше и на пути своемъ въ 
I ’occiro десять дней пробылъ въ Варшаве, встреченный и окружен
ный почестями.

Наконецъ после долгаго отсутств1я Эйлеръ снова увиделъ 
Петербурга въ конце шня 1766 г. Наши бе.шя ночи напомнили 
ему его молодость, которая прошла, какъ и вся его жнзнь, у 
письменнаго стола,— но все же это была молодость, всегда сопро- 
важдаемая трепетомъ жизни, сознашемъ силъ. На другой день 
своего нр1езда Эйлеръ съ двумя старшими сыновьями представлялся 
императрице. Императрица милостиво обошлась съ нимъ и 
обещала ему добиться отъ Фридриха позволешя младшему Эйлеру 
оставить Hpycciro. Въ то-же время Екатерина пожаловала Эйлеру 
8000 р. с. на покупку дома. Но едва только ученый успелъ 
устроиться въ Петербурге, его постигла болезнь, после которой 
онъ лишился последняго глаза. Казалось, окончательная потеря 
зрешя должна была лишить его возможности заниматься матема
тикой. Болыпаго лишенш не могло быть для человека, у котораго 
трудъ обратился въ настоящую потребность, такъ что ни одна ми
нута не пропадала даромъ и каждый день ознаменовывался какимъ



нибудь открыпемъ въ области науки. Но и это великое пспыташе 
Эйлеръ нрннялъ съ своею обычною кротостью. Лишенный возможно
сти видеть св'Ьтъ 1>ожш, опъ какъ будто бы еще больше углубился въ 
себя; умъ его сделался еще сосредоточеннее. Необыкновенная 
память и живое воображоше восполняли какъ нельзя лучше недо- 
статокъ apt.iiiii. Онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, нродолжалъ 
свои труды, диктуя свои сочинемя молодому портному, привезен
ному имъ съ собой изъ Берлина и не имевшему ни ма.тЬйшаго по
нятая о математике. Первое сочинеше, продиктованное Эйлеромъ, 
были его «Начала алгебры», переведенные на все европейски 
языки и отличающееся такой поразительной ясностью!

Слепота не только не замедляла деятельности Эйлера, но какъ 
будто подливала масла въ огонь и усиливала ее. Онъ воспользо
вался нргЬздомъ Крафта для издаю я своей«Онтики»: три года нодъ- 
рядъ (17(39, 177D, 1771) издавалъ онъ но объемистому тому. 
В ъ  первомъ томе мы находимъ теорш этой тогда еще новой на
уки; второй и третШ томъ заключают!, правила для лучшаго 
устройства очковъ, телесконовъ и микросконовъ. Въ то время, когда 
Акаде>пя занималась издашемъ этого капитальиаго труда, самъ 
Эйлеръ издавалъ друг1я свои сочинешя. Румовскчй*, ученикъ Эйле
ра, иереводилъ его сочинешя на русскТй языкъ.

17G9 годъбылъ незабвеннымъ годомъ для неуки. Все сильные 
Mipa сего на-иерерывъ спешили оказать услуги астрономамъ, на- 
блюдавшпмъ нрохождеше Венеры черезъ дискъ солнца. Русская 
императрица, короли Францш, Лнглш и Hcnaiiiii разослали астро- 
номовъ во все части света для наблюдешя явления, столь рёд- 
каго н столь важнаго для определешя размеровъ солнечной системы. 
Десять астрономовъ производили свои наблюдения въ различных!, 
местностяхъ Pocciii, воодушевленные мыслш, что ихъ наблюдешя 
можетъ быть послужать Эйлеру для какихъ-нибудь глубокнхъ сооб- 
ражешй. Эйлеръ же въ ■*> время былъ действительно погружент. 
въ размышлеше; онъ обдумывалъ снособъ, какъ воспользоваться 
этими наблюдешями для определешя истиннаго параллакса солнца 
и разстояшя всехъ планетъ. Движешя луны также поглощали его 
мысль. Премш Парижской академш наукъ то и дело доставались 
Эйлеру. Старшш сынъ работалъ югЬстё съ нимъ и тоже получалъ 
премш.

' Въ то время, когда Эйлеръ совершалъ свои труды съ велича- 
вымъ спокойст1пемъ, его преследовали несчаспя. Домъ его и боль
шая часть имущества сгорели. Пришлось вновь устраиваться и
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обзаводиться решительно всЬмъ. Ему, разумеется, выдали деньги, 
но не могли избавить отъ хлонотъ и нещпятностей, всегда сонря- 
женнихъ съ устройством» новаго гнезда. Для слепого старца 
эти ненрштности были сущимъ несчас'пемъ. Въ свой нрежшй домъ 
о т. переселился сленымъ и съ болыпимъ трудомъ изучил!, его 
ощунг.ю, наконецъ онъ началъ ходить но немъ свободно, зналъ. 
где что лежитъ и стоитъ, а теиерь приходилось начинать всо 
снова. Тяжело тратить на это время, когда сознаешь, что можешь 
употребить его на пользу любимой науки. Счастливь былъ Эйлеръ, 
что все это не выводило его изъ себя. HeTepirI;nie и досада еще 
более увеличили бы трату времени.

Въ 1770 г. Эйлеръ овдовелъ и женился на сестре своей пер
вой жены. Онъ не могъ обойтись безъ хозяйки дома, последней же, 
по его мнешю, непременно должна была быть жена. Нечего гово
рить, что нъ этой женитьбе Эйлеръ не руководился никакими дру
гими нобуждешями, и въ пожилой дКшицЬ Гзель его привлекало 
только то, что она была своя и швейцарка, потому что строй его 
домашней жизни былъ чисто швейцарсшй.

Въ некоторых!. бшгра<1йяхъ Эйлера говорится, что во время 
тюжара онъ чуть было не ногибт, самъ и былъ снасень однимъ 
швейцарцемъ, который случайно ироходилъ мимо. Однако этотч. 
эпизодт. не заслуживаете большой веры. Мы знаемъ, что Эйлеръ 
былъ всегда окруженъ учениками и многочисленной семьей: съ 
нимъ жили въ то время замужшя дочери, женатые сыновья н 
ихъ дети. Старннй еынъ его въ то время занимал!, каеедру физи
ки, а второй былъ нридворнымъ медикомъ. Намъ достоверно иа- 
«естно, что ни одна изъ рукописей Эйлера не погибла во время 
этого пожара и что въ то безпокойное время Эйлеръ написалъ свое 
знаменитое сочиненie о движенш луны.

Мы удивляемся полководцам!,, не теряющимъ мужества и со
образительности нодъ градомъ ненр1ятельскихъ нуль. Несравненно 
больше требуется присутстя духа и мужества для того, чтобы 
среди самыхъ иеблагощнятннхъ внешних!, условш сохранять сно- 
KOftCTBie, необходимое для умственнаго труда!

Императрица Екатерина всегда входила, сколько могла, въ но- 
ложете Эйлера; она настаивала на томъ, чтобы Эйлеръ нригла- 
силъ лучшаго окулиста того времени и подвергнул!, свой глазъ 
онерацш. Само-собою разумеется, что императрица же дала ему 
необходимый на то средства. Эйлеръ пригласить барона Вентцеля; 
носледшй искусно снялъ Эйлеру катарактъ съ глаза, и онъ снова
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увид'Ьлъ CB'JiT'b. Это былъ большой нраздникъ для него и его се
мейства.

По эта великая радость была непродолжительна. Несмотря на 
предостережете врача, Эйлеръ началъ работать и т'Ьмъ испортилъ 
все дело; онъ вторично лишился зр4шя и на этотъ разъ испыты- 
валъ самыми страшиыя страдашя; Эйлеру снова пришлось прибе
гать къ посторонней помощи; ему помогали въ работахъ сыновья, 
нрофессоръ Крафтъ и Лексель.

Въ бесЬдахъ своихъ съграфолъ Орловымъ, Эйлеръ часто шутя 
об'Ьщалъ написать такое количество мемуаровъ, которое могло бы 
после его смерти пополнять издашя академш внродолжеше 
двадцати летъ. И онъ сдержалъ свое слово. Ни слепота, ни стар
ческая немощи не могли разстроить его мощной организацш и на
дорвать производительность этого гетальнаго ума. Немнопе уче
ные могутъ сравниться съ Эйлеромъ даже въ количестве работъ. 
не говоря уже о ихъ качестве. Упорный умственный трудъ 
для Эйлера не им'Ьлъ никакихъ гибельпыхъ носледствш; до по
следних!. дней онъ сохранилъ способность работать.

За несколько дней до своей смерти Эйлеръ почувствовалъ лег
кое головокружеше; это было въ начал'1; сентября 1783ч г. Оно не 
м'1>шало ему однако заниматься вычислётемъ скорости нодняпя 
аэростатовъ. Между темъ головокружешя были предвестни
ками смерти, которая последовала 7-го сентября. Въ этотъ роко
вой день за обедомъ Эйлеръ говорилъ съ ЛексслезА о повой пла
нете съ своей обычной проницательностью и снокойств!емъ. После 
обеда онъ пилъ чай и ласкалъ своего внука въ тотъ моментъ 
когда ст. шшъ сделался анопдексическш ударъ, трубка выпала у 
него изъ рукъ. «Я  умираю»— сказалъ онъ тихо и окончилъ свою 
чистую и славную жизнь. Онъ жилъ 70 летъ, 5 месяцевъ и три 
дня.

До сихъ поръ мы говорили объ Эйлере-математик'1;. не касаясь 
оценки его заслугъ въ этой области, т. е. мы познакомили чита
теля съ внутренней и внешней стороной жизни человека, исклю
чительно преданпаго своей страсти къ математике. Скажемъ не
сколько словъ объ общемъ образованы, которымъ Эйлеръ обладалъ 
въ высшей степени. Онъ былъ хорошо знакомь съ классиками и 
прекрасно зпалъ исторш математики. Истор1я всехъ в'Ьковь и 
народовъ ему была известна со вс'1;ми.ся подробностями: велим й 
математикъ безъ малейшей ошибки могъ разсказать во всякую дан
ную минуту каждое собьше. Онъ зналъ медицину, ботанику и химш



такъ, что приводилъ въ удивлеше сцешалистовъ. Все, чемъ Эй
леръ когда нибудь занимался, глубоко врезывалось въ его памяти. 
Онъ, какъ говорятъ,безъ запинки произносилъ наизустъ всю Энеиду.

Мы говорили уже, что Эйлеръ въ жизни своей очень мало 
пользовался развлечешями и обществомъ. Не многимъ выпало па 
долю счастье знать его лично; но всяшй, кто вид'Ьлъ его и гово- 
рилъ съ нимъ, уходилъ отъ него съ удивлетемъ, см'Ьшаннымъ съ 
восторгомъ. Что касается самого Эйлера, то обыкновенно люди 
н разговоры не производили на него никакого внечатлетя. Онъ 
всегда легко находилъ нить своихъ прерванныхъ разсуждешй. Ве
лишй математикъ никогда и никого не пугалъ своей ученостью, 
говорилъ со всеми кротко и просто, наивно, весело и съ нёкоторымъ 
добродушным'ь юморомъ.

Формей говоритъ, что Эйлеръ вообще не отличался изыскан
ностью вкуса,, хотя былъ полонъ жизни и любилъ смеяться и шу
тить. Театръ мало привлекалъ его вообще; его занимали только 
представлетя марюнетокъ; на самыя нелепыя изъ нихъ онъ бе- 
галъ съ болыпимъ увлечешемъ и могъ смотреть на нихъ целые 
часы, покатываясь отъ смеха.

Вечно погруженный въ заняйя математикой, Эйлеръ мало 
зналъ жизнь и людей. Везъ всякихъ умшй достигъ онъ своей 
славы, нричемъ никогда не старался, чтобы люди удивлялись ему 
и ценили его. Въ запятшхъ математикой велишй геометръ виделъ 
только удовлетвореше своей благородной страсти къ напряженному 
умственному труду. Въ противуположность Лапласу, онъ всегда от- 
крывалъ читателю тотъ путь, которымъ онъ приходилъ къ своимъ 
открьгпямъ, посвящая его во все тайны своей внутренней жизни. 
Эйлеръ часто разсказывалъ о своихъ неудачахъ и сознавался въ 
своеиъ безсилш решить какой нибудь очень трудный вопросъ, не 
заботясь о невыгоде впечатлешя такой откровенности.

Muorie утверждаютъ, что Россия имела дурное вл!я1Пе на ха- 
рактеръ Эйлера, сделавъ изъ него тонкаго придвориаго, человека 
светскаго, чуть ли не дипломата. Все это неправда. Во время своего 
перваго пребывания въ Poccin Эйлеръ стоялъ совершенно въ сто
роне отъ придворной жизни; Анна 1оанновна и Анна Леопольдовна 
мало интересовались учеными; къ тому же Эйлеръ такъ боялся 
Бирона, что, напротивъ, въ Poccin онъ совсемъ разучился говорить. 
Въ первые дни своего пр1езда въ Берлинъ онъ былъ ласково при
нять королевой-матерью и удивилъ последнюю темъ, что на вс!; 
вопросы отвечалъ односложно. «Однако, — заметила ему королева,—



отчего это вы совсЬмъ не желаете со мной говорить?». «Госуда
рыня, сказалъ Эйлеръ, —  простите, я отвыкъ; я  пр^халъ изъ 
страны, въ которой за слово вешаютъ людей».

Во второй пр^здъ въ Pocciio Эйлеръ изргьдкп по требованш 
Екатерины являлся ко двору; онъ былъ также знакоиъ съ Даш
ковой, но тогда ему было поздно меняться и превращаться въ 
светскаго человека, и онъ навсегда остался прямымъ, откровен- 
нымъ и простымъ человЬкомъ.

Въ доме Эйлера все дышало и было пропитано научными ин
тересами; Эйлеръ или работалъ, или говорилъ о математике, от
влекаясь отъ пея только для молитвы, сыновья его росли въ такой же 
атмосфере и знали превосходно математику, ирюбрегая эти знашя 
мимоходомъ, безъ всякаго труда. СтаршШ сынъ шелъ по стопамъ 
отца и ироявлялъ больиш способности къ математике; двадцати 
летъ онъ получилъ премш Парижской академш наукъ; заслуги 
его въ области математики весьма почтенны, но онъ, такъ ска
зать, совершенно утонулъ въ лучахъ своего отца. Второй сынъ 
медикъ тоже получилъ разъ премш Парижской академш наукъ за 
решеше одного труднаго вопроса изъ области астрономш; онъ 
также обнаружилъ признаки настоящаго математичесваго твор
чества; третгй сынъ, избравппи себе военную карьеру, весьма 
успешно прилагалъ математику къ артиллерш. Все три сына Эй
лера пережили своего отца, а обе дочери умерли раньше его. Одинъ 
изъ многочисленных ,̂ внуковъ Эйлера въ детстве также прояв- 
лялъ болышя математичесшя способности, и дед* въ последше 
годы своей жизни занимался съ нимъ съ большою любовью. Одна 
изъ внучекъ Эйлера была замужемъ за математикомъ Фуссомъ, 
сотрудникомъ Эйлера, издателемъ его писемъ и многихъ сочинетй. 
Правнукъ Ивана Бернулли былъ также женатъ на внучке Эйлера; 
онъ короткое время состоялъ профессоромъ въ Петербурге, но 
утонулъ, купаясь въ Неве.

Можно было ожидать, что потомство Эйлера дастъ науке вы
дающихся деятелей; къ сожаленш, это славное имя не встречаемъ 
мы въ настоящее время. Фуссъ, женатый на внучке Эйлера, за- 
нималъ место секретаря въ академш наукъ, а также и сынъ Фусса, 
т. е. правнукъ Эйлера.

Наяъ остается сказать несколько словъ объ отношенш Эй
лера къ Петербургской академш наукъ; Фуссъ говорилъ въ своей 
похвальной рёчи Эйлеру въ торжественщшъ засОданш император
ской академш паукъ: «Эйлеръ былъ украшетемъ и славой нашей



академш впродолжеше пятидесяти летъ. На его глазахъ она на
чала свое существован!е, нисколько разъ погибала и воскресала. 
И во время своего отсутствш Эйлеръ никогда не переставалъ ра
ботать для нашей академш, но его отъездъ и пр^здъ въ Россш 
все же заметно отразились на ея жизни. Умственные интересы 
ожили съ его возвращетемъ въ Россш. Подъ конецъ своей жизни 
Эйлеръ находилъ утЪшеше, видя, что академия расцветаете подъ 
благотворнымъ вл]'ятемъ ея Величества императрицы и ея cia- 
тельства княгини Дашковой».

На похоронахъ Эйлера присутствовали восемь его учениковъ—  
членовъ академш наукъ, и въ числе ихъ два его сына.

Мы не разъ упоминали о благочестш Эйлера; оно несомненно 
имело прямое вл1яте на всю его жизнь и косвенное на его на
учную деятельность; ему не казалось страннымъ допустить не
посредственное вмешательство власти Вож1ей въ управлеше все
ленной; это помешало ему сделать несколько смелыхъ шаговъ въ 
астрономш, которые выпали на долю Лапласа. Но во всехъ дру- 
гихъ отношетяхъ это благочесие только способствовало его науч
ной деятельности, потому что давало глубокое душевное спокой- 
CTBie.

Заговоривъ о Лапласе, мы переходимъ къ сравненш этихъ 
двухъ характеровъ, которое само какъ-то напрашивается. И Эй
леръ, и Ланласъ оба были страстные математики, но Эйлеръ нахо
дился всегда въ рукахъ своей страсти, а Лапласъ владелъ ею. 
Мы видели, что Лапласъ умелъ себе создать обстановку удобную 
для занятШ, Эйлеръ же работалъ при всякихъ даже самыхъ тягост- 
ныхъ услов1яхъ жизни, часто ихъ даже не замечая. Оба эти уче
ные въ молодости отличались слабостью зрешя, но Лапласъ бе- 
регъ свои глаза и сохранилъ ихъ до глубокой старости, Эйлеръ же 
никогда о нихъ не заботился и ослепъ, ослепленный, можно ска
зать, своей страстью къ математике. И Лапласъ, и Эйлеръ оба оди
наково были не способны ни къ какой другой деятельности; неудач
ная политическая деятельность Лапласа служитъ доказатель- 
ствомъ этого. Что касается Эйлера, то онъ больше всего на свете 
дорожилъ возможностью заниматься одной наукой и никогда ни 
за что другое не брался. Лапласъ, погруженный въ размышлете 
о движенш небесныхъ светилъ, не выпускалъ изъ своихъ рукъ 
ключи отъ сахара. Эйлеръ же, потерявъ жену, съ которой про- 
жилъ какъ нельзя более мирно 42 года, тотчасъ женился на дру
гой, потому что ему невыносимо было думать о житейскихъ мело-



чахъ. Лапласъ отъ природы былъ завистливъ, Эйлеру это чув
ство было какъ нельзя более чуждо. Лапласъ въ характер!; имЬлъ 
много сходства съ Иваномъ Бернулли, отличаясь отъ посл'Ьдняго 
большею сдержанностью; Эйлеръ своимъ безкорыстнымъ отногае- 
шемъ къ математик!; напоминалъ Якова Бернулли, хотя былъ 
живее и добродушнее последияго.

ГЛАВА IV .

Научныя заслуги Эйлера.

„П исьм а Эйлера къ немецкой приицессЬ“ . —Мысли Эйлера о логике, 
о вопросахъ нравственности и объ пзмЬреши нротяж енш .— Общш 
х ар ак тер ъ  заслугъ Э йлера въ области прикладной и чистой м атем а

тики.— С равнеш е Эйлера въ Больтеромъ.

Во время пребывашя Эйлера въ Hpyccin къ нему особенно 
тепло относился маркграфъ Бранденбургъ-Шверинскы; къ дружбе 
последняго присоединялось еще чувство благодарности. Эйлеръ 
давалъ уроки дочерямъ маркграфа. Эта благосклонность не 
прекратилась и съ отъездомъ Эйлера въ Росою; во вре$ш пр1езда 
своего въ Петербургъ маркграфъ засталъ Эйлера въ постели и 
долго беседовалъ съ нимъ, не выпуская руки Эйлера изъ своей 
и держа на коленяхъ любимаго его внука, съ которымъ дедъ 
съ удовольств1емъ занимался математикой. Старшей дочери марк
графа Эйлеръ и посвятилъ свои письма, относящееся къ различ- 
нымъ предметамъ физики и философы; онъ писалъ ихъ въ то вре
мя, когда гостилъ въ семействе маркграфа въ Магдебурге, и из- 
далъ вскоре по возвращены своемъ въ Петербургъ. Это един
ственное сочинете Эйлера, доступное всемъ, нисколько не посвя- 
щеннымъ въ тайны математики, но представляющее интересъ 
и для ученыхъ вследств1е глубокихъ и ясныхъ мыслей, разсе- 
янныхъ во всемъ сочинены. Эйлеръ, видно, и самъ дорожилъ 
этимъ сочинешемъ, какъ единственной беседой не съ одними мате
матиками, а просто съ людьми, и може'гч, быть оно было также 
дорого ему по воспоминанш. Есть основаше предполагать, что



Эйлеръ съ болыинмъ удовольсшемъ занимался съ обворожитель
ной принцессой; ему такъ хотелось посвятить эту головку въ 
тайны науки. Онъ со свойственным!, ему глубокомышемъ обду- 
малъ нланъ того, что ложно назвать общимъ образовашезгь. Все 
общедоступное въ науке, философп!, религ'ш и нравственности из- 
ложилъ онъ въ этихъ нисьмахъ съ большою легкостью. Племян
ница Фридриха Великаго отличалась живою любознательностью, 
схватывала все очень быстро, но у нея никогда не было времени зани
маться, что заставляло Эйлера очень страдать, какъ видно изъ 
его нисемъ.

Въ этомъ сочиненш, которое сам. Эйлеръ предназначал'!, 
для публики, говорится о безчисленномъ множеств’!; предметов!.; 
одинъ иеречень ихъ могъ бы занять несколько страницъ. Мы ос
тановимся, разумеется, только на некоторыхъ изъ нихъ; такъ, въ 
иервой киигё нервыя страницы посвящены уяснешю ноня'пя нро- 
тяжешя, скорости звука и музыки, затемъ говорится о свЬте. 
о зреши и CTpoenin глаза. О законе г.селирниго т я г о г Ы я ,  откры- 
томъ Ньютономъ, оморскихъ нриливахъ и отливахъ, о монадологш 
Вольфа. Объ отношенш души къ тЬлу. О явлешяхъ естествен
ных!.. О лучшемъ изъ лпровъ и происхожденш всехъ золъ. Яа- 
г1:мъ следуютъ размышлешя: 0 состоянin души после смерти; 
объ идеалистахъ, эгоистахъ и матер1алистахъ. О совершенстве 
языка. О силлогизме. О нравственныхъ и физическихъ страдашяхъ. 
Объ истинномъ назначены человека. Обращеше грешниковъ. О 
чудесахъ человеческаго голоса и т. д.

Второй томъ писемъ отличается менынимъ разнообраз1емъ нред- 
метовъ; въ немъ говорится нремущественно о вонросахъ физики, 
объ электричестве и магнитизмЬ.

Это C04iinenie, хотя и предназначалось нпмецкой принцессе, 
было нанисано Эйлеромъ но французски. Французы, разумеется, 
находятъ въ немъ много несвойственныхъ ихъ языку оборотов!., 
но все же изъ него видно, что Эйлеръ свободно владелъ языком!.: 
вероятно онъ выучился ему въ домё Бернулли, еще въ бытность 
свою въ Швейцарш.

Эти нисьма къ нЬмецкой принцессе имЬютъ важное значени1 
для исторш науки; они нредставляютъ очеркъ состоян!я наукъ в!, 
то время, набросанный мастерскою рукой.

Мы нознакомимъ читателя съ изложешемъ Эйлера, и нриве- 
демъ два-три отрывка.

Въ нервомъ письме онъ говорит!,:



«Теперь я буду им'Ьть честь беседовать съ Нашею Светлостью 
объ истиннолъ основанш всехъ пашихъ позпанш, посредством!, 
которых!. мы убеждаемся въ ненрсложности всехъ намъ извест- 
ныхъ истинъ. Требуется многое, чтобы убедить насъ въ истин
ности того, что говорятъ намъ наши чувства; очень часто они об
манывают!. насъ и представляютъ действительность въ искажен- 
номъ виде. Благоразумный человекъ долженъ употребить все за
висящая отъ пего усшпя, чтобы защитить себя отъ заблуждешя, 
хотя это и невсегда ему удастся.

«Нее сводится нъ верности доказательству посредством!, кото- 
]»ыхъ мы убеждаемся въ истинности чего-либо, поэтому безуслов
но необходимо быть въ состояли судить о верности доказательствъ 
и удостоверяться въ томъ, достаточны ли они для того, чтобы иасъ 
убедить. ЭамОчу прежде всего, что первоначальный истины на
шего знаиш относятся къ тремъ различным!, классамъ:

«Истины, основанныя па чувствах!,, истины, доказанный раз- 
суждешемъ, и истины, принятия на веру».

:{аг1;мъ следустъ уяснеши ]*азлич!я этихъ трехъ родовь истинъ 
и ихъ значешя. Это простое изложеше началъ логики и теперь 
могло бы служить введешемъ въ нее для начипающихъ. Какъ 
видно, Эйлеръ хорошо у.челъ стать въ иоложеше носледнихъ и 
говорить съ ними языкомъ совершенно для нихъ понятнымъ. Мы 
не встр!;чаемъ въ его изложен!и никакихъ мудреныхъ словъ, ка
кими обыкновенно изобилуютъ даже самые кратче трактаты логики.

Очень часто думаюгъ, что общедостуиныя сочинежя должны 
отличаться большою краткостью; это вообще говоря, разумеется, 
верно, но краткость въ данномъ случае не есть главное; она иногда 
еще более затрудняетъ нонимаме. гГо время, къ которому отно
сятся письма Эйлера, не было благоир^ятнымъ для философш. Фи- 
лош|мя Канта только еще нарождалась. Въ Англш царствовали 
эмпиризмъ и скентицнзмъ; Франщя находилась во власти Вольте
ра, который являлся какимъ-то вонлощенпымъ духомъ отрицанья 
и сомненья. Ныотопъ совершенно нодорвалъ вл1яше Декарта. Фи
лософ) я Лейбница завяла въ рукахъ Вольфа, который придалъ 
ей много формальности и лишилъ ее жизни. Между темъ новое 
время нуждалось и въ новой философш. Въ письмахъ Эйлера 
къ немецкой принцессе отражается живо картина кризиса фило
софш того времени. Эйлеръ выступаетъ смёлымъ нротивникомъ 
Вольфа, остроумно опровергаетъ монадолопю Лейбница, но не со- 
здаетъ самъ ничего новаго въэтой области. Замечательно, что въ



этой философской полемике Эйлеръ нроявилъ много страстности и 
даже пристрасйя. Мы не будемъ излагать монадологш Лейбница. 
Для того, чтобы объяснить себе отношеше къ ней Эйлера, доста
точно знать, что на вонросъ, въ какомъ отношенш находится 
къ Mipy монадь вмешательство власти Вож1ей, философы от- 
вечаютъ, что последнее весьма ограничено. Этимъ обстоятель- 
ствомъ и обусловливается страстность, съ какою нанадалъ на нее 
Эйлеръ, хотя самое нападете имело безспорно свое логическое 
основаше.

В ъ мысляхъ Эйлера, относящихся къ логике, замечательна 
его тсор1я восир1япя внешиихъ виечатлешй и возражешя про
тивъ крайняго идеализма. X X IX  письмо Эйлера начинается сле
дующими словами: « Я  искренне желаю, Ваша Светлость, дать 
Вамъ въ руки необходимыя орудгя для того, чтобы разбить идеали- 
стовъ и доказать существовате реальной связи между нашими 
представлениями и предметами, ихъ вызывающими; но чемъ более 
я  думаю обо всемъ этомъ, темъ глубже убеждаюсь, что не въ си- 
лахъ сделать многаго».

Умъ Эйлера былъ не склоненъ къ метафизике и къ филосо
фы. Въ техъ частяхъ, где необходимы проницательность и точ
ность, онъ превосхдденъ, но у него недостаетъ цельности и глу
бины; последнее обусловливается но всей вероятности темъ, что 
онъ и занимался этими предметами въ редюе часы своего досуга.

Перейдемъ къ изложенш воззрешй Эйлера на вопросы нрав
ственности, которой также отведено большое место въ его пись- 
махъ. Здесь благочестие Эйлера выступаетъ во всей своей силе, со
вершенно вытесняя строгаго математика; онъ говорить объ отно
шенш души къ телу более чемъ наивно. Какъ въ практической 
жизни, такъ и въ теорш Эйлеръ на вопросы нравственности смо- 
трелъ исключительно съ точки зрешя религш Кальвина. Въ  жиа- 
ни это придавало его поступкамъ, какъ мы видели, трогательный, 
возвышенный характеръ, а въ теорш это связывало ему руки. Въ 
доказательство наншхъ словъ приведемъ несколько строкъ изъ 
СХШ-го письма:

«Я  надеюсь,— пишетъ Эйлеръ,— у Вашей Светлости не оста
нется никакихъ сомнешй относительно важнаго вопроса: какимъ 
образомъ все дурное въ этомъ Mipe совместимо съ добротою Созда
теля? Решеше этого вопроса прямо основано на истинномъ назна- 
ченш человека и другихъ существъ, одаренныхъ разумомъ, суще- 
ствоваше которыхъ ие ограничивается этой жизнью. Когда люди



теряютъ изъ виду эту истину, они не иогутъ найти выхода; если 
бы люди были сотворены только для этой жизни, то невозможно 
было бы совместить страдашя съ благостью Бож1ей».

Дал4е находимъ убеждешя, основанный на глубокой вере въ 
нредонределете. Эйлеръ утверждаете, иапримеръ, следующее:

«Злой человекъ не можетъ намъ сделать вреда, если Богъ того 
не захочетъ. Последств!я злыхъ ностунковъ находятся не во 
власти людей. Все совершается по предначертан™ Бога: каждый 
человекъ въ каждую минуту своей жизни поставленъ въ наилуч- 
ипя услошя. Счастливъ тотъ, кто этопонимаетъ и умеетъ ими какъ 
следуетъ пользоваться! Такое убеждеше сопровождается для насъ 
самыми цепными последствиями: оно порождаете въ насъ безко- 
нечную любовь къ Богу, вЬру въ Промыслъ и самую снисхо
дительную любовь къ своему ближнему».

Разсуждешя о нравственности и философш занимают!» мень
шую часть писелъ Эйлера къ немецкой принцессе; большая часть 
ихъ относится къ предметамъ физики. Здесь Эйлеръ начинаете 
съ основныхъ попяпй, съ протяжешя и со скорости. Мы ириве- 
демъ его первое письмо; оно важно для насъ еще потому, что 
объясняете самое происхождеше этого сочмнешя.

«Мои намерешя продолжать съ вами заняпя геометр1ей встр4- 
чаютъ новыя препятств1я; это составляете для меня истинное го
ре, но я хочу восполнить пропуски своими письмами, насколько это 
возможно по сущности предмета. Я  сделаю попытку уяснить вашей 
светлости истинное понятие о величине, разумея и самыя малыя 
и самыя болышя протяжешя, которыя мы находимъ въ Mipb дей
ствительности. Прежде всего для этого необходимо выбрать ка
кую-нибудь хорошо известную намъ величину, напршгЬръ, футе. 
Эту разъ выбранную меру, мы всегда должны иметь передъ сво
ими глазами, она можетъ дать намъ ясное понятие обо всехъ ве- 
личинахъ, какъ о самыхъ болынихъ, такъ и о самыхъ малыхъ; от
носительно первыхъ возможно определить, сколько оне содержать 
въ себе футовъ, относительно вторыхъ— какую часть фута оне 
составляютъ. Потому что, имея представлеше о футе, мы знаемъ 
и его половину, его четверть и двенадцатую часть, называемую 
дюймомъ; сотая и тысячная часть этой величины такъ малы, что 
ихъ трудно различить глазомъ. Однако нужно принять во внима- 
nie, что существуютъ организмы не более такой величины, и между 
темъ у последнихъ есть члены, въ нихъ течете кровь и внутри



ихъ живутъ еще организмы несравненно меныше, которые отно
сятся къ нимъ такъ, какъ они къ намъ.

«Такимъ образомъ, одна десятитысячная часть фута, недоступ
ная нашему глазу, можетъ быть значительно больше ц^лаго орга
низма, которому она казалась бы, еслибы онъ могъ понимать, огром
ной величиной. Перейдемъ однако отъ этихъ малыхъ величинъ, 
въ которыхъ теряется умъ нашъ, къ очень большимъ величинамъ. 
Вашей светлости известна длина мили; отъ Берлина до Магдебур
га восемнадцать миль; миля заключаетъ въ себе 24,000 футовъ. 
и ею пользуются для измерешя значительныхъ разстояшй на зем
ле для того, чтобы избежать болынихъ чиселъ, которыя полу
чились бы при выражеши ихъ помощью фута. Такимъ образомъ, 
когда говорятъ, что Магдебурга отстоитъ отъ Берлина на 18 миль, 
то это вызываетъ более ясное представлеше, чемъ слово «на 
430,000 футовъ». Точно также получается более точное предста
влеше о величине всей земли, когда говорятъ, что окружность ея 
равняется 5,400 милямъ. Такъ какъ земля имеетъ видъ шара, то 
д1аметръ его равняется 1,720 м.; это даетъ намъ верное ноште 
о д1аметре земли, которымъ пользуются для выражешя разстоя
шй между небесными светилами. Изъ телъ небесныхъ ближай
шее къ намъ луна; она отстоитъ отъ земли на 30 д1аметровъ, что 
составляетъ 51,600 м. или же 1,238,400,000 футовъ, но 30 
д^аметровъ даютъ более ясное представлеше о разстояшй.

«Разстояше солнца отъ земли въ 300 разъ (приблизительно) 
больше разстояшя отъ насъ луны, и когда его выражаютъ числомъ 
9000 д1аметровъ, то даютъ более ясное о немъ представлеше, 
чемъ прибегая къ милямъ и къ футамъ. Вашей светлости из
вестно, что земля совершаетъ свой путь около солнца въ нерюдъ 
года. Но существуютъ другая небесныя тела, также обращающаяся 
около солнца и находящаяся отъ него въ болыпихъ и мепьшихч, 
разстояшяхъ, называемый планетами. Друпя же видимыя нами 
звезды, исключая кометъ, называются неподвижными. Разстояшя 
ихъ отъ насъ несравненно больше разстояшя солнца и, раз- 
разумеется, весьма различны по своей величине; этимъ объ
ясняется то, что одни изъ светилъ кажутся больше, чемъ 
друпя. Но изъ неподвижныхъ звездъ мы видимъ только ближай- 
Ш1я  къ намъ, невидимыя же .нами находятся отъ насъ на разсто
яш яхъ неизмеримо болыпихъ!' При этомъ следуетъ также принять 
въ разсчетъ, что вся наша звездная система составляетъ только 
очень малую часть всего Mipa. И все это есть создаше всемогу-



щаго Бога, который одинаково управляетъ какъ самыми малыми, 
такъ и самыми большими».

Отъ п о н я т  о величинахъ Эйлеръ переходитъ къ поняию ско
рости, зат'Ьмъ къ теорш звука и къ музыке, какъ предмету наи
более близкому принцессе.

Въ заключете приведемъ мнете объ этихъ письмахъ изъ по
хвальной рЬчи Кондорсэ; онъ говоритъ о нихъ следующее: 
«Принцесса Ангальтъ-Дессауская, племянница прусскаго короля, 
просила Эйлера заняться съ нею физикой; эти уроки были созда
ны Эйлеромъ подъ именемъ Писемъ къ нпмсцкой принцессы. 
Этотъ трудъ представляетъ нечто весьма ценное по той ясности, 
съ которой въ немъ изложено все самое главное и важное изъ 
области механики, астрономш, оптики и теорш звука. Что касает
ся техъ мыслей Эйлера, которыя относятся къ философш, оне 
скорее остроумны, чемъ глубоки».

Познакомивъ читателя съ единственпымъ популярньшъ трудомъ 
Эйлера, обратимся къ той области, въ которой онъ достигъ истиннаго 
велич1я. причемъ постараемся выяснить здесь только обпцй харак- 
теръ научной деятельности Эйлера. Мы говорили уже, что Эйлеръ 
былъ чистокровный математикъ; ему ставятъ въ упрекъ, что онъ 
иногда, увлекаясь вычислешемъ, разсматривалъ вопросы механики и 
физики какъ случаи для приложешя математики, и предавался заня- 
Tiro, къ которому у него была преобладающая страсть. Друпе извест
ные ученые часто обращали внимаше Эйлера на то, что онъ не доста
точно строго относится къ физическимъ гинотезамъ. Нельзя не со
знаться, что упреки эти иногда имели некоторое основаше; Эй
леръ не только какъ философъ, но и какъ физикъ, ниже Эйлера 
математика. Однако вместе съ темъ безспорно, что труды Эйле
ра изобилуютъ самыми разнородными, въ  высшей степени полез
ными приложетями анализа къ вопросамъ физики, механики и 
астрономш. Анализъ— свое славное орудие— Эйлеръ хотелъ сде
лать всеобщииъ. ДальнМнйе успехи математическихъ наукъ не
минуемо должны были бы современемъ произвести этотъ перево- 
ротъ. Но онъ совершился на глазахъ Эйлера, его же собственны
ми усил1ями. Эйлеръ часто исчерпывалъ анализъ, съ нечеловече
скими усшпями извлекая изъ него все возможное для решетя 
какого-нибудь вопроса, который легко можно было бы найти при 
помощи изучешя физическихъ условш. Мноие вопросы решилъ бы 
онъ тогда легче и проще, но переворота въ математике не совер- 
шилъ бы.



Трактатъ аналитической механики, вышеднпй въ 1736 г., 
представляетъ первый капитальный трудъ, где анализъ прила
гается къ наук!! о движенш. Множество новыхъ взглядовъ, ще
дро разсгЬянныхъ въ этомъ сочиненш, удивило бы всбхъ мате- 
матиковъ, если бы они не были подготовлены работами Эйлера, 
относящимися къ отд’Ьльнымъ частямъ этого предмета.

Задачу о дрожащихъ струнахъ и друпя, относящаяся къ 
распространен™ звука, Эйлеръ также нодчинилъ анализу посред- 
ствомъ новыхъ способовъ, которыми онъ же и обогатилъ высшую 
математику. Теория движешя жидкостей, имъ созданная, поразила 
всехъ своей глубиной и ясностью. Все задачи физической астро
номш того времени решены при помощи аналитическихъ методовъ, 
изобр’Ьтенныхъ Эйлеромъ. Его теория движешя луны представля
ете образецъ простоты и точности. До Эйлера въ астроно- 
мш употребляли исключительно геометричесюе методы. Онъ первый 
цочувствовалъ необходимость прибегнуть къ помощи анализа и 
множествомъ примеровъ доказалъ плодотворность этого.

Эйлеръ былъ твордомъ науки мореплавашя. Первая мысль 
объ этомъ явилась у него при чтенш мемуара Лакруа. Онъ 
занимался вопросолъ о равновМи кораблей, удачи воодуше
вили его и онъ принялся за обширный трудъ, который былъ 
изданъ нашей академ!ей наукъ. В ъ  этомъ сочиненш, въ стройномъ 
порядке, изложена теор1я равновесш и движешя плавающихъ 
телъ. Но общ]е принципы въ практическомъ отношенш давали 
немногое; необходимо принимать въ разсчетъ форму плавающаго 
т^ла; нужно не только уметь вычислять сопротивлеше и силы, 
необходимо знать, какъ уменьшать первое и увеличивать послед
ил. Однимъ словомъ, здёсь, какъ и всегда на практике, является 
столько затруднешй, которыя оставляетъ въ стороне теор1я. Да 
и самая теор1я изложена у Эйлера языкомъ малопонятнымъ для 
техниковъ того времени. Все это заметили Эйлеру по возвращено! 
его въ Петербургъ. К ъ  сделаннымъ замечашямъ онъ отнесся какъ 
нельзя более внимательно и, приноровляясь къ практичешшъ тре- 
бовашямъ, вновь изложилъ все сочинеше. Это стоило ему много 
труда, но опъ не вполне достигъ своей цели. Остается жалеть, 
что ему приходилось тратить время на тате предметы, отрываясь 
отъ чистой науки, для которой онъ былъ какъ нельзя лучше 
созданъ.

Въ области теорш вероятностей Эйлеръ сделалъ также весь
ма многое; мы упомянемъ здесь объ его изследовашяхъ, относя



щихся къ таблицамъ смертности и къ способамъ делать выводы 
съ наибольшею точностью, о его методе брать среднее между всеми 
произведенными наблюдешями и т. д. Эйлеръ не пренебрегалъ 
также никакими работами, относящимися къ пожизненнымъ рен- 
тамъ, вдовьимъ кассамъ, сберегательнымъ обществамъ и т. д.

Мы видимъ, что научные труды Эйлера весьма разнообразны 
и, такъ сказать, по степени своей важности разнородны; это об
условливается темъ, что для Эйлера математика представляла 
решительно все, и п,ель жизни— предметъ самаго серьознаго труда, 
и средство приносить людямъ непосредственную пользу и развле
чете. Когда онъ несколько уставалъ'отъ трудныхъ работъ, то 
занимался легкими. Говорятъ, его любознательность доходила до 
того, что онъ занимался даже изучетемъ исторш и правилъ астро- 
лопи, хотя и не пользовался последней. Когда въ 1740 г. ему 
предложили определить по звездамъ судьбу Ивана-царевича, онъ 
предоставилъ это сделать придворному астроному.

Изъ того, что мы сказали, легко заключить, что главныя заслуги 
Эйлера относятся къ чистой математике; въ этой области Эйлеръ 
былъ прялымъ преелникомъ Бернулли и продолжателемъ школы 
Лейбница; онъ обратилъ все свои силы на усовершенствоваше 
высшей математики, удаляясь отъ геометрическаго метода учени- 
ковъ и последователей Ньютона. Онъ первый пришелъ къ выра
жена» условий задачи алгебрическими символами, чисто дедуктив- 
нымъ нутемъ; тогда весь вопросъ сводится къ вычислен™ и пре
одолен™ его трудностей; это требуетъ большого искусства 
и ловкости въ обращены съ формулами, уменья предвидеть 
и даже предчувствовать результаты, однимъ словомъ, особаго ма- 
тематическаго таланта и виртуозности. Для этого надо любить ма
тематику для математики, т. е. питать непреодолимую страсть 
къ самому ея механизму. Эйлеръ былъ въ этомъ отноше
нш недосягаемъ, умъ его былъ столько лее глубокъ, сколько изо- 
бретателенъ. Что касается его производительности, то она была 
поистине изумительна, но мк уже о ней говорили.

Интегральное исчислете Эйлеръ нашелъ въ самомъ младенче- 
скомъ состоянш; въ то время не существовало въ этомъ отноше
нш никакихъ общихъ правилъ. Эйлеру принадлежитъ честь реше
т я  труднейшихъ задачъ въ этой области; оне послужили фунда- 
ментомъ для будущаго, и имъ присвоено назвате Эйлеровскихъ 
интеграловъ. Въ третьемъ томе интегральнаго исчислетя Эйлера 
мы находимъ тогда еще новый родъ математическаго анализа, а



именно Bapian,ioHHoe исчислеше; последнее было разработано Ла- 
гранжемъ, достойнымъ преемникомъ Эйлера. Лагранжъ и далъ 
ему это назвате.

Мишо говоритъ, что Эйлеръ занимаете въ математик!; такое 
же место. какое принадлежите Вольтеру въ литературе. И Воль
теръ, и Эйлеръ работали съ удивительной легкостью: оба остави
ли большое число сочиненш. Все обращало на себя внимаше 
Вольтера и вызывало какое-нибудь меткое зам ч̂аше и остроумную 
мысль. Эту мысль онъ не выпускалъ изъ своихъ рукъ, не обрабо- 
тавъ ее до тонкости; онъ прилагалъ ее всюду, где только это 
было возможно; то-же самое видимъ у Эйлера въ области матема
тики,— такую же непрерывную, кииучую деятельность ума; то и 
д'Ьло онъ изобреталъ каие-нибудь новые способы, обработы- 
валъ до совершенства и извлекалъ изъ нихъ возможную пользу. 
И Вольтеръ. и Эйлеръ бросили столько мыслей своимъ современ- 
никамъ, указали такъ много новыхъ путей, что и те, и друпе 
остались въ наслед1е другому веку. Этимъ впрочемъ и ограничи
вается сходство между Эйлеромъ и Вольтеромъ; если мы нойдемъ 
дальше, то найдемъ только глубокое различ1е. Мы даже думаемъ. 
что стропй кальвинисте Эйлеръ, не отступавши пи на шагъ отъ 
своей религш и не внесппй въ нее ничего индивидуальнаго, не ос
тался бы доволенъ темъ, что мы его сравниваемъ въ какомъ-ни- 
будь отношенш со свободомыслящимъ Вольтеромъ: свободомысл1е 
въ религш, какъ мы видели, былъ единственный предмете, кото- 
рымъ возмущалась кроткая и спокойная душа Эйлера.
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