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Предисловие переводчи«а

в предлагае~{ой ВRИ)lанию С'оветского читателя нниге

Ф. I\Ыl\lпан «История числа п» в интересной, доступной

11 тИВОЙ фОР~lе рассказывается о развитии представ

.ТJеНIIЙ об ЭТО~I числе, наЧllпая с ЭМПИРllческого его приме

нения в древние BpeAleHa до раскрытия его подлинной

МАте~lатической ПрllРОДЫ в конце прошлого вена.

Автор книги профессор Ясского университета Фло

рика КЫАlпан - известный в Румынии историк )laTe
~lаТIIКИ И писатеЛЬ-ПОПУ.ТJяризатор. Ее перу принадлежат

статьи в специальных )I(урналах, научно-исследо

вательсние работы по истории математики, популяр

ные книги на эту TeAIY.
В процессе работы над заДУ~lанным ею ТРУДО~I по

истории ТРИГОНОl\Iетрии Ф. I\ымпан натолкнулаС'ь на

~Iножество интереСНIJIХ фактов, спязанных с ЧИСЛО~I п.

Так родилась идея создания литераТУРНО-~Iате~lати

ческого раСС1(аза об ЭТО~I Чlfсле. В итоге получилось

не сухое изложение истории исследований о числе n
и СВЯЗ8RНОЙ с пим иавестной задачи о квадратуре круга,

а iНИВОЙ рассказ о раЗНhlХ эпохах в развитии )lате)18Тllче

(''''ой МЫСJIИ, об обстановке, в которой протекаЛl1 работа

и жизнь ученых, в той или иной степени заНИАlавшихся

проблемой числа п.

Книга рассчитана на ШИРОJ\УIО читате"ТJЬСКУЮ публи

ку. Она доступна Лllцам, об.'1адающиltI математичеСКИ~IИ

анаНИЯ~JИ в пределах программы средней ШКО.ТJы. В то i'Ke
вре~IЯ она предстаВJlяет интерес 11 для читателей с бо

лее серьезной математической подготовкой.

В процессе редактирования в тексте бы.ТIИ ('деланы 
с согласия автора - некоторые сокрап\ения И исправ

ления. Это, в чаСТНОСТIf, касается главы «Отказ от на

нова». Сокращения JI исправлеНIIЯ внесены также в

IIримечания к KHllre, помещенные в ее конце. Допол

нения, сде.18l1ны�e в ПРИl\lечаllllЯХ редаJ\тора~IИ нниги

(внлючая вновь папltсанные примечанпя). ОТ~lечены

по:\((~ткой «ПpU..tt. ред) ,

М. А!ан,ОАе



преДIIС.Тlовие

ХОТЯ число л ЯВ ..1яется .'IИUJL OДIlIf~1 113 ueCl-\онеЧIIОГО

~III(JiJ(ecTBa действительных чисе.'I, оно обраТIIЛО на ('ебн

внимание людей еще в те Bpe~leHa, когда они не уме ..1И
письменно ИЗ.1агать ни своих знаний, ни своих пережи

ваний, ии своих воспоминаний. С тех пор как первые

натуральные ЧИСJlа 1, 2, 3, ... ста.1И нераЗJIУЧНЫМ1f

спутниками человечеСI\ОЙ МЫСJIИ, пuмогая оценивать

)(ОJlllчества nреД~lетов JIIIUO их д.Т] ины, площади IIЛИ

объемы, люди П0311аJ\ОМII.Т)ИСЬ и с числом л. 1'огда оно

еще не обозначалоrь одноft из букв греческого алфа

вита и его роль играло qпсло 3.
НеТРУДIIО понять, почему чис.пу л удс.'lя.Тllf так 1.IHOrO

внимания. Выражая пе.lItЧИНУ ОТНОluеНIIЯ между Д.ТJиноii

ОJ\РУЖНОСТИ и длиной ее диаметра, оно ПОЯВЛЯ.'IОСЬ ВО

всех расчетах, связанных с I1лоu~аДJ)Ю круга или ДЛИНОЙ

окружности. 110 уже в г ..'1УUОI\ОЙ дреВНОСТII мате

)131"ИКИ довольно БJ,lСТРО И не без УДIl8.fJеIlIlЯ обнnру

жили, что ЧИС.'10 3 не совсем точно Bltlpail,aeT то, что те

перь известно как число п. Безусловно, R такому вы

воду они могли припти TOJlbKO после того, liaK к ряду

натуральных чисел добавились дроБНI)lе ЧИС.ilа. Со вре

)leH~M, по l\lepe того как в области геометрии накапли

ва.ТlИСЪ нопые результаты, разгорались СllОРЫ о при

роде числа п. Этому ВО многом способствовали попытки

reO)leTpOB опредеЛIIТЬ сторону квадрата, имеющего

площадь, 1'ОЧНО равную плоu~ади заднпного Kpyra.
Эта задача, стаВlпая поз;ке известной "81( задача

о "вадратуре ~pyгa, должна OLI.1a как будто остаться,

подобно любой другой мате)lатичеСI\ОЙ задаче, достоя

lIием специалистов. 110 СЛУЧJIЛОс.ь иное: СПОИ~I К8;КУ

щимся ().l(\~leHTё.lpHbl~1 хлраl\тt'РО~J 011:\ I10рО,11f.1а 1-1.'1.110

3\110, бу;{то Д.ТJЯ ее реUJеНItЯ "У/Н".)I не CTO.~lIal\O Г., у()uI'ИС

l\н\тсмаТII'IСС1\ие поаllаНIIЛ, ('1\0:11,1\0 I1:JOUPl'THTt.':II)H()CTb.
110Д B..1IHIHIIC~1 этой It ..ТJ.ТIюапи задача о l\naJtpUTYpC 1\руга

nо.ТJучила ШИРОI,УЮ извеСТlJос.ТIJ ереДII HeMaTC~laTItKUB,

ПРUВJ)аТIIВWИСЬ n навязчивую идею, Dрt!Д~lет страсти



и даже в цель жизни 1tIНОГИХ из них. И по сей день вы

ражение «квадратура круга» вызывает у непосвящен

ных представление о задаче, полной Г.ТJубоноЙ таинст

венности. На самом же деле ничего таинственного в

ней не было - кроме того, пожалуй, что Д.ТJЯ ее решения

требовалось знать, что TaRoe число л. Установить его

природу было не очень .ТJeГKo. Средства, неоБХОДИМhIе

~.fJЯ такого исследования, поначалу отсутствовали. Соз

дава.ТJИСЬ они I10степенuо, по Alepe того как матеr.lатика

развивала и закрепляла свои собственные методы изу

чения природы.

Вот почему задача о "вадратуре круга занимала

Y~lbl математиков - и особенно неr.lатематиков - более

трllдца1 и веков. За зтu ДJIИТС ..1ьное время она несколько

утратила «строгость», свойственную задаче из сuециаль

ной области; B1tleCTO этого, однако, она приобрела не

мало заНИ~lательного. Это и побуждает нас рассказать

о ней читателю, владеющему некоторыми элементар

НЫ)IИ геО~Jетричесними ПОНЯТИЯl\IИ из курса MaTeAfa
тики средней школы. Тание понятия сохраняются где-то

в паАIЯТИ человека, даже если они с течением времени

кажутся заБЫТI)}1tIИ. Чтобы устранить у читателя вся

"ое СО)lнение в T01tf, что 011 сможет следить за ходом из

.10жения в этой книге, мы зав~ряем его, что недостаю

щие знания будут e)IY «подсказаньн) в ходе изложения.

Автор страстно желает устранить сложившееся в силу

неверной традиции ошибочное представление о недо

СТУПIIОСТИ 1t18тематических IiНИГ для Ilеспециалистоп.

Величайший 1tfaTeAIa11fK XVII I В. ж. л. Лагранж,

прозванный «саАIОЙ высокой пира1tIИДОЙ l\Jатематичес

ких наук», утверmда.,1, что мате~lатик не совсем понял

свое творение, ес.'1И не может изложить его CTO..'Ib ясно,

чтобы оно стало ПОНЯl"НЫМ Д..1Я рядового Чfловека. Это

его мнение - верное и в применении к теме, которой

посвящена эта книга, - раздеЛЯIОТ и другие MaTe1tla
тики. Та)\, например, ж. Колле говорит: {(Если высшая

мате~lатика менее доступна, то ее основные элементы

ПОНЯТIIЫ для, всех, If, чтобы постичь IIX, достаточно 06
.1здать Te~1 3;tpanbI~1 r~lbl('.10~1, ),ОТОРЫМ, как )'тверждает

j\e1\3 рТ, 11 равнuй CT~I1eHIf lIa,.1e.~I~lIbl все .fJ ЮДИ).
l\IHol'lte, очевиднu, еО~lн~паIОТ('Я, что чтение книги

об ис.ТОрllll ЧIfС:13 л MO)l\CT 11 PIlIlt.:Cl'll такое же наслажде

Нltе, naR It чтение lIовеСТII И:llI pO~lalla. ~IHe хотелось бы

рассеять JTO сомнение и ДОliазатъ, что СЮiкет из области

5



IlаТС)lаТIIRП Ilожет быть та"О)' iI-\е ПРИВ:I('f\ате."~НЫ~1 11
захватывающим, 1-\31\ и С'ЮiIiСТ IIЗ любоii дРУГОЙ - .111
тературной, МУЗhlка.'1ьноii 11."10 научной - об.1асти. 110

тате:IЬ, B03~IOiRHO. будет УДIIВ.1ен, УЗНАВ, I,акие страст

ные ClJO!)bl, !ialiJll' U~'l)l1bl~ 'J)'JJC1Ba - ч)-пства, nupoii

iK. л. ,П аграHiJ:.

ДОХОДlfвшие до восторгов 11.111 отчаяния, - ВI.IЗЫО8.1n

чис.Т)о n у тех, IiTO IfM заППАlа.'1СЯ. ЭТОАIУ ЧIIСЛУ у.з-8В8.'10СЬ

в течение тысячеЛ,етипдtaРif\8ТЬ R плену МЫС.'!И Ii чувства

не ТО.ТJЫiО ученых" но 11 фll.l0софО8, 11 худоmНИI\ОВ. Ilc
тория ЧIIС..'1Ci 11 .1JIШUJIU раз убеп,дает.. 'lТО МЫС ..'II1 тех,

I\TO стре)IIIТСЯ 1\ peIUCJlIIJ() о;tllОЙ If той же ЗU,1.а'J1I, Ile

остаются 1130.1IJр()ваJlllltl~IИ по BpC~lellll 11 в npOCTpaJl
стве: OHII сеIlЩУТ)) JIPYI" друга 11 СОСДllНIIЮl'СJI В еДIIНО~

цe.ТJoe, подобно звунам l\IC:I();\IIII, связанным ме)l,ду со

б()й заl,она~111 rap)IOHIIII. l'Of,la решеНllе мате)lаТllчес

I\ОЙ за~аЧ1J 110:1) Iteuo, t:ru с rp~·IiT~·IJa H~pe,:J."O ДЫШIlТ I\pa-

6



сотой. воздействующей на y~) и душу подобно 3ВУR8И

~~ассичес~ой симфонпи.

Но XBaTIIT заверений в том, что Чlfтатель Сltlожет

понять эту ~нигу, что ;J.oI1Я этого пеоБХОДИМlaI ЛИШh эле

)lентарные мате)lатичес~llе познания. Ведь некоторые,

наверное, все равно бу;tут СО)lневаться. ПОЭТО11У 11
просто расскажу о замысле зтой книги.

Р. Декарт.

RонеЧII(), caldoe простое было бы придерживаться

способа, UlllpOKO используе~IОГО в мате\lатике. Для этого

надо бы~,о бы ИЗ.'10iКИТЬ нашу задачу, гипотезы, на ко

торых ОН8 основана, зате)1 ЛОГllчеСJ\И объединить их в

ДОRазате.'1ьства, 113 "оторых С:lедуют определенные зак

.,ючеНIfЯ. 11, нанонец. привести ПО:lучаЮЩllеся пз этих

заКoI110чеНllii с .1e,:(CTIIJtя , проде)lонетрировав IIX праКТII

чес~ое Прl111енеНllе. ;)то BeCb)la ПО;lХОДЯЩIIЙ путь Д.'1я

автора наУЧllо-попу.1ЯРIIОГО пропзве..1еНIIЯ.
l\Ibl не ПОП;J.ем по таКО)lУ пути. Хотя настоящее по

вествование пuсвящено сугубо научной IICTllue 11 осно

вано на ПО~.111ННЫХ UСТОРllчеСКllХ ДОRУ)lентах, оно

7



преследует не ТО.ТJЫiО просветительвые цели - автор

стремился Ii тому, чтоuы поставить читате.ТIЮ Ta"if\e и

духовное Hae.1a,K:t('HIt{'. В "Иllге не просто ItЗ:ltll'аеТt'Н

1I0степеннuе РН;.JВllтие вопроса о Прllро;tе ЧИС.1а 1t 11 I\B<i ..l
ратуре liруга: автор ~OTe.l ОТliрЫТЬ "а" бы ;tBepb в прош

.ТJoe, черсз I\ОТОР)'Ю читате:lЬ смог бы собствеННI)IAlИ

глазами следить за событиями, СЛУЧИВШИ~IИСЯ давным

давно. Ясно, что это отнюдь не прямой путь изложе

ния истины науки. «Прямой» путь можно было бы срав

нить с посещением выставки произведений скульптора,

BЫCTaB.ТJeHHЫX в художествеННО~1 салоне; наш же путь

скорее похож на визит в его мастеРСI\УЮ. Вместо завер

шенных скульптурных форм, расставленных с расче

TO~I на r.lаксимальное Э~lоциональное воздействие, здесь,

в мастерской, мы наХОДИ~1 ящик с ГJlIIНОЙ, вре~IЯ от

времени смачиваемой художником, чтобы она не за

сохла. Мы видим, как ХУДОЖНИIi берет из ящика куски

и прилепляет их к незаliонченной форме, сырой мас

сой возвышающейся на его рабочем столе. 3aTe~f, дей

ствуя пальцами и lIрименяя стек, СКУ.fJЬПТОР продо.1

жает лепку. С ВОСХ1fщениеАI слеДИ~f мы за тем, как глина

постепенuо ПрИНИАlает живые очертания. Но вот ху

дожник быстро отходит от своего творения и Сl\tОТРИТ

на Hero через почти закрытые веки. Затем он берет

большОй кусок глины и бьет им по тому, что ТО.'1ы\о

что создал. Он разрушает свое творение, чтоuы снона

1I снова лепить, пока у него не возникнет уверенность

n том, что оп выразил то, что хотел.

Так вот, Hallla цe.ТJЬ - это нак бы краткий визит в

мастерскую великого Сl\у.i11)птора, называемого ~laTe ..
маТИI(ОЙ. Живые <'цсны в форме диа.'IОГОВ; lIаузы, даю

щие возможность бсз помсх ОГOllядеться и увидеть, кик

скульптор - MaTeMaTIt1\8, - вен за Bel-\O~I ВОПJ10Щ8Н

«в глине» HalUY зада'чу, IIРIf;~8ет ей псе БО:lес четкие

очертания; раЗРУ1Llения почти законченной формы с

це ..1ЬЮ ее усовершенствования; г.тIУХОЙ звук падающих на

пол IIЗЛИIUНIfХ И уже БССll0ле3111)(Х KYCnOB ГOl'1ины - вот

нак мы I10ПI)(таемся представить историю ваяния ЧИС:lа л.

l\lожет быть, таl\ИМ IlYTe~1 ЧllТё\)"е.ТlЬ с доверие~1 If ра

достью сБOlТJИЗИ'fСЯ с мате~lатикоЙ. И еС;IИ эго произой

дет, то по-настоящему 1I0:lеЗIIЫМII могут Оl\азаться при

~ечания, помещенные в liонце книги. В них, кроме ис

торических и библиографических справок, можно наЙТlI

s JlerHU прослеil\lIваемые ДОliаззте.IЬСТВё.1.



Введение

... я 11(\ спtциа.'1ИСТ по ~,aTe~I:\TIH~e, а TO:JhK()

поt\.lnННIII( ее, не)'даЧЮIК, В.lюб.,енныR

в эту самую прекрасную из на)·к.

ПОДЬ Вамрu

F:r.1И за:tать I\()~rУ-НII()У,lЬ"3 пас вопрос, где и СКО.1Ь

ко раз ва)1 приходи.'rось пидеТI> nруг, то, ПО)f(ИМ8Я, на

верное, плеча~llf, вы отвеТИЛII 61.1: <се тех пор как помню

себя, я ПОСТОЯНIlО 11 ПОВСI();{У ВIf;{ел I\РУГИ. Tape.ТJKa, из

nОТОрОЙ я ем; Ю.ТJа, аастаВ~ТJЯВlllая меня в детстве забывать

обо всем на свете; кру;Кliа, к которой я первый раз

протянул руку; iне.ТJеЗНI.IЙ обруч от J\адки или от вин

ной бочки, который я гоня.Н ма ..1ЬЧlllIIКОЙ, ... - ведь

все это I~РУГИ. Я нижу сегодня форму круга или ОКРУЖ

ности в искрящейся а.ТJмазноЙ коронке буровых стан

I\ОВ, ее напоминает мне любая цилиндрическая или ко

ническая форма, поясок или кольцо».

Круги, по KOTOPЫ~( происходит заранее рассчитан

ное ДВИil(ение, помогают нам измерять вре)fЯ и поко

рять пространство. На ypOl\ax геометрии нас учат,

tJTO у ОI\РУЖНОСТИ есть центр, от которого все его точки

одинаково удаollеНI.I...
<сА это я давно 3IH.l.l, - СЛЫIПИМ 11Ы В ответ, - знал еще,

когда смотрел на I~олеса автомобиля, на которо)! я так

хотел покатаТI)СЯ. В IUI\o.iJe Аlеня учили, что прямая,

проходящая через центр круга и разделяющая его на

две равные части, называется Д и R М е т р о м, а по

.10вина диаметра - р а ;( и у с о ~I. Там же я узнал,

ка" ВЫЧIIС.1ЯТЬ д.'! И Н У о 1\ Р У ж н о с т и и п л 0
Щ а Д ь к р у г а. И теперь еще я вижу себя записы

вающим в тетрадь формулы:

1~=2jtR,

S~лR2,

r;tc гречеСI\ОЙ буквой n О()О:Jначено ЧИС.·JО 3,11.).
ВЫ, ~IO:f\CT быть, ДУ~lаеrе, что n - просто обозна

чение? Ничего подобного! n - это ИАIЯ собственное.

9



как «Иван» или ((~Iария». Более того! В то Bpe~lJ~ как

ИваНОl\f или l\·lариеЙ называют множество людей и нуж

ны другие признаки, чтобы точно знать, о КО)I идет

peqb, среди бесконечного )Iножества чисе., существует

лишь одно-единственное,носящее название п, а И~lенно

число, выражающее отношение Д.'Iины окружности К

ее диаметру. Число 3,14 - одно из приб..ТJижеНDЫХ
значений л. Для точного опре~е~ения его не хвати~о

бы и r.IИ ..'1ЛИОНОВ десятичных знаков, ПОС ..ТJедователь
ность которых, между прочим, даже неизвестна. 1\(0
жет быть, вас удивит, что у чисел могут быть миллионы

десятичных знаков и что в 19.18 г. БЫ.1И опуб ..Тfикованы
первые 10 000 десятичных знаков ЧИС.ТJа п, найденные

при помощи электронной ВЫЧИС.ТJительноЙ машины.

Может возникнуть вопрос, какая польза от yCTaHoB.ТJe

ния такого количества десятичных знаков n, тем более

что для вычисления, например, траектории космичес

кой pal\eTbl, уда.ТJивmеЙся на любое расстояние от 3еr.IЛII,

не понадобится и 50 десятичных знаков этого числа.

Не надо думать, что старания ~Iатематиков преуве

nичены, что эти вычисления - напрасный труд. Если

они не ~fOfYT быть пока применены на практике, они

r.loryT стать полезными в решении какой-нибудь аа

дачи из теории чисел, а это в свою очер~дь ы�жетT

найти практическое применение. История математик"

знает много таких примеров,



В тумане времени

Мате)lатика знает весьма тонкие изобре

теИIIR, могущие ПРllнести большую пользу

на 1< для удовлетворения желающих

учиться, так 11 д..1Я развития всех ремесел,

uблегчаR тр)'Д че..l0ISеJ<а.

Декарт

Чтобы начать (сс самого нача.1а)), надо вернуться

1\ началу человечеСI\ОЙ истории: заГtl~ЯНУТЬ в эпоху,

удаленную от нас на десятки тысяч или- даже боль

ше лет ...
Вот люди, одетые в ПII\УРЫ, содранные ка~lеННLlМИ

ножаl\IИ со зверей, за KOTOpl)IMII они ОХОТИ.ТJись С по

МОЩЬЮ дубинок. Один ИЗ Лlодей сидит в тени дерева

и проворно плетет ивовую корзину. Края корзины он

делает КРУГ.ТIЫМII, как его учили родители, Он погру

жен в свои МЫСЛИ. На дереве висят еще 1ри готовые

корзины. Бросив работу неuконченной, он забирается

на дерево, хватает три готовые 1:0РЗИНЫ и спускается

на землю. Он выбирает прут из кучи прутьев, лежащей

РЯДU~I, 11 IIЗ~fеряет И~I окружность, образуемую нраеы

самой большой из корзин, ОТJlамывая ЛИIIIНЮЮ часть

Dрута; берет другой прут и измеряет ширину, или, как

~lЫ ГОВОРИl\1 сегодня, диаметр корзины. 3aTe~1 он срав

нивает оба прута и на глаз определяет, что один ИЗ

НИХ В три раза больше другого. Когда проведенное из

мерение убеждает его, что он не ошиuся, его лицо оза

ряется радостью. С лихорадочной быстротой повторяет

он измерение на других двух корзинах и получает та

кой же результат. t.Iеловск СМОТРИТ, оглядывается и,

увидев пень круглой формы, проделывает над ним та

кую jl(e операцию. ПровеРl\а удовлетворяет его. Уже

много дней мучает его вопрос, решение которого он

теперь нашел. llопрос этот важен д:rя плетения корзин,

ще.ТJИ которых надо набивать глиной, чтобы они СТ8.ТIИ

ПРИГОДНld Д ..1Я хранения воды. Для таких корзин нужно

выбирать прутья ТёinОЙ длины, I\Qторая позволяла бы

ПОJI)'ЧИТЬ желаемую ШИРIIНУ и фОР~IУ: столько-то у
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края, СТОЛЬКО-ТО в середине и CT().'lbKO-ТО у дна. Теперь

все пойдет на" надо. «'"Геперь, - думает че.l0веJ\, 
я I10НlIмаю, как ПРIl;(авать KOp;JIIHaM НУiННУЮ фОР~IУ

и раЗАlер».

Это бы., пеРВОUТJ\рыватель ЧIIС.1а л! До него HIIKO~JY

не приходило в голову, что между диаметром окруж

ности и ее длиной может существовать какаЯ- ..1ибо связь.

'tlтобы оценить важность этого ОТJ\РЫТИЯ, напомним,

что уже на заре ИСТОрИИ ЧС.1Jовек пользовался многими

бытовыми предметами и украшениями, имевшими фор

му круга. Такую форму имеll1И П.Тlощадки, на которых

производился суд. СВllдетельством тому служат кром

лехи 1), разбросанные в разных частях земного шара:

в Англии, Аравии, Бретани, Индии, Норвегии, Швеции

и т. д. fOAlep без тени сомнения подтверждает это, когда

описывает щит Ахилла, на котором была изображена

сцена суда:

«...старцы градские 110лча на тесаных камнях сидят

средь священного круга» 2).
Мы не )10же)1 проследить, каким образом и когда

было открыто число П, но, по-видимому, закономер

ность, СОГЛ8СНО которой диаl\lетр окружности содер

жится три раза в ее длине, передавалась из ПОl\оления

в поколение. Ее выраiнали на всех языках 3еМ:IИ. Ею

пользова.ТIСЯ ПЛОТНIlК, ИЗГОТОВ.1ЯВШИЙ деревянное ко

лесо для телеги, KaMeIloTec, приделывавший оголовок

к колодцу, гончар, измерявший окружность глиняных

сосудов для нанесения на них рисунков, - вообще все

ремесленники, имевшие дело с кругами. Ближе к на

ШИМ BpeAleHaM, когда JIЮДИ открыли письменность и

стали записывать свои знания, они выразили в письме

И свои наблюдения о числе л. Сохранились записи,

сделанные в разные времена И на разных ЯЗI)IКUХ, но

очень сходные ПО содержанию, так Kal\ речь в них Ш.1а

об одном и TOltl iI\e открытии, считавшимся в те далекие

века достойным упоминания. Например, на табличках

из обожженной глины, ВЫl\опанных в l\lес()пота~IIIИ,

было написано:

«Если 60 есть окружность, то третья часть от 60
предстаВ ..lяет сuбой 20.' Это сеть диаметр» 3).

Это же соотношение, BbIpaiKeHHoe в ана:IUГИЧНОЙ

фоРltlе, мы находим и в задачах, с()деРiкаЩJlхrл в самых

дреВIIИХ erlHI~lT "их If IIНДИЙСКИХ паПIIрусах, в l\llтай

CI\IIX книгах 11 Т. п. -1).
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CY~leB усовеРlllСИСТDовать пау"у об измерении, егип

тяне позже знмеТII.llf, что :1иа~lетр ОIiРУil\НОСТИ не со

:\еРil,ИТСЯ 'fОЧ но :-J риза n ее ~:llIlIC. УстаНОВ.1 ение ;этого

(f)aKT8 ГJlубоnо llЗВU:lнова.ТIО IIX, taJ-' пап ОНО UОРОДИ:10

СО~IНСНIfЯ в n paOIt."lbHOCTII OTlipbIl ых IIредшеетuеННII

"ами (Ja"oHUB. ЭТО ВИ;(НU 11 из того, Ч'10 они пытались

](обиться такого тС реЗУ ..1ЬТ8та другим IlYTe~1 - путе~1

научного раССУ}li;J.еНIJЯ. 1"аl\, очевидно, начаJJ~~СЬ борьба

между старыми тра:IИЦИЯ~11f и НОВI)I~IИ наУЧНI)(МИ идеями.

\] ИС.ТJО 3 переста:IО считаться ВЫР8;liение.\. отнuшения

между Д.'IИНОЙ окружности И ее диамеТрО)I; но египтяне

IIродолжа.."11I верить в с у Щ е с т н о в а н 11 е 11 о 
(' т о я н н о г о о т Н о 111 е 11 и 11 Meil\JtY Д.Т) иной ОК

ружности и диаметром, величину I'OTOPUfO они стара

:IИСЬ установить.

Это событие oc"aB1f1l10 свои С.ТJеДI)1 в строках задач,

записанных Пllсцами на папирусах. Вычисления в этих

задачах уже не так " pOCTI'" , как в тех, где предпо.~ага

.ТIOCь, что числu 11 равно 3. Благодаря своему новому

значению число 11 ВI)lделяется из AIJ{oiHeCTBa натураль

ных чисел и ПрИНJlекает ВНИАlаНllе Аlате)lатиков. Этот

фаl\Т зафИI~сирован на страницах двух расшифрован

IIЫХ учеными АI3НУСIiРИПТОВ: на пзпирусе Рllllда, со

ставленном АхмеСОl\l ОIiОЛО 16(jO 1". дО В. Э., И на l\[oc
nOBCK01\1 папирусе Bpe)leH Среднего царства 5). Чтобы

убедиться в этом, перенесемся мысленнО к подножию

llС.lllчественноЙ пираМIIДЫ ХеОlIса }I pa3Beplle~1 папи

русы. Делать это надо с величайшей ОСТОрОЖНОСТЫО,

пбо время сделало 11X очень ХРУDКJd.~IИ.



Восходит Ра, озаряя Египет

в уме изучающих матеы1тиf<уy ПРОПСХО!1П1'

то же самое, ЧТО ПРОИСХОДlI..10 при создании

1I организации этой науки; в этом длитеЛЬ

ном труде не одна TO:lbKO дедунтивнзя

строгость сыгра..1а свою po:rb. l\lожио

прави..1ЬНО и до.1ГО рассуждать, не проnвu

rallcb ни на шаг. и строгость ие мешает

рассуждениям быть бесполезными. В мате

uатине также С.1учаеТСII, что к новым

открытиям ПрИХОДЯТ менее надежными

ПУТIlМИ.

ЖЮЛЬ Таннерu

в 1842 г. до н. э. A~feHe)fXeT ITI. фараон Верхнего

и Нижнего ЕГlIпта, начал сеДЬАIОЙ rод своего царство

вания. Желая послать новогодние дары царю Аltlиза

дугге, властелину Вавилона, Шумера, Аккада и тех

четырех краев, с которыми он несколько лет назад ус

тановил торговые и ДРУif\сственные связи, AMeHeltfXeT
вызвал ученого мужа Имхотепа б) и дал ему это пору

чение. Если передача письма и ·устных посланий, со
вершение ритуалов и выполнение заданий фараона не

очень беспокоили Импотепа, то организация каравана,

которому предстояло везти драгоценные дары, в ТОАI

числе 20 мин 7) золота, IlрlIчинила ему ~IHOfO хлопот.

Путь был да ..ТJI)НИЙ и ТЯiкелыЙ. Предстояло пройти

пустыню, и нужно было запастись достаточны~[ КО ..ТJи
чеством 80ДЫ, продовольствия и сандалий. Одновре

менно ИУiННО было подобрать сильную и хорошо воору

женную охрану для отражения возможного нападе

ния со стороны враждебных П ..ТIемен.

Покинув дворец, караван прошел АIИМО богатых

домов, расположенных в тенистых садах. ПРIJЯТ8hJ\1

БЬЫJ вид У этих' домов, похожих на дворцы, кажды,i

с 60-70 комнатами и коридорами, и ИМХО1'еп восхи

u~а.ТJСЯ их архитектурой. IIo зто восхищение смешива

лось с чувством горечи. Он пытался МЫС.1енно втис

нуть в П.ТIощадь, занимаемую восе)(ью такими Д01fами,

весь район бедноты на западной окраине города; но его
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воображение не с~"мело сделать этого. E)fY не верилось,

что на пространстве, равном тому, которое аанимали

примернu восеr.IЬ ,qO)fOB, могло жить такое множество

людей, но Д~ЙСТВИ1'ельность БЫ.,1а еще хуже ... Обрат

ной стороной богатства, представmего его взору, бы..'18

нечеловечсская тесвота лачуг t в которых КИШ~IЯ ки

шели ~IО.10дые и старики, по 5-6 человек в одной коы�

uатушке. Он зна.1 эти районы еще с детства, когда мать

посыла.ТJа его туда с корзинкой еды 11..1" поношенной

одеждой для этих несчастных. ОНИ ЖII.ТJИ тогда в скром

ном AO)le, педа..ТJеко от кварта.10В бедноты; его отец

был заЖИТОЧНЫl\J TopГOBцe~l. По сей день И~fхотеп бы

вал в этих кварталах, помогая кое-кому из жителей,

попавших в беду.

Когда город остался далеко позади, ясное небо, из

ВlIлистая ..1ИНИЯ каравана, пересеК8ющая линию го

ризонта, необъятные ПросТорЫ пустыни вытеснили из

души Имхотепа неприятные впечатления и вызванное

ими негодование. Незаметно все его существо проник

.ТJOCЬ царИВШИ)1 вокруг покоем. Оп удовлетворенно улыб

нулся при мысли, что опять увидит мудрого Илидури 8),
С которым ПОДРУЖИ.1СЯ, когда два года назад послед

ний приезжал в Фивы. С первой же ~IИНУТЫ знаl\омства

сИлидури И)lхотеп почувствовал в душе тепло воз

никшей дружбы, и они заговnрили, словно давно анали

друг друга. Да, тогда он co~ceM забыл поучение Птахо

тепа, много раз служившее ему щитом: «Будь осторо

жен, когда завязываешь дружбу, предварительно IIC

пытай друга в беседе, чтобы убедиться, заслуживает

ли он твоего доверия» 9). Без тени СО~Jнения в чувствах

друга собирался он теперь открыть eAIY некоторые

свои сокровенные МЫСЛИ.

ВО вре)IЯ торжеств, продолжаВIUИХСЯ почти две

недели, у друзей не было досуга для беседы. Kpo~le воз

ложенных на него обязате.ТJЬСТВ, Ifмхотепа заНlIмали

сооружения и па)IЯТНИКИ Вавилона, его многочислен

ное население, обычаи которого сильно ()тличались от

египеТСI\ИХ. Как толы,о ОКОНЧIlЛИСЬ праздпики, Или

дури пригласил Имхотепа к себе. ПОС.ТJе обмена при

веТСТВИЯАIИ беседа сразу же п~реIJloI·lа к l\Iате~lатичеС'\ПAl

вопроса~l, КОТОРЫ~IИ оба страстно увлеliались в свобод

ное от повседневных забот время.

Надеюсь, ты ПО)IНПШЬ еще, любимый друг и

брат, что мы говорили относительно круга, - наtI3Л
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Ilмхотеп. - я XOTe"ТJ бы поде"ТJИТЬСЯ пеКОТОРЫ~IИ моими

новыми ОТКрЫТИЯ"IИ. •
- Знаю, что ты пыта",ся найти НОВI.IЙ способ вы

числения ДЛИНЫ окружности и П.Тfощади круга. Тебя

не удовлетворял резу:rьтат, По",ученный Д.ТJя П"ТJощади

путем умножения площади I\валрата, построенного на

половине диа~(етра, на а. Ты БыIл HeДOBO.ТJeH и тем, как

вычисляют д ..1ИНУ окру;кности, умножая ее диаметр на 3.
Я согласи.:1СЯ с тобой, хотя не виде.1 и не вижу другого,

БО.,1ее простого пути, которы�й давал бы луqПJИЙ резуль

тат. Теперь ты, наверное, понимаеlJlЬ, с каl\ИМ нетерпе-

иие1\! я rО()lIраюrь Bl.JC.1YllJaTb тебя.

РаспраВIfВ .Т)иrт папируса, Имхотеп обмакнул трост

НИI\ОВУIU пп.~IОIJI\У в J\pnrIiY, ПРIlГОТОВ.l1енную И~I из

С8iКИ по время разговора, и, рисуя па папирусе, нача.ТJ

говорить:

- Я НПЧ8 ..1 со сравнения площади круга с П,,10щадыо

описанного Boripyr него квадрата 10). Длину диаметра

я пыбра.ТJ равной 9 хетам 11). Если я разделю каждую

сторону квадрата на три panHI.le части и соединю друг

с другом прилегаЮll~ие 1\ yГ.ТJaM квадрата точки, то по

лучу ВОСhltfИУГОol1ЬНИК (рис. 1). В нашей задаче эта

фигура MOil\eT ЛУЧluе заменить Rpyr, че~1 шестиуголь

ник (рис. 2), которым МЫ обычно пользуе~f('Я.

PI1C. 1. Рис. 2.

Это верно, - подтвердил Илидури. - я ясно 811

iJ(y, "ITO l(Л 1111 а сторон и площаJ(Ь ВОСЬМИУГОЛI.НОЙ (~и

rypJ.1 fi()"TIPe ().'1И;)КII '( КРУГУ, чем 111еrТИУГОIIТJI)НОЙ, та"

инк ее eTopOlll.1 l1epCCCI\HIOT oKpYil,HO('Th, и то, чего IIС

~OCTaeT в O:~H()M месте, КО~llIеllсируетrя 8 ,1РУГ()М 1~).

Но можно .1111 эти веJIИЧИИЫ выразить в таl\ОЙ фuрме,

чтобы писцы их легко запомнили? Ведь писцу не ПО0l10-
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жено ломать голову, применяя сложный прием, в ко

тором он может и запутаться.

- Я ожидал этого Rопроса, - ответил Иr.lхотеп. 
БI)ЫI0 естественно·, чтобы задал его именно ты, бывший

отец IIII(O:lbI 1:'), кuторая СОСТ8ВII.18 такое количество

Т8б~иц, что в распоряжении твоих учеников и твоих

последователей имеется в готовом виде большая часть

ВЫЧИС~1СНИЙ.

- Совершается МСНЫJlе ОJuибок, когда есть готовые

вычисления, - сказал И.1ИДУРИ.

- Да, я уже много раз думал, что С.,1едовало бы

ввести этот способ и у нас. ~fне все хотелось составить

lIеСКО ..1ЬКО таб~1ИЦ, хотя бы по умножению и степеням.

Я все отклаДЫВ8.ТJ это деJlО ... ~/loil\eT быть, потому, что

у мепя Rремени для ~гoгo не хватало.

- Или, ~10жет БI)IТЬ, потому, что применяемые у нас

способы не подходят для вас! Дуr.13Ю, что если бы вы

нуждалнсь в таблицах, о которых ты говорил, они были

бы уже составлены тобой ИJtН кем-нибудь другим. Не

огорчайся из-за этого и пай мне ВОЗМОil(НОСТЬ скорее

познаКОl\IИТЬСЯ с твоими ВЫЧИСJlениями, - попросил

Илидури.

- я ограпичусь пока тем, что покажу тебе, как я

нашел П.ТJощадь круга, - сказал Иr.lхотеп.

- Уподоб ..ТJЯЯ ее площади ВОСЫtlИУГОЛЬНОЙ фигу

ры, ~fHe СJlедует отнять на углах от площади квадрата

П.'lощадь четырех треугольников, или, что одно 1I то

же, П.'Jоп\адь двух. квадратов, сторона которых равня

етс я 3 xeTa~!.

Но так как площадь такого квадрата равняется 9
сетатам 14), я могу за)lеннть его ПРЯl\IОУГОЛЬНИКОМ,

имеющим 9 хе1'ОВ в ДJJИНУ и f хет в ширину.

- А эти два ПРЯМОУГОЛЬННК8 получишь, вырезав

t
две полосы, каждая размером в "9 стороны описанного

квадрата. Это очень красивый способ! Отрезав эти две

полосы у квадрата, одну в IIIИРИНУ, другую В длину,

ТЫ ПОЛУЧ'ИIUЬ НОВI.'Й "В8драт (рис. 3), сторона которого

равна 8 хетnм. Так'Им образом МОil(НО Вl.IЧИСЛЯТЪ пло

Iцадъ круга, С.10880 мы Ifl\lее~( дe.ТJO с площадью кпnдратз.

- 11epJlo, - ОТlJеТII.1 Имхотеп. - Нnт liaKoe 81d

qисление ДОJlil\еи пр()ltзв~сти писец:

«ПУСТh диаметр нруглого l1UIIТJЯ - 9 хетов. Какова

его П.ТJоща дь?
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1
ОТНИАJИ 1} диаметра 15), т. е. 1; останется 8. 'УltfНОЖЬ

8 на 8, получается 64. Следовательно, площадь равна 64
сетатам.

Поступают С.1е,.1УЮЩIt~1 образом:

1 ... 9
19" · · .1, ОТНИ)lая ее, ПО.1учаем 8

1 8 сетатов

2 16

4 32

8 64

Площадь 18) равна 64 ceTaTaAf» 17).
- l\IHe очень нравится, !\ак просто получается

новый квадрат, площадь которого почти равна площади

круга, - сказа.ТJ Илидури, когда

его друг закончил изложение. 
НеСЪfОТРЯ на то, что площадь этого

квадрата не совсем равна площади

восьмиугольной фигуры, потому

что ...
- Ей не хватает площади квад

рата нижнего угла, стороной в

1 хет, - прервал его иы�отеп••
- Знаю, что п.,ощадь этого ма-

PIIC. з. ленького квадрата учитывается

два раза, но ничего не могу поде

лать. Вначале, I\огда мне пришло в rO.'IOBY превраТlfТЬ

площадь четырех треугольников в две полосы, которые

следует ВI)lреаать 113 начального квадрата, я не заметил

этого наложения. Л ПОС.ТJе того, J\RIi ПО.ТJучил такой

б.ilИЗI\ИЙ результат, не мог отказаться от ПРИДУ~lанного

способа, ибо, ско.Т)ько я ни старался, не сумел найти

другого, та!\ого же простого и красивого метода, l\aK ЭТОТ.

- Охотно верюl ~Iежду прочим, неЗRче~1 беспо

коиться, та!\ как разница Аlежду двумя П.ТJощаДЯ)IИ

не такая уж значительная. УЧlIтываешь И.Тfи не учиты

ваешь ее, все равно остается еще неliоторая разница

Аlеil\ДУ П.'Iощадью I\pyra I1 П.ТJощадью восьмиугольной

фигуры, при помощи I\ОТОРОЙ тебе уда.'IОСЬ вычислить

эту П.10щадь, - Сl\8зал И.ТJIfДУРИ. Через несколько ми

нут раЭМЫШ.ТJеНIIЯ он добави.ТJ:
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- Что l\lеня поражает - это то, что при твоем

новом способе вычисления площади круга он продол

жает сохранять свою тайну. Я подсчитал сейчас в уме,

что, как бы велик или мал HII был круг, его площадь
'8 \2

остается равной \9") П.l0Щ8ДИ квадрата, построенного на

3
;J.иаметре, а не "4' как ~fЫ до СИХ пор счита..'IИ. l\lеня удив-

ляет и в то же вре!tIЯ радует, что реЗУ.ТJьтат, к которому

ты пришел, ИЗ~fеняет величину отношения Аlежду пло

щадью круга и квадраТО~1 его диаl\fетра, но не опро

вергает закона, который указывает на существование

постоянного отношения между площадью круга и пло

щадью квадрата, построенного на его·диаметре, а может

быть, и l\lежду длиной окружности и ее диаl\lет

ром ...
- Твое ИЗУl\Iление, наверно, будет таКИl\1 же СИ ..'Iь

HblAI, как и мое, когда ты )'знаешь, что такая связь дей-

ствитеJIЬНО имеется. Tai\oe же отношение (:у обнару
ЖlIвается и меiКДУ длиной окружности и периlt(етро~[

описанного вокруг нее квадрата.

- Правда? Ты сумел это установить? - с нескры

ваеl\IОЙ радостью спросил Илидури. - Полагаю, что не

легко тебе было найти нужное доказательство.

- I-Ia caltlOM деле, - отвеТIIЛ Ifмхотеп, - я долго

l\IУЧПЛСЯ, пока сумел выразить в са~10Й простой фОРl\lе

длину ОRРУЖНОСТIf. l\1He достаточно легко удалось свя

зать площадь круга с площадью квадрата стороной в

8 хетов. Когда же я обратился к длине окружности,

то оказалось, что она не соответствует периметру квад

рата. Я стал тогда вычислять, сколько теряется из

стороны описанного нвадрата, когда за~lеняешь его

углы сторонами ВОСJ>миугольника, а затем начал ис

кать новый квадрат, периметр которого был бы ближе

к пеРllметру "руга.

- И, очевидно, снова найти отношение (: у было
тем труднее, че~1 l\lеньше становилась разница l\fежду

стороной нвадрата в 8 хетов и стороной нового квад

рата, о котором ТЫ ГОВОрИJIIЬ. Так ЛII? - спросил Или

дури.

- Не хочу обltlануть тебя, утвеРiкдая, что я иска."!

это отношение: моей це ..1ЬЮ БЫ.1JО как можно точнее

опреде.1ИТЬ сторону нвадрата, пеР1l11етр которого
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соответствовал бы пеРИАfетру ВОСЬ)fиугольника, вот и ВСС.

(

8\2
ОТНОIIIСIIИС 9") 1I0ЯВИ.Т)ОСЬ само собою.

Это БЫJIО рано YTPO~I, заДО:I1'О до того, как Ра начал

блаГОСJIОВ.JIЯТЬ зе~I.Т)Ю своими .Т]учаАIИ. ~IHe пришла в

rO.flOBY мысль повторить способ, используеАIЫЙ при вы

ЧИС.ТJеНИIl П.ТJощади круга. Я CTaOll снова применять его

по ОТНОIJJекию к квадрату со стороной в 8 хетов, И, ког

да засвернали первые животворящие лучи Ра, моя

ДУUlа БЫ.ТJа переполнена блажеНСТВО~I . .вот как я по

ступи ..'! 18).
Когда И~lхотеп кончил говорить, Илидури восхи

щенно посмотрел на своего друга. Он заговорил после

того, как тот собрал свои орудия письма.

- Если я не ошибся, из того, что ты сказал, сле

дует, что отношение ~fежду длиной окружности и ее

1
диамеТРО~1 превышает число 3 почти на"6. Не так ли?

Да, почти, - СОГJlасился И~fхотеп 19).
- Вот почему я спрашиваю, - продолжал Или

дури. - До сих пор и мы и вы считали, что длина ок

ружности равна трем длинаАI ее диа~fетра, и наши писцы

еще долго, наверное, будут ПРИ~fенять этот способ ВЫ

числения, поскольку он БО.ТJее простой. Но я нахuжу

очень важным новый результат, и мы не замедлим ис

пользовать его при установлении путей светил. ТаКИ~1

образом мы (",можем точнее измерять время.

- ЭТИМII соображениями руководствовался и я в

своих ПОIfСБах. Ты, конечно, знаешь, как необходимо

для нашей жизни y)leTb точно рассчитывать периоды

разлива Нила. Каждый раз, видя, что положение

Солнца, Луны или Сириусане совпадаетс Te)l, что полу

чалось по вычислениям, я говорил себе, что только здесь

надо искать ошибку. Поэтому я бы., так счастлив, об

наружив ее. Не можеПIЬ себе представить, как ~IHe хо

чется наЙТII другой способ, при помощи которого можно

было бы установить точную величину площади круга

и длины окружнuсти заданного диаметра! - робко

призна ..1СЯ Иltlхотеп.

- Точную? - повторил Илидури и вопросительно

взгляну., на друга ..- 1\8ЖДЫЙ раз, когда я думаю об

этой задаче - а ты знаешь, что решение ее - одно 113

сокровенных ~IОИХ же.ТJаниЙ, - мне liажется, что это

Сl\аЗК8, конца IiОТОрОЙ IIИI\ОМУ не дано УСJIышать ...
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- Почему? - УДИВИЛСЯ Иltlхотеп. - Может быть,

потому, что ты зас.ыпаешь раныuе, чем она кuнчается?

110 Сli8ЗНУ можно повторить, и в один прекрасный день,

кЬгда ты поборешь уста.l0СТЬ и сумеешь достаточно

долго бодрствоваrь, ты УС.:1ЫШИШЬ ее до конца. Не со

бираешься же ты утверil(дать, что у этой задачи нет

решения! .. l\fожет быть, пройдет еще много времени,

пока люди будут т о ч н о знать, СКОЛJ.КО раз диаметр

окружности содержится в ее длине! Потому что в ~laTe

ltrатических И('С.Тfедованиях нет проторенных дорог,

и, двигаясь по тропинк~, п РО.l0женноЙ наугад, легко

можно очутиться в болоте. Однако зто не MOiHeT повто

ряться всегда. Пройдет время - и будут проложены

надежные пути. И тогда кто-нибудь найдет точное зна

чение отношения площади круга к его диаметру. Разве

оп не услышит конца сказки!?

Илидури ничего не ответил, он только улыбнулся.

Замолчал и И:мхотеп, С ..l0ВНО улыбка друга внезапно

прерва,,'1а нить разговора. Лишь мысли его неустанно

неСЛIIСЬ в глубь грядущих веков. He~aMeTHO его думы

перешли в волнующее царство воспоминаний."

Он видел себя ребеНКО~f, сы�тревшимM широко откры

ТЫ~IИ глазами на яркие знаки, нарисованные на стенах

и колоннах Ol'POMHOfO храма. Он крепко держал руку

матери и вопросительно показывал на эти знаки. Она

гладила его по голове и, наклоняясь к уху, IllептаJJа,

что в тех знаках iI(ИНУТ слова ученых мужей. Он не

поНИ)fал, как ~IОЖНО приклеиватьслова к CTeHa}f, и с

еще ббЛЬШИ~1 изумлением С~lотрел на эти знаки, несу

щие слова. Когда он вырос, отец привез его в школу

писцов 20). Словно дувовение~1 ветра, теперь его снова

охватывает волнение, ОВJlадевшее им по дороге в школу,

когда озабоченный отец сказал: «ВJIОЖИ, сын АIОЙ, ВСЮ

душу В учебу, люби ее, как собственную мать, ибо ни

чего нет превыше науки. С ее помощью тебе будет

жить легче, че~1 мне» 21).
Он не забыл этих CIIТJOB. 11з них, CJJOBHO гиы�,' воз

нинало предчувствие, что BCliope он постигнет смысл

знаков на стенах xpa~la, прсследовавших его If во сне.

«Прилежный писец, - Col11)IIUJtT он luепот далекого

голоса, - многого достигнет. 110, чтоб ... стать счаст

.,1ИВЫМ, он должен держаться за свое деД0; если же он

ИР любит СRоей рабuты, счастье его покинет) 22). I{огда

он О}\ОНЧll..'l ШКОJIУ писцов И сдал зкза)lев, учите.1Ь
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написал на всех решенных Иltf задачах: «Ты вычислил

правильно» 23). Он очень любил решать задачи и легко

аапоltfинал их с тех пор он не выпускал из своих рук

орудия письма .
Ilлидури прервал его грезы п сказал:

- Так как ты не согласен со АfНОЙ, хочу объяснить

тебе, почему я воrПОJlьзова.ТJСЯ сравнением со сказкой

без конца. РаЗМЫШJlЯЯ о TOl\I, ка!\Иl\1 обраЗОl\1 можно

было бы т о ч н о измерить длину окружности, я сказал

себе, что прежде чем ИЗ~fерять ОНРУЖНОСТЬ, хорошо было

бы ее распряltfИТЬ. Тогда я задал себе вопрос, l\IОЖНО ли

произвести такое распрямление. Если да, то это зна

чит, что окружность образовалась путем сгибания пря

мой линии без каких-либо изменений ее ПРИРОДLl. Ну,

а если при сгибании происходят изменения в самой при

роде прямой линии, подобно тому как вре~fЯ, сгибая

человека, вызывает изменения не толы\o в его облике,

во и в его душе? Об ЗТОl\f вопросе я вспомнил теперь,

когда по ТВОIIМ глазам я понял, ЧТО ты блуждаешь по

тропинкам ПРОIIlЛОГО. Я наблюдал, как легко ты ото

рвался от настоящего и перенесся на крутые тропы своей

юности. Но все же, блуждая в воспоминаниях, ты не

вернулся к юности. Юноша как бы шел впереди тебя,

а ты следовал за НИl\I. Глядя на вас обоих, я позволил

себе прервать твои мечты, чтобы ты не успел заметить,

как сгибается спина бегуп\его впереди.

Имхотеп удивленно посмотрел на друга и отве

ТIIЛ:

- Острый yltf l\10жет разглядеть правду, в какой бы

форме она ни проявляла себя. Поэтому я не считаю

себя вправе противоречить тебе. Думаешь. что, AloiKeT
быть, и не существует общей l\lep'.I для д..ТJИНЫ окруж

ности и ее диаметра? Что по этой причине никто ни

когда не Сl\lожет найти способ вычисления площади

круга с такой же точностью, ка!\ мы вычисляем сегодня

площадь квадрата?

- Если для прямой линии и для искрив ..'1енноЙ линии
круга нельзя найти одну и ту же единицу ИЗ~lерения, я

не вижу возы�жности •...
- Не знаю, - тихо произнес Имхотеп. - Я только

спрашиваю себя, поче~IУ не l\10жет быть общей единицы

измерения для одной и другой длины. Я допускаю,

что она нам неllзвестна, во уверен, что люди не преl\ра

1ЯТ ее поиски.
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- Конечно, - поддержал его Илидури. - я и не

утвер>кдал, что человек не будет ее искать. Скажу

больше: ученые будут упорствовать в своих поисках.

Может быть они, прежде чеы� искать общую )Iepy,
будут стараться установить, ltlожет ли она вообще

существовать!

- Быть )Iожет! Когда ты убежден, что ДО.ТJжев быть

способ Д8l1Я выражения площади круга с такой же точ

ностью, как Д.ТJЯ квадрата, поче)IУ не искать его? Но я

не сомневаюсь, что все же когда-нибудь будет найдена

эта общая единица ...
- ВОЗ110ЖНО, - согласился Илидури и неопреде

ленно улыбнулся. - l\,lожет быть, тем или ИНЫ1t1 путем

эта задача будет решена, скажем, через тысячу лет. Как

ты думаешь, - пошутил он, - хватит тысячи лет

IIЛИ возьме~f болыпе?

- Тысяча лет? - вздрогнул И)fхотеп. - Тысяча

лет для того, чтобы найти сторону квадрата точно та

кой же площади, как площадь круга?! Мне дуltlаеТСR,

это чересчур много!

ПОД~fетив, как серьезно взвешивал его друг эту меру

вреАlени. какое упрямое СО)lвение звуча.ТJО в его голосе,

Илидури rpOAIKO заС~Iеялсяи lIежно обнял его, как стар

WИЙ брат оБИИАlает ы�адmего,'



Тысячелетие спустя

)fыmлекие. BnCXOnR ОТ иnнирРтнnг() " a~

страКТНО)lУ, не отходит - ес..'JИ оно nра,и.4Ь

нм (NB) •.• - ОТ ИСТИIIЫ. а ПОДХОJUlТ J( ней....
все lIаучные (праВИ:lьные, серьезные,

не вздорные) абстракции отражают при

роду глубже, вернее, nОАнее.

В. и. ЛtНUК

Поче~IУ же ошибся И~(хотеп. оспаривая тысячелет

ний срок, который ПОЛОЖИЛ его друг для ответа на об

суждавmийся ими вопрос?

Почему будущее оправдало преДПОol10жения Илидури?

Ведь, как мы i1HaeM, задача, известная сегодня под

имене~f квадратуры круга, не была решена не только

через тысячу JleT, но 11 R последуюutие два тысячелетия.

Приqины этого MOil(HO понять, если проследить

за развитие~1 математики.

Давайте ВIJIЯСНИМ, в каном состоянии находилась

ы�тематикаa во времена Илидури и Имхотепа. l\{bl при
сутствовали при JfX разговоре о ~lатематиqеСКО~1откры

тии. Они обсуждали его так же, каБ и сегодняшниеуче

ные, с той лишь разницей, что современные математики

не де ..ТJают тайны иа своих ОТI(РIJIТИЙ. Они спеlпат опуб

ликопать в СlIециа.1ЫIЫХ журналах найденны(\ резуль

таты, которые, таким образом, становятся извеСТНЫ)IИ

всем М8тематика~f мира, занимаЮП\lIМСЯ данными проб

лсма~IИ. Илидури же и 11мхотеп, как и все ученые того

времени, хранили глуБОJ(ое МО.ТJчание не ТОЛЬКО по по

воду примеНЯRшегося ими метода ()предеol,ения п, но И

вообще по поводу всех процсссоя, посредством которых

они устанавливали матеАfатические формулы, оставляя

последующим поколеНllяl\t впечаТoI1ение, что эти фор

1\fУЛIJ( бlJIЛИ найдены ИСКЛI()чительно эмпирическим

путем.

Судя по Д3I1НI)I~I, п()лучеНIIIJIМ после расшифровки

таблиц и ва ..1ИКОВ, обнаруженных в междуреqье 'fигра

и Евфрата, а таl\же папирусов, открытых R С'гипетсlCИХ

пираАlидах и Xpa)laX, )Iатематика в школах Древнего
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Востока носила эмпирический R утилитарный харак

J·ep. Несомненно, что расцвет экономической и общест

венной iI(И3НIf в <JlIUXY Среднего царства и позднее спо

гобствоваз непрерывному развитию математичеснпх

знаний. Однаl\О ОНII не ПОДНЯ.ТIИСЬ выше урuвня, оцеНII

ваемого HJdHe кан э.ilе~lеН'fарuыЙ. иы11 UОЛЬЗ0ва.1IlСЬ

для решения задач, важных для жизни общества того

времени: для измерения полей, составления планов

зданий и ирригационных систем, вычисления объемов

пирамид и куч каr.IНЯ, определения емкостей сосудов

для масла, пива и других жидкостей и т. п.

Такие задачи можно найти и в наших школьных

учебниках, но тогда фОРАlа их ИЗJl0жения была совсем

иной. Так, например, нынешний ученик раССАlатривает

две задачи, требующиевычисления площади одной круг

лой ПЛОIЦадки радиусом 30 ж и другой радиусом 2 ж,

нан случаи применения одной и той же формулы S :=:: nr2 •

Решая их, он подставит вместо r первый раз 30, а вто

рой раз 2 и ПрОlfзведет вычисления по указанной фор

муле. Для египетского же писца эти две задачи БЫ.,lИ

почти цеJIИКОМ независимы друг от друга, и для каж

дой он, по данным задачи, ДО.ТIжен был решать, каКИ~1

способом пользоваться. Иначе говоря, он производил

вычисления не по общей форму ..1е S = nr2 (ему ненз

вестной), а по типовому ЧИСЛОВОАlУ примеру. MaTeAla
тика в египетской ИJIИ вавилонской школе преподава

лась ученикаАI н виде рецептов, которые они должны

были научиться ПрИАlенять. Все объяснение заключа

лось в ТИПИЧНО)I предложении: «Делается так».

~Iожно возразить, что и сегодня имеются техни

ческие справочники, содержащие )lатематические фор

мулы без всякого доказательства. Но это вовсе не озна

начает, что и в настоящее время математика имеет эмпи

рический характер. Ведь такие спраВОЧНИКII - только

пособия для инженеров и техников. В них собраны

результаты, выведенные с помощью ..ТJ.огических дока

зательств. Эти доказательства являются предметом

изучения в средней и высшей школе, и их MOiKHO наЙТII

в соответствующих книгах 110 данной области ~laTe

матики.

Не так оБСТОЛJIО дело в те отдаленные века. Тогда

наука была достоянием «избранны~ •. l\lатемати~а БЫ.Тlа

«тайной» наукой, передавае~IОЙ шеПОТО~1 прямо иа уст

н уста. Нигде письменно не И3.1агались IJрИВЦИПЫ, на
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которых осиовывались полученные peaYJILTaTbI. ~[ожно

ТОЛЬКО догадываться, что страстные ~Iатематики, вроде

Имхотепа и Илидури, решали определенные теорети
ческие проблемы, на основании которых они ВЫВОДII.1И

иа~ествые (спрактические» формулы. Но эти математи

ческие истины оставались СКРЫТЫАIИ, о них анали

только в небольшом круге посвященных, и со временеА(

они были утеряны. То обстоятельство, что ltlатемати

ческие открытия не получали огласки, отрицательно

сказывалось на развитии науки.

Надо также сказать, что, как бы остроумны ни были

эти открытия, xapanTep задач, I\оторые могли решать

матеr.lатики того времени, определялся не только прак

тическиr.fИ потребностями, но и ДОСТИГНУТЫ)I уровнеАI

ананий. Ибо ltlатеr.lатическая задача не I10ЯВ.ТJяется вне

запно, у нее есть своя история, она основывается на

определеННОl\f багаже знаний, предварительно накоп

леННО)I. Этиltl и объясняется, почеы�y в течение тысячи

лет, предвиденных Илидури, не последовало никаКIIХ

новых открытий, касающихся числа п. Накопленные

знания ждали, пока другие мыслители, другой эпохи,

с другиltfИ накоплеННЫl\fИ научныltfИ взглядаАIИ воспри

ltlyT их, чтобы сделать основой для новых открытий.

rtfежду VIII и VI вв. до н. :>. возникли УС.10

вия, благоприягствующие развитию эллинской I\Y.lb

туры. Благодаря торговым СВЯЗЯl\1 со странаАIИ Древ

него Востока, среди которых Египет оставался ОДНII)!

из самых развитых в ЭI\ОНОl\1ическом и KY.ТIЬTYPHO~I ОТ

ношении государств, греческие и особенно ионийские

города переживаютзначительныйподъеr.1 общественной

жизни. По преданию, в VI в до н. э. 4)илософ Фа.ТIес

иа l\Iилета 24), самого процветавшего тогда города на

Ионийскоltl побережье, привлеченный молвой о ltIУД

РОС'fИ И высокой liультуре египтян, предприня.'1 длитедь

ное путешествие в Египет. ТаАI он познаl(Оl\1ИЛСЯ

с основами геометрии и принес их в ЭЛ.1аду. Однако нет

никаких надежных сведений, на основе которых АIОЖНО

было бы уточнить, каКИl\[ путеl\1 египетские математи

ческие знания ста.,и достоянием первых греческих ltlblC

:Iителей, положивших своими работами начало новой

эпохе в истории математики. Сегодня уже нельзя уста

новить, что послужило ~IOCTOM меiКДУ Э~lпиричеСКИl\lИ

8Н8НИЯ)IИ, оставmиltlИСЯ от народов Древнего Востока,

и той стройной, систе~lатичеСКОЙt гарr.lопическоЙ нау-
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"ой, которая была создана дреВНИ)IИ греками. Из су

u~ествующих документов не.fJЬЗЯ заКJIЮЧИТЬ, в какой

мере ~lатеАlатики Древнего Востока пользовались аб

страКТНЫ~IИ ПОНЯТИЯ~IИ чисJtа и гео ..чеntрuчес"оЙ фигуры.

~Ibl наХUДИАl у них ТО.1ЬКО задачи, в которых говорится

о «пяти судах», о ((пяти кружках пива», о «пяти мешках

пшеницы», о «пяти людях», НО нет ни одной задачи, в ко

торой шла бы речь об абстрактном числе 5. Нигде не

встречаются и хара"терные для греческих математиков

методы, освованные на абстракции, обобщении, ана

лизе и синтезе. BecbAla ВОЗАIОЖНО, что у ~Iатематиков

Древнего Востока ИАlе ..ТJОСЬ туманное представление о

числе как TaKoBoAI, по OHII не ПРIIАlеняol'lИ этого пред

ставления, а еСЛII и интерссова ..'ТJИСЬ ИАI, то, наверное,

только в мистическоltl плане. Так же обстоит дело и в

отношении фигур: д.Т)я египетских геометров рисунок

АIНОГОУГОЛЬНИl\а ИАfел такое же значение, как то, что

)Ibl сегодня называем nАаном, участка или сооружения.

Он изображал ИАlенно то п о л е, ту с т о р о н у п 11

Р а АI и Д Ы, ту о с н о в у о б е л и с к а, о которых

luла речь в задаче, с соотвеТСТВУЮЩИАIИ конкретными

раЗАlерами. Ни у египтян, ни у вавилонян не встре

чается в ЯВНОАI виде а б с т р а к т в о е п о н я т и е

ПРЯАI0угольника, которое греки абстрагировали из AIHO
тества плоских фигур, ограниченных ПрЯМЫ)IИ лини

Я~IИ, постулировав его в качестве «чистой формы» 25).
Некоторые историки науки назвали начало гречес

кой Аlате)lатики «эпохой греческого чуда». Э1'О выра

жение означает не толь"о то, что В силу отсутствия не

оБХОДИАIЫХ исторических источников нельзя установить,

liогда и как были введены абстраl\тные понятия ЧИС ..ТJ8
и фигуры. Это выражение прежде всего подчеркивает

1\8честоенный скачок, отдеЛIIВШИЙ разрозненные ЗН8

IIИЯ, воспринятые грека}IИ из паУl\l1 Древнего Востока,

от той гармонической, целостной HaYKII, I\ОТОРУЮ они

оставили нам в Hac..ТJeДCTBo.
Новое в методе математического исследования прп

роды 8 ДРЕ'внегреческой науке - методе исследования

путе~1 аБСТРВI\ЦIIII - СОСТОЯ.10 преiКДС всего в отказе

от Opl1eH'-ИрОВnlf на изучение форм JI пространственных

отношеНIIЙ u т Д е л ь 11 Ы.\ "О Н К Р е т н ы х т е л;

произош ..ТJО отде.пеНllе (абстраГJlрование) от в с е ·х

с в о й с т в конnретных те.'! 26); последние стали рас

С~lатриваться TO.'lbIiO по~ УГЛОАI зреНIfЯ их про с т -
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р а u с т в е н н о й фор м ы 27). Б.1агодаря этому 81)1

ДС.ТJению ФОРМld - nal\ общего свойства всех тел - гре

ческая геометрия достигает небывалого до тех пор

уровня обобщения. Это позволяет постепенно нахо

дить IIрименения математических истин в любых об

.1астях научного исследования или праI\ТИКИ, ибо длина

окружности всегда равна 2лг, идет _111 речь об ограде

СПОрТИВНОГО поля, о крае МОllе1 ы ИJIИ о траектории

ltвижения Э.Тlектрона BOl\pyr ядра (раСС~lатриваемой в

самом первом приб.lижеllИИ). I-Iадо хорошn понять этот

IJроцесс абстраl\ЦИИ (абстрагирования, отвлечения), так

l\aK ОН означает IIРИ~lенение в геоltlетрии метода изу

чения, 1I0JIНОСТЬЮ ОТ.1I1ЧНОJ·0 от всего, что знала мате

матика до атого. Ведь с «ч If с т ы м и фор ltl а м 11»

нельзя ПРОИ3ВО;ОlТЬ НИl\аких опытов. ЕдинствеННЫАI

средством исследования Зl\есь является раССУil(дение 
':Iuгический вывод, дедукция; TOollbKO этим путем воз

МОЖНО с очевидностью убедиться в тех свойствах и

отношениях, которые характеризуют ту ИJIИ иную фОРl\IУ

или связывают ~Iежду собой какие-либо из них.

ЭТИ~I методом HeJlefKO пользоваться. Его ПрИАlенение

сопряжено с опреде:lеНВЫ~J риском, и читатели сами

убедятся в этом, ви~я, liакую путаницу порождал

иногда процесс абстраJ\ЦIIИ у греческих геометров. Так,

например, допуская, что у 'СОЧНИ нет нзмерения, неко

ToplJle И3 них раСС~lатрива.'IИ .1ИНИЮ как непрерыв

ность, отноrит~.,ьно которой не ..ТJЬЗЯ ~1f~('.ТIИТЬ, что она

состоит IIЗ "онечного И ..'И бесконечного КО.ТJиче(~тва то

чек. ~1HOГ() ГO.10BO.тJOMoK, огорчений, ссор вызывала

~Ta задача у греческих мыслитеJlей с ИХ СИ.;lЬНО выра

женной СК.10НUОСТЬЮ к фИЛОСОфСКИ~1 размышлеНИЯ~I.

Непос редственно и СJfстематичеСI\И наблюдая при

роду, многие древнегреческие мыслите.ТfИ пришли к )Ia

териа:IИС'Гllчесному взг.,яду на мир. Они учили о бес

нонеЧНОСТII ~lатеРIfИ во вре~lени и пространстве. Но

они испытыва..1Jf затруднение в объяснении прирuды

математичеСI,ОЙ абстраКЦIIИ (и связанной с этой аб

страl(Цllеii строгuсти маТЕ'~lаТllчеСI,ОГО рассуждения).

Jfpl\OT()pble 11;) З:I.11IНСI,ИХ МLIС.ll1'Ге.1t.~Й - речь Ilдет

IIP(\il,;H~ ПСРго о IIJН\:t~таНIIТ('.'IЯХ 11,1J~а."III("ТIIЧl'СIiUГU 11(1

IIPl\B:It.~llllH в (IHI:IOCUtl'lIl1 - HenpaBU~lepllo UТРЫВl\JIИ

aUt'TJHlI~TII ые lIоlIНТIIJI ~lате~lаТИI\И от IIХ ~lатериа.ТIЬНЫХ

ОСIIОН. Tali, lIаПРII~IСР, в фll.1UСОфСI\ОЙ и математичес

"ОЙ ШКО.'1е пифагорейцев ~"СИ.ТIенно занпr.lались )IИСТИ-
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ческой теорией чисел. В эnейской школе были сфор

мулированы знаменитые параДОI\СЫ Зенона - как

предполагают некоторые историки науки, Д.,1Я доказа

Te.ТJЬCTB8 нево3ы�жвостии движения. - а позже среди

фИ.ТJософов-софИСТОВ (IV В. дО п. э.) l.lbl находи)! попытки

Пllфаrор.

обоснования непознаВ8е)IОСТD и даже вссущеСТВОВ8

ния объеКТИDноrо ы1раa ~8).

liачавшаяся тогда (и продолжавшаяся на притяже

нии последующих веков) философская борьба отражена

в .'1итераТУрНLJХ I1роизве;J.еНIIНХ того lIериода. Тап,

1·.1nBHblD герой JI38E'CTIIOU "O~le;~lt.. Л рllетофана «06
':laK8)) - OJJUl~eTBop('Hlle (~И:lu(·()(~а-lIдеа.'1llста (;Ol-'рата.

Эта n()~lе:{IIЯ 8еЛIII~()ГU ,1ре811()l'РСЧ~СIiUl"О драматурга

oTpail~aCT бuрьuу MCiti;J.Y IIреДСТnВ.1СIIIIЯ1IП npOTIIBOnO
ЛОЖНЫХ ВЗГ:IЯДО8 на мир, ВОСПIIТё1Иllе и \Iuраль. Арис

тофан высмеивает софистов, уподобляя облакам их
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формальные ухищрения в аргументации. А их ритори~

ческие приемы он называет бо ..ТJтоввеЙ, брехней и

<снаИ.ТJовчаЙШИl\f шаР.1атанство~))) 29).
Древнегреческие ученые не МОГЛII довольствоваться

r е о ~' е т р и ч е с н и м и р е цеп т а ~f и, унасле

дованными от народов Древнего Востока, и не ltlОГЛИ

принять их «д е л а е т с я т а к» с покорностью еги

петского писца. Они стаВП.1И естественный вопрос:

(сП О Ч е ~I у Д е л а е т С я т а к?» Ответ дан в их

ы�нуltlентальномM .Аlатематическом творчестве. Э'то п ..'10Д
труда целых ПОКО.1ениЙ мате)lатиков, ОТНОСЯЩJfХСЯ

к разным философским школа~l, разбросаННЫ~1 по раз

ЛИЧНЫ~I гречеСI\ИМ городам: l\Iилету и Таренту, Афи

нам и Кизику, Абдере и Хиосу, RлаЗ0мена~1 и Э.'1ее,

Родосу и l\'1erape, Самосу и Эфесу, Гераклее и Книду.

Сам Аристотель 30), которого К. l\lapKc оценивал как

вершину древней философии, хотя не был собственно

математико1tI, был б.1JИЗКО знако1t1 со все)fИ 1tlате1tlати

чеСКИ~fll пробле1tlами своего времени и с большой тон

костью использовал их в своих трудах и лекциях. Среди

самых известных его учеников - Евдем Родосский 31),
автор работы по истории математики, благодаря кото

рой стала возможной частичная реконструкция начала

греческой мате~lатики. Эта ценная работа не сохрани

лась полностью, но уцелевшие ее страницы достав

ляют много ценных - порой неО;1\идаввых - сведе

ний об исследовании числа п.



В саду Аполлона ЛИliеЙСRОГО

Rаждый математик знает, что JЖОJ<8за

Te~ЬCТBO неЛЬЗR доподлинно понять, если

ограничиваться только провеРJ<ОЙ пра

ВН:JЬНоети содерЖ8ЩИХСЯ в нем с"ждеввй,

без того, чтобы освоить те МЫСЛИ, в СИ.:JУ

J<OTOPblX преДПОЧ:1И жжаниую цепь выводов,

8 ое К8J<УЮ-:lнбо дрyr"ю.

Это было утром в паЧ8.ТJе ИJОНЯ 325 г. дО Н. э. Ахро

ыIтliческийй урок 32) I\ОНЧИ ..ТJСЯ, во СЛУПIатели продол

жали прогуливатьrя по платановым аллеям прохлад

ной рощи Аполлона ЛикеЙского. Они горячо спорили.

Аристотель в сопровождении трех близких учеников

направи.ТJСЯ домой. Его маленькие глаза смотреJIИ

вдадь. Как колыхавшиеся на мачте ЛОСКУТЫ разорван

ного паруса, UРОДОЛ)l(али биться в его уме доводы, I1рИ

B~дeHHыe во время урока. I3сегда после занятий мед

.1енно расползались нити невидимой ткани, кото~ой eltlY
удавалось удержать внимаlIllе слушателей, сосредото

чивая в(·е их мысли на выдвигаемых проблеltlах. Перед

аудиторией он rтанови.ТJСЯ совсем другим: идси, над

I'оторыми он до ВЫСТУП.ТJения долго раЗМЫШЛЯ.1, упоря

дuчиваJIИСЬ, принима.ТJИ новую, более яркую и доступ

ную форму. ИЗЛОiliение меIJЯ.Т)()('Ь "а месте либо допол

няясь ранее непредвиденными нргумснтами, либо из

бавляясь от оказаВIIIИХСЯ лишними. Аристотель так

Г~lуБОI\О ВХОДlf.l в ЛОГIIКУ задачи, что, каза"'ОСI,, про

НИI\З.ТJ В мозг своих учеников, преДУПР('Ж,1ая 11 устра

няя всякое lI(\допонимание, l\IelU8BUJee им следить за

развитием ВОН роса. Поэтому, "огда урок кончался

и связь с учеIlИJ(а~IИ преры�ал(tсI),' Лрис-г(),.е..1Ь еще ос

таВ8.Т)СЯ 80 влз{~ти ВIIТ3)()ЩИХ В его ГО.l0ИС мыслей.

I-Io когда 011, У.1IJIUаясь, В3ГJIЯНУ.", на ПрU80жаЮЩllХ,

а его руна стала раЗГ.ТJ3i1\нватъ СК.1адки одежды, уче

ники ПОНЯ.1и, что внутреннее напряжение окончилось,

и они ~,IОГУТ I'ОПОРIIТЬ. первы1� В,111.' (' ..1U80 Теофраст 33),
которого Аристотель вы~еollЯoll сре~и всех учеНИI\ОВ
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не только из-за его обширных знаний и г.lубины Y\la,
но 11 иа-аа тоН TII~C1T(\:1I)1I0CTIt, (' l\oTopoii он Bblf)11 JJi1.1 C:loBa

Д:I я BI.IIHlil\t'IHI Я (' HOII Х 11 "t('й .
'Г е о Ф р н с т. ·ГО:IЫ,() Чl0, J\UГД3 ТЫ ГОПОРН.·' о

IJроб:lеме H~uG.\O;~II~IOCTII OJ1}J(1~(t':Ht"l, II1Н1IIЦIIIlЫ в об

JI асти фИ~11 J\И, ТЫ Dplllue.'J J\ BJ>18U;J.Y, что с ТОЧ J\ И зрс

ния философской само существование принципов не

относится J\ физике. Против этогu У менн нет возраil,е

IIИЙ. Но почему, когда ты разбирал основной принцип

движения, ты не упусти., 1I0вода выступить против

Э.пеатuв, а Д~lЯ того, чтобы стрела ударНJlа еще UО~"1ее

метко, не поща;J.И:1 и беЛНI)IХ J\ва;tратуристовЗ-I)? Объяс

ни, почему? САI0ТрИ, li8R страстно они ПРОДО~1жают

спорить о Jiвндратуре НРУl'а, C:JOBHO все афинские ДС:lа

заВИСЯ'f 10ЛЫiО 01' нее.

А р и с т о т е :1 ь. Тебя тоже УДИВ~lЯСТ мое утверж

д~ние, что "В8дра") ура Антифона не ЯВ ..1яется геометри

ческой, что гeOAl~Tpal\l не следует тратить Tali много

СИwl на fiОрl.бу с ней? Не это JIИ застаD.пяет тебя спра

ШJtвать, почему н драЗНИ:1 софистов?

А р и с l' О 1\ С е н. }{аli ты l\IОil{еlUЬ предпо ..l0iI\ИТЬ,
что Теофраст способ~н J(Hil\e думать о таl\ОМ (' ..ТJопе, кан

«дразнить»? l\loil,eT быть, Тиртам или Ев<))раст допус

тили б 1.1 T81\0l-, НО Теофраст? Его новое имя застави.ТJО

его забыть много ВУ.lьгарныл CJIOB!
т е о фра с т ~ 1'))( с тапой страстью собираешь ста..

РИННldе песни, АРИСТОl\сеll, что JI СКЛОII{'Н отнести тебя 1\

rОЛОВ}JЯМ, а не n осам!

А р и с т u 1, С е н. К СО:IОВЬЯМ? lITO ты? С каких

пор историю музыки путают с песней? Правда, я :lюб.1Ю

играть, но моя лира БО~lее ме.~(онично звучит в твоих

PYI\DX, Te\)(I)pacT!
"r е о фра с 1'. Я да:lек от таl\ОЙ славы, Аристок

сен. I\TO JIУЧIUС 'lебя чувствует прелесть етпринной пес

ни ИJIII ПР~ВОСХОДIIТ тебя в мастерстве исполнят}) ее?

А р и с т о J\ С е Н. ВИту, TI.I цe~1I1KOM оправдываешь

свое ИМЯ, 1'еофрает. Ты ТРОНУ.'I струну, I\оторая на

чала звенеть. Я БОГОТВОРIО ~I}'ЗЫКУ и считаю ее един

CTBeHHЫ~1 G..ТJ(}rO~I •••

А р и с l' О Т е JI ь. Единственным б:lагом? 1'(\1-\ слу

шайте, что С:IУЧИ:IОСh однзmДI.I, когда я посеЩ8~ТJ заня

тия MoeI'o учите:IЯ Il.ТJaTUH8. На ОДНОМ из ypOI\OB 011

сказал, ЧТU будет ГОJjОРИТЬ о благах. С:, YlllaTe~lt'ii тогда

собра:lОСЬ БО:Jее OUbJtI1l01"O, I,аil\,.1ЫЙ Н(\;\l)Я.1СН узнать
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flОВЫЙ ('пособ приобретения il\e.'1ae110ro б.1ага, R перяую

очередь бuгатства. А Платон ГОВUРИ.1 .0 1JИС.ТJах, reo~leT

РИIIII астрономии11 заКЛЮЧIIЛ, что НUJ\опление знави" 
это единственное благо. ПараДОRС сбllЛ СТОЛБ)' ы�uгих,'

Платов n Д р"стnт('ль. ДСТ8Лlt IcapTJtHbl Рафаэля

.АфIlНСКая ШКОJJа,.

СЧllтаВIIJllХ, что над нIIыli издеваются. 11 OHII lIUСП('ШIJЛП

)'ЙТII 30).
А р 11 С Т О К С е Н. Я очеllЬ XOPOIIIO 1I01l1l~laK) 11.1а

тона, только lJa его месте я rOBopll.') бы не о ЧIlС.1ах, г~o

меТРJlП IIЛII аСТРОIlОМИIl, (\ О 1IY~ЫKe.

Арп с т О т е .1 ь. Н таКО}1 C.IY'H\e ты, может UIJIТЬ.

доби."сн бы UO.ТJLIIICrO успеха, ЧС)I fl.1aToH, о(."оОенно

ее.11) бы ты З811еНII.1 paceYilir1-еllllJl )lе:IО,lIIЛ)III. ()(Iapo-
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B811HJlre IIMIJ, слушатели ('оглаСlfЛИСЬ бы и с остальны�I•.
Но верне)fСЯ (, задаче о nвuдратуре I\руга. l\fпе Бажется,

у Ендема 1'oll,e есть что Cl\aaaTb. Я же виде.1, кап во

время ypOna n его глазах cbePl-\аЛII МU:IНИИ. ОПЯТh поя

ВIIJIИСЬ противоречия MPiI\;J.Y lIa~llI, Еnде~f?

Е n д е М. Я не AIOf бы утверiкдать, что это так, но

XOTe:IOCb б•.I поговорить С тобой.

А р и с т о т е л ь. Знаю и жду этого. Если хочешь,

ПОЙДСАI сейчас со ы�ой•. Я прочел уже написаннуючасть

твоей истории арифметики и xo'reJI бы задать НССКОЛЫiО

вопросов. 110, как мне I\ажется, тебя теперь заНlIмают

другие проблемы.

Е в д е М. ЭТО верно. 11 хотел 6111 ПОГОВОРIIТЬ с тобuii

о задаче квадратуры круга, против которой ты ВI.lступа.,

сегодня.

Т е о фра с т. Почему эта задача вызывает тапой

интерес и пользуется такой популярностью? Как ТО.1Ь

ко произносится ее название, все начинают волноваться

11 готовы участвовать в споре, даже еСЛII мало разGи

раются в сути вопроса.

А р и с т о Ii С е н. Такой же популярной БЫ.ТJа она,

очевидно, и около ста лст назад, иначе Аристофан не

вынес бы ее на сцену! Будто вижу, как f\IeTolI, пришед
ший в птичий город, тащит за собой ЦИРКУ.'1ь 11 громад

ные :Iинейки, КОТОРЫМИ он начинает орудовать, чтобы

заставить "руг стать квадратом 36).
Е в д е М. Бедняга l\leToH, как Сl\fСЯЛИСЬ, наверное,

над НИАI тогда! А ес.ТJИ хорошенько подумать - без

оснований! Б ..1агодаря ему мы ИАlеем сегодня ка.неи ..
дарь, I\ОТОрЫЙ точно УЧИТIIlвает путь Солнца ...

А р и с l' О К С е Н. ЭТО верно, над ним смеЯ.ТJIIСЬ

напрасно, но не эрн подняли на смех квадратуристов.

I-\оме~ИII Ариr..-офана таl-\ n,е злободневны сегодня, I-\а ...
11 90 .1ет назад. Я очень ЛIОU.1IЮ его произведения, хотя

ваш УЧlll'е ..'1Ь не очень BblrOI\O ценит их.

А р и с т о т е :1 ь. Все BJ)( судите об Аристофане

под явным В!lIfянием ДИl\еарха 37). С тех пор как Ди"е

арх JJзучаст его творчеСfОО, вы видите толы,о г.']аза~1I1

и говорите To.тJы\o устаМII А рJIстофана! Особенно ты,

ApllcTonceH, самый близкий друг Ди"еuрха! Я не отри

цаю таланта АРllстофана, но ...
Они остановились у ДО)fа Арпстотеля, где он по

прощался с Т(1()фраСТО~1 11 АРИСТОl\r(\пом. Перед тем

":1 1\ войти В ;ЛU)!. А!)истоте:lЪ с"аза:J 11~1:
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- я ОТ:IОЖИ.1 Д..1Я вас еще иеСJ\().1I,КО :(OnY~leHToB

и прошу зайти З8 НИМИ ПОС.lе обеда. Я их ПО.1УЧII.1 С

l1uс.'.еднсЙ посы.lf\ОЙ моего бедного и дорогого Ка ..'.11IС
феН8 38). А ты, EB,1e~., зайди сейчас.

ЕВ;1ему БЫ.1а XOPOUIO знаf\О~lа рабочан "O~.HaTa учи

ТС.1Я. РОСI\ОШН8Я'l свидете.lьствук)щая о Х()РОШС~I ВI\У

се мебе.ТJЬ'l богаl'СТНО РУКUПИСRI)IХ КО:f.1еI\ЦИЙ, al\l\ypaTHo
У.l0женных в a:HI)aBIITHU~1 порядке 110 ПРИ;IУ~lанной са

~IИМ Аристоте.lе~1 систе~lе 3U), цвеТ))I, Уl\раUIRIОЩИС ..10

рогие вазы, - все зто ..1UС1'8В ..1Я."IО C~IY такую чистую

радость, что он наС.lа;кда ..1СЯ, liaK ребенок, без тени за

висти. Он Yil\e ПОГРУ3И.ТJся в чтение РУJ\ОПИСИ, когда

разда.1СЯ ГО.l0С УЧlfте:IЯ.

А р и с т о т е :J ь. Ты хочешь поговорить со мной

о I\вадратуре круга, Евдем?

Е в д е ~I. Да. Я собра.ТJ и восстановил IfCI\OTopl)le
реЗУ.lьтаты. XOTe.ТJOCЬ бы поговорить о них до того, как

я придам И1\l Оliончате~lЬНЫЙ вид Д.1Я включении в ис

торию ге()~lеl'РИIf. Я 6,.1 еще ждаJI, eC.ll1 бl.1 не твои се

годняшние утвеРil\дения.

А р и с т о т е л ь. Я ГОl'ОВ ВhlНСНИТЬ С тобой этот

вопрос и охотно буду С.1ушать тебя.

Е в д е ~I. Kali мне уда:IОСЬ устаНОВИТf~, IJllфа горей·

цы не заНИ~lа.ТllfСЬ ВОПРОСО~1 I\вадратуры круга; впер

вые его, кажется, постаВИollJA софисты.

А р и с т о т е ..1 ь. Я тоже так думаю, ПОСКО.ll»l,У

И1\lенно ОНII СфОРМУ.1ировали и две ДРУГIl~, неразреlllИ

мыс с ПОАIОЩЬЮ ЦИрКу.1Я 11 .•ТJинеЙIiИ задачи: удвоеuие

куба и трисекцию yГ.ТJa.

Е в д е 1\1. Говорят, будто бы Анаксагор из }'.1азо

мен доби.ТJСЯ некоторых реЗУ.ТJьтатов, "огда сиде.1 в

тюрьме. ОднаJ\О я не мог найти ни О;J.ИОЙ I\ОПIIИ его ра

боты. Я I1ска.1) и здесь, ПОСЫ.1а.ТJ и в JIампсаli ... все без

успешно. ПРОllI.lО толыio сто .ТJeT, как она БЫJI8 напи

сана, и НИI(ТО Бо..1ыIеe не может дать каliих-нибудь све

дений о ией. Я безутешен от этой потери. l\lие очень бы

хотеoll0СЬ узнать, как он ВЫ1IИС.ТJИ.ТJ 1I.10щадь круга, ведь

зто бы.ТJ такой глубокий l\Iыс.'1ите.'IЬ!

А р и с т о т е.', 1... Где н,е и "or:ta бhJ.18 потеряна

~Ta работа? В тюрь~,(', ..:~e он ('011111111.0. ('(\, II/Н' 1i())':I(\

его ВЫПУСТII.lll OTTY;J.3 11 8bIC.·13:1I1~· ~IOi"eT "ЫТЬ, ОII

ca~1 ('е YHIIIJTOihlf.'I, чтоuы 0"(\ не IH\1I0~.IIHa.l(\ е'.у () тех

Bp('~I('IIax, I\or~a Ubl:la ;'.IЯ него ба.'Iьза~10~1 11 забвс

nlJ('~r.



Е в Д е М. II зто не ИСК.1ючено для человека кото

)'ОГО обвиняют в том, что было ц е ."1 ь Ю е r о 'ж u з
н 11 40)! 110 поско.тJы\y мне неllзвестен способ Авакеа·

гора, остается УТОЧНliТЬ другие три r.lетода, при поы�шии

I\о-rорых делаЛIIСЬ ПОПЫТI\И ВЫЧИС.1ИТЬ сторону квад

рата с П.ТJощадью, рапной площади I\pyra.
А р ]f с т о т е л ь. Три?! ОТliуда три? Один - Гип

ПОl\рата Хиосского; второй, я подозреваю, тот, из-за

которого тебе так СРОЧIIО понадобилось говори'rь со

l\IНОЙ. Сдается )IHe, что Tы тоже на)fереваешься привя

зать к КрЫ.ТJьям геомеТРIIИ свинцовые гири Антифона.

И, если не ОПJибаюсь, Теофраст тоже недоволен Te~l,

что я говорил об Антифоне. Но о TpeTbeAI способе я до

сих пор не слыхал. Ты его придумал или недавно узнал

о He~f?

Е в д е м. Тебе 11 неоткуда знать о нем! l\:IHe вчера

поnедаJI об этом друг, приехавший из I\нида. Новый

метод найден его браТО)1 ДlIнострато?tl. Его решение

прекрасно, а кривую, которой пользуется, он назва.,

"вадраmрисоЙ. Правда, ее нельзя построить циркулеАl

и линейкой, ПОСRОЛЬНУ опа не отличается от кривой,

при ПОМОЩII которой Гиппий ЭЛIfДСКИЙ 41) решил за

дачу Трllсекции yrJla 42). 110 начнем с Гиппократа. На

сегодняшнем уроке ты назвал СОфИЗАIО)1 решение квад

ратуры круга посредством луноче!\ .аЗ), но В то же вреl\IЯ

ДОПУСТИЛ, что его метод - геометрический.

А р и с т о т е л ь. Потому что Гиппократ - толко

вый геометр 44).
Е в д с )1. НаСI\0.1Ы\0 я ПОl\IНЮ, ты однажды сказал,

что Гиппократ зна.ТJ ТО.1К ТОЛЬКО в геО1\lеТРИIf, а в дру

гих делах был совершенно беспо~(ощен.

А р 11 С Т О Т С .'1 ь. Это правда. Он I\огда-то зани"

ма.ТJСЯ ТОрГОВ.ТJеЙ 11 по время одного плавания потерпел

БО.1ьшоii убыток от таможеННIIКОВ города Византия 4Ъ).

Е в д е 1\1. Если этот убыток заставил его изучать

геомеТРIfЮ, то его C:iaBa геометра КО1\lпенсирует и даже

преВЫПlает выгоду, I\ОТОРУЮ ОН получил бы, если бы

таможенники были менее жаднымп. Достаточно упо

)IЯНУТЬ его «(I-IаЧ3.'1а» геО~lеТРJfИ, "'раеllвое решение за

даЧII об удвоеНIIИ I\уба 46) 11 особенно луночкиl Он пер

вый их за~JеТII.l, а в отношеНlI1I их I\вадратуры устано

ВИ:I результаты, liоторые мы будеl\1 сейчас обсуждать.

Л р и с т о т е л ь. Да, я ПРllзнаю, что ГlIппонрат

БЫ.l хорошиr.1 reOMCTpOl\I, Нt'смотря па то что reo~leTpы
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RыrТУПl1,11f против ДnKaaaTe.ТJЬCTB8 квадратуры круга

при ПО~IОЩIf площаДII .1УНОЧI\И, 11, 110 моему ~lнению,

они ВЫСТУПИЛII праВII.ТJЬНО t7).
Е в д е 1.1. Я другого мнения, ПОТО~IУ что Гиппо

"рат не претендова.l на решение за~ачи квадратуры

"руга. Правда, он стре~lи ..1СЯ н ЭТО~IУ, но I\огда убеДII.1СЯ,

что не cYl\leeT справиться с такой задачей, ДOBO.ТJЬCTBooa.1

ся утверждение~l, что TO.'1bI\O У опре~е.ТJенных .ТJуночек

площадь равновелика П.10щади заданных квадратов 48).
А р и с т о т е л ь. Луночnи - действительно за~fе

чательные фигуры с точки зрения их связи с КРУГОА(.

Но почему ты ГОВОРIIlПЬ об опреде.lенных .1уночках?

НаСI\О:IЫiО я знаlCJ, иеl\оторые геометры утвеРil\дают,

будто бы ГИППОl\рат уверЯ.1, что при ПО~IОЩИ квадратов

~IOrYT быть ИЗ~lерены JI ю б ы е ЛУНОЧI\II!

Е в д е ~I. Здесь начинае1СЯ недоразумение. Гео

~Iетры, говорившие так, HeY~le.;10 обобЩИ.1И результаты

Гиппократа; это 11 позво.ТJИ.ТJО ИМ пото)! утверждать, что

он якобы установи", геОl\lеТРllческJ.lМ путем плошадь

любой ЛУНОЧlill. НО JIX обобщения не соответствуют

взглядам Гиппократа. Поэтому я считаю его объяснения

веРНЫl\IИ, И, если хочешь, разбере~! IIX теперь.

В качестве первого преД.тIожеНIIЯ, служащего постав

ленной це.1И, он берет утверждение, что подобные сег

l\leHTbl I\pyra относятся, "ан

Бвадраты их оснований 49). r
Затем он показывает, как по

строить луночку с внешней

ДУГОЙ, равной ПОЛУОI\РУЖ

ности. Гиппократ вписывает

в ПО.ТJУI\РУГ равнобедренный А 8
прямоугольный треуго~ьник

АВГ (рис. 4), а на его ос- РIIС• .{.

новаНItИ АВ строит сегмент,

равнове:IИIiIlЙ двум ccr~leHTa)!, отсе"аеМЫl\l сторонами,

Т. е. с п,т(ощадью, равной сумме сргмент()в АГ и ГВ.

Если 1\ ПОС ..l е,];н 11м двум сегментам добавить часть

треУГО.'lьника, раСПО.10женную над основным ceГ~leHTO~I,

т. е. AГB~, то мы ПО.ТJУЧИ~I П.ТJощаць .пуночки, равную

П.l0ща~11 треУГО.1ЬНИliа АВГ 00). А тан J\aR "УИОЧI\8

paBHoBe.TIIIl\a треУl"О.lЬНIIКУ t ее l\IOit\HO с:\е.lать равновели

коп и квадрату.

А р и с т о т е .1 ь. С.1е,lовате,",ьно, ясно, что Гиппо

I\paT строит KBa~paTYPY такой ЛУНОЧRИ, у которой
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верхний край - ПОol1УОКРУЖRОСТЬ, а IIИiКНИЙ соответст

вует усдuвию, по KOTOPO~IY П.10щадь .1УНОЧКИ AГB~

равна плuщади прямоугольного треугольника АГВ.

Е в д е 1\1. ГИППОI(рат раС('~lаТрИПС1ет и С.ТJучаЙ .-Iy
ночки с внешним краем, бб.1Ыlllf~1 lJО.1УОКРУЖНОСТИ. Он

строит трапеЦIIЮ AB~Г (рис. 5), у КОТОРОЙ три стороны

равны MeiH:~y ('обой, а I\вадрат

четвертой стороны B~ рапен

квапрату одной из равных сто

рон, YMHOjneHHo~IY на 3, т. е.

B~ 2 = 3АВ2. Затем OKO.ТJO

трапеции он описывает круг

и на Вd СТрОИТ круговой се."-

8 мент с площадью, равной СУМ

ме 1I.ТJощадсii cer~leHToB, от

секаемых тре~IЯ равными

сторонами АВ, Г~ и ГА.

PIIC. 5. ТаКИ~1 обраЗО~I, и пло-

щадь дуночки AГ~OB равна

площади трапеl\ИИ А r ~B, так каl\, уда.ТJЯЯ из сегмента

ВА rd три C('Г~leHTa, отсекаемых равными сторона~lИ,

Albl 1I0лучаt.~~1 трапеЦИl6, а удаляя нз той же фигуры

BAГ~ сегмент построенный на Bd, которыйравен CYAI~le

оста.1ЬНЫХ трех сегментов, О

мы получаем JJУНОЧКУ.

А Р и с т о Т е л ь. Если

не Uluибаюсь, он еще у:гвер

жда.ТJ, что можно даже сло

жить круг и .,lУНОЧКУИ полу

чить линейную фигуру (1)?
Е в д е М. НО только В

одно)! случае. Вот в каком:

возь~'еАI два концеНТРИ'IеСJ\ИХ

круга; пусть квадрат диа·

метра внешнего круга в 6 раз

больше квадрата диаметра

внутреннего ~pyгa (рис. 6). РIIС. 6.
Если во внутренний "руг мы

ВПИIJIС~I прави.1Ыlыii lllеСТlIУГОЛЬНИН ~1BГ ~EZ 11 ПРОД().'1

iI~ll)f раДIlУСЫ K..J, кв, кг до внеlllиего круга52), то CY~I

~Ia П.'lощаДII .1~'Н()ЧI\II Н 01 II II.ТlощаДII внутрРннеl'О круга

будет равна CY~I~le П.'IощадеЙ рr.fj}lобе;tреНIIОГО треУГО.1Ь

ниnа //81 п шеСТИУГО.'1ЬВИl\а АВГ~EZ, вписанного

в t\pyr.

за



А р и с т о т е л ь. Изложенные тобой доказатель

ства дейеТВlIте!lЬНО геометрические, но в то же время

об~lаНЧИВI)lе! }'('T<lH38:IIIR8e'r .~II ГIIIJIIо..-рат при ПОМОЩII

геомеТРllчеСl-\ОГОпостроения величину стороны квадрата

r U.10щаДI>I<J, равной ПЛОIЦRДИ заданной .1УНОЧКИ?

IICT. Гяппu(,рат СВОДIIТ задачу I\вадра,-уры луночек

1\ другой аналогичной, но нерешенной задаче. А именно:

для того чтобы показать, что П.Jl0щадь треугольника

равна П.l0lцади JlУНОЧКII, он прибаВJlяет к каждой из иих

общую 11М площадь ArBL\, т. е. П:lоп\адь верхней части

треУГО.1ЬПИRа АГВ (СМ. рис. 4). 110 он не показывает,

n(\f\ построить И:IИ как ВЫЧИС.Т)lfl'Ь ату п ..ТJощадь, которую

ОН отнимает у однuй части и прибав.Т)яет к другой.

Е в д е l.1. Это, конечно, так, но он все же устанавли

вает нечто существенное и удивительное: что l.IOfYT

быть фигуры, образованныедвумя дуга1tIИ нсодинаковой

Д:IПНЫ, П.ТJощади которых равны площадям ПрЯМО.,1инеЙ

ных фI1ГУР. Эти ДОI\8З8теЛЬС1"на припеСoilИ мне БОЛЬШУIО

радость.

А р 11 С Т О Т С .ТJ ь. Я это почувствовал по теплоте

11 J-iСНОСТИ, с которой ты их IIзлагаJI. Они мне тоже понра

JJIIJIHCb. 110 я не вижу, как можно примирить твое восхи

щеНllе ГИllllОl\раТОl\l с восторгом по ОТНОluеНИIО к Анти

ч)ону. Ведь в "аном бы свете ты НII представлял его метод,

он остается негеометрическим. СуждеНIIЯ Антифопа

эврпстические, его преДПОСЫJIRl1 JIOiIiHbl, его силло

!'ИЗAlЫ неправильны�53).
Е В д е "1. И все же меня ВОСХИТИJI метод не только

Антифона,но и GpllcoHa! Я думаlО, что геометр... будуще
го могут счесть llеоБХОДIfАfЫМ и з 1\1 е н 11 т Ь П а IU и

n р 11 Н I~ 11 П J)] 5-1), С тем чтобы l\IСТОДIJI, ПРИ~Jеняе~н ...е
Антифоном 1I БРIIСОНОМ, смогли стать достоянием

геометрии.

А р и с т о 'г е л ь. Не могу возразить ПРОТIIВ это

ГО довода, ПОСКО.1ЬКУ он 1\8сается будущего. 1'0I/ТJbKO 118

nO~lIflfalO тебе изреЧ~Нllе, что B~e Heo()xo~II~loe - тя

гостно!

Е в д е М. lle Вt'егда. а TOJlbKO "огда ПРИНУiКД8ющая

СИ.'1а MCUJaCT нам 111/11-1 YACpil\IfB8eT от чего-то jf(e.TH\HHOrO.

J-Io в :I-3HHOM С.lучае я уверен, что неоБХUДИ~IОСl'Ь IJрUЯ

811ТСЯ Jial\ СИ.1а, CTO.TlI~ iI\С НУil\llая Д.~IЯ развития, как,

CK3iKeM, дыхание Д.1Я че:JОВСf\а 55).

,\ Р 11 с Т О Т (' .ТJ ь. ЕС.111 В ДОl\азате.1ьrтвах АНТII

4)UHU доводы ЯU:IЯIUТСЯ 1'31i11МИ iI\e неuтраЗIIМЫМII,
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объяв.'IЯЮ себя убежденны" даже без того, чтобы их

CJlyluaTb.
Е в д е м. Нет, нет. Я уверен, что ты не даШf. убе

ДИТI) себя, но все же ПРОIJlУ послушать. Антифон пытает

ся прибw1ИЗИТЬСЯ к кругу, удваивая I\оличество сторов

вписанного в него многоугольника. Так, после ВПllсания

в круг квадрата (рис. 7) он де

лит его стороны на две равные

части и восставляет перпенди

I\У_1ЯРЫ, де':Iящие IIОПО.ТJаl\1 со

ответствующие дуги. Хорды

полученных новых дуг обраЗУIОТ

вписанный в круг ВОСЬ)IИУГОIl1Ь

НИК. ДО СИХ пор Антифон, оче

ВИДНО, соблюдает принципы?

А р 11 С Т О Т е л ь. Да, и

Puc. 7. даже да.lьше, когда, следуя

тому же способу, он вписывает

в круг ~lНОГОУГОJIЬНИК С 16, 32 Jf ..'1И с люБЫА1 ЧИСЛОМ

С1'ОРОН, получеННЫ~1 удвоение~1 предыдущего.

Е в д е М. Антифон утвеРil\дает, что когда число

сторон полученного таким образом l\IНОГОУГОЛЬНИБа

достаточно велико, они - эти стороны - достаточно

малы, чтобы площадь сегментов, заключенных между

окружностью и I\аждой из сторон вписанного AIHOfO
УГОЛЬНИl\а, IlсчеЗ.lа ...

А р и с т о т е л ь. Бесподобно! Дальше уже все

ясно! Так как любой )IНОГОУГО.ТJЬНИК l\lожет стать квад

paToAI, вот и I\Pyr Антифона, раСС1\lаТРlIвае1\IЫП сначала

как МНОГОУГО.'1ьник с очень БО.1ЬШИМ числом сторон,

преврати.rIСЯ в самый ПОД ..ТJИНIIЫЙ квадрат! Если ты

считаешь доказате.1ЬСТВО Антифона СТО.1Ь гениаЛЬНЫl\I,

то почему же не допускаешь вместе с ЗеНОН011, что выпу

щенная cTpe.ТJa CTOIIT на О.1НО1\I l\IeCTe или что Ахилл

не l\IOil\eT догнать черепаху? Как объяснить, что Зенон

не убе;J;ИЛ тебя, а Антифон убеди ..,? Есть люди, претен

дующие на то, что могут доказать квадратуру I\руга,

используя ЧИС.lа, одновре11еннои квадратные, 11 цикли

чес],ие. tITO ты об ЭТО~I думаешь? Раз 5 х 5 = 25, а 25
J\ончается на 5, то не достаточно .ТJИ ясно ДОliззано, что

npyl' становится Iiвадрато,м 56)?
Е в д е ~I. Напрасно сердишься, ибо ты н е n р а В!

nонечно, АНТllфОН ПО.lьзова.1СЯ аргументацией софистов,

зто бы.ТJ и его собственный ~leTOД мышления. Но я ду-
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ы�ю,' что его идея - приб.ТJИЗПТЬСЯ К кругу при ПО:\IОЩИ

вписаННblХ многоугольников - не TOlllbHO за~lечатеIlТJьна,

но 11 естественна. Rудущие reO)leTphI учтут ее, несмотря

на то, что сегодня BblBO;J,J)1 Антифона подвергаются COl\I
нению.

А р и с т о т е .'1 ь. Что J\огда-то будет, не знаю,

но сегодня не следует марать чистоту геометрического

мышленпя, низводя его до мира чувств. Разве ДollЯ тебя,

EB;te~l, кан 11 Д.1Я Антифона, линия материальна и тож

дественна той линии, I\ОТОРУЮ ты сейчас начертил

на дощечке? lIбо "ан иначе понять, что .1ИНИЯ состоит

из точен? ЕСЛII правда, что .ТJиния непрерывна, а точка

неделима Ъ7), то, "ан бы мала ни БЬ1.ТJа прямая, пере

секающая круг, она пересечет его всегда n двух точках

и не СО.ТJьется никогда с точкой на "руге, потому что

невозы�жно,' чтобы непрерывное состояло IIЗ неделимых.

Е в д е м. Это так, но bce-таl\И мне J\ажется, что

наши ПОЛОil\ения о точке и .1ПНИИ исnусственны и отхо

дят от действительности, из рассмотрения которой

они "огда-то возникли. В идее Антифона я усматриваю

нан раз стреы�l1ениеe вернуться 1\ первоначальuомуисточ

нику. l\lежду ПРОЧИl\f, его метод согласуется 11 с ПрIlН

ЦИПОl\f, который Евдокс положил В основу своей теории

пропорций.

А р и с т о т е л ь. Но теория Епдокса - еовсеАI

другое дело! Я тоже допускаю, что, если к конечной

величине все время что-то прибавлять, я превзойду

любую наперед заданную величину, а если все вре~IЯ

ОТНИАlать, то смогу сделать ее l\leHbme такой величины (8).
Но ЭТО относится к ЧИСЛ8I\f, а не к cerMeHTa~f. Однако,

как я замечаю, ты начинаешь забывать, что геОl\lетрия

изучает в физической линии только то, ч т о н е я в 
.п я е т с я Ф п з JI Ч е с к и 111 (9), И ЧТО НИ В одной науке

не требуется доказывать то, что выходит за рамки

ее предмета. Разве Д.1Я П.l0тника и геометра прямая

линия O~HO И то же? Первый видит в пей то, что полезно

Д ..1Я его работы, другuй ищет ее суть 11 ее свойства во).

ПОЭТО~IУ, l\aK я уже Сl\азал, я считаю метод Антифона

негеометрическим. t.ITo же I\асается Бриrона ...
Е в д е 1\1. БРIIСОН из ГераК.lеIl IIСХО,.lI1Т из очевид

ного факта, что ПOll0щадь "руга содержится между П:lО

щаДЯ~IИ ВПllсанного в него и ОПllсанного ОКО ..10 него

равносторонних треУГО.lьнпков (РИС. 8) П.,ТJИ между

площадями вписанного и описанного квадратов (pIIC. 9).
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А р и с т о т е л ь. Да, но отсюда не вытекает, что

площадь треугольника ИЛII l\вадраТ(l, равная средне~IУ

арифметическому площадей вписанных и описанны�x

фигур, является на само). де.lе 11 п:rощадью круга.

Е в д е М. Во-первых, HCIl3RecTllo, Ш.ТJа ЛII речь

06 арифметичесном 1I..1И геометричеСI\О~1 среднем; а во

вторых, утвержда.;l ли это са1\1 Брисuн И ..'1И после него

другие? Я склонен думать, что Брисон, как пифагореец,

1\IOf бы предположить, что отношение П.ТJощади круга

к площади УПОМЯНУТЫХ МНОГОУГО ..1ЬНИКОВ того iKe харак

тера, как отношениестороныквадратак его диагона.I1И..•

РI1С. А. РИС. 9.

А р ]1 С Т О Т е л ь. Для меня является достаточно

етраuной твердость, с которой ты зап\ищаеmь Брисона.

Ведь его построение - это просто паралогизм. Оно же

ни на че~l другом не основано, кроме голого утвеРil\деНI!Я I
Е в д е М. Я настаиваlО на реаJIЬНОСТИ подсказанной

ИАl возможности установить определенную связь MeiKJty

площадью круга. с одной стороны, и площаДЯ}IИвписан

ного в него и описанного OKO.ТJO него МНОГОУГОЛhНИ"ОВ,

с другой. Эта идея заJ(.пючает в себе такую си.ау, кото

рая, по-мuему, в состоянии не ТОЛ,)f\О противостоять

нашим геометричеСI\I-fМПО.10iкениям,но и преОДОJlеть IfX.

А р и с т о т е ..1 ъ. С такими защитниками, как ты,

это не ИСl\дlочено! Теперь мне уже lJетрудно предвидеть,

каl(ОВ тот метод, I\ОТОРЫЙ тебе еще OCTa.ТJOCI) ItЗ ..ТJОiКИТЬ.

Речь идет о КрИНоЙ, пре;1став.аенноЙ Гипписм П.тIатону.

Построить ее I~IJ Pl\y.1~)1 И ..ТJинеiJt-:оЙ не.1 ьзя 61).
Е n д е М. О,1Н81\0 ГIIПllllii npll,;t.yMH.'1 TC\I\Oe механиче

скос ПРIIСJ](J('ОU.ТJение, "оторым эту '"'PIIBYIO можно начер

тить TClJ\ il\e точно, 1\81, круг ЦИГ1'У.тIем. Данная КрIlRС1Я

СВОIIАIИ свойства~IИ заслуживает ВНИl\lания геомст!)()в.
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Рис. 10.

11 11

я горячо побol1аго;tарил ДИllострата за то, что он назвал

кривую ~вaдpaтpиcoй, так как с ее помощью он действи

Te..rlbHO ОСУЩ~СТВ]f.,l I\вадратуру круга.

А р и с т о т е .11 ь. flаПОМНlf мне, иаков СИ~IПТОМ

этой кривой 62).
Е в д е 1\1. Рассмотрим квадрат АВГ~ (рис. 10).

Когда ПРЯ~fая А В вращается paBHo~lepHO вокруг точки А t

точка В описывиет дугу

ВА. ПреДПОЛОЖIIМ, что 8 -~--_/------.г
вместе с АВ перемещается

равномерно :и параol1:lельно

самой себе И прямая ВГ Z
таким образом, что она на-

К ..lадывается на А ~ одно

временно с АВ. В опре

деленный момент эти две

прямые (АЕ и В'Г') пере

секаются в точке, описы-

вающей liвадратрису. Ее А ..- ....... _

главное свойство Сollедую- м

щее: если из центра А про

вести прямую А РЕ, то

дуга ВЕ относится к дуге

BE~, как отрезок IР = ВВ' к отрезку БА. СJrедо

вательво, произво.тlьная прямая, проведенная из цент

ра А к ТОЧl\е Е, делит и дугу B~ и ПРЯАIУЮ БА В

OДHO~I И том же отношении:

~

ВЕ /Р
~

B~ В ..4

Обозначив буквой Н точку пересечения этой кривой

с прямой A~, ДlIиострат показывает. что АН относится

к A~ 63), как A~ к дуге B~:

A~ АН
'-'"=-
B~ A~

А р и с т о т е л ь. Значит, дуга четверти круга В~

является третьей пропорционаollЬНОЙ ДJIЯ отрезков АН

и /1~?
........... A~2

Е в д е ~I. Да, так как B~ = АН. Если взять эту

веoll11ЧИНУ четыре раза, то ПОollУЧИМ длину ОКРУЖНОСТII .
.Л Р 11 С Т О Т е .1 1). Да.ТJыпе Д.1Я меня Уте все ясно!

Зная ;J.JI1IИУ Оi'р~·;nНU'Сl'И, МОiliИО :IerHO пuстроить задан-
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вый квадрат, Jtбо площадь круга равна площади прямо

~'ГО.ТJЬНllliа, ()('НОRание }\()торого равняется ПО.l0ВIIне

Д..'1ИНЫ 0I\РУi1,1I0СТИ, а его DblcoTa - половине Дllа~lетра.

БИДИIIIЬ, с I\RIiIlM DнпмаНltе~1 я слушаJl тебя, доро

гой Евде~l. ПО3НО.11), однаnо, Сl\азать тебе, что, по

Moe~IY, задача I~BaдpaTYpы I\руга не решена. Если и не

во всем требуется математическаястрогость,то она обя

зате.ТJьва, "огда речь И,.1.ет о IIреДАlетах, ..1ишенвых мате

рии, а геометрия - один из них 6j). Ты говоришь О ТОЧJ\С

Н, но где она? IIe 38UY;J;b, что, I\огда ПРЯ~Jые АВ и В(

совпадают с A~, OHII уже не пересеliаются в о Д н о й

т о ч J\ е, ПОТО~IУ что uни Сoi1иваются одна с другой 65).
Е в д е М. ЭТО правда, но прежде чем достичь та

кого положения, можно брать точку, раСПО.10женную

CKO..ТJЬ угодно БЛИЗIiО К Н.

А р 11 С Т О Т е .ТI ь. Но тогда мы уже покидаем

оБJlасть геометрии и задача становится физической или

механической.

Е в д е М. И все же я нахожу суждение Динострата

весьма ЯСНЫ~I!

А р 11 С Т О Т е л ь. Ясным - да; но яв..тlяется ли

оно СТРОГИ~I? Чем же иным заНИМCiется математика,

если не порядком JI мерой? И как можно говоритьо l\Iepe,
когда 1'Ы не знаешь точно, где один из концов отрезка,

с "оторым имеешь дело?

ЕвдеАl молча смотре ..' на своего учите:JЯ, который

во вре~IЯ разговора Бы�троo IIlагал по комнате. Он очень

люБИ.1 его живую речь, страсть, с I\ОТОРОЙ тот подчер

liива.ТI слова, даже ЗВУIi его ГО.10са, то повыIающегося,'

то понижающегося, как BOol'HbI моря, ударяющиеся

о берег. 110 он остава.ТJСЯ верен своему мнению. AplI
С10тель еще неСI\ОJ'Ы\О раз проше ..1СЯ по комнате из

YГ~1a в УГО.1, затем МО.'lча Прllб~1изи ..1СЯ к вазе с цветаАIИ,

выбра.'1 розу, понюха wl 11, держа ее в ковшике ..1адонеП,
протянул Евдему.

А р 11 С Т О Т е л ь. Твои ДОl\азательства красивы,

И, еС ..ТIИ бы я не раССМ8триваJl их с геометрической точки

зрения, я бы тоже воr.ХlIщался ими. Но как я мог ПОСТУ

пить иначе? Разве ты не ВIIДИШЬ, что НII один иа методов,

та" упорно защищае~IЫХ тобой, не укаЗI.lвает, к а к у ю

фигуру надо построить при помощи

т о л ь к о Ц и р к у л я 11 Л If Н е й к и для того.

чтобы найти отрезоп, равный CTOPOH~ "вадрата такой

те П.10ща~lI, как 11 пдощаt\ь I\pYl~a? Ты хочешь ввести



такие ~If'ТОДЫ в геометрию, во для мевя геО1\lетрия подоб

на этому свежему, ТО ..1ЬКО что раскрывшемуся цветку.

Я С~IОТРЮ на него, I(акой 011 есть, 11 радуюсь его форме,

цвету и запаху! Совсем иначе поступил бы я с гроздью

винограда. Она тоже восхитительна, но Д.1Я того, чтобы

пить вино, я ее раздавлю.

Е в д е ~I. Хорошо, но, когда ~Ibl ДО ..1ЖНЫ IIЗУЧИТЬ

квадратуру круга, не.ТJЬЗЯ таБ поступать!

А р If С Т О Т е л ь. Должны?А поче11У ДОtllЖПЫ?Мне

думается, что ~Ibl свободны выбирать caMII сюжеты гео

)Iетрии так, чтобы наш у11 наС.,lажда.ТIСЯ гар110Нllей их

логического построения, подобно тому как наши чув

ства наслаждаются розами из этой драгоценной вазы.

ДО.'1жен ли я вставлять в вазу собранные на обочине

дороги колючки или разбить ее?

Е в д е м. Я не могу видеть в геометрии TOJIbKO ряд

логически полученных прекрасных истин. Несмотря

на то, что ее теоремы - украшение ~Iоей жизни. Гео

метричеСliие истины не случайно ВОЗНИRЛИ в головах

людей - ведь источником 1I0НЯТИЙ, на которых осно

вываются эти истины, является реальность. Из этого

реального извлекаются и принципы науки. Ile стано

ВИ~IСЯ ли Albl впоследствии их рабаl\lИ? 110 вокруг нас

реальный ~fИр. Он не дает нам забывать об ~l'OM! Бога

тырь Антей, сын Ген, черпал из Земли, своей ~(атери,

свежие силы каil\ДЫЙ раз, когда Прllкаса;JСЯ к ней

нога~IИ. И я утверждаю: если какие-либо ПрИВЦllПЫ

становятся преПЯТСТВllем в исследовании, они рано или

поздно будут отброшены и заменены ДРУГИ~IИ.



Отказ от нанона

Rе':lIlчайшис ОТКрЫТИЯ В матемаТИI<С БЫJlI1

связаны не с отказом ОТ lIаучной строгости.

а с :JOMKoA се устаревших форм и приве

депием их n соответствие с требоваНИЯМ'1

жизни. с практикоЙ.

с. А. ЯН()fJСКО.Ч

I-Ia чьей же стороне UI)(ла правота в :этом споре?

Прап бы .., не Аристоте:JЬ, а Евде~l. Слабость позиции

«отца .1JОГИКИ» состояла не столько в TOAf, что Аристотель

не соглашался считать окрУiК!lОСТЬ П)Jеде.ТJОl\I, к кото

рому стремится, при неограниченном увеличении числа

сторон, вписаННI.IЙ в нее правильный l\IНОГОУГОЛЬНИI(,

сколы(о в том, что он uезоговорочно и непреклонно

настаивал на принципах, которые начинали уже сковы

вать развитие геометрии. Это бы.аи принципы противо

поставления: теоретической науки и ее практических

приложепий, дедуктивного (выводного, «строго» логиче

ского) знания и опытного исследования, а также

в примеIlСНИИ уже непосредственно 1\ математике

идей непрерывности и дискретности (прерывности).

Будучи <сn,еСТl\о»проведеННЫl\lИ, эти принципы и обуслов

лива.ТJИ ?tlногие трудности, с которыми сталкивалась

фИJlософско-матемаТltческая мысль греков. Так, Ари

стотель принимал свойство отрезка бесконечно делиться.

«Для линии, - пишет он, - в отношении количества

наимеНЬШIIМ числом являются две линии или одна,

а в ОТНОluении величины наименыuего числа нет, так как

веЯliая ЛIIНИЯ делима» 66). Исходя из этого принципа,

Аристоте ..1Ь не AIOf допустить, что линия состоит из

точек, посколькутогда он пришеJI бы к внутренне проти

воречивому суждению: ..1ИНИЯ (состоящая из точек) бес

конечно де.~има, 110 ТОЧJiEl - :Э.1емент ..ТJинии - не Аlожет

БОЛЬUIС ДС.1ИТЬСЯ. Противоречие же - ФОР~lаЛЬНО-JIОГII

чеСI(ОС противоречие - запреща;JОСЬ nрин,циnо.м про

тиворечия, им са)IIIМ впервые и сформулированным 67).
ApJlCToTe.rJb ПI)IСliазал г ..1уБОКllе суждения о харантере

~lатеl\lаТIII\И 1i81i иаУIiIl. В «((I)IIЗIlКС), например, мы чll-
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таем: сеПосле того как паr.,п ОПрЕ'де ..'1С80, n СКО:IЬКИХ

ЗБ8чениях употреБJlяется с."ово _природа», следует

рассмотреть, чеr.1 отличается мате~fатик от физика.

Ибо IIрироДные тела ИАIСЮТ и поверхности, и объеltlЫ,

и протяженис в длину, и точки, изучением которых зани

мается математика. Далее, ЯВ ..lяется ли аСТРОПО~IИЯ

особой наукой или частью физики? Ведь если дело физика

знать, что такое солнце и луна, а о том, что свойственно

11М са~IИМ по себе, знать не надо, то это бессмысленно,

ПОМИАIО прочего, и потому, что философы, учившие

о природе, как известно, говорят также о фигуре лупы

и солнца и о TO~f, шаровидны ли земля и ](ocыс•. эти~f

всем 8ани~.ается и математик,во не ПОСИОЛЬИУкаждая

из фигур есть граница физичесиого тела; и их акци

денции он рассматривает не с ТОЧИИ зрения этих тел

кан таиовых. Поэтому он и производит абстракцию,

ибо мысленно фигуры r.IОЖНО отделить от движения:

это действие безразлично и отделение не представляет

ОШl1бки. 68).
Однако эти - в сущности, совершенно правильные

мысли Аристотеля приводили к 4СОГ!1аничивающиltl»

~Iатеltlатику выводам, когда к ним присоединялось убеж

дение в незыблемости ее принципов. Ес ..1JИ объекты

r.lатеr.,атики суть продукты абстракции - 4Сабстрактные

объекты», как сиазали бы мы сейчас, - «работать»

с которыми следует по правилам логической дедукции,

установленным Аристотелем, и если, как полагал Ари

CTOTe"ТJЬ, ее принципы не в силах корреитировать опыт

(8 то,.. ЧИС..,е и опыт самой математики), то отсюда

естественно получаются те ~запреТllI», которые Аристо

тель накладывал на методы решения задачи «квадра

1'УРЫ круга», отстаllвавшиеся ЕвдЕ'МОМ. При таКОАI

подходе все, что кажется парадоксаJIЬНЫ~f, следует изго

нять из матеl\lатических исследований. Отсюда рекомен

дация Аристотеля не заниматься задачей ивадратуры

"руга и другими подобными ей задачами, в которых

появ.Т)ялись неСОИЗ~lеримые меil~ДУ собой отрезки.

Иную позицию ааНИ~fали математики, подобные Ев

дему. Они ПОНИl\fали, что геометрия не MOiKeT продви

гаться впере,1, если не раЗRиваются сами принципы,

Н3 "оторых покоятся методы этой нау"и.

n «Началах» Евклида 69) - труде, в I(ОТОРОl\l В фор

ме, вплоть до наших дней вызываюп~ей восхищение

ученых, собраны и систематизированы самые значи-
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ТСЛl1ные математпческиеПО3Н8НИЯ, полученные дО IV В. дО

Н. э. Dliлючите ..1ЬЯО, - теорема, сформулированная Гип

UOlipaToM, ПРllведена в виде предложения 2 книги XII:
.Круги относятся друг к ДРУI-У, как "B8дpaTЬJ их диа

IICTPQBt. Эта теорема доказана ЕВI(ЛИДОII с помощью

ЕВRЛI'Р.

АlеТОД8 Аитифопа и ПРИИЦИП8 Евдокса 10), причем

не TO~lb"() ]\011 Я чисел, но и для отрезков ПрЯАlоii. Несколь

ко .ТJeT спустя Архимед 71) рассматривал окружность

нак пре;~еw1 ВПllсаllНОГО D нее или описанного OKO.fJO вее

п раВIIЛhИОГО Мllогоуго.1bHIIK8, I\огда число сторон

пос.~еднего неограиичевно уве.:IИЧllвастся, и в 3 Я Л

11 а с е б 11 \' ~I е :, о С т ь Прltблпжевво вычислить

,.ИIiIIAl П)91е11 П.l0ща~ь круга.

'3



Поче)IУ мы говорим _ваял на себя С)fелость))? С

каl\ИМ ПРОТИВНИКО)I должен был «справиться» r е о

м е т р А р Х и )1 е Д - ученый, которого и по сей

день считают ОДИИ)I из caltlblX пыдающихся матеМ8

"ИRОВ мира? Противником было тогдашнее общест

Бепное Mb~IiBC, точнее, 11 а у 1) 11 а 11 т Р а Д и Ц и я.

Смерть Архимеда. Мозаика, вероятно, ХУДОЖRRка mкoJIЫ

Рафазnя.

Так, АРХИ~lеду пришлось бороться против господство

вавших в то вреы�я В8ГДЯДОВ, предписываВIUИХ прово

дать резкую грань Аlежду теоретической АfатемаТИJ\ОЙ

и )tате)lатикой прикладной. ЭТII ВЗГЛЯДЫ наложили

свою печать на всю историю аНТИЧIlОЙ мате)IRТИКИ.

Например, ни в одной книге F:ВКJlида нельзя найти

вычисления площади какой-нибудь поверхности, 00

TO)IY что зто отиос,и.ТJИ К «геодезии», ка" называли тогда

ПРИl\Л8ДНУЮ геО)lетрию. Нельзя найти таАI 11 аРИф1\lети

чесl\llХ вычислений, состаВ:JЯВШИХ, по тогдаШНИ)1 пред

стаВ ..ТJеНПЯ)1 и теР)JИНОЛОГИIY. «.910ГIIСТИКУ», а не арпф)lе

ТИI;У - подлинную науку, предметом I\ОТОрОЙ была



теория чисел. Архимед же не побоялся придать своим

теоретическим исследованиям практическую uриента

цию. Он показал, как п р а к l' И Ч е с к и определять

П.'10щади 11 объе!.IЫ те.1. I\OMY не известен ~принцип

ЛРХlIмеда~, кто не c.1bllllaol1 о его «винте» И ..1И о примене

нии «параБО:lllчеrких зеркал», с ПОМОЩЬЮ которых

он поджег вражеский флот, о физических задачах,

решенных им с помощью вычислений, и о многих его

геометрических теоремах?!

В работе по квадратуре круга Архимед обобщил

все три метода, ИЗ.10it\енные Евдемом Аристотелю,

придав им при этом практический характер. Так, если

Гиппократ пытаoJ1СЯ доказать, что площади определенных

.'Iуночек квадрируемы, т. е. равновеJIИКИ определеНВЫ~1

I\вадратам 72), то Архимед указывает также и способ

Ilрактического вычисления сторон этих квадратов.

Он показывает далее, что существуют фигуры, ограни

"снные кривыми линиями, отличными от круговых дуг,

площадь которых также равна площади некоторого

1\вадрата. Речь идет о сегменте параболы 73), площадь

которого он вычисляет 74).
Для того чтобы вычислить площадь круга, АРХИАlед

применяет способ Антифона и Брисона, считая, что впи

санный в круг и описанный около круга правильные

96-угольники с достаточно ХОРОПIИМ приближевие~1

определяют длину окружности. Вычисляя величины

сторон этих многоугольников для окружностей различ

ного диаметра, он устанавливает следующее значение

отношения длины окружности к ее диаметру 75):

3 ~~ <п< зft И:IИ 3,НО<п<3,142.

Вспомним принимаВlпесс я египтянаМII значение чис

ла n! С того времени и до работы Архимеда ПРОШ.10

не менее полутора ТЫСЯЧС.1Е'ТИЙ, а найденный результат

остался приближеIlНЫ~I: 3,14 вместо 3,16! Говорят, что

последнему великому геометру античности - Лпол

лоиию - удалось точно опрелелить первые четыре деся

тичных знака числа л, но достоверно об этом ничего

не ИЗВЕ'стно, так как много работ Апол ..ТJ()НИЯ 76) бы.ТJО

ут~ряно.

АрХllАlед подqер"ивает и значение разработанного

ДиностраТО~1 метода ;{..'1Я п()строеНIIЯ I\вадратр~tСЫ круга.

Он IIзучает свойства новой I\вадраТРIlСЫ, открытой его



другом KOHOHO~f из Ca~loca. I-ILmе ЭТR кривая носит

название «спира.1Ь Архимеда) 77) 11 при б JI И З В

т е л ь н о изображается дугами окружностей с 2, 3,
4 или 8 центрами. В деЙствите.1ЬНОСТИ же спираль

Архимеда не может быть образована дугами. Ее природа

иная, чем природа круга, - это кривая, которую нельзя

построить циркулем и линейкой, так же как нельзя

построить таким образом квадратрису Динострата.

Пользуясь этой кривой, Архимед устанавливает сущест

вование отрезка прямой, совпадающего по длине со сто

роной квадрата, площадь которого равна площади

заданного круга.

IIадо иметь в виду, что найденный АРХИ~lедом отре

зок не.ТJЬЗЯ построить при помощи циркуля и линейки.

Все усилия более поздних квадратуристов будут сосре

доточиваться вокруг этого требования: найти построение,

выполняемое т о .ТI ь к о Ц и р к у JI е м и л и н е й 
н о Й, при помощи которого можно было бы получить

сторону I\вадрата с площадью, равной площади задан

ного круга. Метод Архимеда (так же как и метод Дино

страта) хотя и позволяет точно определить величину

упомянутого отрезка, не удовлетворяет, однако, усло

ВИЯМ греческих мате~fатиков. Но он указывает, что,

если бы не было ограничения пользоваться только

циркулем и линейкой, квадратура круга БJJlла бы воз

~Iожна. Этот и другие подобные факты побудили l\fa.1b
браНIJJа выраЗИТI) свое восхищениесвойствами некоторых

кривых: «Линии могут дать воображению больше,

нежели ум. потому что линии могут выражать отноше

НИЯ несоизмеримых величин, т. е. величин, отношения

которых не.'1ЬЗЯ узнать, поскольку у них нет общей меры,

при по~tощи которой можно бы.ТJО бы их сравнивать».

Работы АрХИ)lеда и АПО:IЛОНИЯ завершают эпоху ве

ликих открытий древнегреческой мате~lатики. Причины

последоваВПlего затем упадка можн() найти в экономи

ческих и ПО.1итических переменах , произошедших в эл

линистических госудаРСТВ8Х (при дворах их монархов

нахо,].илось ~IHoro знаменитых ученых и художников)

ПОС.ТIе их подчинения Риму.

Завоевание Александрии римлянами привело к тому,

что инт~рес к тонким матема1 ичеСI\И~1 проблемам был

совершенно утрачен. Правда, римляне примеНЯJIИ на

практике математические открытия, но ничего нового

в ~lитемаТИI\е не созда.ТIII 78). В книге Витрувия - ОДНОЙ
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из ca~lblx ВЫД810ЩИХСЯ научных работ рИМЛЯН, написан

ной ОI\ОЛО начала нашей эры, - говорится, ЧТО «отно

шение длины окружнuсти К ее диаметру равно 3).
Автору, видимо, было легqе изложить реЗУ.'1ьтаты, из

вестные египтянам за два тысячелетия до него, чем то,

что зва.ТI Архимед; а ведь ПОС.ТJедниЙ жил всего за двести

.ТIeT до Витрувия! До начала V В., когда Западная

РИАfская империя оказа.ТJась окончательно завоеванной

герАfанекими и С.тIаВЯНСI\И~IИ П.Jlеменами, в Европе не

было написапо ни одной книги, в которой хотя бы УПОАIИ

валось об ОТКрlJIТИЯХ Архимеда, liаС810ЩИХСН числа л.

В новой КУ_lьтуре, воаНИl\шей в эпоху сре,1НИХ ве

ков, постепенно начинает проявляться неnоторый инте..
рес к мате~lатичеСКИАJ вопросам. В VIII в. Карл Вели..
кий, caAI до 40-летнего возраста не умевший ни читать,

ни писать, - у него в палатке рядом с оружием висела

дощечка, на которой он етаратеollЬНО выцараllыва.'1

буквы, - решил учредить ШКОЛI»! при монастырях.

Церковь, как известно, обладала в эту эпоху настоящей

культурной 1101l0полиеЙ. Ф. Энгельс писал: «Средние

века присоеДИlIllJIИ к теологии и превратили в ее под

разделения все прочие формы идео.ТIОГИИ: фи ..ТJосо
фию, политику, юриспруденцию» 70).

Почти вся I\УJlьтурная деяте:IЬНОСТЬ БЫw'lа сосредо

точена в ~Iонастырях. П011ИМО чисто ре.1ИГИОЗНОЙ литера

туры таА! переПlIсываJIИ и составля"ТJИ летописи и даже

художественные произведения; перРписываЛRсь и ра

боты древних авторов. Среди монахов, занимавшихся

ЭТИМ делuм, I10падались и люди ПIИРОКИХ В3Г.:1ЯДОВ,

стреАlllВШlIеся к ЗIIl\НИЯМ, прогрессу. ОНII много делаЛII

ДwiJЯ пробуждения интереса 1\ научным вопросаАI. Этим

OHII обычно навлека ..llf l1а себя ненависть церковной

веРХУПIКИ, которая оБЪЯВЛЯ.'1а llХ еретиками, сжига.lа

на liocTpax. Некоторые произведения тех времен не

опровеРЖI1МО свидетельствуют о трудностях, с КОТОРЫ~IИ

стаЛl\ивалос ь стремлеНlIе вос.СТi\НОВИТЬ математичеСКllе

истины, открытые rp('l\aMII. Во вновь созданных шко

Jlax среди других предметов предуемаТрllвалось и пре

подавание евк.ТJИДОВОЙ геометрии. На деле же все

сводилось к 4)OPMY.ТJllpOBl\a~1 caMLIX Э.ТJементарных тео

pe~[ планиметрии, ибо ни ОДIIН из <С~lатематиков» даже

IX, Х и XI вв. не был в состоянии доказать хотя бы

теорему о сумме }"глов треУГО.1ЬНlIка: не знали, что Talioe
внутренний 1I..1И внеШНIIЙ ~1ГO.;1 треугольника 80) и Т. п.
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Известный исследователь истории )fатемаТIfКИ Поль

Таннери, который uбнаРУil\ll.ТJ и опуБЛИ1\овал )IHOro
писем ученых MOHa~OB 81), пытавшихея выяснить ЗН8

чение УIIотребляемыхв еВКЛИ,10ВОЙ геометрии и переда

вае11ЫХ по традиции С.,10В, писа..1: «Это не глава истории

наук, а исследование по невежеству эпохи, предшест

вовавшей проникновению арабской ы�тематикии на

Запад». Все же ы�жноo отметить Герберта 82), автора

некоторых научных и философских работ, в частности

книги по геометрии.

Что касается значения числа 11, то в рукописях

22
того вре~lени утвержда ..'10СЬ, что оно равняется 7' но

НИI\ТО не знал, что зто его приб..'Iиженное значение,

и не 110Г указать, каким образоы� оно было установ.аено.

~Iежду прочим, и в Византии - центре эллинистиче

ской культуры ПОСJlе завоевания Александрии мусуль

ъlанаы�,' - где культурный уровень был выше, чеы�

в Западной Европе, подожеНlIе в об ...ТJасти мате1\lаТИI\И

было не ..ТJучше. К концу XI в. крупнейший ученый

того времени, автор известной работы по матеы�тикеe

~Iихаил Пселл утвеРiкдал, что IltiИЛУЧШИЙ способ вы

числить площадь круга - это считать ее р а в н о й

средне~IУ геометрическоы�y площа

дей вписанного в круг 11 описанного

о 1\ о Л О Н е г о к в а Д р а т о в 83). Если Псе ..'IЛ попы
ТЕ'. ..1СЯ бы сам при помощи рекомендованного им «наи.ТJУЧ

шего» способа установить ОТНОПlение Д.ТJIIНЫ ОКРУЖНОСТИ

к ее Д1lаметру, то он нашел бы, что n = Vs ~ 2,82,
т. е. ы�ньшеe числа 3 - значения п, известного еще

в доисторичеСl\ие времена 8.&).
1.Iтобы ПрОС ..ТJедить за дальнейшей историей числа п,

Прlf~ОДИТСЯ обращаться к Западной Европе. Именно там,

наперекор УДУШ.'1ивоii атмосфере костров, пылавших

по всей Европе, мыслители в монаlllеской одежде посте

пенно, теорему за теоремой, восстанавливали геометрию.

Это видно по некоторым дошеДШIIМ до нас РУКОПИСЯАI.

Среди них - работа о "вадратуре "руга, написанная

магистром Франконом из Льеiка, Лlобllте ..ТJем геометри

ческих проблеАI и особенно KSa;tpaTypbl круга (о кото

рой, однако, у него не БЫ.l0 ясного представления).

Рукопись эта имеет важное значение потому, что ПОК8

зывает, какая пропасть отде.ТJяла средневековых гео

метров от их древнегреческих предшественников, какие
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суеверия господствовали над умами той :}похи. Умный,

жаждущий знаНИll прреПIfСЧИR М3ПУСRРИПТ08 дрожа.:l

от ужаса при MblCJIII, что он совсрш(н~т ве.'IИИИЙ грех,

переписывая l"еО\lетрический труд, (1 не МОJlитвенную

1\llIlry! ФраНI\ОIl, один из просвещ~нных Y~IOB своего

вре~lени, посвящает работу 110 "вадратуре "руга епис

IiОПУ (по-видимому, ВJlияте ..lЫIО~tУ 11 интерес ующемуся

вопроса~IИ такого рода), чтобы «застраховать» свой

труд от козней других церJ\ОВНЫХ сановников, ханжей

и неветД, бездумно предававших анафеме всякое науч

ное начинание. l\lежду прочиr.l, среди строк, восхваляю

щих епископа, есть немало едких замечаний в адрес

IIeBeiKecTBeHHbIx церкопных вельмоiК.

Франко" ДУ)lа.Jl, что он решил аадачу квадратуры

I\pyra; на самом же деле он не был даil,е в состоянии

понять ее суть. Из произведения, с таким TPYДO~1 со

ставленного, вырисовывается облик человека, блужда

юu\его в темноте по местам, которые он никогда не видел

при свете Солнца.



Блуждания во l\lf.,1e

IIстория ()Wlltjои ЧС.10ве'IССI:nГ() }.:\::t. 803

)lOiI<HU. так iHC важна, Iit!K II~ТОРИR его

ДВllil(еWlll вперед к истине.

Поль Тан.нери

Это было 8 Льеже в !t(ae 1050 Г_. ВОТ уже три недели,

KaR Рамнульф все писал, покидая свою келью, только

когда КОЛОJ:О.'1 звонил Н трапезе. Его освободили даже

от обязанности присутствовать на богослужениях.

Спешили с окончаниеltl кпиги, посвященной apxll
епископу Герману из Кёльна. Рамну..lЬФ переПlfсывал

особенно тщате ..1ЬНО этот труд, содержавший очень слож

ные геОltfетрические задачи. Так нак содержание произ

ведения было достаточно ценным его украшениеltl, Palt!
ну.ТJЬф был избавлен от не.оБХОДИl\IОСТИ прибегать к

разноцвеТНЫ~f чернилам; МОЖНО бы.ТJО не раскраIuивать

ЗОIIОТОЙ If серебряной крас.liа~fИ иuициа.~Ы - заглавные

буквы каil\ДОЙ главы. ОН ВЫПИСI)IВ3.ТI красными черни

.ТJа~[и TO.ТJЬKO заГ.ТJ8ПИЯ, УI~азывающие на содержание,

наПРИ~lер: «Начинается введение к первой книге госпо

дина Франкона о квадратуре кругн», или: «Кончается

введение», или «Начинается вторая книга» и т. Д. ДО

I\НИГИ шестой 85).
Закончив переписывать ПОС.1еДНЮIО страницу, 011

почувствовал непонятное ВО.1нсние. Ile вытеревпера

11 не ~aKpЫB чернильницы, он UhICTP() заверну.ТI ЛИСТl,I

в ПО ..l0ТНО, спрятал сверток под одетДУ и пустился

бежать по XO-Jl()JtНbll\l 11 TCMHI)IM норидора~l. У не.rrъи

магистра ему почуди.ТJОСь., что биения сердца подобны

ударам liОЛОI\ОЛ8. Он остаНОВИ:IСЛ у входа, чтобы

УСПОКОИТЬСЯ, но тут дверь внезапно открЫ:lась, и

с ее порога ~Iагистр Франков УДИRoIlСНIIО ПОСМОТРС.1

IH1 него.

- lJTO Tld З,1ееJ. де~,аешь, брат Pa~lIly.1Lq)? ~rо.:fJIIIUI.ся,

чтобl,1 диерь paC('TYIIII.laCb пере;! т()бой, пПп ВОЛНI.I ~IОрЯ

перед l\lоисее~l? - поддраЗНИ;I его ~lагистр. - Если я

угадал, то ВХОДИ.
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Опустив глаза, Ра~fНУЛЬф ~fО."Iча перешагнул порог
ке.'1ЬИ. Его юношес"ое ~1JИЦО, с чуть приоткрытым PTO~f,

сиЯло от радости. <Dраикон удивленно спросил:

- Что случилось? По твоим глаза~1 видно, что тЫ

ие разлил чернила на уже переПIlсанный перга~fент

и что он не cгope..тI от ВЫl1аВlJlей из свеТИ.ТJьника свечи.

Так что же тебя гиа.ТJО сюда так, что ты не можешь

дышать?

Продолжая l\lолчать, Рамнульф развернул рукопись

и положил ее на СТО.1. Теперь уже онемел ФраНI\ОН.

Свежие чернила ~e TO~ЬKO придали бу~вам на перга

IleHTe выпуклость, но словно вдохнули в НИХ жизнь.

Магистр будто СЛЫlпал, "ак OHII шептаЛIlСЬ. Он начал

читать переписанный текст, проверяя, нет ли описок.

- Да, красиво ПОЛУЧИ.ТJось, брат Ра~fНУЛЬф, БУf\ВЫ

четкие, без помарок, почерк хороший. По ltIОИ~( расче

TaAI, ты должен БЫJI закончить работу TO.1JbKO на следу

ющей неделе. Что тебя так подгоняло - любознатель

ность или, быть может, страх?

- И то и другое, - весело ответил Ра~(нульф.

Но в первую очередь любознательность. Она ~lHe

не давала покоя, вока я. не дописал последнее слово.

Ведь это одна из тайных задач, 11 А(не хотелось как ~IОЖНО

скорее узнать эту тайну, которую, как вы пишете,

Аристотель присоеДИНIIЛ к СВОИ~I катеГОРИЯ~1 и которая

затеl\1 передавалась вплоть до Боэция. Я писал и дро

жал от нетерпеw1ИВОГО желания добраться до сути эт()й

проблемы, забытой после Боэция, когда наука COBce~,

пошла на убыль. Неуверенность в завтрашнем дне так

давила тогда на людей, что даже ученые перестали

ааНИl\lаться такими вопросами 86).
- Да, да, вечный соблазн запретного плода!

- Однако виноваты в ЭТО~I вы! - расrмея.'1СЯ Pl\M-

вульф. - Я соблазнился с тех пор, "ак вы мне ве.ТJе.ТJИ

переписать те восемь писем, ~()ТОРЫМII обмеНЯ.1J1СЬ

ваш друг магистр Радо.ТJЬф и покойный РеГlfмбольд 8;).
С того дня все ~rои l\IЫСЛИ заняты одной геометриеЙ.

Из переписанной сейчас книги я знаю напзусть целые

страницы. И чтобы вы убеДИ.ТJIIСЬ n ЗТ()~I, прочту Ba~f

на па~rять несf\о.1ы\o мест. ВОТ СЛУПlаЙте. Четвертая

книга начинается так: «CPC:~II paBHOBt:'.'ltIiIfX фигур,

о которых lJ;\ет речь, неноторые Jlмеют одинаl\ОВУЮ

фОРАIУ, :tpyrIle разную. О,1lIнаковой q)OP~II)I будут тре

УГОЛЬНlln с треУГОЛЬНИI\О)I, квадрат с квадратом, I\рУГ



r RpyrOM. А раЗНОЙ - треуго~ТfЪНИК и J(вадрат, треугоnь

НИI, и nруг 111I1И iKe квадрат 1I круг. У ОДНIIХ треуголь

ннков один уго ..1 тупой И два острых, у других все три

уГ ..lа OCTpldC. Квадрат всегда ограничен ЧСТЫрЬАIЯ сто

рона~IИ, у него Tal\Oe же количество ПрЯАIЫХ уrлов.

ФОрАlа круга отличается и от того и от другоrо, так К8К

у круга H~T углов, И ero ~IОЖНО Н8чертить одной сплош

ной ЛИНllеЙ. Поэтому такие фигуры не поддаются И3Аlе

рению одной общей мерой, а величина' их ПJlощадей

не может быть охвачена ОДНИ?I лишь циркулем. По этой

причине при их сравнении часто возникает сомнение,

имеет ли одна фигура такую же площадь, К81, 11 дру

гая, или нет. И действительно, нельзя сразу увидеть,

об..тJадают ЛII квадрат и Kpyr одинаковым протяжение?l,

так как один из них ограничен ПРЯl\IЫ~IП углами, а дру

гой ограничен линией без единого угла» 88).
- Остановись, я тебе верю. У тебя замечате:Iьная

память, - прервал его Франкон.

- Я знаю наизусть и все доказательства, - про

должал Рамнульф. - Очень они мое понравилисы�
Жаль только, что Hel\OTOphle из них столь слоn\ны, QTO

я IfX не совсем ПОIlЯ ..ТJ. 110 что поде ..1аеIIIЬ! Бы же сами пи

шете, что эти задачи С!lЛI)НО УТОМ~1ЯJIИ наших предшест

венников, согнав семь потов с тех, кто ими занимался,

11 что было бы сумасшествиеАl с ва

Пl е й с т о р о н ы о б е щ а т ь в т а 1\ о AI Т Р У д 
НОА! деле совершенного познания ...
Поэтому я утеша"тIСЯ тем, что еСЛII таким учеlJЫ~1 АJУЖ811

эти задачи J\азаЛIlСЬ чрезвычайно трудными, то не IIмею

права iI\аловаться и Я, nоторый ознакомился с нимu

впервые.

- Ты АIУДРО говоришь, брат Ра)IНУЛЬф, так как и те

перь в кругах ученых, заIlИl\lаЮЩIIХСЯ геО~lетрией, под

ВII~lается ltlHOrO TPY;I.HLIX п неяспых вопросов об углах,

11 никто ие 1\I0iHeT сказать, какие углы )(ОЖВОсложить

вместе.

- Да, знаю, - ОiКIIВ.lеИIIО заговорил юноша.

Знаю, как они бились над ЭТИ~11f задача~IИ, 1I мне дума

ется, что они еще ДОlllГО будут спорить о HIIX, ПОliа не

узнают, на" вы праВII~ТJI)НО говорите в первой КНllге,

что таное, IIППРII~lер, в н у т р е н н 11 ii У г о л. В СВО

e~1 «De catl1egol"iis» БОЭЦIIЙ употреб.1Я:J именно :эти слова:

<сlfзвестно. что cYM~la внутренних УГ.10В TpeyrolllbHlfKa
равна ДBY~1 IJРЯ~I1)I~1 YГ~la~H). И II~J~HHO :это ВЫЗВ(lol10 боль-
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шое неДОУ)lение. Впроче)I, Регимбольд в своем пеРВО~1

ПIIСЫ\lе магистру Радоль4)у тоже спрашивал: «Ес ..1И
в ТРСУГОЛЬНIIJ\е есть ВПУТРСНllие yГ.ТJы, то ДОЛЖНЫ быть

I1 внеIlll1llе )"1'.11)1, HU где те они?»

- Jl это П()~lllIllIlh?! - УДI1ВII.~IСЯ Франкон, Г.lЯДЯ

в живые глаза юноши.

- Как же не помнить? Вы не )Iожете себе пред

ставить, как я был счаСТ.ТJИВ, когда переписывал шесть

nниг о квадратуре круга и сознавал, какое богатство

храни..'IОСЬ у :меня n келье; ведь я первый, кто узнает

об этих чудесных и тайных вещах, я познаКОМИ.ТIСЯ

с НIIМИ paHI)llle, чем ТОТ, IiOMY они посвящаются 8В). 
После lIеСКОollЫ,ИХ секунд молчаНIIЯ 11 КОol1ебаний Pal\l
НУЛЬФ ПРОДОollжа.l шепотом: - Но когда я вижу, как

другие относятся к таким l1СС.ТJедоваНИЯАI, с каким со)!

нениеl\1 они J(ачают головой, УСJJышав о них, я очень

боюсь. Конечно, naM ПIIКТО не ПОС~lеет что-нибудь ска

зать, потому что 3HalOT, "ому предназначенВ3Ш труд 00).

Jlo мне? Поэтому l\lеня обрадоваJIО, что BI~ в О в D е 
Д е н 11 11 1\ О 1) Т О Р О ii к н и г е написали: «l\10жет

Бы�'ь,' нто-нибудь скажет, что интерес Ii геомстричеСI\ОЙ

науке ЧУil\Д обществу свящеННОС..1 УiКlIте:lей? I-Ie удиви

тспыl,' что H(\liOTOpble Tal~ МЫС.ТIЯТ! ОНИ весьма мало

З81lllМ810ТСН наУI\ОЙ...» "l).
- Я так писа.;t? - спросил Франкон. - Призна

юсь, забыл, 110 мне приятно опять УСЛLlшать ЭТII слова

IIЗ твоих уст, вед)) я прав!

- Копечно, 11 Hali я радовался! Но когда я слышу, что

раССl\а:зываlОТ заходящие к нам 1\10Н8ХИ, 11 Уiкасаюсь

11 не знаю, чему DCpIITb. IIаПРИ~IЕ'Р, llеУiliеЛII правда

ТО, что говорят о GI)IВШСМ папе Герберте, праВIIВluе~l

в 1000 г.?

- А что именно? - лаСIiОВО спросил Франкон.

- t.JTO ОН продал душу дьяволу!

- 11ыIинLL ~ТИ глупuсти ИЗ ('О.'lОВЫ, брат Рамнульф!

Нак ты� ~IОmеПII) ГОООрlIТЬ TaI\OC, после того как при

Зllа.'IСЛ, что теuя Ilнтересуют геометричеСI\иепроблемы?

- 13ы1 правы ... Ilu ВlIдите ли ... На днях за трапезой

отец JIeoHllc раССIi(1ЗЫВН.'1 TCil\lIe вещи, от которых ВО

.ТJOCI)I вставаЛII ;1ыбом. 1·1 ОН, должно быть, ГОВОРИ:I

npaB:ty, ПОТОМУ что c.1h1l1la:1 это с в о и м и у ш а м 11 В

MO.'10;~oCTII от другого монахС\, знавшего самого Герберта.

l\IСIIЯ бl)СТ l\POil\h rlail,ft ПРII MbIC ..llI uб ~ТlIХ вещах, не то

чтобы ГОВОРIIТЬ о иIIХ!



- я тоже слыlалл :>ти россказни 92), но я не бы ..' по

трясен .. наоборот, просто с~(еялся.

- Как же можно? Вы слышали, что говорят об ЭТО~I

З.l0деЙ<:I\0)t папе .. 11 не поБОЯЛIIСЬ уважитеJIЬНО отозвать

ся о нем в В811)СЙ КНJlге? - порази ..'1СЯ ЮНUlllа.

- Да, брат РаМНУ.ТIЬф. потому что УСОПШИЙ Герберт

б)al ..l не орудием ДЬЯВОollа. "а}\ ты ГОВОРИШJ), а в е .1 и 
1\ 11 М У Ч е 11 ы ~I. I\ОТОрЫЙ СВUИ))И знаниями 11 страст

1I1)IM ПUИСКО~I ИСТИНI)) превзоше ..1 всех ученых мужей сво

его времени. Оп с рвением ТРУДИ.ТJся - вот его IIреступ

ление! Своими успехами как учите"lJ"J и ученого он навлек

на себя зависть и ненависть тех, кого не занимало ничто

другое, кроме УДОВoIlетворения своей похоти 11 жадности.

Пока он плавил ~lетал ..ТJ. чтобы ИЗГОТОВИТh из него инстру

~leHTЫ для изучения неба И0l1И Д.'1Я IJы�ислений,' и менял

часть этих инструментов на реДl\ие научные книги, мо

нахи-лодыри оБВИНИДl1 его в занятиях магией. Они

выдумали всю эту .ТJOil,b, которой pa~Hhle ОТЦI)I Леонисы

забивают ГO.ТJOBЫ легковерным. Но дnвай J\ОНЧИМ об

ЗТО~I, С.ТIhIШУ .. что стучат в дверь.

Ра~IНУЛЬф откры ..'1, и на пороге ПОЯRИ.'1СЯ друг Фран

кона магистр Фаt;ТJьшален 93). ФраНRОН весело встретил

его.

- Я рад TBoe~IY посещению, у l\lеня хорошая новость.

- Какая новость? - СПРОСИ:! Фальша.ТJен.

- Вот она .ТIеif(ИТ на столе!

- Как, рукопись уже готова? - удивился гость,

дружественно глядя на переписчика, который смиренно

попросил разрешения уйти.

Фаol,ьшален ce.ТJ за стол и начал ПР~С~tатривать ру

копись ..111СТ за ЛИСТОl\I. ФраНI\ОН, ПОАlеСТИВJUИЙСЯ на сун

дуке против своего друга, сле;(И.1 за движение~t его длин

HblX И тонких па",ы~ев, KOTophle бережно бра ..'!" каждый

.ТJIICT и затем осторожно клали его на стопку уже про

{~~IUTpeHlIbIX. Окончив просматривать рукопись, он

лукаво посмотре..ТJ на Франкона и, откаIПЛЯВШИСЬ, на

ЧН.,l читать с ШУТoI1ИВОЙ интонацией: «Думается, цe.ТJe

еообраЗ80 в KOHI~e ОПllсать в HeCHO.ТIЫ,IIX ('.~loBax найден

нук) I,падратуру .. причем попытаТI)СЯ сделать зто красо

чно, чтоб))) она Ol\a:1(\.1aCb HOCT01'tIl()ll прр:tстать прре:!

твuей чеСТI)J(») 9-1). Эате~1 встав, он nнжно I1ро:tеК"ТI8МИРО

В:1.1 восемь СТIIХОВ, I\ОТОРЫ~IИ 1\0Ht)(\:IOCb ПРОIl3Вс;tсние.

Как ребеп())\. совеРШIIВIПIIП неХОРОlПИЙ поступок,

Франков нача.l неУ11е.10 оправдыватьсяz
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- По-тпое~IУ, не надо БЫ~'10 СОЧИНЯТЬ этих СТИХОВ?

Как ТЫ, наверное, замеТIt~ТJ во ВВР;{СНlIЯХ К rOllaBaM.
я HeCKO~lЫ\O раз УПОМlfна.l об «Энеиде», тап что ...

- Ну да, ну да, конечно, - дружеСI\И ИРОНИЗllрова."

Фа~lыuаll,ен, пере~lистывая снова рукопись. - Вот, на

ше:I! 3дес ь во в в е Д е н и I1 Ii Т Р е т ь е й к н 11 Г е

ты )'тверждаешь, что наш архиеПIIСI\ОП Герман БО.lее

велик, че~1 Август, ;J.ЛЯ возве.1ичеНIIЯ которого BeprlI
лий сочинил 12 I\Hlff «(Энеиды», а во в в е Д е н и 11
1\ Ш е с т о й 1\ Н 11 Г е пишешь: «То, что воспевает

ана~lенитая эпическая ПОЭ~lа Пуб.1ИЯ ВеРГИIIТJItЯ

l\IapoHa, ученейшего из поэтов, ЯВoJlяется .ТJIIШЬ

ПЛОДО~I поэтичеСI\ОГО воображения. В ней рассказываетrя

о событиях шеСТII лет. ~IHoro СП.1 ()ТД8.,' ей поэт. А пред

стаВ.lяешь ~ТJи ТЫ, CI\O..lbIiO Bpe~ICHII нужно было бы Д~ТJя

ИЗ,,'10жеНIIЯ всего вопроса о I\вадратуре I\руга?»9Ъ). Поэто

~IY, - улыбнулся Фальша.lен, - ты и вынужден бы.1

украсить эту геометрическую эпопею о квадратуре круга

гаРАIОНИЧНЫl\1 РIIТМОМ стиха?

- С~lеешься надо ~IНОЙ, - проБОР~lотал Франкон. 
Конечно, можно было обойтись и без них, но страсть

J( стиха~1 Аlучает !tlеня и взры�ается,' как вулкан, напере

I\OP моей воле!

- l\Iожешь не оправдываться, стихи хорошие

и Y~lecTHLIe. И я ДУ~lаю, что они СОС~lужат хорошую слу

жбу: ПО~IОГУТ рассеять недоброжелате.1ЬНОСТЬ по отно

шению к этому труду, вызывающему подозрение уже

Te~l, что он не IIЗ области теОIl'lОГИIJ. И, наверное, тоже

из преДУСМОТРllте.1ЬНОСТИ, д.rrя того, чтобы выветрить

дух ереси, ты в Ii а ж Д о м и з ПI е с т 11 В В е Д е н п й

сжег так MHOl'O аадана на алтаре Rё,,"IЬНСКОГО архи

еПИСl\опа! Не сомневаюсь, что ero высочество не пре

AllIHeT взять твой труд под с в о е в ы с о к о е п о 
к р о в и т е .ТJ ь с т в о, IIбо кто l\IOif\eT -выстоять перед

таКИ~1 Сollавословие~l?! С~'1ушаii, кан веЛllчественно зто

звучит, например, во в в е Д е н и 11 К Ч е т в е р т () й
к н и г е: <с ••• l\aK МАтерия If ОРУДIIЯ не в состоянии

С~ТJУтIlТЬ С0311~аНIIЮ, еС.ll1 IIX не JlСПО,,'1ьзует рука

l\lar-Tcpa ... , так 11 меня MOil\HO, по сути де.'1а, считать

ОРУ/l I1СМ, KOTOpl)I~1 ТЫ ПО.ТJЬ30ВЙ.'СЯ :\.1Я завершения этого

де.18 , ты, YI\ paUICHllC ПОIIТIIФСliСОП, причина, пре;r.почи

тающая остаться неВИ;{IIМОЙ ... IIe ЯВ ..Т)яется .ТIи ПОД.11IН

HЫ~I аЯТОРО~1 тот, nОТОрhlЙ дает то~ТJЧОК к действию? Да,

это он - автор! Разве говорят о 1i8ыенщиках, что они
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основали РИl\I?. Память о них стерлась ... НИJ\ТО не ~IO

жет вспомнить, "то обрабатывал г ..1ыбы Д.,1Я стен, кто пе

ревозил ка1lень, I\TO заJ\ладывал фундаменты, нто отде

лыва.1 ПО~lещеIlИЯ. И ПОЭТОМУ, если в ЭТО~1 произведеНИl1

содержится ЧТО-НlIбудь, заС.1уживающее ПРllзнания,

то ЭТО~IУ l\1L1 обязаны TO.ТJЫ'O тебе - тебе, поБУДl1вшеl\IУ

1\ этому труду МОЙ ленивый 11 веспособный УМ ... Ес.ТJИ

ТЫ одобришь мой труд, 11не не будут страшны никакие

наговоры. Ведь несомненно, что в .ТJучах твоей славы

и авторитета неВОЗ~10ЖНО ПОЯВJIение l\lpal\a неве

жества» 96).
Прекратив чтение, Фальша.ТJен расхохотался и,

указав на прочитанные CTPOI\II, ВОСI\.ТJИКНУЛ:

- Ile кажутся JIИ тебе неОСТОРОЖНЫАl1I С,,10ва о ка

)lенп~иках, uостроивших РИМ! В этой фразе, по-моему,

чувствуется дуновение противноговетра. Не рассеетЛJI

он весь твой ладан, даже еС.1И он проиизанлучами l\lory
п\ественного Со ..1пца?

- По правде говоря, - признался Франков, - я не

думал об ЭТОl\I, I\or:la писал. Так у Аlеня тогда получи

лось - пусть так и остается.

- Ладно, я того же l\lнеНIIЯ. l\'lожет, и не заl\lетят.

Больше не буду ГОВОРIIТЬ об эr011, а то l\lbl всё ОТХОДИl\1

от геОl\lетричеСКIIХ задач, при ПОl\10ЩИ которых ты решил

квадратуру круга. Помнишь, СКО.1ЬКО раз l\lbI спорили,

пока пришли к общему l\lнению относите.:IЬНО значеНIIЯ

('.10В «(внутренние 11 внеШНllе УГ:JЬП) треугольника? По

l\loel\IY, этот вопрос ПО ..ТJностью выяснен здесь в первой

книге.

- l\Iожет быть. Я стара.ТJСЯ выяснить болыпе, че~1

СУl\lеЛII сделать другие, но, вероятно, что-то еще осталось

неЯСНЫАf, - скромно ответил ФраНIiОП.

- Если учесть, как мало у нас IiНИГ, твое замеча

ние правильно, - СОГJI8СИЛСЯ ФаЛЫllален. - Я убеж

ден, что сначала надо как следует выяснить основные

понятия, ибо без этого нельзя приступить к решению

задачи о I\Ba;tpaType круга, трудность которой не ('умели

преодолеть таl,ие знаl\l~нитые мыслите.1И, 1\81\ Гер

берт, его ученик Лде ..1ьБО.1Ь, ученый Вазо и МНОГllе

другие.

- Я тоже так думаю. TO.,1bI\O ПОС.iе того, "аl\ удастся

установить равенство площадей разных треуго.'1 ьни

I\OB, станет возможно OTI\PbITh Tal\Oe ii\e равенство

l\lеж~у фигураl\IИ, своим ВItДОАI ОТ.'lIчаЮЩИ~lItся Аlежду
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собой. Но CKO~1ЬKO доводов потребuва.ТJОСЬ. пока MI.I

смогли убедить РаДО~hфа отказаться от мнения, кото

рое он так упорно противопостав..'1ЯЛ мнению Регим

больда!

- Знаешь, - прерва:l его Фальшален, - я точно

узнал теперь, что )егимбо.1ЬД не УЧИJIСЯ в Шартре,

как предполага ..1 Аде.,lьман. Он бы.ТJ там ТО.,lЬКО один раз,

проеЗДОl\f, когда беседовал с МОИМ уважаемым учитеJlе~1

Фульбертом.

- Это ПРОИЗUШ.l0, наверное, до того, как я ПОСТУПИЛ

в Шартрский AJопаСТI)IРЬ. Очевидно, они тогда обсуждаOllИ

этот вопрос и ПрИШ.rIи к выводу, что внутренний yгo.ТJ

треУГО ..1ьника - одно и то же, что острый угол, а BHeUI

ний - тупой. Но они не ДОГОВОРИ.lИСЬ о значении этих

синонимичных понятиЙ. По мнению ФУJlьберта, смысл

этих слов одинаl\ОВ, так как перпендикуляр, опущенный

из вершины угла треугольника, l\lожет пересекать про

тивоположную сторону либu внутри треугольника,

либо вне его. Регимбольд же утвержда.l, что Сl\IЫСЛ

этих слов зависит от реЗУOl'lыата сравнения с прямым

УГЛО)I 97).
- TOJlbKO наш друг Радо..1Ьф, - иронически про

должал Фальша~ТJен, - думал, что внутренним углом

следует считать угол, расположенный на плосной

поверхности, а внешним - на поверхности те.,lа, на

пример на кубе. ПО~IНЮ, как его лицо ПОНРldЛОСЬ потом,

когда он осознал, что ОIпибался. Слышу и теперь его гро

)fОВОЙ ro~ТJOc: «Вы меня совсем сБИЛII с то.1КУ! Но при

знаю, что вы правы, магистр Франкон, и сдаюсь».

- Они ошибались, эти великие ~IУЖИ, - задумчиво

сказа ..l Франкон. - Их авторитет сильно меша.'1 утверж

дению правоты тех, I,TO счита.ТJ, что CY~IMa внутренних

углов треугольникаравна ДBY~I ПРЯ~IЫl\t углам. ЕС.1JИ бы

все ПОНЯ.,lИ, что YI'O.rI называется внутренним или внеПI

ним в зависимости от того, liaK он расположен по отно

шению к своей фигуре, т. е. внутри и~,и вне ее, то Д.ТJЯ

споров уже не остава.l0СЬ бы 11еста 98).
- Ты, безусловно, прав и очень "'XOPOlllO сде:lал,

что только ИОС:lе этих объяснений изложил дЛЯ ЧИТ(l

1е.1Я знаменитуюзздпчу о кпадратуре "руга. Чтобы не

отпугнуть его, TI)I ГОВОРИIIII), что ;(.ТIЯ ВЫЧIIС.'JеНIfЯ П:I()

lца;НI "руга ему C.,le:tyeT Y~IIIOil\IITb I,вадрат диаметра 113

1111 полученный резу.'lьтат де.1ИТЬ на 1499).310 ты YJ\8

зываешь в первой I\HJlre. 3атеы1 во в т о р й й к н 11 r е
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Ты e~IY помогаешь попять, HaCKO.ТIЬKO сложна заД8ча

I\вадратурJd: «(ЕС.iИ нто-ниuудь захочет построить

"вадрат, то он не встретит никакuii трудности, но еС:IИ

он ПОlJытается привести другие фигуры, И~lеЮЩllе ту

il,e IIрИрVДУ, что и liвадрат 100), 1\ форме 1I0С.1еднего,

то он не придет ни к l\аКОAlУ результату).

- Да, потому что здесь мы подходим к непроходи

мой пропасти АlеiКДУ аРИф)lетичеСКИAl и геО~fетричеСКИАI

Аlетодами, - продолжаJf Франкон. - Бывают числа,

сами собоii ЯВ.,lЯЮD\иеся квадратами, например 16 или

25. Другие iI~e не могут быть, по их природе, причис

JH!Hbl к квадратам IIИ одним знающим человеНОАI. Как

IIИ Прllменяй пuдстаНОВI\И, ЧИС.'10 50 не сде.ТJаешь квад

lJaToM. Это возможно толы,о по отношению к uлощадяltf

фигур, ибо ничто не мешает lIa~1 найти фигуры, имеющие

форму квадрата и содержащие площадь n три фута

или в 50 саженей 102).

~IHe кажется, в этом и CAtbIC.ТJ слов из т р е т ь е й

к н и г и: «\ITO касается квадратуры круга, АIОЖНО

было бы впасть в УНldние, если бы не ПОМОЩЬ геомеТРIIИ».

В этом вопросе я взял lIa себя смелость сделать

выводы, противоречащие мнению таких ученых, К81\

РеГИ~fбольд, Герберт иРацехин, - Duхваста.1СЯ Фран

I\OH. _. Они не ПОНИ~lают, что только материя, 113 кото

рой состоят тела, не сопротивляется форме квадрата,

в то время как всякое сравнение сторон различных фи

гур путеы� их деления ведет к числа)!! Покажи мне, по

iналуйста, что и как HYil\HO сде.1ать с числuм 50, чтобы
оно стало квадратоы�!! ВОТ, проверь все проведеННLlе

АIНОЮ вычисления, если не доверяешь моей аккурат

ности. Можно ли получить число 50, возводя в квад

рат, как утверждает РеГИ1\lбольд, величину стороны

простого квадрата и еще ~ этой величины 102)?

- Знаю, что нет, - ответил ФаЛЬUIа.ТJен. - Опы

тами можно IIЗ~lерЯТL только материа:Iыlеe фигуры,

что мы и де.Тlали. И CKail\Y тебе, чтu я с большим удо

вольствием ВСПОМИН810 опыты, I\оторые мы с тобоii про

води ..1И. СКО.1ЬКО мы пзвеСII.ТIИ фигур, В(JlрезаllНЫХ IIЗ

перга1\lента ИЛII из кожи, когда пыта.1ИСЬ найти соотно

шение между DаТJощадью круга 11 разных I\вадратов

It четырехугольников!

- Действительно, - Сl\азз.ТJ <!>рнчкон, У.ТJыбаяс()

jIUСПUМlIнаНИЯ~I, - МНОГО АIЫ дней ПРUВС.11I вместе,



9ыреЗ8Я и пзвеIUIIВnЯ. ПОМНЮ, у тебя оказалось больше

терпения, ПОЭТО~IУ я тебя просил, чтобы ты вырезал

фигуры, а я их взвеlllllва.ТJ. И как ты следил за тем,

чтобы весы были точны! '"[1»1 застаВ.'IЯЛ проиерять их и для

этого клал на одну ЧRIIIКУ кру)" С диаАlеТРО~f 14, а на

другую четырехугольник со сторовами 11 и 14. Как ты

любил смотреть на весы, когда они устанавливались

в ПОЛНО~1 равновесии!

- Мне нравилось п когда уравновешива.'lИСЬ круг с

Д1lаметро~! 28 и ПРЯМОУГО.,flЬНIII\ СО CTOpOHaM}1 11 п 56 103).

Когда у нас не хватало пергамента, я вырезал фигуры

из шкурок одинаковой толщины.

- Этими ОПLlтами, сказал ФраНI\ОН, - &Ibl смогли

установить и взаимное преобразоваНllе фигур. Ибо

l\аКИАI другим способом можно было бы перейти от квад

рата к четыреХУГОJIЬНIIКУ, а от него н кругу? Ведь ~)OPMY

тел, наприt.lер меДНI)IХ И.1И золотых монет, можно ме

нять, сохраняя их вес 104).

- Сложная задача! - вздохнул Фа.'Iьшален. - Но,

подготовив к ней читателя во введении к ш е с т о й

1\ Н И Г е 105), TI)I затем ВЗЯol1СЯ за нее серьезно, доказав

равенство круга и квадрата.

Фальшален замолчал, УГ.1уБИВIПИСЬ в чтение тек

ста 106). Закончив, он за~lетил, что оба метода требуют

чрезвычайного напряжения внимания. И если Д.ТIЯ того

только, чтобы ПрОС.ТJедить за ними, нужно такое УСII

.'Iие и терпение, можно себе представить, сколько [10

надобилось бы труда для их установления!

- А нан ты думал? Разве Пифагор сумел бы преодо

леть трудности познания музыкаJIЬНЫХ звуков, еСЛII бы

рвение, В ..'Iоженное в их изучение, не дополннлось

огромным ТРУДО)I, ВНИ~lатеJIЬНЫМ и долгим изучением

способа действия кузвечного l\lолота 107)? - ответил,

смеясь, Франкон.

- IIаСI\ОЛЬКО легче было бы, наверное, тебе, имей

ты под руками нужные I(НИГII!

- Безусловно! Кто знает, какие мысли я мог бы

почерпнуть из сочинения А.Тlьбина, которое так долго

искал магистр Радольф, или из того <cPodismus», о кото

ром он же утвеРIl(дал, что оно когда-то находилось

в Шартрской биб ..1иотске. Но где они теперь? Когда я

спрашиваw'1 об ЭТОМ покuйного РеГII~lбольда, 011 пожимал

плечаМII. А еС.ТПI, - с грустью I1рОДОЛiкал Франкон, 
у ~Iеня БЫЛII бы книги ЕВКJfида? Ведь Арпстотель заUII-
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ма.'1СЯ ЭТИ~I ВОПРОСО~I, И вряд ли другие rречеСJ(ие гео

MeTpId Ilосде него оставались· равнодушны 1\ Helrly!
- Я уверен, что нет. 110 у кого АfОГЛИ очутиться

эти книги? Я слышал, будто 11авры перевели их на свой

язык, но как добраться до них? 3наеlllЬ ведь, сколько

небылиц ВЫДУАlаJlИ насчет Герберта только потому, что

он был в Испании и привез оттуда 1\lавританские книги!

- По-моему, - прерва.ТJ его Франкон, - у Гер

берта не было книг Евклида. Он ничего не говорит о НИХ

в книге, посланной Адельбольду. У меня есть ее копия.

В молодости я также мечтал бежать в Испанию, пере

одеться l\tУСУЛЬ~lаНИНО1\f, выучить их язык, 38TeAI про

никнуть в ИХ школы, подобно Герберту, KOTOpbl!.1 я так

восхищаюсь. Но у меня не хватило С)lелости для этого...
- Ты лучше сделал, оставшись здесь, - успокоил

его Фальшален. - Там тебя могли поймать и зарезать

4)анатичные сарацины, как зто часто случаOlТJОСЬ с дру

гими. А если бы тебе посчастливилось целым и невре

димым выбраться оттуда и возвратиться домой, то наlUИ

дорогие братья позаБОТИЛllСЬ бы зажарить тебя как

еретика. Разве ты не видишь, что они не дают ПОI\ОЯ

Герберту даже в могиле?

- Все же, прочитав столько книг, ОН хоть немного

cYMe..ТJ утолить свою ТОСI\У по знаНИЯ1\I, в то вре)IЯ 1(81\

во мне эта тоска всегда горит и ее ничем не погасить...



Далеко на Востоне, в Азии

Основное ус.'10вие любого ОТI\РЫТИR

г.nуБОJ<ое знание отрасли HayJ<R, 1( КUТtJ)'ОЙ

относитсяпредметисследования,и наличие

необходимых знаний из других областей,

связанных с данной отраслью.

8АСаНjlаАЬ БаrroJlО2АJ/

Если бы в ПрИАfечаниях к предыдущейглаве не БЫ.1И

точно указаны страницы труда Франкона, у читателя

МОГ.,'10 возникнуть впечатление, что наП1 рассказ

чистейшая ВЫДУАlка в стиле барона l\lюнхаузена. Ибо

кто бы мог подумать, что спустя четырнадцать веков

после спора Аристотеляи Евдема и тонких доказательств

АрХИ)fеда )10гла состояться такая наиввая беседа, "а

кая имела )leCTO в келье ltfагистра Франкона?

Выдающаяся женщина-матеАJатик XIX в. Софи Жер

)leH 108) отметила в одном из своих философских сочи

нений, что иногда наука, ~подобно il\ИВОМУ существу,

падает вниз с высоты зрелости и силы и погибает вслед

ствие СJlабости». «Когда она возрождается, - продол

жает ЖеРl\lен, - она снова переil\ивает возраст детства».

Попытки европейских ученых средних веков воссоздать

геОАlетрию АIОЖНО и в самом де:tе рассматривать как новое

детство геО)lетрии. Но читателю, наверное, небезынте

ресно узнать, в какой стадии находиwТJИСЬ тогда l'еО)lетри

ческие знания, связанные с задачей о квадратуре круга,

n других странах, например у народов Азии, достигших

уровня KyJILTypLI, достойного восхищения? И, навер

ное, читатель хочет получить ответ на BOUpOC: какова же

БЫwТJа судьба геометрических ананий, с таКИАI энтузи

аЗМОl\1 накопленных гренами?

Представим себе, что l\ILI находимся в библиотеке,

содержащей хорошее собрание трудов по истории мате

матики. Давайте 0знаКОМИl\IСЯ снача.1а с несколькими

общими трудами по истории этой науки, содержащими

главы о длине ОКРУiКНОСТИ и площаltИ круга, а TaKiKe
о квадратуре Kpyra. На каких нам остановиться? Ре-
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tпить :это непросто, ведь СlIециальные труды по истории

l\JатемаТИI\И 1I0ЯВИЛИСЬ уже к началу ху, в. Вот, на

ПРИАlер, четырехтомное IIроизведение, написанное

ж. Ф.l\fОНТЮК.ТJа в конце XVIII В. ЭТО одии из старейших

трудов в данной об ..'1асти, представляющий опреде.ТIСВ

ный интерес и по сей день. В третьем дополнении к 1V
тому r.lbl находим историю вопроса о квадратуре круга.

l\luoroe можно та"же узнать из книг А. г. I\естнера,

ш. Босею, ~I. lIIа~lЯ, г. Либри, г. Г. Цейтена, п. Тан

нери, Г. 3утера, С. Гюнтера, г. Вилейтвера, и. э. Гоф

мана, О. Беккера. Самый большой труд, систематизи

рующий историю математики, - это четырехтомное

сочинение ~I. Кантора, выходившее несколькиr.JИ из

даниями с 1880 по 1922 г. По ИС1'ОРИИ числа 1t дО XI в.

можно ограничиться первым томом, озаглавленным:

«С древнейших времен до 1200 Г.». l\lожно еще обра

1ИТЬСЯ к книгаr.1 Д. Смита, И. Тропфке, 'Ф. Кэджори,

Дж. Лориа, э. БОРТ(),,10ТТII, Р. К. Арчибальда, А. П.Ют

"евича 109). Да.1ьнеiiшие подробности можно узнать

113 статей в журналах, упомянутых в вышеуказанных

ннигах. Tar.1 содержится много сведений. которые нель

зя включить в J\ИИГИ общего характера.

Но этим исчерпано не все. Есть много работ, не

названных в упоr.IЯНУТЫХ Ha~·1I1 книгах. ИХ I'ОЖRО

найти, изучая реферативные журналы. Один из самых

старых if(урналов этого рода - «! ahrbuch iibel' die Fort
sch.·itte del· ~Iathematik» «<Ежегодник успехов 1tIaTe~la

тических наук»). Первая книга его вышла в 1868 г.

Здесь, СГРУППИРОRанные по разделаr.f, кратко рефери

руются (И.ТJи только называются) почти все значитель

ные работы по математике. Этот журна~ТJ стал jнертвой

войны, начатой гитлеровской Германией: он прекратил

свое существование в 1911 г. Другой iI(урнал - «Zentral
blatt {бг ~Iathematik \Jпd ihre Grenzgebiete» ((Централь

ный журнал по матемаТИJ"е и пuгравичным областяы�»•.
Он начал издаваться в 1931 г. и выходит по сей день.

С 1940 г. выходит «1\la thematical Revie\n (<<МатеАlати

ческое обозрение»), а с 1953 г. - советский рефератив

ный журнал «l\lате)lатика». В этих изданиях Печатаются

тодько рефераты статей и I\НИГ. Иr.lеются, однако, та

кие журна.ТIЫ. которые пуб.1ИКУЮТ статьи по истории

математики 110).

Обратившись к книгам и журналам, можно само

етояте.1ЬНОизучатьIIСТОРИЮчисда '1. НаПРИАJер, если бы
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читатель захотел выяснить, что знали к Х' В. о числе я

в Индии, то можно было бы, ПО~lИМО УПОАIЯНУТЫХ выше

книг и журналов, обратиться к двум томам по истории

ы�тематикии в Индии, написанным Даттой и Сингхом 111).

Из них ~IЫ узнаем, что в Древней Индии научные зна

ния внача.tIе передавалисьтолько y~THO. Для того чтобы

легче было их запоминать, они излагались в стихах.

В письменных документах нужные сведения начали

появляться, по мнению одних авторов, ПРИ~fерно

эа тысячу лет до нашей эры, по 'Iнению других,

на несколькостолетийпозже. По-видимому,в IV в. н. э.

была написана «Сурья Сиддхавта~ 112), стихи I\ОТОРОЙ

содержат данные о первых вычсленныыx индийцаы�и

значениях числа л, а именио: л = 3,06 и л = 3,08.
Более точно известно, что в V в. н. Э., когда никто

в Европе уже не думал о числе п, крупнейший индий

ский мыслитель и астроном Арьябхата в своей книге

«Арьябхатья~ дает для числа n приближенное значе

ние 3,1416. Стихи, содержащие этот результат, можно

перевести так: «Прибавь 4 к 100, умножь на 8 и прибавь

ко Bce~fY этому 62 000. То, что получить, - при

ближенное значение длины окружности, если ее диа

метр 20 000». В этой же книге имеется и значенио
17

n=3 12О ·

В V в. индийцы знали величину числа n лучше евро

пейцев; они СУАlели найти три его первых точных деся

тичных звака. Но что это по сравнению с результатами,

о которых можно узнать, изучая китайскую математику

тех времен? Например, эадачей о квадратуре круга

Э8НИ'lался Лю Хуэй, живший в 111 в. При этом он при

менил способ, очень сходный с методом, которым за

500 лет до него пользовался Архимед. Но Лю Хуэй

не довольствовался вычпсление~1 сторон только 96
угольников - он вычисляет стороны 192-угольников

и снова получает приближенное значение n = 3,14,
157

выраженное при помощи отношения чисе.1 -50. В V в.

известный астроноы� Цзу ЧУН-Чil\И, современник Арья
бхаты, ПО.1JУЧИIl'I первые шесть точных десятичных зна

ков п, Уl\азав, что это число содержится между 3,1415U26
и 3,1415927. EAIY же приписывают и другое СООТНОluение

целых чисе.ТJ, дающее приближенное значение ЧIIС~ТJа л

с точностью до шестого десятичного знака, а именuо
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n =~; 113). Но после всех этих блестящих открыти.ii

и китайская, и индийская Ъfатематика приходят в упадок.

Начиная с VIII в. )Ibl наХОДИАI )tHOrO интересного

в истории арабской математики, вернее, мате)f8ТИКИ

народов стран ислаАtа, польаоваВIПИХСЯ арабским язы

ком. В то время как в Европе с трудом создавались

э ..ТJементаРН~lе школы при )Iонастырях, в Багдаде уже

существовал научный центр «Бейт ал-Хикмаt, Т. е.

«Дом l.IУДРОСТИ». Здесь были собраны самые просве

щенные YAtbl арабского халифата, переводились выдаю

щи~ся научные If философские труды различных наро

дов Аfира 114). ОСВОIfВ И переработавзначительнуючасть

культурного наследия, оставленного перса~fИ, сириi

I\ами, индийцами, а также Э.тIлино-римскоЙ культурой,

ученые стран ислама добились Bail\HblX самостоятель

HIIIX достижений в области матеl\fатики, астрономии и

других наук. Выдающихся успехов деятели науки

стран ислама добились в аСТРОНОАIИIl. Так, в 827 г.

в Сирийской пустыне было проведено измерение дуги

l\lеридиана, а начиная с IX в. В разных городах было

построено большое количество астровомических обсер

ваторий 116).

ПризваннаяудовлетворитьНУil,ДЫ земледелия, реме

сел и торгов..ТIи, арабская наука в течение VIII-IX вв.

поднялась на уровень, значительно превышавший уро

вень науки других народов того времени. Книги «Мате

Аlатики и астрономы у арабов~ г. 3утера и «История

ы�тематикии в средние века,. А. п. Юшкевича 116) содер

il\aT AfHOro ценных сведений. IIаПРИАlер, А. п. Юшкевич

ОТАlечает весьма интересную вещь: в своем «Трактате

об ОКРУiКНОСТИ», аавершеННОАI в 1424 г., математик

Гиясэддин джеы�идд ибн hfасуд ал-Каши дает 17 ТОЧ

ных десятичных знаков числа n 117). Но тяга к гео

ы�трическимM занятиям появилась у ученых стран

ИС ..ТJама задолго до этого. Так, три брата Бану Муса 
hlухаЪfмед, Ахмед и ал-Хасан 118), iкившие в первой

половине IX в., истратили ббJIЬШУЮ часть своего

состояния на приобретевие гречЕ'СКИХ рукописей, кото

рые затем были переведены на арабский язык. Среди

этих рукописей имелись и «Начала» Евклида. В связи

с определением П.,10щаДII круга и длины ОКРУiКНОСТИони,

/--- 22
однако, привиы1л~~ Д.."IЯ 'lисла л значения ~ 10, или 7.
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Среди мате.lатиков Х В. видное место занимает

ученый-энциклопедист Абу Али ал-Хасав ибн ал-Хай

сам (965-1039), прозванный в Европе Альхазеном.

ОН ПРОI\ОАlментировал труды Аристотеля и наПИС8.1

много оригинальных произведений. ОстановиltfСЯ на

«Трактате Ибн ал-Хайсама о квадратуре круга)). у Ибв

ал-Хайсама была совсем ДРУl'ая матеАfатическая под

готовка, чем у Франкона. Он хорошо знал работы Гип

пократа о квадратуре луночек, которым он дал кра

сивое обобщение, а TaKiKE' работы Архимеда 118). Однако

п он, подобно QDранкопу, заблудился на извилистых

тропинках квадратуры круга.

Мы не MOil(eM закончить это краткое И3ЛОiкепие

истории арабоязычной ftlатеAlатики без того, чтобы не

сказать о величественной фигуре Омара ХаЙЯl\lа

иранского и среднеазиатского матеАfатика, астронома,

философа и поэта, знаменитого СВОИl\IИ четверости

(пиями. Вольнодумец и безбОil\НИК, он высмеиваJl.

ханжество, воспевал радости жизни. Он написал киигу

по алгебре. ОАlар Хайям глубоко знал и греческую

геометрию, он решил ряд проблеl\1 теории паралnель

8ЫХ ливий И теории отношений 120).

В 1074 г. Хаiям был на:Jначен руководителем астро

ВОМllческой обсерватории в Исфахане, тогдашней сто

лице Ирана.



Звездной ночью

Математик, не яв..'1яющиItСR хоть немного

поэтом. не может быть настоящим матема

Т8I<ОIil.

Карл веLuршmрасс

ЯСНЫМ осеНRИ~f вечеРО~1 482 г. ХПДil\РЫ 111), Т. е.

1090 г. по европеЙСКО)lУ календарю, в башне Исфахав

екой аСТРОНО)lической обсерватории Oltlap ХаЙЯ~1 вместе

со своим учеником и ДРУГО~f МузаффаРОАI ал-Асфизарп

проверЯ.1И приборы перед предс'fоящиы�и наблюде

ниями. Они торопились, ибо Су1tlерки быстро перехо

дили в ночь, а им хотелось установить положение неко

торых авезд, не эадеРil,ltвающихся долго над горизон

том. Ночь обеЩв.п:а быть благоприятной пля наблю

дений.

Когда проверка была закончена, они ааiI,Гw'lИ свои

фонари и положили рядом листы, на которых было

отмечено ПОЛОi1iение звезд в прошлый вечер, и в полном

~Iолqании подошли к своиы� астроляБияы�. В тишине

башни их синхронные движения, казалось, TOil,e БЫЛl1

частыо величественного суточного ДВИiнения небесной

сфеРId. Оба ВНИl.lательно следили за звездами и нетер

пеливо iI(дали ы1)lентаa начала наблюдений. Приплы

вающие со стороны горизонта звезды торопились, хо

лодно улыбаясь, безразличные 1\ трудиостям, причи

неНВЫ)1 наблюдателям, стаРВIОЩИМСЯ точно засечь их

положение. Другие двигались медленно, терпеливо

ожидая, пока отмечаJIОСЬ их ПРОХОil\дение мимо не

ПОДВИiННОГО указателя. Звезды, ОИРУiJ\8ющие полюс,

совсем не спеПIИ ..'IИ. Ву дто упоенные )lгновевиеы�' став

DIИ~I вечн()стыо, они неохотно покидали наблюдателей,

лаская их своим тихим CBeTOl\I.

Два че.,10века в башне обсерватории, с ТРУДО)I отры

вая взоры от мерцаIОЩИХ свети..'I, аВТО1\lатическибыстро

что-то записывали и опять С~lотре,ли на ~Iолчаливые

объеКТЬ1 наблюдений. Уже много лет подряд, ночь за

ночью они делали одно и то же и каждый раз окааЫВ8-
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.1Iись в П.ТJену очарования, исходяп\его оТ маленьких,

но всесильны�x б.'1(\СТЯI1~ИХ точек, ДВИ}I,УЩИХСЯ по небес

HOAIY своду.

Потом они вста.ТJИ, протер.ТJИ глаза и ПОДОШЛIf к ба

люстраде обсерватории. Ila горизоuте поднимался !.Ie

сяц. l\lузаффар шепнул с ВО:IвеНИС)I:

Гляжу на 3С)IЛЮ я 11 сном объятых вижу;

ВЗllраю в глубь aeMoIlll, - зе11лею взятых ВIIЖУ:

В твою, небытuе, пустыню взор вперllВ,

Тех, нто ушли уже, 11 не зачатых ВIlЖУ 122).

в эту ночь я бы сказал ииаче, - добавил OAlap:

О горе, горе сердцу, где жгучей страсти нет,

Где вет люБВII МуtlеВIIЙ, где l'рез о счастье ветl
День без люБВII - потеряв; тусклее u серей,

Че~1 этот день бссолодныii, 11 двей ненастья вет 123).

Как скупец, подбирал l\lузаффар каждое слово

Омара и заПОМlfнаJI, повторяя его про себя. Он очень

любил Or.lapa и был счастлив, когда мог оставаться

вдвоем с ИИ)I. В этот вечер отец ~fузаффара не прихо

дил, Tali как целое утро он вместе с другими астроно

маltIИ занимался вычисленияы1,' И, кроме них двоих,

в обсерватории не было никого. OAIap знал, как ero
ученик люБИJI ltlатематику и ПОЭЗИIО. 1.Iтобы подразнить

его, он добаВИJI, "ритворяясь усталыltl:

- Yil\e поздно. IIopa нам идти.

- IIe'f, не-г. Прошу тебя, ИАlам ХаЙяr.l, ПОСТОИ~I

еще. Не ты ли говорил:

l\fудрец ПрlIСВIIЛСЯ мве: «Dеселья цвет ПРIIГОЖIIЙ

Во еве ве расцветет, - мне МОЛВIIЛ 08, - так что же

Ты предаешься сву? Пей лучше гр03ДJlii COI\,
Усосеш(, высиатьеSl. в сырой МОl'ИЛС JJёil,а)) 1~C).

и есть ли вино более С.:lадкое И душистое, чеАI то,

ЧТО ты вливаешьв чашу моей души, когда читаешьстихи

И:III указываешь мне путь, ведущий к решению задач,

таRИХ il,e запутанных, l\aK ЗО ..'10тая нить в фи.ТJи

грани?

- Опять не деРil\ИШЬ слова! - Омар сделал вид,

что ВОЗ~lущается, и рассмеялся. 11а диях i-I\e Albl реШИ ..111

не тратить ночи на разговоры, еС ..1И на следующий день

нам предстоит много работать!

- Но Yil,e целая неде ..1Я, как мы не оБАIО.1ВИЛИСЬ

ни C:IOBo..\l! Каких сокровищ я ЛИШИ..1СЯ за ЭТО время?!
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Поэтому, хаджи Омар, прошу тебя твоими же сти

хами:

Нас, ПЬЯНIIЦ, ое КОРН! Ногда б rосподь хотел,

00 НllСDослал бы Ba~1 раскаЯВI»С в удел.

Не хвастай, что не DI.eUlb, - не ~Iало за тобою,

ПРllнтеJlЬ, 31lаю я rораадо ХУДIUIIХ дел 1:!&).

llу, ладно, - отвеТИ ..l Омар, отойдя от ба."ю

страды и засветив фонарь. - Сейчас я 1ебе прочту

очень HpaclIByJO вещь.

- Ilз «IIндии)) ал-Бируни 128)?
- lle угадаliТJ. 11 не угадаеllJЬ, даi1,е еСJIИ Cl\ail,y, что

речь идет о труде J'Iбн ал-Хайсама 127).
- Тогда это касаетr·я, наверное, вычисления квад

рата, равного определенному числу долей куба его

стороны. Знаю, что тебя TO;J,e интересует эта задача

11 что об ЭТО~I ты написал в своей книге по алгебре 128).

- Я il,e тебя предупреди.!!, что не угадаешь, и вот

не угадаJI!

~Iузаффар ПОДОluел 1i СТО.'1у, се .." скрестив ноги под

собой, и осветил фопаре1\l лицо Омара. Он долго смотрел

на него.

- Твои Г.ТIаза блестят, хаДiJ"И Омар, - Сl\азал l\.fy
заффар, - словно TI)1 собирnеJUЬСЯ поназать мне какую

1'0 диковину! 110 TI)I сказал, что речь Ilдет о работе

1'lбн a..TJ-ХаЙсама!
- 'fеПf\РЬ т 1)1 угадал, 1\lуза4)фар, 1\IHe попа..1ась

lIаСТОЯl1~ая ДItJ(()вина. 110 С.lедует быть снисходитель

ным ... Одни пьянеют от четвеРОСТИIlIЬЯ, другие, 1\lенее

наДС..'1еНllые поэтичеСI\И~1 ЧУВСТВО~I, предпЬчитают квад

ратуру круга.

- I{вадратура круга, говорпшь?! Сочини .., ли Ибн

ал-Хайсам и такую вещь? Иltl TOif(e овладелаэта страсть?

Разреши ПОС1\fотреть!

Он перелистал работу, ПОТО~I сказал с УДИВ..,евие~[:
- ВИiI\У, Jtlбн ал-Хайса1\1 ставит вопрос СО всей

серьезностью ...
- И~lенно, - подтвердил Омар. - Слушай, иаи

звучит заглавие: «Трактат Ибн ал-Хайсама о "вадра

туре lipyra» 129). 11 далыне: «~Iногие фИ.l0СОфы считают

u{\возltfОЖНЫ~1 равенство ~lеiКДУ Пol1uщадью круга и

П.ТJощадью квадрата и во ~IНОГИХ своих трактатах отвер

гают ату концепцию. ДеЙствите.1ЬНО, ни у одного из

древних и современных геОАlетров нельзя найти Т81\ОГО
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мвnгоугольника, площадь которого в точности равня

лась бы П.,'10щади круга. l..ITO касается фигуры, УПО)IЯ

нутой АрхимеДО~1 в «ИЗ)lеревии круга», то там исполь

зуется .ТJишь часть площади».

- Здесь Ибн a.1-ХаЙса)l, очевидно, хочет сказать,

что АрХИ)lед И)lеет в виду не круг, а 96-угольник, не

так ли? - прерва.ТJ чтение l\Iузаффар.

- Да. «Этот факт, - читал дальше Омар, - наряду

с другими причина)IИ, утвердил философов в их мнении.

Имея в виду такое ПОЛОlliение дел, я со всей страстью

сосредоточи.тI все спои ПОМhlСЛЫ на даННО)1 предмете,

и мне каiкется, что ЭТО ВОЗАIОil\НО И не особенно трудно

осуществить. ПодтвеРil\дение~1 такого Аlнения служат

примеры СУlцествования составленных из двух дуг

луночек, равнове~иких треугольнику, и луночки, рав

новеликой ТРСУГО.'lьнику, к которой прибавляется круг.

rvIbl уже УПОМЯНУJIИ о разных таких случаях в книге

"О луночках" ...»
- Теперь все понятно! - опять пр~рвал l\lузаф

фар. - Л пе зна.,1, что он занимался луночками.

- О, У Ибн ал-Хайсаl\lа был блестящий ум, а I)TO

касается образования, он не Иl\lел равных. Ты il\е

знаешь, какое огромное КО.,ТJичество работ он сочинилI
О луночках он написал еп~е две книги: одну сокращен

HyIo, другую более обстоятельную, в I\ОТОРЫХ изложи.ТJ

AIHOrO открытых И~I истин. Но слушай, что он пишет

далыuе: «После того как я привел задачу к ЗТИАI свой

cTBaAI луночек, я утвердился в Аlнении о воаА10JIiНОСТИ

равенства )IСil,Ду П.ТJощадью круга 11 ПЛОlцадью квадрата

и с большим рвением изучал этот вопрос, ПОl\а доказа

теol1ЬСТВО не стало ЯСНЫ)I, и в ОТНОIU~НИИ этого не MOil,eT

быть болыпе СО~lнения. Тогда н сочинил эту работу.

Boab~I~~l.••» 130).

Когда Омар закончил излоn,еl1l1е доказательства,

~Iузаффар сказаJI:

- Очень интересно. Ты прав, 116н ал-Хайса)1

устанаВ.,1ивает новые истины, он обобщает Teoper.fy
о луночках, I\ОТОРУЮ мы знаем из книги Гиппократа.

Ta~1 речь идет только о случае, когда луночки связаны

с прямоугольным равнобедреННЫ~1 треУГОЛЬНИКОАI,

в то время "ак Ибн ал-Хайса)1 решает задачу по отно

шению к люБО)IУ треугольнику.

- «После этого ДО}iЕ1эате.ТJЬства, - UРОЛn.lжа ..Т) чи

тать ХаЙЯ)I, - B03Ь~leAl ОПЯТЬ I\pyr ABG (рис. 11)
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РIJС. 1f.

с ЛУНОЧI\ОЙ АЕВН и треугольником ABD и раздеЛИ)1

АВ на две равные части так, чтобы ТОЧl\а деления К

стала центром I\pyra АЕВ; проведем затеАf ПрЯАIУЮ DK
и ПРОДОЛif\И~1 ее до пересечения с дугой АНВ в точке Н

и с АЕВ в точке Е. Прямая DKHE ЯВ.,'Iяется диамеТрО)1

кругов ABG и АЕВ, так как она проходит через их

центры. РаздеЛИАI теперь El/ на две равные части и

сделаем точку L центром круга HMEN с раДИУСО)1 LH.
Этот круг касается снаРУiRИ круга ABG и изнутри 
круга АЕВ, так как он ветречает оба круга в соответ

ствующих концах общего

диа1tlетра этих I\pyroB. Сле
довательно, круг HMEN
находится внутри луночки

АЕВН, являясьчастыо ее.

Но любая величина нахо-

дится в определеННО)fотно- С

Iuении к любой величине, .------f'-~--"1'

являющейся ее частью,

даже когда неизвестно,

каково зто отношение и

нельзя установить его, ибо

отношение )Iежду ДВУАIЯ

величина1tIИ существует не

только когда оно изпестно

ЛЮДЯ)I или когда они могут установить и узнать его.

Отношениедвух величин - существенное свойство толь

ко однородных величин; следовательно, если даны

две однородные величины и каждая из них ограни

чена, конечна и постоянна по CBOe1tIY значению, не

изменяясь ни в сторону увеличения, ни в сторону

уменьшения, ни по своей сущности, то они находятся

по ОТНОlпению друг к другу в одном определеННОАt,

никоиы образом не ),еняющемся отношении ... ДОПУСТИ1tf,

например, что отношение луночки АЕВН к кругу

H~/EN равно ОТНОIIJению линии AD к ее части; из

вестна О/'1И нам эта часть или нет, сумеем ли мы устано

вить ее или нет, это здесь не играет роли, достаточно

того, что эта часть - DC; таким обраЗОАI, отношение

ЛУНОЧКII АЕВН к кругу J/МEN равно отношеНПJО

AD к DC, причеАI неизменному, ибо первое отноше

ние TOiKe неIlЗ1tlенно. Если это отношение неизы�нно,'

то и линия DC вполне определена, неизменна по своей

величине, так как и линия AD неизменна по своей
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PIIC. 12.
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величине. nроведеltf линию ВС и получим треуголь
ник BDC...»

- Вот здесь я его ПОЙАlал, - засмеЯJIСЯ l\lузаффар,

резко встав и хлопая в JI8ДОШИ. - Как же он построит

отрезок DC? Ведь ДЛЯ того, чтобы решить задачу, его

надо построить при ПОАIОЩИ цирку ля И линейни, а я уве

рен, что такого построения он не укажет. Я это подо

зреваю, ибо слишком уж отчаянную он делает попытку,

чтобы заставить ltlеня верить в существование данного

отрезка. Не так ли, имаltl ХаЙЯАI?

- Конечно, нет! - ответил учитель, с восхищениеАI

смотревший на своего ученика. - Он ведь обеп~ает,

что он YKail~eT это в другой работе, ПОТО~IУ что, «раа

допуu~ена ВОЗМОil~НОСТЬ существования отрезка DC,
доказательство становится ПрОСТЫАI ...» 131).

- Ну, разумеется, дальше все ясно, так как во

второй книге «I!ачал» указывается, как MOiliHO полу

чить сторону квадрата с пло

щадью, равной площади тре-

угольника. Ведь все заключает

ся в TOAI, как осуществить по

строение отрезка DC то,пько

при ПОltlОЩИ циркуля И линей

ки, - ОТ8етип разочарованный

Музаффар. - Дальше я и caltl
Q"""'---~----x могу ПРОДОЛiRИТЬ доказатель-

F ство. Вот, ПОСМОТрИ, как, по
моему, оно ДОJIit\НО идти: учи

тывая, что отношение диаltlетров

AG XQ АС2 XQ2
двух кругов (рис. 11, 12) ЕП=РQ' и имея ЕН2= FQ2'

получае}f согласно BTOpOltlY преДЛОil\ению XII книги

Аа2 круг .АВО XQ2
E/12 = I\РУГ J1А/Е1У = FQ2·

fOp)l(ycl) тобой, ~fузаффар! Доказате ..1ЬСТВО дей

ствительно таково.

- Значит, так хочешь ты, великий Ибн ал-ХаЙС8l\1,

доказать, что квадрат со стороной XQ равен кругу

ABG'? - обратился нуда-то в пространство l\lузаффар,

угрожая пальцем. - СОil~алеIО, но убедить Аlеня ТЫ

не сумел!

- Подожди, - прервал его, улыбаясь, OAlap.
Са11 Ибн ал-Хайсам подозревал, что el\IY не так легко

76



будет убедить тебя, и поэтому он еще добавил: «Что

касается способа ПО~1учения этого квадрата, ы�ы его

укажеы� в особой работе. Настоящей работой мы HaAle
ревались только доказать возможность решения даивой

задачи, как и всю нелепость ы�еllияя тел, кто утверждает,

что круг не может быть равновеЛИI( квадрату. Но до

статочно об ЭТО~I; у настоящей нашей работы другой

цели не было».

- Правильно, хватит ЭТIIХ неJlепостейl - весело

сказа.1 l\lузаффар. 1'1 через НЕ'сколько секунд раздумья
добаВII!I:

- НИI(ак не могу понять, зачем Ибн ал-ХайсаltlУ

потребовалось написать эту работу. Если бы я не верил

в его доброе наы�рение,' я подумал бы, что он изде

вается над нами.

- Да, мне тоже iК3ЛЬ, что человек с таким богатым

YMO~I, как он, дал себя поймать в силки квадратуры.

Она интересовала кuгда-то И ы�ня,' и я знаю, какое

любопытство овладевает тобой, когда занимаешься

ею. Трудность, а пожалуй, и неВОЗЪfОЖНОСТЬ решить

эту задачу при помощи циркуля и линейки, прикрывае

:мая некоторыы�и теоретическими положениями, ааво

раiJ\ивают тебя, как глаз Зl\lеи... Видишь этот глаз и

останавливаешься, чтобы восхищенно смотреть и смо

треть в него. И если СЛИIПJ~ОМ долго задержишь на вем

свой взор, то не CltlOiHeVJL YiI\e оторвать его. И тогда

змея набросится на тебя, чтобld YI(YCJlTL И отравить тебя

своим губительным ядо),... IIeT надобности уточнять,

что он не сдержал обещания написать другую книгу и

указать в ней, как получить НУil\НУЮ сторону.

- я так и полагал, - ответил l\lузаффар. - А меж

ду прочим, - добави.ТJ он иронически, - есть и другие

Х:J()потливые задачи: удвоение куба, трисекция угла

и даже постулат о пара.ТlлеJIЬНЫХ линиях ... 132).

- MOil\eT быть, ты прав. Все ;ке в отношении па

раллелыIхx линий...
- Поче~IУ «все же», хаджи O~lap? Все эти задачи

вызывают у меня впечатление, что они уводят нас

куда-то за пределы математической области, в край,

где стихи и вино приобретают право быть спутника)fИ

МЫСЛИ, - сказал Музаффар.

ПОl\а он говори.ТI, OAfap поднялся и стал молча

укладывать приборьr на свои )lecT8. ~Iузаффар собрал

свои записки, привел в порядок астролябию, принес
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кувшин с ВИНО}f П, валивая в боналы , начал тихо

читать:

Кувmпн мой, некогда терзался от любви ты,

Тебя, Н8К 11 меня, плеНЯЛII кудрп ЧI)II-ТО.

А ручка. к горлышку протянутая вверх.

Была твоей рукой, вкруг )IIIЛОГО оБВlIтоii 133).

Позже, отвечая одо.1еВlIlИ~1 его ДУ~lа1f, ОмаР до

бавил:

1\IУЖII, чьей мудростью был этОт мир пленев,

В которых светочей позиавьи Вllде"" он,

ДОРОГII пс нашли IIЗ этоii ВОЧII темной,

IIосуеСЛОВIIЛП u 1I0ГРУ3ltЛIIСЬ О COII 134).

Мне дорого сопровип~е, что ты мне сейчас пода

рил, и я б.ТJагодарю тебя за него, - тихо сказал l\lузаф

фар. - Я его нанпза.'1 на Оil\ерелье моего сердца, ря

дом со всеми другими.

- На Оi1\ерелье? - засмеялся ХаЙЯАI. - У меня они

лежат в куче, одна на другой, и не знаю, наведу ли я Ta~1

когда-нибудь порядок. А между ПрОЧИ~I, какой CMЫC.ТJ

это И~fело бы? Так или иначе, и эти стихи, которые ты

называешь сокровище~t, - TOil,e БЛУil,даНllе во тьме.

Муааффар был очень взволнован. Встав, чтобы уйти,

он с ~fольбой в Г ..ТJазах посмотрел на Омара. Хайям

ПОНЯ.'I, что озвачал этот взгляд: 011 просил четверОСТII

шие, названное когда-то им «tlетверостишиеАI расста

вания». O~lap прочел его:

Давно - до нас с тобой - 11 ДПО 11 ВОЧlr были,

И звезды, как сейчас, 110 He(j('ca~1 КРУif\IIЛII.

Не знаешь, ка), СТУПIIТЬ на этот прах зе~lноii,

ЗраЧRаМl1 люБЯ)ЦIIХ его пеСЧIIНКII )f(JlЛII lЗб •

Муааффар ушел, не промолвив болыпе ни слова.

ОН шага.ТI в ночи, повторяя про себя qетвероетиши(! З8

четверостишием. Затем в его памяти снова возникли

непомерно длинные и запутанные q)разы Ибн ал-Хай

сама. Но теперь они имеЛIf пе то звучание, которое

придавал им Омар, а иное, полное тепла и рифмы�'

словно это были стихи. У 1\'Iузаффара бы.ТJО такое чув

ство, как если бы рядом с ним IIJага.Т) 1'1611 a.rt-ХаЙсам,

стараясь его уговорить: «Поче~IУ ты не ПОНИ~lа~Н[(I), чт()

любой круг равен какому-то квадрату? Зачем ста

раешься свести постигнутую раЗУАI011 истину обяза

T~.Т)ЬHO Ii построению? fIo"a построение не подтвердит

этой ИСТIIНЫ, поче~IУ ты не )10жешь довольствоваться
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доказательством, приведеННЫАI в его пользу? 138). А ltly
звффар отвечал: «Прости меия, Иби ал..аКаЙсам. Теперь

я ПОНИ)18Ю тебя и знаю, почему тебе была дорога квад

ратура I\руга, ПО'IJе~IУ тебя так привлекали выдвинутые

Мопша OAlap8 Хаiiяъ.8 у стеиы мечети.

тобой доказательства. Своей красотой они утешаnи и

обuльщали тебя в твоеы� одиночестве, "8К грезы, как

СТIfХИ. Если б тебе было дано знать Омара, ты был бы

защищен от эпидеАIИИ квадратуры круга и твой ум

открыл бы другие истины, столь же глубокие, как объеАI

параболоидов, которым ты npe03UUleJI даже ~IУДРОГО

АрХIfl\lеД8. Прости мени. 1'160 a.l-хайсаы�' прости, что

я бы:. тап ilieCTUI\ 1\ 1'ебе)).



Эпидемия нвадратуры нруга

ПраИlt.,ЬНО пuнимаемая ~Iатематика об.1а

naет не ТО.1ЬМО истиной, но И высwей

I\расотой, красотой холопной псуровой.

поnобно СКУ:JьпТ}'ре ... , красотой высшей

ЧИСТОТЫ, строгого совершенства, как 0110

может ПРОЯВ.'1ЯТЬСI1 лишь В ca~loM возоы

шеИНОJl искусстве.

Б. Jlассе.1

в средние века арабская культура оказала СИ,,1ьное

в.Т)ияние на развитие науки и просвещенпя н Западной

Европе. Благодаря тому, что арабы обращали особое

ННИl\lание на естественные науки, они сумели не TO.1Ы~0

передать Европе ценности античной и восточной ЦИНИ·

лизаций 137), но И предоставить в распоряжение евро

пейских ученых важные открытия в матеАl8тике, астро

номии и других науках 13d), проБУiкдая этим ивтерес

к научно-исследовательскойработе, в частности к во

просаl\1 арифметики 11 геОl\lетрии. И если Франков

только загорелся несБЫТОЧНЫ.1 для него желанием по

сетить 11спаНИI(), другие после него l\IОГIIТJ.И это )I\{'.lание

осуществить. Рассказывают, что в 1120 г. Аделард IIЗ

Вата переоделся мусульманским студентом и учи.Т]ся

в университете КорДОВJ).. Там он приобрел списuк

«Нача,,']» Евклида па араБСКО~1 языке, а когда вернулся

из Испании, перевел их на лаТЫНJ, 139). Ifитерес, вы

званный ЭТИl\1 переВОДО~I, бы.ТJ столь велик, что н TOl\1
же XII столетии были сделаны еще два латинских пере

вода «Начал» с арабских текстов: ГерарДОl\1 па Кре

моны 140) и П.ТIатоном из ТИВОJIИ 141). Гре1Jеский текст

бlJlЛ обнаРУil\ен только в ХУI в. С Герарда иа КреМОIIЫ

и Платона из Тпволи началась серия псреводов мате

маТИ1JССКИХ работ с арабского языка.

11латон из 'fИВОЛII nepeBeell на латы�ьь и ИЗDССТНУI()

книгу по геометрии, написанную Савасордой на древ

нееврейском ЯЗ'.Jке 1012) и названную ceLiber embado
гит». Эта «Книга о П:'JОЩ8ДЯХ» С.,ТJУЖllла обраЗЦО~1 ДЛЯ

Леонардо Фибоиаччи, иавестнейшего ы�те~lатикаa сред-
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них веков, автора труда «Practica geometriaet, сочинен

ного ОКОЛО 1220 г. ltз). В этой работе Фибоначчи вос

станавливает и наСТQЯU!ИЙ характер числа П, напоминая

давно забытую, особенно квадратуристами, истину,

что л: не ТОЧIJО равно 3 +. что эта дробь представляет
собой только приб ..'1Иiliеннос значение атого числа.

В то iHe время он отмечает, ЧТО л можно приБЛИiкенно
377

выразить и при помощи отношения 120. Это зваче-

ние - индийсnого ПРОИСХОiкдения, оно получено Арьяб

хатой. Отсюда MOiKHO сде.1ать ВI)IВОД, что Фибоначчи

были известны работы индийских математиков - факт,

подтвержденный не только книгой <cPractica geometriaet,
но и ДРУГИ~IИ его работами.

Однако Фибоначчи не довольствовалсяэтими двумя

приближенными значениями числа л, он указывает и

другое:

л: = ~~: = 3,1418,

которое, весы\аa вероятно, было вычислено им самим.

По содержанию книги видно, что e~fY был хороп. о

знаКО~1 способ Архимеда, применявшийся последним

к вписанному в нруг и описаВdОМУ около него

9Н-угольникам. Фибоначчи показывает, что число л
1440 1448

содеРil\lIТСЯ ме;I\ДУ ОТНОUlениями --1.-1 и -1- т. е.

458 9 4585"'

что

1440 < л < 1448;

458! 458 !-
9 5

приближенное зна,ение этих отношений есть 3,1418.
Таким обраЗОl\I, Фибоначчи определил три первых точ

ных десятичных знака числа л. По силе суждения и

математическим познаНИЯ)1 он стоял намного выше

своих современников. СвидетеЛЬСТВОl\1 ЭТОl\IУ может

СЛУiКИТЬ СО'lIlIl(\нная примерно в те il\e годы геометрия

Иордана Ilеморарил, именоваВlIн~r()ся TaKil\e l'lорланом

СаКСОНСКИl\I. Это сочинение в четырех книгах, назы

вавшееся <сОе Iriangulis» 14~), не достигает той ясности

СУil\ДСНИЙ, которая характерна для геометрии Фибо

наччи. Это особенно относится к задаче о квадратуре
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круга. Не прnводя никаких вычпс~ений, Иордан Сак

СОНСКИЙ просто утверждает, что liвадратуру круга

MOil\lIO реUIИТЬ циркулем и .ТJинеЙIiUЙ. l\lеа,ду прочим,

он БЫ:1 не единственным автором, ПрИВОДЯЩИ~1 это

ytbePil-\дение. l\а~lпано И3 I-IоварbI TOil,e интересова.'fСЯ

этим вопросом. {Iитая его "нигу, ДO~ТJгoe время фигури

роваВIUУЮ в I-\ачестве ПРИ~lUil\СНИЯ к ДРУГИ~I reO!\leTplI
ЧЕ'СliItМ труда~l, ~IOil\HO видеть, что за,1Rча квадратуры

лаil\е не постаВ~lена праВИ~'IЬНО: он Иlцет не сторону

"ваДр(1та равной П~luu~ади с за,1аННI)I~1 I\pYl'O~I, а сторону

квадрата, периметр liUToporo равен Д:IIIне ОJ\РУЖНОС1 И.

Как когда-то ФраНКОII, 011 ПОД~1еllяет прuбw1е~fУ, С'lитая,
22

чТf) n точно равно "7-' 110 в то вре~IЯ I\ClI( Франкону

~lОЖНО было ЭТО простить, так как он не БЫ,l знаком

с «НачалаАIИ)) Евк.пида, для Ка~lпано из Новары, кото

I)ЫЙ перевеw1 и I1РОl\омментирова~ТJ «]-lача~Т)8», Talioe
упущение непонятно 1.з). 1.11'0 iKe l\lожет слуn,ить ему

оправданием?

Оправдание скрывается в понятии взаимо несоиз

)lерИАIЫХ отрезков. Это пuнятие оставалось неВLlЯСНСВ

НЫ)1 в течение l\IНОГИХ веков, так как оно не бы ..10 отра

lliением реаJJЬНЫХ фактов, вытеJ\авших непосредственно

из опыта, как это И1\lеет место в случае соизмеримых

отрезков. ПОЭТО)IУ квадратура круга и вызыва.lа такое

возбуждение в умах.

НаПОМНИАf, чтu со времен попыток Ибн ал-ХаЙС'8)[а

решить квадратуру круга до аналогичных попыток

l\ампано из l-IоварbI прошло i:lе меиее 300 Jle-r, а Оl1lибки

повторялись, возрождаясь подобно ПТllце Феникс из

собственного пепла.

Сказанное не преувелич~но. Вот несколько убеди

тельных примеров. Один И3 самых выдающихся англий

СКИХ Аlатематиков XIV в., 1'омас Брадвардин, про

званный «duCtol' ргufuпdнs», т. с. «Г.ТJуБОКОАlысленныЙ

ученый», после выхода в свет своих весьма оригиналь

ных трудов под оБЩllАI ТИТУJIОl\l «Geulnctria spec\llativa»,
uпуБЛИКОDа~Т) еще одну книгу -- «Ое q\1adrattH'a circuli»
«<О квадратуре круга»). В ней он утвержда.тt, что квад

ратуру круга 1\IOiI\HO реШIIТЬ при ПО~IОЩll ЦИРI\У~ТIЯ 11

линейки. 011 СЧIlта.1, чтu у ЧИС:lа 1\ есть точнuе значе-
22 .

ние, IiOTopoe равно 7"' ХОТИ 11 Пllса.", Ч'fU ЧI11"а.l рабuту

АрХIIl\1еда «II3~IPp~Hlle I'р~·га») 1-16).
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n ТО11 же Х IV В. первый рентор Венского у""нер

CI11"(."lё:t 1-1;) А:lьберт L:аJiСОНСI\Иll пишет сочинение п();\

Te:'1 if\e HaaBaHlle~1 «De quаdгаtпга ci.'culi» 1-18). В этом

труде А,ТJьберт .1()ГllчеСRИ alla,l11:)IIPY~T псе ;Iоводы1 за

)f против I,Ba:tpaTypbl 11 ПРIlХОДIIТ 1, ВЫВО;IУ. что постр()~

иие Rвадраl а с lI:н)(ца:I.ЫО, равной П.10ща.:I-II заданного

"руга, ВUЗ~IОil\НО при J1()~I()II~И ЦИрl,У,lЯ И .1инеЙ"и.

3:~ecь il~e ~Ibl lIaxo:tlf:'1 11 ИСТОрlllО I\вадратурl)1 круги.

начиная от Антифона 11 ПРllсона, а TaHil~e реЗI\УЮ ПО.1е

МIIНУ с Te~llI. ,",ТО не ра:з:t Р,9IЯ(\Т его :'11I~НIIЯ. I·IHTepecHo,
что в PYROIIIICHO~I TO~le, в "OTOP()~I СОДСРil\ИТСЯ эта

РУI-\ОПИСJ., И~It'егся ('Iце O:J;lIa, аIlОIlИ~llIая, работа о liвад

ратуре I~pyra. ~c авт()р пытается }J('IUИТЬ З3,.1ilЧУ квад

ратуры I,рУГ8, основываясь на lIaBecTIIbIX теоремах

о нвадратуре ~уночек.

ХОТЯ в те ГОП])} 1Iа:(0 знали о ЧJlС.ТJе Л, не все гeo~(eTpы

сог.:(аIпаЛIIСЬ с :)ТИ:'IИ МНl'IIИЯ~III. В Бниге «Practica
geonH~tl·iae» JТО~IИНИК IlаРllil\СКIIЙ lIодчеРl\llвает, ЧТО

1
число 37" надо расс~(атривать как ПРllб.1Иil\енное зна-

чение ОТНОlпенил ~Iеil\ДУ ДЛИНОЙ ОКРУiНПОСТИ И ее диа

AleTpO~I.

Yp()BeHI) матемаТllчеСI,ОГОобучениятех ВрЕ'мен ~IOif\HO

достоверно узнаТI) И3 сочинений Роджера G:)I\Olla, быв

JHerO 1\ концу XIII В. студеНТО~I, а зате~1 профессором

в Оксфорде. Он Пll1uет, что геометрическая ПОДГОТОВБа

студентов не JU.13 Д8,ТJЫlJe перВI)IХ ПЯТИ по.ТJОil\еНIIЙ из

первой I-\НИГИ «НачаJl» Евклида 1-19). БЭI\ОН бl)I.'1 среди

тех, ~TO требова~ вве~ения В преподавание, в числе

ДРУГИХ ДИСI\ИП.'IИН, TRl\il-:Р И <сБОil,ественной l\Iате~lатики»,

nOTo~IY что «ТО,lЫ\О она способна ()1]ИСТИТЬ ум И ПОДГО

товить студентов "" ПОНИ~lанию других знаIlИЙ~. 110 прой

дет еll\С много врс~н~ни, попа под naB.Tlelllle~1 HOBI.JX обще

('ТВ~НII()-;)IiОНОМlIчt'СJ,ИХ УС.10ВИЙ n образование 11 lIaYI,Y
DОЙ,r\ут научно-псс ,'le;tOBaTe,'bCIiI(~ меТОДI)), основанные

Н8 ()ПI.Jте и изучеНИII природы, а не на умозрении.

Кандидат н пРо4)(\ссора Д(),1i1,еll б 1.1,·( :1нать п('рвые

ПЯТI. - (пеСТJ) 1\III1Г «IIача.1» ERK."f]fJHt, но дN XVI в. зто,

ПО CYI1~PCTBY, OCTani1,l()CI) q)()p~la,ll)lIbl~1 )'C:I()nl((~~I. IJ НРНО

TOp ••IX унипеРСlIтетах;)l\за~I(\I1аПI10IlН3Япроверli3 знаНI1И

ПО:{МЕ'НЯ.ТJtlСЬПРllСНГОЙ ),аП:(1I,1fiТ3. что он C,"'YIlla.l ,1енции

ПО ;)ТИ~1 R()проса~1 11.1" изуча.l I!Х. ~IOi1\HO ~1J\e наПО~IНIIТЬ,

что /(0 ХV в. B:'leCTo нур('а ~lате~lаТИI\II Пр(,1I0,lава,lась

а с т р о .1 О Г 11 я! tIlIтателю, наверное, будет забавно
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узнать об аргументах, с которыми в XVI в. доктор

(l)руаДМОII, профессор Лувенского унивеРСlIтета, высту

lIа:1 ПрОТИВ теОрИII Коперника: «Земля, - говори.ТJ

ОН, - не )loil\eT быть планетой, не может обращаться

BOI\pyr Со ..'1нца, IIбо В центре Земли раСПО.ТJОil,ен ад,

а последний ДО'Нiliен быть I\al\ MOil,HO да ..1ыuе от неба.

С ..,едовательно, 3е)III1'JЯ находится В центре небесного

пространства» 1=>0). l\lеil'дУ прочим, и в XVII в. l\lногие

раССУil\дали в том il,e духр. Пот что в 1()()1 г. мада~1 де

Севинье писа.ТJа ДОЧ~РII в СВЯЗII С ПОЯВIIВIIJ(jЙСЯ тогда

кометой: «"У нас здесь очеНI) IIнтересная KOM~Ta. Это

самый красивый хвост, I\ОТОРI ••Й )IОЖНО видеть. Все

Be.ТIbMOilill пстревон\ены и ДУ~lаIОТ, что небо, весьма

занятое вопросом об IIX ВОЗ~IОil~lIltIХ убытнах, преду

прСil,дает их ПОСР~ДСТПО~I этой .\o~le I'Ы)).

В xvr и XVI1 вв. очень BItIpUC.TIO 'JlIC,·(O .1ИЦ, утвер

ЖД881111tХ, что они наllJ:IИ спосuб IJnСТРО{'НИЛ при помощи

циркуJIЯ И JJинейкв CTOpOHI.1 квадрата с ПЛОI1~адью,

равной ПЛОlцади заданного I\PYl'R. Pa::tYMHhIe люди,

наверное, задавали себе вопрос: не СВIIрЕ'пствует ли

какая-то эпидемия среди всех :этих l!скате':lей реUJения

зннменитой геометрической задачи? 11 ка" nс(\гда, когда

вспыхивает эпидемия и не удается найти .ТJсиарства

против нее, пытаются хотя бы ВОСПРЕ'пятствовать се

распространеНИIО.

Работы I\падратуристов интереСИI)1 тем, что они стаJlИ

стимулом Д.ТIя математиков, застаВJlЯЯ ИХ искать сред

ства д ..!JЯ опредеJlения ПРИРОДI)( этого числа, назван

ного п. И если lIРОДО;'iI\ИТЬ сравнение с зпиде)fией,

читатеJIЯ не ДОЛil\НО удивлять, что У АIНОГИХ из тех,

кто Jfскал лекарств от этой очень вирулентной бо

лезни, начали появляться TpeBOil,Hltle симптомы ,забо

лсвания.

110 раСС~IОТРИМ вопрос систсмаТllчеСI\И. первыы�

среДСТJJО~I, при ПОМОIЦИ }\оторого ~lа ...е~lати ки пытались

остановить бедствие I\И8драТУРI.J, бы.ТJО Архимедово

ВЫЧИС ..lение значения л = 3,14. l'lбо, ГОВОрИ:IИ ОНII,

любое геометричеСI\ое построение, претеНДУЮlцее уста

новить квадратуру круга, ДО ..т}jl'НО соответствовать полу

чеННО~IУ АРХИАlеДО~1 значению. ЕС.1И такое построение

приведет к значению, ОТ ..ТJичному от найденного l\РХIf

~lеДО~I, оно неверно. Однако с течениеАI времени 11 зто

..'IeKapCTBo онаэа.аось не,1еЙствеННЫAl. I~вадраТУРИСТbl

ПРОЯВИ.1и БО.1ЪШУЮ находчивость и иаuUре.1И БО:1(~е
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тонкие конструкции, ИЗ которых BI)ITeKa:Io, что n = 3,14.
Но так как 11 эти новые доказательства J(аза8lТJИСЬ подо

зрительными, лекарИ-Аlатематики предприняли новые

исследования и добились большей точности выраiкения

числа л. Так, к концу ХУI в. Адриан Антопис 151)

опредеJIИJI шесть точных деСJlТИЧНЫХ знаков 11, выра-

355
женных отношением tiз' т. е. установил значение

n = 3,1415929... Читатель, навррное, ПО~IНИТ это отно

шение - китайцы llаlUЛИ его намного раныuе, в V в.

До этого европейцам это значение не было известно,

и не ИСК ..1ючено, что оно было привезено из Китая

l\аКИ~I-нибудь ~lисспонеРО~I. 110 TaKil\e ВОЗ~10iКНО, что

его вновь нашли ~lатемаТИJ:И зтого века - века подъе~lа

и страстных исканий в об.'lасти 1tlатеltlатики, накопления

необходимого l\lатериа.тIа Д.'1Я ве~lИКИХ, стаВIUИХ гор

достью следуюu,его СТОJlе'ГИЯ, открытий: аналитической

геО~Iетрии и исчислеНIIЯ беСКОl1ечно ~Iалых.

Едва было устаНОВJlеио это новое значение 11, как

шести деСЯТИЧНI)IХ зваков показа.ТJОСЬ· ~Iатематпкам

СЛИIПКОМ MaJIO. 11 вот в 1579 г. Франсуа Виет 152),

применяя способ АРХИАlеда к 393216-угольнику,

получает первые девять точных десятичных ЗН8

ков л.

Теперь ~fbl yiKe очутилисьперед ОДНИl\f из т Р е в о ж 
н ы х с 11 ~I П Т О М О В БО.'lезни тех, кто стремился ставить

преграду беДСТВИIО квадратуры, - погоней за десятич

ными знаками п. BCI(Ope ПОС.lе открытия 13иета его

современник фламандский математик Адриан ван Роо

l\IeH 153) вычисляет 15 точных десятичных знаков чис

.ТJa л. Для ПОw'Iучсния этого звачения он применяет

230 = 1073741824-уго.1ЬНИК. Многоугольник С БОJlее

чем миллиаРДО~1 сторон! Это К8iКСТСЯ фантастическим!

Действите:IЫIО, математику ван Роомену понадо6и

лось мноГо JleT ДЛЯ запеРluеllИЛ ПЫЧИСJlений - ведь

тогда не МОГ.l0 быть 11 речи о ВЫЧИС.ТJите.аьных 1\la

шинах!

Спустя ТРIl года выдаlОЩIIЙСЯ ВЫЧИСII~итеJIЬ Лудольф

ван Кёден взнл на себя смелость Прllменить тот же

способ Архимеда к ~lногоугольника~1 с числом сторон

порядка 32 l\Ilfollлиарда 512 1IИ.l.ТJИОНОВ и получил

20 ТОЧНI)IХ десятичных знаков числа л. Он сообщил об

ЭТО~I результате в книге, опубликованной R 1596 г. 154).

ПUС:lе его С11ерТII в его рукописях бы.'!и найдены ell\e
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с&,едующпе 15 деСЯТИЧНI.IХ знаков. Эти :tРСЯТllчпые

знаl\И БЫ&lИ еТО&lЬ дороги Д:IН JlУДО&'lьфа, чтu иВ, ue
БУД~'ЧII собственно l\lатемаТИRО11, З8веща.1J, чтобы их

В'lIсеl\.'1И ва его надгроБНО11 Ka~IHe. В знак уважения

J\ па)IЯТИ этого U&1еетящег() ВЫЧИС..lите.1Я число n ДО.1гие

вреы�я называлось ч и с .'1 0)1 Л У Д о л ь Ф а.

Ф. DIICT.

УДОВ.'1еТВОРЯ:IО !lИ таное внушите.ТJьнnе КО.ТJичество

цифр тех, IiTO БЫ&l охвачен новой страстью - ВI.IЧИС:Jе

ине)( деСЯТПЧНldХ знаков ЧПС.18 1I? ОТНЮДЬ нет! Они

хоте&11f, BO-П(·рВI.IХ, удоrтоврриться, праВИЛhНО Лll вы

ЧIIС.1J~НЫ Yil,e IIЗВ~СТНI ..е деС·ЯТIIIJНI.lе знани. Для этого

требова ..lllСЬ ГО,11.1 и ГОД1J1 IIЗНУРlIтельной работы.

СпасеНlIе ПрПШ.10 в .1пце ГОЛ&'18НДСRОГО ~lате~lаТИJ\а ВИ.1

леброда Сне.1Я 1;)5), устанuвившего неliоторые теОРР1IЫ,
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при ПОl\IОЩИ которых он суме.'! сократить ВЫЧИС.lенJ.lЯ

JIУДQльфа. В 1621 г. он проверил точность реЗУ.1ьтаТОR

последнего, Пn.ТJучив более IiОрОТКИАI путем наЙД('II

ные раньше цифры. 'Таким образом был сделан шаг

вперед: было ПОol1учено приб.1Иil\ение дуги лучше Ар

химедова.

Но на ЭТОМ погоня за десятичными знакаМII л не

кончилась. Перед тем, "ак прос ..1едить за ней, предупре

дим читателя, что это было не просто некое спортивное

состязание, как l\IOil,eT показаться на первый ВЗГwlЯД.

J-Ie надо забывать, что XVII в. в Европе - это вреl\IЯ

бурного развития производительных сил, время, когда

бhlЛИ за ..10inеНJd основы совреl\lенной науки и техники.

НеУДlIвитеol1ЬНО, что в этих условиях понадоБИ.l0СЬ как

AIOit\HO точнее определить число л, так как оно появ.ТJЯ

лось В разных технических задачах, l\aK, наПРИ~I~Р,

в выраil,ении, опреде.ТIяющеl\1 период Rолебания маят

ника:

Т=2п" ; i.
r "

1I.1И В формулах Д.'1ины дуги l\lеридиана, неоБХОДИ)fЫХ

в l\10реплавании, а так;ие в других задачах, отвося

щихся к объеАIУ шара, цилиндра, конуса и т. П. ВОТ

почему такие великие ученые, как Декарт, Галилей,

Гюйгенс, I-ILIOTOH, Лейбниц и многие другие проявля

.~IИ интерес к задаче о "вадратуре круга, надеясь, что

при БО.1ее обстоятеЛЬНОl\1 изучении ~IOiКHO будет опре

делить и природу числа п.

На ПРОТЯinеllllИ XVI-XVIII вв. никто ие AIOГ

с полной уверенностьюсказать, BO~l\10iI,HO или нет реше

ние квадратуры круга при ПОМОЩИ циркуля и линейки,

так как тогда ни у кого не было ясного и точного пред

ставления о характере несоизмеРИl\lОГОотношения двух

отрезков, другими словами, - о природе иррацио

наtl'lЬНОГО числа. ~IOil\HO было предположить, что вну

шительная свита 35 десятичных знаков ЧИСJlа л cyAleeT
ПРОJIИТЬ некоторый свет на его природу. Но нет! Уче

ные беСПОl\IОЩНО смотрели на них, не делая никакого

вывода, If в то те вреl\IЯ ПЫ.1 квадратуристов ничуть

не спадал, они IIродолта.1И ИСl\ать метод построения

при помощи 1!ИРI\УЛЯ 11 .1IfHeiinll, позво.ТJяющиЙ полу

ЧIIТЬ сторону квадрата с П:l0щадью, равной площадп

"руса.
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Во всех опубликованных тогда работах о квадратуре

круга матеl\lаТИIiИ не пысказываJIИСЬ 110 поводу в О з 
•• о iI\ Н О С Т И или н е в о з .1 О Ж Н О С Т И К В а 
Д р а т у р ы, а ТОJIЫ\О против 11 е в е р н ы х В ы В о 
Д о в, против рассуждений, в которых допускаJIИСЬ

ошиБRИ. Они выступа.1И против о 10 11 б о ч н ы х р а С 
С У ii\ Д е н и й "ак тех, "то утверждал возможность

решения ,\вадрнтуры при помоu~и ЦИРI\У.ТIЯ И .~ИIlеЙI\И,

так и тех, кто таJ\УЮ D03~IOil\HOCTI) отрица~ТI. 11 так как

ошибкам в рассуждениях подвержен Jlюбой математик,

С.ТJуча ..10СЬ, что YMe.fJl)le мате~lа"ики lIада ..1И iкертвой

квадратурl)1 круга. Так ПОЛУЧИ~10СЬ, например, с ф.1а

~Iандским матемаТИI\О~1 Грегуаро), де CeH-BeHcaHO~1 166),

ОДНИl\1 из ca~lbIx образованных и YBaiKaeMbJX ученых

XVII В. В его вы1едшейй n 1641 г. работе под названиеl\1

«Opus geometricum, qпаdгаturае circtlli et sectionum
coni), т. е. «(Геометрический труд по квадратуре круга

11 I\онических сечений) 157), над которой он трудился

це.,1уЮ жизнь, ~IOil\HO найти 8eCI.Ma интересные и строго

доказанные геО~lетрические TeOpel\II)I. ЕС.il1l исключить

из нее ОIIlибочные TeopeMI)1 о liвадратуре, это - книга

бесспорной научной ценности. Ее ПОЯВ ..~ение произвело

большую сенсацию: учеНI.lе всех стран хотели ознако

.IИТЬСЯ С ней, и почти все участвова ..ТJИ В ПО.ТJемике вокруг

нее ИJIИ следили за дискусс.иеЙ. Великий мате~lатик

Лейбниц, ОТКРII1ВШИЙ B~leCTe С Ньютоно)( дифферен

циа.ТIьное исчисление, питал особое уваil\ение к автору

этой работы и счита~Т) его ОДНИМ из основате ..ТJеЙ совре

менной геометрии.

Грегуар де Сен-Венсап являет собой образ одного

из последних рыцарей уходящей эпохи. Это - рыцарь,

проводивший всю свою iКИЗНЬ В яростных турнирах,

надеясь уловить желанную улыбку в глазах возлюб

ленной, к которой ему, увы, никогда не подойти для

получения предназначенпого победителю цветка ... Ибо

какой другой смысл могли И~lеть для него прекрасные

теоремы, которые установлены и~( в 10 TO~fax его труда

только в надежде доказательства квадратуры круга,

оказаВlпейся Тll\еТIIОЙ? 011 UI,IЛ пеудаЧНI.IМ 80ИНОАI,

умевшим МО.flча переносить пораiнеНllе.

Другая РЫЦ8РСliRЯ фигура квадратурlll "руга ~TOГO

же века, но rоверUlеино ПРОТИПОПО.10iННОГО рода

это фИ.ТJософ Томас Гоббс 1:)8). В своем ОТНОlпеНИII 1\ I,вад

ратуре круга он похож на анаАlевитого идальго ДОВ-



Иихота Jtаманчского. Философ, известный СВОИ.IИ об
IUИрНЫМIt познаниями, Гоббс О"RЗR.ТJСЯ целиком во

В.lасти квадратурhl. 11 подобно Дон-Кихоту, не верив

шему Санчо Пансе, I\огда тот ему говорил, что услы

UIaHHbIe им ржание лошадей и звук рогов - не что

иное, Kal\ б:Iсяние баранов, Гоббс не веРIl.а математи

кам, пытавшимся объяснить ему, кание он допускал

ошибки в доказательствах возможности квадратуры

I\руга. Гоббс показаJI себя даже еще более одеРil(ИАIЫAl,

чеАI Дон-Кихnтl Ибо тот после поражения в поединке

с Рыцарем белой Луны согласился вернуться в родное

село и прожить там целый год в покаявии. А Гоббс

до последнего года жизни без передышки продолжал

писать мемуар З8 мемуаром не только против геометров,

но и против геометрии вообще.



Два неудачливых борца

за KBa~paTYPY нруга

Ты знаешь, К81< 11 восхищаюrh ЛеЙБRJfцем.

КОРА ];lap~c

·Это было в R8чаol1е ноября 1674 г. в Париже, в биб

.ТJиотеке ученого, математика и физика Христиана Гюй

генса.

- BI)I, господинЛейбниц?А я думал, что вы больны,

и поэтому ПОСJlал BaAI домой мой ответ по поводу вашей

арифметическойквадратуры. Как я писал, ваша работа

меня ПJlенила 159).

- Я В самом деле болел, господин Гюйгенс. У меня

ужасно болела голова, но, прочитав naUIe письмо,

я обо- всем забыл, и ~lИНУТЫ до встречи с вами ПОl\аза

лпсь мне бесконечными. Прошу прощения за столь

ПрИАfИТИВНЫЙ способ определения времени. Ведь вы

установили для его измерения такую точную единицуl

- Незачем извиняться! l\IHe тоже знакома эта

переменная единица измерения времени. МОil\ет быть,

я боролся с ней как раз тогда, когда AIHe ПрИШ.ТJа 1tIЫСЛЬ

использовать маЯТНИКII в качестве часов! Ну, а если

мое письмо вас порадовало, Аlпе приятно повторить,

что я нашел Balue открытие очень краСИВЫ~I. В TaK01t1

вопросе, как I\вадратура круга, взбудораживше~fстоль

ко YAIOB, вы обнаружи.,и новый путь, обещающий

как будто праВИ.'1ьное реПlение... Судя по ваше~IУ

ОТI(рЫТИЮ, I\pyr относится 1\ описаННО~IУ квадрату,

как бесконечный ряд дробей

1 '1 t
1- з+ 5-"7+···

к единице. !\Iожет быть, удастся СУАIАlировать этот

ряд 160) и, следовате.ТJЬНО, получить квадратуру круга.

- Не могу даже выразит,", как меня радует ваша

оценка моей квадратуры, ибо никто не сумеет судить

об этом .ТJ)'чше вас. Когда я ~умаю, что никто иа тех,

\10



кто искал точную квадратуру круга, не подозрева~,

что таки)) путе)1 можно надеяться по.'I)"IIIIТЬ ес, я чув

ствую себя счаСТЛИВЫА!, обнаружив ее пеРВЫ)1 181 ).

- Все зависит тепсрь, господин Леiiбниц, от того,

C)'IleeTe ли вы указать способ суммированияэтого ряда,

как вы зто сделали для других рядов подобного рода.

х. rloiireHc.

ПОl\8 этот РЯ,1 мне каiliСТСЯ очень ма.10 дост)rПНЫ~1

суммированию, господин Гюйгенс. Он COBeeAI не ПОХОin

на предыдущие, и, l\JHe ;J.умнется, что С"ТJ~Д()вало бы

усоверlJlенствовать метод суммирования... Я считаю

все же за)lечатеЛЬНЫ~I, что МОЙ ряд делает очевидной

ЧУ;J.есную анаЛОl"ИЮ Бруга с гиперБО:IОЙ!

- Вы правы, ибо .10рД БРОУНБер, БUБ 11 господин

~lepl\aTOp, нашел беСБонечные ряды рациональных

чисел, при помощи КОТОрЫХ они выраЭII.111 П.,оща;tь

rиперБО.1Ы, отвесенн}'ю 1\ ее RСII)IПТОТё1)1, но HlIliTO из НIIХ

нс наше.1 T8KIIX же ря~ов Д.1Я J\p~~гa.
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- Удалось ли ~IBe, господии Гюйгенс, перенести

задачу триаНГУollЯЦИИ круга из геометрии в арифметику

бесконечных?

- Безусловно! Даже если суммировать этот ряд

окажется неВОЗМОЖНЫl\I, найденное ваАfИ замечательное

свойство круга останется знамеНИТЫl\f открытием. Мне

этот ряд очень нравится, господин Лейбниц! У него

изящная структура: ряд дробей, числители которых

равны единице, а знаменатели - последовательные не

четные числа с чередующимися знаками.

- Эта мысль пришла мне в голову в ПРОШЛОl\1 году,

когда я находился в Лондоне. В беседе с ГОСПОДИНО"I

Лелем 162) о моем разностном методе суммирования чис

~OBЫX рядов он обратил мое внимание на работу гос

подина IvlepKaTopa 163). Я прочел ее и пытался идти по

его пути при вычисленииплощадигиперболы. Но в Лон

доне же я узнал нечто, представляющеесямне неустра

НИl\IОЙ дилеммой. Могу ли я говорить с ваl\fИ об этом?

- Предполагаю, о чем идет речь, господин Лейбниц.

Вы, наверное, Ha~(eKaeTe на разногласие между l\IНОЙ и

госпuдином ДжеЙ?tIСОМ Грегори относительно невозмож

ности квадратуры круга?

- Верно! В Лондоне .IHe рассказали о вашеы. споре

с господином ДжеЙ.IСОМ Грегори, и я читал часть Еашей

переllИСКИ по этому поводу 16t). Мнения, высказанные

6 или 7 лет назад в ваших письмах, как и то, что вы

сегодня говорили о .loeA( открытии, дают l\IHe право

считать, что вы сторонник квадратуры круга. Но, с дру

гой стороны, непримиримость, с которой вы отвергли

квадратуру Сен-Венсана, склоняет .Iеня думать как

раз о противоположном ...
- Исследования в связи с квадратурой круга, гос

подин Лейбниц, привеJIИ к интереСНЫl\1 для геометрии

результатам. Даже если исходить только из соображе

ния, что не надо лишать геометров повода для продол

жения таких полезных упраiкнений, этого достаточно,

чтобы я защищал квадратуру круга против господина

Джеймса Грегори. R тому же в поддержку своего мне

вия об аналитической невозможности квадратуры гос

подин Грегори пользуется Ulаткими аРГУl\lентами. ~Iежду

прочим, как l\llIe кажется, не_1ЬЗЯ еще со всей уверен

ностью утверждать, что круг несоизмеРllМ с KBa;\paTO~1

своего диаметра. tIтобы согласиться с выводом господина

Грегори о невозможности квадратуры, AIHC нужно
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лучше знать, что 38 число n. И ПОК8 нельзя ничего ска

зать о его природе, нельзя и говорить, что КВ8дратура

нруга или гиперболы при помощи циркуля и линей

ки ненозможваl

г. ЛеЙБВIIЦ.

- Все же СОГЛ8ситесь, господин Грегори не мог

ожидать, что встретит в вас противника, если учесть,

что вы выступили против квадратуры Сея-Венсана.

Ваша позиция его так УДИВJlла ...
Что он потерял самообладание,оскорбил ы�вяя да

после этого сам обиделся 165).

- Я слыша.ТI, господин Гюiiгенс, сколько ведоразу

)lеНIIЙ ВОЗНIII'ЛО по этому ПО80,1У. Господин О.,1Lденбург

с rоречью ВСПОАшва.'1, 1\81\ он страАал за те р8 года
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ссоры, и рас('наза.ТI мне, что все в Королевском обществе

бы.ТJИ счаСТ:IИВЫ, когда все КОНЧИ0l10СЬ ПрИl1ирением.

- Я тоже доволен, господин Лейбниц, хотя в дей

ствите.ТJЬНОСТИ каждый из нас остался на прежних пози

циях! Ибо господин Грегори, которого я BecbAla BblCOJ\O
ценю как очень талантливого )lатематика и фИ3Иl\а,

предпочел уйти от ~10ИХ И господина Валлиса возраже

ний и ответил С:IИШКО~f невраЗУ~lительно, чтобы можно

БЫ ..10. придать этому какое-либо значение 168).

~IBe кажется, господин Гюйгенс, что в ЭТО)I Bal11C~1

споре имеется кое-что интересное. По-моему, именно

ваши работы, где вы выступали против I\вадратуры

Сен-Венсана и его последовате.пеЙ167), толкнули гос-•подина Грегори на ПОИСКИ доказательства аналитич~

ской неВОЗ)IОЖНОСТИ квадратуры.

- На первый взгляд может казаться, что я защи

щаю две ПРОТИВОПО.ТIожные идеи. На самом же дe.ТJe,

господин Лейбниц, я защищаю ЛИDIЬ одно: правильиость

матеАlатпческого рассуждения. Я выступал против

обоих ~Iате~fатиков, ПОТОАIУ что у каждого есть своя

Оlllибка в рассуждениях. А вместо того, чтобы видеть

И)lенно это, госп...один Джеймс Грегори обиделся на ~lеня:

о н, в и Д и т е л и, п р е Д п о л а г а л, ч т о я а н 
т и к в а Д р ~ т у р и с т, ПОЭТО~IУ счита.t1 меня обязан
ныы� поддерживать его ~Iнения, включая и ошибки.

- Признаюсь, господин Гюйгенс, я тоже поспешил

с выводами и неправильно повял вас. Извините меня!

- Я не обижаюсь. Это порывистость вашей ~10ЛО

дости, господин Лейбниц, и она уже сама по себе оправ

~aHa в ГJlазах философа! (ITO касается квадратуры Сен

Венсана ... IIи один reo~feTp не преследонал с таКИАI

упорством, как он, постаВ.lенную цель. Шаг за шаГО~f,

с неистощимым терпением он двигался вперед по тер

НИСТЫ~I тропам геометрии. Правда, он не достиг заветной

це.Т)и, но богатым урожае~1 новых истин, установJlеиныx

И~l в своем произведении, он занял видное Аlесто среди

самых ВLlдающихся геометров. Поэтому, несмотря на

ее ошибки, работа Грегуара де Сен-Венсана - настоя

щее сокровище геометрических истин, важных и любо

пытных ОТКрЫТИЙ.

- Я такого же мнеНIIЯ, как и вы! l\IHe трудно найти

нужные c.ТJOBa, чтобы поблагодарить вас за то, что,

"огда я впервые посеТ1I.1 вас, вы мне peI\OMeHДOBa~'11 и

0,10..11i1iИ:lU ero работу. ПОАIвите ваш)' встреч)· еще два
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года назад? Как много ПЗ~lенилось с тех пор в моей

жизни и в MO~M МЫШ.lении благодаря вам и этой работе!

- Выражение благодарности по BCel\1 правилам, гос

подин Лейбниц!

- Нет, господин Гюйгенсl Но СОГЛ8ситеrь, что два

года назад, приехав в Париж, я был неОПЫТНЫАI гео

meTPOAI-саАIОУЧКОЙ. }' меня тогда не хватало даже тер

пения следить за длинной ЦЕ'почкой доказательств...
Когда я показал вам свою арифметическую маIUИНУ, вы,

очевидно~ считали меня куда более способным, чем

это есть на Ca1\IOl\1 деле. Поэтому вы, наверное, и пока

зали мне рукопись вашего труда «IIorologium oscilla
tОI'iпm» ((Маятниковые часы)), вы�едшегоo в ПРОШЛОl\!

году. Когда мы начали говорить об ЭТО~I труде, вы

ПОНЯ..тIи, что У меня не БЬJ.ТIО ЯСIIОГО представления о

центре тяжести. Я ПОJiрасне.ТJ от скудости своих зна

ний, но Bbl объяснили мне суть дела в неско..ТIЬКИХ
словах и Уl,азали на работу ПаСl\аля, где этот вопрос

прекрасно разработан ...
- l\IHe не заПОl\IНИЛИСЬ все ЭТlf подробности! ПОl\IНЮ,

что Я любовался тогда вашей арифметичес.коЙ машиной,

11 когда вы выразили желание изучать геометрию, я ре

комендовал ва1\1 работу Сен-Венсана; я, правда, опа

садся, что из-за ее большого объеl\lа вы Сl\lожете утра

тить Ркус к геОl\lетрии ...
- Напротив, господин Гюйгенс! С тех пор как я взял

ее в руки, у l\lеня было такое чувство, как будто бы

каждая страница звала l\fеня, обещая несметные богат

ства. Я с большим интересом проследовал по дорогаl\f,

пройдеННЫАI Сен-Венсаном. Некоторые вопросы, затро

иутые ИАI, AIHe так понравились, что я изучил их глубже,

идя по дороге, указанной ПаскалеАI. Вы не забыли еще,

ГОСПОДИII Гюйгенс, послеобеденных часов, I(огда я

приходил к вам за объяснеНИЯl\IИ и УХОДИ.:1 поздно

вечеРОАI?

- Это были и для l\fеня весьма чриятные ДНIII
ПОЭТО~IУ я и не позволял Ba~1 так скоро покидать

.Iеня.

- Если бы вы знали, как я жаждал найти 1'акого

учителя, как вы, то не говорили бы, что я пытаюсь

«объясниться) в признательности! Как только я защи

тил докторскую диссертацию, я поехал в Нюрнберг,

так как слышал, что там есть тайное общество деятелей

науки, работающих в области ХИl\IИИ и ищущих фило-
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софскиif камень. Мне хотелось познакомиться с внмИ
И стать ХИ~IИКОМ 168). Но зто общество меня не удовлет

ворило, я не наше.1 там никого, кто мог бы наставлять

меня...
- А вы и не нуждаетесь в наставнике. Работа,

которую я сейчас прочеJI, показывает, что вы превзошли

Сен-Венсава.

- ВаUJИ слова придают мне уверенность, господин

Гюйгенсl Не могу передать, каким теплым ЧУВСТВОАI

повеяло на меня со страниц Сен-Венсанаl УТОАlленный

поисками, я находил в них ясность, помогавшую )(ОИ11

мыслям. Ковечно, геометрия в БОЛЬШО&f долгу перед Га

лилеем и КаваJlьери, вновь открывшими сложнейшие

методы Конона и АРХИАlеда. И все же геометрию неде

ЛИАIЫХ Капальери я рассматриваю как Д~TCTBO возрож

дающейся геометрии. Самую ценную помощь она полу

чила от триумвирата Ферма, Декарта и Сен-Венсана.

Ферма открыл метод маКСИ)fу.tа и минимума, Декарт

наmел способ для представления линий обыкновенной

геометрии с помощью уравнений, а Сен-Венсан, даже

ес ..'1И он и не решил квадратуры круга и гиперболы,

сделал много красивых открытий. Благодаря ему я повял

геометрию и полюбил ее больше любой другой науки.

Как мве ХО1'елось бы познакомиться и поговорить с НИАI

хоть один раз .. ~

- Ваше желание уже невозможно выполнить, гос

подин Лейбниц. Сен-Венсан вот уже 7 лет как покинул

вас навсегда. Когда я встретился с ним в 1651 г.,

т. е. около 23 лет тому назад, (;ен-Венсану было 67 лет.

Он уже был знаменит своими позпаниями, я же был

неизвестным ~IОЛОДЫАI человеком. Он жил в уединении

в доме иезуитов в Генте. Его комната была полна книг,

а на столе лежа ..ТJИ листы, исписанные формулами и фи

гура)fИ. Я наuиса.,1 е)JУ'и просил его мнения о послан

ной e)JY моей работе, КОТОРУЮ я опуБJlиковал в связи

с его квадратурой. Он дружески У~ТJыбну ..'1СЯ АIне и ска

зал: «Как вам не терпитс.я узнать мой ответ, сударь,

вы ы�лодыы •. ~~ ~IHe каза.пось, что он игра~т со мной.

При расставании он добавил: «Каковы бы ни бы ..1И наши

математические ОТНОUlения, знайте, что я вас высоко

ценю и буду всегда для вас наСТОЯЩIIМ другом». И ,nей

ствительно, до С)IСрТИ 08 остался верным ДРУГО}I, не

СltlОТРЯ на то что я не )10: похвастаться хорошим ОТНО

Ulением к нему.
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- я очень Ma.ТJO знаю о вашей полемике с Сен

ВеисаИО.\l. ~IBe известно только то, что мне раССliааа.1И

об этом, когда я был в Лондоне.

- Не удивительно! Когда происходил этот спор,

вам было два, может быть, три года.

- 1"еllерь, IlOCJle того как я прочел не только работу

Сен-Венсана, но и ваши ответы, хотелось бы ближе

познакuмиться с предметом 1I0~lеl\IИКИ. Ha)1 не трудно

будет рассказать об Э1'ОАl?

- IIo некоторым причина}[ мне это не очень легко,

во пусть это будет ИСКУПJ1ениеАI. Книга Сен-Венсава

лежит здесь перед наМII ltib), 110 для того, чтобы не пере

путать фаl\l'ОВ, я поищу и письма. 'l'oTtJaC iI\e после

B,~xoдa работы мне наПИСR.,' 1\1. ~lepceH. Каli вы знаете,

он был тогда душой группы ученыл, которые проявляли

живой интерес к новым наУЧНI>lАI открытиям и позна

НИЯМ. НОТ что он писал: «Если бы ]\ILI МОГJIИ найти центр

ТЯi"ести твердого тела, образованного при вращении

РУ.;1еl'Ы ИJIИ трохоиды, МЫ ПОol1УЧИJIИ бы доказанную

Сен-Венсаном квадратуру круга, о которой он напечатал

работу в Антверпене. ~IO)KeT быть, :эта работа у вас

уже есть? Сгораю от :lюбопытства УЗIla.:rь ваше l\fнение,

нак ТО ..Т)ько вы изучите его мемуар» 1';1).

- Скромный мемуар в 1225 OrPO~lHblX страницl 
рассмеялся Лейбниц.

- Через несколько дней ~I. ~lepceH написал и MOe1\IY
отцу: «Мы здесь ждеl\1 работу о квадратуре круга, напи

санную ваШИАI соседом Сен-Венсаном, которая напеча

тана в Антверпене ... Если господин Декарт будет среди

первых, увидевших ее, его суждение будет для меня

решающим». Как вы видите, 27 лет назад все с нетерпе

ниеl\f ждали эту работу или отзывы о ней. Тогда Мерсен

вел обширную переписку с учеными, и можно сказать,

что он был настоящим президеНТО~1 мировой акадеАIИИ.

~Iежду прочим, и господин Паскаль говорил о неАI как

об ученом, оБJlадающеl\1 особым талантом ставить инте

ресные проблеы�. На ПИСЬАIО 1\1. l\lepceHa я не l\IOf ОТ

ветить раньше чем через I"ОД, так как до этого не находил

книги Сен-Венсана. Я ЖИ.1 тогда в Бреде, и хотя T8l\1
же находился и господин Пе.~IЬ, у которого эта книга

имелась, он не nOil\e.'1a.T( показать ее или ВЫСК8зать

опреде ..1енное ~Iнение о ней. Приобрел я работу Сен

Венсана то"Т}ько во время по{\здки в Гаагу. Тогда я смог

свободно изучить ее. Я Halue.l в ней очевь yB:IeKaTe.1b-
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вые вещи, в частности об об'Ьеме цилиндрических d
параБО.flичеСI\ИХ клиньев, I\ОТОРЫМИ занимался и н,

и даже сообщи .., господину ПеJIЮ об ОДНОМ из ПО.ТJучен

ных там реЗУ.ТJьта1'ОВ 171). Что I\uсается I\вадратуры,

я не получил о ней ясного ответа ни от одного из знако

ilbIX мве математиков, к которым я 1'огда обращался.

Поэтому мне пришлось самоиу очень внимательно и

долго заниматьсяэтим ВОПРОСО~I. В первую 01Jередь я по

старался уточнить, что ПОIIИИ&JI Грегуар де Сен-Венсан

под словами «per ductionem plani in planumt 172),

а затеи я вновь установилодно за ДРУГИil предложения,

на которые указывают ССЫЛИИ в книге х. Предложе·

ние 53 можно было легко понять, отсюда я должен был

возвратиться к предшествующему ему преДJJожению 52,
которое тоже было сравнительно леГКИАl, но от него

мне надо было перейти к неСJ(ОЛЬКО TY)laHH01.IY предло

iI(ению 44. А так как предложение 44 основывалось

на предложении 43, а тут следовала отсылка к предло·

жению 42, я остановился на доказательстве последнего,

в связи с чем мне преДС10ЯJIО уточнить смысл слова

tcontinere. I13). ТаКИ)1 образом я 11 установил, что

предложение 40 ошибочное. Оно основывается на

предложении 38, доказательство которого непонят

но. Здесь и появляется порок квадратуры Сев-Вен

сана 174).

Гюйгенс объяснил, в че)f состоит противоречие,

содержавmееся в этой теоре:ме, затем добавил:

- На мое письмо М. Мерсен ответил: ((Сударь! По

скольку ВЫ один иа первых, кто осмелился высказаться

по поводу большой, чрезвычайно длинной и нудной

книги Сен-Венсана о квадратуре, скажу, во-первых,

что автор предлагает проб.lеиу более СЛОiННУЮ, нежели

квадратура, которую он не решает. Он ни ливиями, ни

числаltlИ не объяснил превращение круга в квадрат,

что ему полагалось бы сделать, будь он уверен в своей

квадратуре. Кроме того, на днях мве рассказали, что

один из наших геометров, проживающий в Блэ, обна

ружил в вей паралогизмы. Думаю написать ему, чтобы

он ItlHe их указал, и, если он это сделает, сообщу вам

немедленно. 176).

- Мне ив нравится, как ~lepceH выраЗИ..rIСЯ о Сен

Венсане, - сказал Лейбниц, после того как о~и B~leCTe

с Гюйгенсои прокоиментвровали указанные в письме

теоремы.
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- Но все же он представлял общественное Ъfне

ВИ~. - ответил Гюйгенс. - Господин Декарт написал

об этом не только Мерсену, но и моему учителю

господину профессору Франсу ван Схоутену 176),

находивwемуся тогда в Лейдене, а последний

ВПОС..1едствии сообщил мне содержание этого

письма.

- А о reoAfeTpe из Блэ что он ваАI написал?

- IIичего, ибо в том же году 1\1. ~lepceH умер.

Я узнал, что речь шла о господине Флоримоне де Боне,

друге и комментаторе книги господина Деl\ар'rа. Однако

в вышедшей тогда, в 1647 г., книге «Reflectiones physico
mathematicae» (<<Физико-матеltfатическиеразмышления~)

~1. Мерсен УПОАlинает установленныеCeb-ВенсаНОАIтео

pe}lbl о квадратуре круга, указывая, что они неверны,

поскольку автор предполагает, что, если даЮ1СЯ три

любые величины и логарифмы двух из них, можно

геометрическим путем получить логарифм третьей ве

личины. На эти обвинения ответил в напечатанном

в 1649 г. uн-фо,д,uо в Антверпене бывший ученик Сен

Венсана Альфонс Антуан де Сараса. Это была замеча

тельная защита работы учителя 177). 3а это время я уже

обнаружил действительную ошибку в доказательстве.

Я занимался тогда теоре)lами, связанными с опреде..1Jе
нием центров тяжести гиперболических и эллиптиче

ских отрезков. l\fою работу проверил господин ван

Схоутен, который настаивал, чтобы я ее как ltfОЖНО

скорей опубликовал. У меня возникла идея добавить

в конце работы критику квадратуры, во мой отец посо

ветовал мне не делать этого, прежде чем я не узнаю

у автора, придерживается ли он еще утверждений, при

веденвых в J\ниге. Я послушался и 6 октября 1651 г.

отправил Сен-Венсану первое письмо. Мне неприятно

опять прочесть его ... Оно звучит как объявление вой

ны ... Я прямо потребовал,чтобы он публичнопризнался

в допущенной ошибне, иначе я оглашу свои резуль

таты... Конечно, он почувствовал себя оскорбленным

тоном Aloero письма. Это видно из его ответа, где он

советует печатать ltfою·.работу и добавляет: «Н призывал

всех этих критиков опубликовать свои ы�ения,' но все

пятятся назад, одни под одним преДЛОГОАf, другие 
под другиы�•. 25 октября я e)IY опять написал: «Вы пред

лагаете опуб ..1пковать Aloe Аlиение, 11 я его опубликую.

Уверяю вас, что пятиться назад, что, как вы rоворите,
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делают другие, не собираюсь. ПО-ltfоему, они очень

плохо Dоступак)т ...» !\'Ioe упорство и искренность eltlY,
наверное, понраВИЛIlСЬ, потому что на зто ПИСЫ,IО Я по

лучил весьма любезный ответ. Сен-Венсан говорил

в CBoe~1 ПИСЬ1Iе, что я оказался энергичны •• , талантли

вым МОЛОДЫ~I человеком, 1I он раД, что не имеет дела

с хвастуном. ПРИ~lерво ч~рез два 1\lесяца Сен-Венсан

получил мой небольшой труд «Theoremata» (<<TeopeMЫ~),

включак)щий во второй части ...
- «Exetasis ...» - «Исследование циклометрии уче

ного Грегуара де Сен-Венсана», опубликованный в

1647 Г., - прерва~ТJ его Лейбниц. Он взял со стола на

званную им книгу и, переЛИС1'ав ее, продолжал:

Я хорошо с ней знаКО1\I! Введение, озаглавленное вами

«1\ ЧИ1'ателю», по-моему, очень учтивое. Если разрешите,

я прочту следующий отрывок: «Л не пытался умалить

авторитет серьезного и эрудированного мужа, но, yB..1Je
ченный красотой вопроса, считал, что смогу свободно

и без оскорблений изложить установленное мною. Teltl
более, что в одном из писем, которыми вре~IЯ от времени

мы обменивае~IСЯ, он са1\1 говорил мне об этом открыто

и даже потребовал, чтобы я опубликовал ltlОИ КОАlмеи

тарии. Я принял с радостыо и признательностью этот

особый признак невиновности и надеюсь доказать CKP01\I
востью ltlоей критики, CKO.1Jb сильно 1\loe желание счи

таться другом ученого автора. Человечность, lIроявлен

ная им дО ('ИХ пор, дает мне право ожидать от него

CKpO.IHoro и лишенного il\естокости ответа, если он будет

считать, что e~fY есть что возразить, или же что он

примет и признает более праВИЛЬНЫ1\IИ установленные

мною сегодня ПО.'10il\ения, которые позже все равно

установи~ТJИ бы другие ...»

- Сочиняя эту работу, я надеялся, господин Лейб

ниц, убедить Сен-Венсана в недостатках его квадра

туры 178) и iI\дал его СУiкдения, измеряя время

теми капризными еДИНИI\8МИ, о которых вы мне только

что говорили... я e)IY несколько раз писа.'... Он мне

ответил только тогда, когда ПО.'учил мою работу.

Вот это письмо, датированное 18 февраля 1652 г. Оно

начинается так: «Тон ВЭПlего ПИСЬ1\fа каil\ется плакси

Bbl1\l, в нем стоны и упреl\И, ка" часто бывает между

друзьями ...» Он обеща.'1 УДОВ.1етворить ~Ioe желание,

I\огда у вего будет вре1\IЯ отяеТllТЬ на все высказанные

ему СОА,нения и возражения. Я ничего не по.ТJучи ..~ от
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него, несмотря на ною просьбу указать, хотя бы в ~BYX

словах, на мою ошибку.

- А когда вы посетили его? HaAIHoro позже uосле

получения им вашей работы?

- Да, примерно через 6 ltlесяцев, в июле 1652 г.

l\lbl с отцоы� уезжали из Фландрии. Перед тем как до

ехать до Антверпена, я попросил, чтобы мы заеха:lИ

в Гент. Я вам уже рассказал, какой дружеской была

ваша встреча, Однако в отношении квадратуры� я и

тогда ничего определенного от него не узнал. Череа

неСI\ОЛЬКО месяцев я услышал, что ученик Сен-Венсана

АIIНСКОЪ, написал работу, в которой выступает против

«Exetasis~. Вскоре после этого известный немецкий

геометр Алоизий I\иннер из Лt\вентурна, тоже бывший

ученик Сен-Венсана и друг его, в ПИСЬ~lе, адресованном

AIHe, оспаривал правильность Afoero утверждения из

«Exetasis», что Сен-Венсан отдавал предпочтение первой

квадратуре. Сеи-Венсан прежде всего И)lел в ВIIДУ вто

рую квадратуру, б о л е е л е г к У ю, говорил автор

ПИСЬАlа, добаВJJЯЯ, что он собирается резюмировать и

раЗЪЯСНIIТЬ работу своего учитеJIЯ.

- Не о труде ЛИ «EI\1cidatio geometrica Problema
tis Austriaci sive quadrat\ll'a сirспli» (<<Гео.tетричеСRое

разъяснение австрийской проблемы о квадратуре кру

га») идет речь?

- Да, ИЪfенно о нем! Он AIHe недавно прислал свою

КНИГУ, и я ему ответил, указав точное место, где допу

щена ошибка в этоы� доказательстве, но, .Iие кажется,

не сумел убедить его 178). В то1-1 же l~ОДУ Леотан

Венсан опубликовал в Лионе работу «Ехатеn circuli
quadratul'ae» «(Проверка квадратуры I\руга»), в 1\01'ОРОЙ

тоже выступил против квадратуры Сен-Венсана. Это же

сделали потом и другие, например Андреа Таке, про

фессор ltl8теыIтиl\ии в Лувене, пытавшийся, как я уже

вам рассказал, обратить Аlеня в католицизм 180).

- Очень странно вел себя Сев-Венсан, господин

Гюйгенсl CI\OJlbl\O АlатемаТИRОВ волнуются, пишут пись

ы�,' l1ечатают книги или паАlфлеты - а он молчитl

- Я БОЛЬUlе не ы�гг терпеть и в начале 1654 г. опят..ь
написал ему, спрашивая, где же апология, сочиненная

АИНСI\Оl\lОl\I?

- И это письмо тоже осталось без ответа?

- Нет, на этот раз он немедленно ответил. Он писа.1,

что Аинском БО.тIе.'1 в течение 7 месяцев ... Прошло еще
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два года, когда я совершенно неожиданно ПОЛУЧИ.'I

акземпляр книги Аинскома.

- Я знаном с этой работой, господин Гюйгенс.

Вот она имеется и у вас. На этих 182 страницах ин-фолио

ученик пытается защитить своего учителя от всех его

противников. Вам лично, по-моему, автор со всей теп

лотой выражает свое уважение, когда пишет, что,

«хотя и са.IЫЙ молодой, вы первым приы�нилии в вы

ступлениях против квадратуры методы, достойные гео

MeTpOB~1

- Я слишком долго ждал эту работу, господин

Лейбниц, и, увидев ее, подумал, что нет больше смысла

отвечать на нее. 3а это время компетентные судьи

приана ..1JИ )IОЮ правоту, и ~IHe нечего было добавлять.

Все же после ее чтения желание ответить было силь

вее меня, и через месяц ответ был уже напечатан. Мне

:хотелось не столько указать автору на допущенную

ошибку, сколько выступить в защиту господина Робер

валя, ноторого он без всяного смысла впутал в это дело

в письме, напечатанном в его работе. Я сразу iKe послал

свой ответ АИНСКОАIУ, но он хранил молчание и тогда,

и через год, когда я ему снова написал. Более того,

другие иезуиты, с которыми я раньше вел переписку,

перестали отвечать мне, даже когда я им посылал

другие свои работы. I-Iекоторblе из них, лично мне

даiке незнакомые, стали вдруг моими яростными про

тивниками и пытались ы�титьь мне. Например, К. Шотт,

опубликовавший 10 лет назад свою книгу «Technica
curiosa» (<<Тщательная техника»)...

- я ее TOil\e читаOl'l, по не ПОЪJНЮ, чтобы я нашел там

какое-нибудь оскорбление по вашему адресу.

- Я, господин Лейбниц, И~lеll1J в виду не такого

рода месть, а другую, более тонную. ЕсOl'IИ вы помните,

там говорится о трактате, содержащем описание и кон

струкцию маятниковых часов, но И)IЯ изобретателя

нигде не упоминается, неСАIОТРЯ на то что в книге

воспроизводится даже чеРТСil\ из ы�ейй работы 1660 г.

Тем же приемом пользуется и Кирхер: он хвалит изоб

ретение ~fаятпиковых часов 181), опять, ра3У~lеется,

без указания автора.

- А кан вел себя Ссн-Венсан?

- О, замечательно! В связи со своей квадратурой он

больше ничего не написал мне, но, полуqив ы�юю работу

«Ноrоlоgiпm ...», ответи.ТJ D очень теплых выраil\евиях,
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чтn изо~ретепие ему попраnилось. Так возобновилаеь
наша переписка. Лишь через несколько лет, очутившись

в положении, напоминавшем то, в котором находился

оп, я понял, какую боль причинил я ему, и восхитился

его выдеРil\КОЙ.

- Вы, наверное, намекаете на ваши работы по

открытию кольца Сатурна?

- Да, другой раз я Ba~. расскажу о разоблачении

iI\илем часовщика-жулика, построившего часы по моему

описанию и представившего их папе как свое изобре

тение, и покажу относящееся к этому письы�o Сен

Венсана 182). Или о том, как он меня ободрял и аащи

u\ал, когда РИ11ские иезуиты пытались опровергнуть

мои наблюдения о кольце Сатурна. Какое дружеское

письмо получил я от него, когда мне удалось одержать

победу над Оноре Фабри, главареАf заговора, направ

ленного против меня!

- Эти письма - лучшее доказательство того. что

Сен-Венсан остался вашим другоъ! до конца жизни.

Если он вам больше не написал о квадратуре круга,

значит, он признал свою ОUlибку. Думаю, что он был

одним из немногих, повимавших, что наука )Iожет

двигаться вперед т о л ь к о б л а г о Д а р я с о т 
р у д н и ч е с т в у у ч е н ы х. Какая разница ы�ждуy

ним и господином ГоббСОЪf! ..
- ГОСПОДИНОЪf Гоббсом? Ваше сопоставление зас

тавляет меня сы1яться!! Что дало ваы� повод ВСПОАfНИТЬ

О неи, господин Лейбниц? Хотя он и видный философ,

его поведение в качестве квадратуриста - полная

противоположность по сравнению с великим и заме

чательным Сев-Венсаном.

- Теперешнее его отношение R господину Валлису

просто скандально!

- Это еще ничего! Мой опыт с господином Грегори

позволяет понять, что господин Гоббс мог потерять

саr..ообладание и напасть на господина Валлиса, который

TOiKe не остался в долгу. Но напасть, по сути, на м а 
т е м а т и к у только для того, чтобы утвердить свою

к в а Д р а т у ру, - это никуда не годится для фило

софа! Вы И&lели ВОЗl\fОЖНОСТЬ познакомиться с ним

в ПрОШЛОltl году, I(огда были в Лондоне?

- Да. Я его еще ВИiКУ перед собой. Почти двух

метрового роста, он держится прямо, несмотря на

свои 80 лет. У него высокий Jl0б мыслителя, iI(ивые
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глаза, затененные кустистыми бронями орехового

цвета, круглое лицо. Он лысый, с РЫil\ей бородкой

КЛИНОМ. ПО-Аfоему, знающие reoAleTpH AIOfYT так ;I~e

не обращать ВНИАlания на высказывания господина

Гоббса против Евклида, ка}( на возраiliения господина

Жозефа де Скалигера против АРХИАlсда. Ни один

настоящий reoAfeTp не СО~lневается в праВИJIЬНОСТИ

доказательств великих греческих ~Iыслителей 183).

- Об ЭТО1tl и речи не )10il\eT быть, господин Лейбниц!

11иенво ПОЭТОАIУ все AIHe I\аiкется таки~[ нелеПЫl\[.

Когда l·ОСПОДИН Гоббс опубликовал первую свою работу

о квадратуре Kpyra, я B)leCTe с господином Валлисо1t1

и другими матеы�тикаl\lии выступил против его пара

ЛОГИЗl\fОВ. l\lеiI\ДУ ПрОЧИМ, утверil'дение господина

Гоббса, что он установил квадратуру круга, бlJIЛО

тогда предметом Оil'ИВOI'lенной переписки меil,ДУ мате

матикаl\IИ. Теперь господин Гоббс оБИiliен 11 БО.1:ыпе

не ПИluет l\IHe, нак в нача0l1е своей liapbepLI математика.

- Значит, и вы считаете правдой историю о гео

метрии господина Гоббса, раз вы говорите о ~начале

его карьеры l\lатеАlатика))?

- Безусловно, господин Лейбниц! ОН саА[' ГОВОрИЛ

об ЭТО)I в весьма ШИРОКО~I кругу, когда находился

в ПаРИiке в ДОltlе 1\1. IvlepceHa. Это ПРОИЗОIUЛО, наверное,

в 1634 г., I(огда он впервые приехал в Пари;к, потому

что в 1655 Г., написав «De corpore)) (<<О теле»), он уже

считал себя достаточно У1\IНЫАI reo~leTpoAI 11 посвятил

квадратуре круга некоторые главы I\НИГИ. I-Iичего

удивительного вет в то)[, ЧТО господин Гоббс услышал

о геометрии только после того, нак ему исполнилось

40 лет. Ведь Оксфордский университет ПОЛуЧИ.1 про

фессора геОl\fетрии лишь после 1619 Г., когда он Yilie
не был студентом. Он рассказывал - и я ему 8ерю, 
что, будучи в ПаРИiке, он впервые на столе в бибw!Jиотеке

одного зиаКОl\fОГО увидел «Начала» Евклида. Они были

открыты на 17 преДЛОiкении I(НИГИ 1. Он с ЛIобопытст

B01\1 прочел его И удивленно подумал: «Как ~fожет

Евклид утверll,дать такое?» I1РОДОЛil\ая читать дока

зательство и закончив его, он бы.ТJ пораif,ен этим за~lе

чатеЛЬНЫl\I ~lеТОДОАI установления одной истины на осно

вании другой, доказанной преil\де. Тогда он молние

носно влюбился в геометрию.

- ПОХОil\е на то, что эта поздняя любовь П01IУТИ.'18

его раЗУ11. А так как он по натуре своей обидчив, то
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не ы�il,етT простить Оксфорду, что тот не научил его

геометрии заблаговременно. В пеРВОАI своем труде

«ЛеВllафан», утвердившеАI его как философа, он упре

кает университеты, что они не посвящают АIОЛОДЫХ

в современные наУН1I, что большинство их считают

геометрию «ars diabolica», ДЬЯВОЛЬСКИАI ИСКУССТВОАI,

8 преподаIОЩИХ ее профессоров - связанных с лукавым.

Правда, ныне студенты Оксфордского университета

уже изучают гео)(етрию.

- Господин Гоббс и в «De corpore» повторяет

напаДIiИ на университеты, господин Лейбниц. Я даже

HaXOiI\Y, что в ЭТОМ он прав. l\'lеня же как математика

забавляла, в частности, глава о квадратуре круга,

на решение которой оп претендует. По-моеАIУ, господии

Дil\ОН Валлис в качестве профессора геОАlетрии в Окс

форде не мог не ответить eAIY и не показать, какие

смешные погреIUНОСТИ он допускает в своих раССУil\де

ииях. Как вы знаете, он зто сделал в опубликованной

в 1659 г. ((ниге, озаглавленной «Elenchus geometriae
Hobbianae» (<<Исследование геометрии Гоббса»).

- БОIО(',Ь, что господин Гоббс не СУl.lел понять науч

ной аргуr.lентации господина Валлиса, и, AIOil(eT быть,

поэтому он с такой смелостью отверг ее и остался при

своем мнении.

- Безусловно! С его точки зрения его доводы

хорошо обоснованы. Однако в ~(атематике Yl.1 и логика

недостаточны. Здесь необходим и определенный багаil~

знаний. Так ка" Гоббс этим багаil\ОAl не владел, он дал

господину Валлису материал для новых нападок.

~lеня ответы господина Гоббса начали забавлять.

С одной стороны, я слеil\У за его утвеРil\дениями,

с другой - за ответами господина Валлнса. Вы, навер

ное, TOiI,e заАlетили, с KaKHAI MacTepCTBo.1 господин

Валлис владеет ОРУiI,ием наС~lеll(КИ. ПОЗТОАIУ, верите

ВЬ) или нет, признаюсь, что всякий раз, возражая

против паралогизмов господина Гоббса, я не знал,

ХОрОПIО я делаю или нет, ПОТО)IУ что очень не хотелось

заставить его заl.lолчать 184).

- В этом отношеНИII вы ~Iожете быть совершенно

спокойны. Господин Гоббс не TO.ТJЬKO не заl.fОЛЧИТ, но он

еп\е БО.ТIее распалится и станет красноречивее и ярnст

нее. Теперь, KaI( ВИ)I\У, ему кажется недостаточной

БОРl1Ба со здравствующими мате)lаТПl\ами, он взялся

It за ЕВБ.'11Iда. Какой смех вызвал в ПРUШJ10М году
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в Ловдове «Lux m8thematic81> (<<Математический свет ..)
и особенно ответ 118 «Lu~)), напечатанный господиноы�

13а~'1ЛIIСО~1 в ceTransact iOJls».
ВОТ QTO недапво мне lIalllfCaJI господин О.'1ьдеи

бург: «Бедный Г(JСПОДIIН Гuббс! IIОСRОЛЬКУ в АиГJllt11

Д. DаЛЛIIС.

не так уж иного сочувствующих ему людей, 08 взывает

J( заграВИЧНЫ)1 деяте.'1яы�' посы.~ая И~I свои рабо

ты...• 18Ъ). 1I добаВJlяет: «... а опасение, что среди них

тоже не найдет СТОрОННИКUВ, застаВ.'1яет его обращаться

к ПОТОАlка&I». А знаете, господин Лейбниц, я очень

приавателен господину Гоббсу. ибо только благодаря

ему мне дове ..10СЬ uаС.ТJ8ЦИТЬСЯ СТО.1fJI,П\JJf JlосхиТИ

тельвыии ПР()113Dе~СllИJl~lИ. IIlll\TU ив uр~восходит
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господина ВаЛЛlfса в Уl\fРНИИ разрушать сооружения

господина Гuббса If де.lать в связи с ЭТИМ CTO.ТJЬ неожи

данные замечания и открытия. Я в недоумении часто

спрашиваю себя, как объяснить, ЧТ() человек с обра

зоваНllем и сил()й МI.lIllления гnсподина Гоббса не в сос

тоянии понять параЛОГIl3МЫ, которые ~Iвогие MaTe)18

тики стараются разъяснить ему?

- Разве вы не замечали, господин Гюйгенс, что

люди часто отвечают не па то, что )IЫ им говорим, а на

то, что по их мнению, мы ДОЛiКНЫ были бы им говорить?

- Очевидно, вы правы, господин Лейбниц, и,

пожалуй, зто и есть ответ 118 мой вопрос. 110 какая бы

ни была причина его lIепонимания, я с нетерпевием жду

HOBIJle творения господина Гоббса.

- Я думаю, что господин Гоббс - выдающийся

философ, но своими математическими произведениями

он вредит своему авторитету. Однако боюсь, что отнял

у вас слишком много времени. Уверяю вас, что никогда

не забуду этих часов, проведенных вместе с вами среди

квадратуристов.



Вновь среди Rвадратуриетов

... я счита~l (ibl. что Нtпnстатnчно ЖИ~',

ее,1И бы Y~I~P ПI'~iI\;t(·. че~1 .iаt\UНЧИ:l все

интересные ИСС.lсд,uоаIiИЯ. t\UTOPbl~ t\огда·

:11100 ОUCВЯТU,1 себя.

n. Ф. raycr

'\8К читате.ТJЬ, Н8вернор, по~tНIIТ, ВII.1.,ебро,1 Сне.1Ь

устаНОВи..l 4)ОР~IУ.'IЫ, ПОЗВО.1ЯIОII~ие упрuщать вычис

..1ения, при помощи KOTOpl)IX опррдеЛЯIОТСЯ первые

35 десятичных знаков числа 11. Если ~lатемаТИJ\И вна

чале были ОЧ(~НЬ довольны ЭТJIМ ОТI\РЫТИ{)~I, "0, б..'lИif-\е

()знаКОМIfВllllfСЬ с вопросом, ОНJI обнаРУil~И.,и, что

формулы Снеля недостаточно строго обоснованы, и ОНII

В8ча.Т)и искать обоснование, УДОВ.ТI{)ТВОРЙЮlцре IIХ тре

бованиям. 'Гакое оБОСНОRание дал в 1{)5~ г. ве';IИКИЙ

геомртр l"юйгепс в своей I\ниге «Ос сiгспli magllit пdiпе
ill\'eBta» (СО найденной веol1ичине нруга») 186), n которой

также были 11 другие интересные теоремы, DокаЗJ>1

вающие, ка" CTpOllTL ПРОСТЫ~I путем отрезки прямой,

в достаточной мере аппроксиы�рующиеe дугу OKPYil\
ности 187). УстаНОВ..1енные ГIойгеНСО~1 теоремы 00ЗВО

.1Н)ОТ TaKil\e сузить преде.ТJI)I, меi),ДУ которыми содер

жится ДJlина дуги. Применяя свои формулы Ii UJeCTII
угольнику, Гlойгенсу уда ..10СЬ уточнить первые девять

десятичных знаliОВ Л, в то вре~IЯ ка" Виету Д.ТJH такого

ПРllб.rtlfi)\РИИЯ потрсбова.'IСЯ почти 400000-уго.1LНl1n.

Работы Гюйгенса оредстаВ.'IНIот очевидный прогресс

в исследованиях по I\вадратуре круга. IIрочитав при

~lечание 164, читатеJIЬ MO)l~eT ПОЛУЧИТЬ предстаВ ..ТJеНllе
и () Аlетоде, которым ВОСПОJIьзuва.1СЯ J\il\еймс Грегори.

Декарт TaJ\il~e придума.l ОСТРОУМНЫЙ способ опре

де.1ения числа 11, но он cTa.'1 известен .11t11Jb ПОС~lертно,

в 1701 г., когда БЫ.'I1I опуб.~иnованы Hel\OTopl)le его

при жизни не изданные ПРОllзв{)дения. l'Iзучение этого

способа возобнови., в 1737 г. ве.~IIIiIlЙ ~laTe~laTIfK ЭЙ.ТJер,

а затем и другие ученые; Нf)lие он If::lоестеи по~ назва

ние~1 ы�тодаa изопериметров 188). В его основе JI(:\i"ИТ
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С:Jедующая идея: B~IeCTo того, чтобы определять зна

чение ЧIIС:lа :r при ПО~IОЩИ праВИ.1ЬНЫХ многоуголь

HIII\OB, neplJ~leTpbl I\ОТОРЫХ стре)lЯТСЯ Ii ДJlине окруж

ности, IIСПО.'IЬЗУIОТ ПРi:\ВII.1Ыlые IIзопеРII~lетрические

МНОГОУГО.lЬНИI-\Ifс '1ИС.'IО~1 сторон n 11 2n 11 устаllаВ.lllвают

отношение меil,ДУ раДllуса~11I вписаННblХ в них и опи

санных OKO.fJO них кругов 189), liогда ЧИС.l0 сторон

становится бесконечно б()J1ЬLUIJ~I. ВыдаЮIЦИЙСЯ l\IатР

маТИJ\ А. :\1. Jlеil,3НДР 190) разработа.~ метод, I\ОТОРI.IП

по анаJIОГИ1f ~IOil,HO бы.ТJО бl.1 назвать ~lеТ()ДО~1 «изо

п.'10U\8деЙ». Этот )Iетод IJОЗil\е приве.ТJ к резу..lьтата~l,
ПJjО.·IОit,ИВIIIИМ путь t\ реlllРIIИЮ вопроса о природеЧИС.1а

11. ОстаНОВИ)IСЯ на ЭТОМ и пораЗ~IЫС.·IИ)1 над ~Iетода~(и,

}\ОТОРЫМИ пытались получить значение ЧИС.ТJ8 п. Все ОНI1

ЯН.ТIЯЮТСЯ как бы (СвариаЦИЯ~IИ на одну тему», .1:еЙтмотив

I,ОТОРОЙ - старый метод АрХИ)lеда. Прогресс состоя;(

ТО.1ЬКО в TO~I, что pO.lee поздние BapllaHTbI удобнее ДЛЯ

ВЫЧIIС.ТJениЙ. Однако ЧИС.l0 л продо.'liliа.10 хранить свою

тайну.

Gы.ТIИ ли ~laTeMaTIfJ\11 подаВ.1ены ею? Отнюдь нет!

Остается, C.ТJeДOBaTe.1ЬHo, ПрОЙТИ по ДРУГИ~I тропа~l,

I\()ТОРI)I~IИ ученые IJ r.lтались ДОСТИЧЬ реПlения запутанной

за,1ачи о ЧИС.Тlе л. 1\IIJI это сдеwТJаем, веРНУВJIlИСЬ к Виету

и I1РИ~lененному им ~Iетоду Д.1Я получения деВЯТII

десятичных знаков п. ВС~luтреRIJlИСЬ ВНИ)18тельно

в ФОРМУ.1У, ВI»Iраil"аЮЩ~1Ю отношение площади квадрата

к площади описанного вокруг него круга, Виет аа1fети.ТI,

что число n MOiliHO выразить бесконечным проиаведе

UlleM СОМНОil,lIтелей:

2 1t 1t 1tn= со!' 4" · cos "8 · соз 16· .. ;
аа~lенив косинус дуги его аначение~l, предыдущую

формулу МОп"НО записать в виде

2 -./1 J/ f 1 . 1n -== r "2' 2- + 2 J/ "2 х

х (--}-+-i-l-I-}-+-2-~ -J/-r -} ·1/-} +... ·
Любопытная форму.1а! Она походит на фантасти

ческий лабиринт с ТI.lсячами 1i0~IHaT, в которых пря

чется ЧИС.ТJО Л. Ес.а1l мы его ище~1 под пеРВЫ~1 радикаЛО~I,

ТО обнаРУil\ивае~1 ДB~PЬ, вед~тщую "о второму раДlIка.:1У,

через 1i0ТОРУЮ оно ~1JtjJa:10 от нас. EC.l1J преС.1едовать его
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ла.тIЬПI~, ппп паходит убеiкпще под третьим радика.ТJОМ,
t

1\8" 61)1 охраняе)IЫМ дробl>Ю 2' и так Д8.ТJee.

~ 1
В этом BbJpail\CHIIII Д.1Я ~ всегда IIрисутствует дробь 2'

связанная с другой, подобной ей дробью леГI\О понят

ным и ясно определеннымзаконом. Достаточнонаписать

первые два МНОil\llте.1Я. чтобы без труда узнать, Ral\OBa
форма слеДУЮlцего 11.'111 50-го МНОi+\ите.1Я. l\Ioil,er ПОК8

заться cTpaHHl.IM, что Y1lHoil\eHlle~1 б е с к о н е ч 
R О Г О IiОЛlIчества чисе.1 MOil,HO ПО"ТJучить " О Н е ч н о е

б :t В v
ЧИС,ПО - число, о ратное числу 2". среднеи ml\оле

знакомятся толы\o с произведепиями конечного числа

СОМНОil,ителеЙ. 110 как MOif,HO вычислить такое произ

ведение, С011НОil\ители которого АIЫ ниногда не Су11ели

бы выписаТJ), ДRil,е ес.ТJИ бы посвятили ЭТОАIУ всю свою

жизнь? ftlате~,атики, однако, сумели перепрыгнуть через

эту пропасть между J\ о Н е ч н ы A-I 11 б е с к о в е ч 
н ы М. ЭТО И~I удалось при ПО~IОЩII так называемого пре

дельного перехода. Этот процесс, C~fYTHO предвиденный

еще АрХИАlедом, стад преД~lеТО~1 славы ваУI'И XVII в. 191).

Путь В бесконечность волнует! Неудивительно,

что многих )fате)lатиков бесконечное ПРЯ~lо-таки зача

ровало. Глубокий мыслитель г. Кантор, ОС)lеOlТJИВШИЙСЯ

пронпкнуть далеко по тропе бесконечности, в проме

жутках меil,ДУ припадками беЗУ~IИЯ рассказал о том,

что e~IY открылось на ЭТОЙ тропе. Другой гениальный

)lате~lатик - Давид Ги.ТJьберт - говорид: 4СНикогда

никакая другая проблема не волновала так глуБОJ\О

че.ТJовеческиЙ ум, как проблема бесконечности». Веw1И

кий Ва.Т'fЛИС 192), так .10ПКО ВJlадевший рапирой HaCMeJD
ки, ВОЗМОil'НО, тоже трепетно ВЗДрОГНУwl, когда в CBOIO
очередь OTKPblw~ бесконечное произведение, которым

оп выраЗII.1 ЧИС.ТJО п. И какое произведение! Вот оно:

:t 22 , 42 , 62 . 82 , , о

2 = 12 ,32 о 52 о 72 о. о •

Оно наП011инает дробь, числитель которой образуется

IfЗ квадратов четных чисел в возрастаlощеltl порядке,

а 3Ha~feHaTe.ТJb состоит из квадратов нечетных чисел.

А если мы наПllше~1 в знаАlенателе единицу ТОЛЬ1\О ОДIIН

раз, то запишем это бесконечное произведение в виде

~ 224 ~

2=-=1'з'0з050'.
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Есть еще ~IHOfO бесконечных произведений, скры

вающих в себе тайну числа л. ВОТ, например, два

бесконечных произведения, полученных Эйлером:

112 22 32 53
"6 = 22 - 1 · 32 - 1 • 52 - 1 · ••

л~ 24 ~~ 54
00 = 24 - 1 . 34 - 1 . 54 - 1 ..•

Они имеют вид игры с числами, специальнопридуман

ной д.'Я серьезных математиков. Кроме числа 2, эти

произведевия содержат TOoJlbKO бесконечное количество

Н~Ч~ТНЫХ ч).,сел либо в квадрате, либо в четвертой сте

ПСИII.

ВОТ еще JlюБОJlытное выражение:

i =1+_t __
n 2+ 32 r.:"

t.>M
2+ 72

2+ 93
2+--2 -1- •••

Это - ПРОДОЛЖ810щаяся до бесконЕ'ЧНОСТИ дробь, TaKil,O

состоящая иа числа 2 и из ряда '(В8дратов н(~четных

чисел. Выраil,ение такого рода называется непрерывной

дробью. Эту формулу без всякого доказательства 193)

)IОЖНО найти в книге ВаЛ.ТJиса, ВЫUlедшей в 1665 г.

и озаглавленной «Лгithmеtiса infinitorllm...•) ((Aplf(~

метика бесконечных ... ))). Там укааывается, что она

установдена не автором, R его ДРУ('ОМ УИ.'1ЬЯМОАI IJроун

~epOM. To~ь~o через 120 лет ее доказательство было

дано Эйлером 19t), который нашел еще ~lHOГO других

непрерывных дробей, выраil\ающих ЧИСЛО Л, l"HK,
на)]РИ~lер,

n 1 I 2
2 = т --1-.-3-

З+-~~
4+ 3·5

4+ 5·7

4+~
4+ ... ,

4 2
л-=1+ 1.3

7+ 3.5
8+---5-.7-

8+ 7.9
8+~-8+...
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Ес.'IП б('Сl\онеЧRые пропзв(\депия к&н,УТСЯ дверЬ)IП,

отнрывающимися в бrСf\онечность, то эти непрерывные

др()бя представnяются лестницаМII, прыгая по которым

со ступеньки на ступеньку в поиснах числа n мы нан бы

СПУСК8~МСЯ n бе~лну беСRонечности.

Л. Эiiл<'р.

1\fu rовори.'IИ здесь о беСl\онечиых произведенпях

п непреРЫ8НЫХ дробях. На деле Иl\lенно беСJ\оиечиые

ряды 6ЫJIИ DеРВЫ~IИ ОГОНЫ,8)IИ, заili;l,еинымu во )lpaJ\e
беСl\оие'lИОСТИ. 11х заil,ег (\Iце Архимед, "огда он ВЫЧИС

.1И.ТJ П.ТJОlцадь параБО.1JИЧСС"ОI'О ceRTopa Прlf ПОl\IОЩИ

геО)lеТРllчеСf\ltХ n РОГР('ССIIЙ СО 311811('1I8Te:I(')I, MeHbIllIlM

е:tIIНИЦЫ. П PII)I()JJIIO If('реэ :{I~e тысячи :Н.'Т ПРlfлумаUНIJJЙ

И)I )ICTO.!t CY)()IIIPOB8HIIJI G~C"OHe'1HI)IX РЯ:10В 61JI.1 внnвь

ОТI\РЫТ )lате)lаJJlliа)IП 11 CTa.ТJ эффеIiТlIвн~iiШIi)1 среДСТВU)1
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IIСС:lедования 195). Дil,еймс Грегори открыл в 1670 г.

ряд, В)Jразивший arctg х через дугу х:

х3 хА х7

arctg :с=х-з- +"5 -7+...
Греrори не ~амети~ТJ, что этот рлд IIмеет отношение

1\ ЧIIС~ТJУ л. Только через три года Лейбницем был открыт

ряд

яв.1ЯЮЩИЙСЯ lJaCTHbJl\I случае!tl предыдущего ряда при

х = 1. ПОС.ТJедииЙ ряд ЛейБНИI~ ПО.ТJучил ИНЫl\1 путеl\l,

чем Грегори. Позже этот ряд вновь был открыт

Т. Ф. JIаньи 196), который установи.'I, что он непригоден

Д.тIЯ приБЛИiненного ВЫЧИС.lения числа Л, так как

ТО.1ЬКО дЛЯ получения перВI)IХ трех его десятичных

знаков понадобится более 300 действий 197). 3ато из

выведенного НЬЮТОНОМ 198) ряда

. 1 хЗ 1 8::\ х5 1 83 . 5 х7
arcSlll х=х+-2-· -3 +2:4. 5+28486· 7+···

t u

при значении х, paBHO~I 2' получается числовои рид

Л t 3 5
3" = 1+ 2383 + 27 85 +21087 +... ,

при помощи которого ..1JerKO вычислять первые 14
десятичных знаков п.

Таким образом, былая погоня за деСЯТИЧНЫ~fИ

знаками ЧНС.па n с нача~ТJа XVIII в. превратилась в горя

ЧУЮ с.каЧI\У. Авраам I1Iарп 199) вновь обращается к фор-

МУ.'1С Грегори 11, беря дЛЯ ДУГII Х значение у{. нахо

дит ряд

n ... /1- ./ t t 1 )
-6 = JI з'\1-З:З+З285-ЗЗ87+··· ·

Суммируя Ч.ТJеНhI этого ряда, он ПО~lУlJает 72 ТОЧНЫХ

десятичны�x aHalia ЧИС0l1а л. СемьдЕ.'СЯТ два десятичных

знака! Это настояп\сс опьянение l~lIфраl\lИ. Ведь для

ВЫЧIlС·:I('ПНЯ ;t:IIIHItI OI'llYi~H()CTII, радиус I\ОТОРОЙ рав

ня.ТJ('·Я Бы� раССТОЯНIНО от 3P~I;1I1 до самоп отда.тн~нноЙ

TY~laHHOCTII, С 1l0грешност))ю. ~iPHbllJeii 1 .~f.Ч, ;J.остаТОЧIIО

первых 40 ДЕ.'СЯТI1'1НЫХ 3Hal\OB ЧIIС.1а :r. llесмотря на это,
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8строноы� Джов ?\fЭЧI'В после получения УR8занного

реЗУ.ТJLТ(i1lt ВldЧИС.'lIf.ТJ 100 деСЯТИЧIIЫХ знаl\ОВ 200), 8 затеы�

"Тlаньи - 128 десятичных знаков ЧИС:lа n 201). tlерез

I\UРОТliИU проы�il\утоI\ вре~IСНИ ве,,1J1КИП ЭЙ.lер, который

бы., IIe TO..fILI\O ВЫД8ющиъtся ы�те)18ти''о~I,' но и З8ме

чаТt.·.1LНЫ~1 DЫЧИС.l~!тс:~r:.I, откры..') другой рЯ,f\, прllы�нивB

И. нЫОТОВ.

('го для провеРI\И СД(\.1анного ЛаПЫf вычисления 128
;\еСЯТIIЧИЫХ знаков числа л. ОП ВЫПО.1НИЛ эту проверку

n рскордно короткое вре~IЯ - за 80 часов, обнаружив

одновреы�нно,' что ланыI ДОПУСТИJI ОUlllб"у: 113-я

цифра нс 7, ..8I( бl.I.~() У н('го, 8 8 202). {Iтобы яснсе пред

стаВIIТЬ P('I\Op;tH() }\ОРОТ1\Н(' Rр{'\IЯ RI.I'lIIС.l(,'НI'Я, д()стпг

НУТОР Эii.·I~Р()~I, n Р(\:tпо.·IО;I\II~J, ЧТО 011 б(1СП Р(1IНalВНО

заIlИ~lа.'СЯ ;)ТИ~I 8 часов D :((\нь; ТОГ..18, IIСХОДЯ 113 обыч

1l1JIX ТСАIЦОВ ВЫЧИС.1Сl1IIЯ, ДJIЯ УСТ8110В.'lСНIIЯ 128 дсся-
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'J'ИЧПI~'Х зпаJ\ОВ числа 1'[ ему ПnТрРбопа.l0СЬ бl.1 10 дней.

Получается, таким образом, что ~a час ~Й.пер BbInOJI
НЯ.ТJ ту ;J,e работу, на I\()ТОРУЮ РЯДОВU~IУ вы�IIс.'Iитf'.тJюю

требуется 3 часа. 3наqит, р f' Ii О Р Д н о к о р о т 
к о е время ЭЙ.lера соответствует в средне~1 месяцу

вычислительной работы, что является огромным прог

рессом по сравнению с реЗу.'1ьтатами вычислитедей

XVI и XVII вв., ТРУДИВUJИХСЯ целые годы Д.1Я uпре

де ..lеНIfЯ TO.lbIiO одной трети такого J\оличества деСЯТIIЧ

ных знаков.

Эти ВЫЧИС ..lения укрепи.ТJИ убеil,денис в TO~I, что

Л - не рациона.lьное ЧИС.l0. В ca~(OM деле, а ..lьтернати
вой этого )lor..'1a быть TO.ТJbJ\O слеДУIОlцая ма.l0вероятная

гипотеза: суп\еСТВУIОТ два цеЛJ)IХ ЧИС.1а, отношение

KOTOpl)IX BbJpail,aeT 11, но 3TII ЧИС:Iа таliие болыпие, что

период 203) дроби, ПО.:1учаIощеЙсяпри делеНIIИ, содержит

БО.ТJее 128 дрсятичных знаliОВ, ВI)IЧИС.ТJСННI)IХ ЭЙлеро)[.

ВЫХОДИТ, что работа матемаТИIiОВ-Вhlчислителей не

БЫ.ТJ8 ЛИUlена СМЫС.lа. Она ГОВОРИ.lа в ПО.1Ь3У того, ЧТО

в ПОС ..ТJедовате ..'1ЬНОСТИ десятичных знаков ЧИС.Т)а n нет

НИJ\акой периодичности. Одновременно разнообразные

~f~ТОДЫ, OTKpI.ITbIe при определении этих десятичных

знаК08, - все эти ~(ногоугольвики со все возрастающиltl

количеством сторон, бесконечные непрерывные дробп

П.1И бесконечные ряды - значительно расширили область

поисков, связанных с природой числа л. (Kal{ читатель,

наверное, помнит, Гюйгенс подчеРRивал, что только

после познания ПрllрОДЫ ЧИС.1а л ~lате~lатики сумеют ска

зать, ВОЗМОiliна ли квадратура круга при ПО~IОU~И

ЦlfРI\УЛЯ И ,нинеЙки.) Разнообразные способы, ПРИ~lе

нявшиеся для определения ЧИС.1а Л, ПОЗ80ЛИ.111 УСТ8

IIOBIfTb HOBI.le соответствия между длиной ДУГИ онруж

ности И числа~IИ, представленны~(и .1ибо бесконечными

РЯJ\а~fИ, либо бесконеЧIIЫ~IИ произведениями, либо

бесконечными непрерывными дробями.

Виднейший математик того времени Даol1а~lбер резю

~fировал знания о квадратуре круга в знаменитой

«(Энциклопедии» 20~) С8l1СДУIОЩИМИ C.:10Ba~lIt: «(Квадратура

прямолинейных фllГУР относится R об.1аСТII aolТJe~leHTap

ной гео~(еТРIIИ и означает nпреде:lеllпе IIX ПЛОlцадп

путем ПРСRраIцения в прямоугольник. 1 'lбо :lerKo МОn,II()

ПО.1УЧИТЬ затем квадрат, равный по П.ТJоu(ади задан

ному ПРЯМОУГО.1ЬНИКУ: Д.1Я этого надо найти среднее

пропорциона.lьное двух сторон ПРЯМОУГОЛЬНIf1i8. Квад-
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ратура кривых, Т. е. способ иа~lереНIIЯ ограниченной

И~IИ площади или 1I0:lучения площади, равновеЛИIiОЙ

площади прямоуго ..1ЬНОЙ фигуры, решается БО.lее тои

КИ~IИ раССУin){ениями, относящи~(ися к высшей геомет

рии» 20:».

Архимед, по-видимому; бl)I ..1 первым матеАlаТИКО~I,

осуществившим криволинейную квадратуру при по

лучении П ..l0щади параболы. Квадратура круга озна

чает получение Rвадрата с площадью, равной I1.ТIО

щади заданного круга. Эта задача бесплодно за

нимаOlТIа умы математиков на ПРОТЯil,ении очень ~IНОГИХ

веков. Она сводится к опреде:lеНИIО ОТНОUlеНИJl длины

ОКРУiКНОСТИ К ее диаметру, что до сих пор точно сделать

не удалось. Если бы это отношение было известно,

)IOn,HO было бы JlerKO осуществить квадратуру круга,

так как доказано, что его плопtадь равняется площади

прямоугольного треугольника, высота I\ОТОРОГО равна

радиусу круга, а основание - длине ОКРУil\НОСТИ.

Однако, несмотря на то что квадратура I(РИВIJ(Х фигур

и особенно круга бl)l.па предмето)( изучения знамени

теЙПIИХ математиков древности, ничего значительного

в этом направлении не ..ТJЬЗЯ БЫJIО достигнуть до сере

ДИНЫ прошлого столетия, когда бы ..ТJ найден способ

геометрического доказательства равенства некоторых

КрИВО.ТJинеЙных площадей прямолинеЙНЫ)I. Задача квад

ратуры круга сводится~ таким обраЗОАI, к альтернативе:

Jlибо получить эту квадратуру, либо доказать, что она

неВОЗАlожна. Большинство l\lатеАlатиков принимает

ТОЛЬКО первую часть этой альтернативы. Однако вторая

чаС1'Ь целиком отвечает содеРi"анию задачи. Квад

ратура круга неразрешима в TO~I СМЫС ..'1е, что решение

задачи не )IOilieT быть ТОЧНЫАl, а ТО.1ЬКО приБЛИil,енным,

хотя приближение MOil,eT быть сколь угодно БЛИЗКИ~I.

АРХИl\lед установил метод, при ПОАI0ЩИ которого без

особых затруднений l\IOjl\HO ПО.ТJучать новые· точные и

надежные I~ИфРЫ. Он указа;}, что ОТНОluение длины

окру;"ности к ее диаЪ-Iетру JJежит 8 пределах между

10 1
371 и 3"7. Квадра1'УРИСТЫil,енехотят УЧИТI)lвать этого

факта и стараIОТСЯ точно ВhlраЗllТЬ ДJlИНУ ОКРУil\НОСТИ.

Для того чтобы точно измерить :эту длину, ее следует

выразить геометрическим отреЗКО~I, используя все, что

известно о природе кривой, Т. е. о ее геО~lетрических

свойствах. Но в ЭТО)! отношении за веКОТОРЫАI не таКП~1
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уж далеКИ!.1 ПУIlКТО~1 путеводные ОГНИ перестают еве

тить Hal.l, и мы двигае~IСЯ ощупью во Mpane.

Пока ~laTeMaTIfKII не смогут вынести оковчательный

приговор по поводу квадратуры нруга, квадратуристы,

счита.1 J~а~Т)амбер, будут стремиться ВЫПО.ТfНIlТI) «мис

сию», KOTOpYIO, по их мнению, им доверили. Д.ТIЯ того

чтобы утвердить за собой право приоритета, в 38вnева

нии I\ОТОРОГО они не сомневаJОТСЯ, они будут поСЫ:Iать

ПаРИif,СКОЙ Акаде)IИИ наук мемуар за мемуаром со

всякого рода ошибка)IИ.

Вначале, когда ЧИСJIО таких произведеНIIЙ бы ..10 не

HacTO:lbKO ве.ТJИКО, чтобы лечь тяжелой НОluей на П.ТJечи

акаде~IИКОВ, эти Me~lyapbl считались забаВНЫ)1 дело)!

и чтение их доставляло удовольствие энциклопедистаltl.



ЭНЦИRtпопедисты забавляются

МоеА ДУШИ предел же;rанныn'

I\ак часто ПО брегам ПОИМ

БроЮlЛ я ТИХИЙ и тумаввы,'

Заветным УМЫС..,ом томим!

А. с. Пl/ШХUН

ПаРИiК. Конец апреля 1775 г. В литераТУРНО)f салоне

госпожи Леспинас, где часто собираются деятели науки,

горели огни, и хозяйка дома, тихо напевая модную

песенку, ждала гостей. ПеРВЫ)f вошел ДалаАfбер 206).
Он и iНИЛ БЛИil\е всех других: eAIY достаточно было

только спуститься по лестнице, связывавшей комнаты

второго этаiка с гостиной. O~ обрадовался хорошему

настроению ГОСПОinИ Леспинас, Te~[ более что в послед

нее время e~{y казалось, что жизнь в ней еле теплилась,

как слабое, колеБЛIощееся П ..'1амя ла~fпады, готовое

ежесекундно погаснуть 207). Вскоре доложили и о при

бытии акаде~fика Кондорсе 208). Высокого роста и креп

кого СЛОiliения, с БОЛЬПIОЙ головой, С присущей ему

неловкостью ДВИil\ений, придававшей BCeltlY его облику

что-то ребяческое,он весело подошел к хозяйкеи Далаltl

беру и тепло ПОihал ИМ руки. Друг за другомпоявля»ись

и остальные: «ЭНI\иклопедист» Дидро, аббат Морелле,

графы Шате.f1Ю и Гибер. Все OHII радовались предстоя

щей встрече.

- Как У вас дe.Тl8 с внутренним СУДОХОДСТВО)I,

~Iаркиз де Кондорсе? - спросил Гибер. - Я С.тIышал,

что вы получили СТО.1ЬКО проектов, что 1\IОil\НО преоб

разовать весь ПаРИil\ и всю Францию.

- Верно. Их 01(8залось так )IHOfO, что Я уже не был

в состоянии все просмотреть. ПОЭТОМУ господин министр

де Тюрго ВЫНУiкденбыл назначитькомиссию, в которую

входит и господин ДаЛn~IGер. Но и так вряд ли Afbl

СКОрО закончим IIХ изучение.

- IloBble проекты появляются, как грибы после

дождя, - добавил Да.~амбер. - Вносятся ca~lble фан

тастические преД.ТJОiRения для того, чтобы связать

~lеiliДУ собой все речушки и реки. ЕС.f1И осуществить
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все ЭТИ предложения, то вся Франция превратится

в сеть тысич и ТЫСЯЧ псресекаl0ЩИХСЯ между собой

каналов •••
- Как фантастичеСКlfЙ УЗОР, - весе.'10 npepBaJI8

rOCnOil\a Леспинас. 1'1 &Iечтательuо продолжала:-

ж. д8JJ8Мбср.

Если бы Леонардо да НЯНЧИ или КОМУ-Нllбудь другому

удалось построить летательную )Iашину, МОН,ВО БЫJIО

бы наслаждаться прекрасной каРТIfНОЙ вод''', ПРlfЛ(';I\НО

бегущей иа одного канала в другой, и I ладью ее зеРК8Jlа,

сияющего па зеленоu фоне UО~IСЙ ••• 1! слuвно С:IЫШУ ее

il'yp'laUlle.
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- ВОЗЪfО;nRО, ПО ТОЛЬКО при ус~овии, что ваше

воображение заставит реки протекать по ЭТИ~I liaHa.la~(.

ПОТО1\IУ что 1\11)1, люди, подвластные тирании раЗУl\lа

и КРОПОТ ..1ИВЫМ ВЫЧИС.lениям, ПРИI1I.1И к выводу, что

в большинстве случаев 110 прое"тируемым Iiаналам

не потекло бы и }\ап.Т)и воды, разве только пот зеl\IЛС

копов, - рассмеядся Кондорсе.

- Это правда, 1\tаркиз де Кондорсе, что вы посо

ветовали господину де Тюрго не верить хвастунам

прожектера1\J, которые ДУ1\lают, что для реUJения воп

роса ИУiI\НО только рвение, а знания не Bail(Hbl? 209) -

СПрОСИЛ l\10реJlле. .
- Он был выуil(денH так говорить, - сердито воз

разил далаы�ер,' - посколыtу большинство раСС1\lотреи

ных наы�и проектов является не чем ИНЫМ, как плодом

тщеС.Тlавия. Они не основываются ни на знании дейст

вите.тIЬПОСТИ, ни на данных техники и наУJ:И. Мы потра

ТИЛИ уйму времени, читая эти творения, полные бах

Ba..ТIьcTBa И чванливого бреда 210).

- Не из племени ЛИ квадратуристов их авторы? 
улыБНУJIСЯ Дидро.

- XOPOIUO сказано, господин Дидро, но их правиль

нее называть к в а Д р а т у р и с т а )1 и г О с п о 
Д и н а Д е Т ю р г о, чтобы 1\IОЖНО было отличить ИХ

от Д е й с т в и т е л ь в ы х квадратуристов, - вста

вил Кондорсе и подмигнул в сторону Да.1амбера.

- Вы, не зная этого, господин Дидро, затронули

больное l\leCTO, - сказал Да ..1аАlбер, хлопая в ладоши.

- Наш друг Кондорсе внес это уточнение потому,

что ему, как сеnретарю Академии, только что поручи ..ТJИ
выступить с докладом о квадратуристах.

- Наконец-то и Акадеl\IИЯ наук будет обсуждать

знаменитую проблему, - несколько вызывающе заме

тил Гибер.

- Ошибаетесь, - в тон el\IY ответил Даламбер. 
l\lbl .ЭТИ1\1 зай1\lеы�яя только для того, чтобы оградить

себя от квадратуристов.

- Чтобы оградить себя? - удивился Гибер. - Что

вы ЭТИМ хотите сказать, господин Даламбер?

- Что l\lbl СЫТЫ ПО горло ИДИОТСКИМИ сочинениями

liвадратуристов! Они на1\1 доставляют бесконечные X.,ТJO

поты, 8 ХwТJОПОТ ведь хватает и без квадратуристов. IIe раз

это lf3МНТhlвающее cII&'Iы занятие мешало нам уде:IЯТЬ

:{O.ТJжпое ВНUАI8Иllе се!)ьезны)! исслеllовавия)! 211).
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- Прошу проп~ения, ГОСПОДIIН Да.тrамбер, если

я UС~lеливаюсь брать под СО11невие сказанное ваftlИ!

Но я не ПОНИ~lаю, нан вы, не читая произведения,

)lOil\eTe заранее утверiндать, что в lIe~1 нет решения

I\вадратуры нруга! - возра~ИJI Шате:IЮ.

- Уверяю вас, госпuдин Шателю, что все свалив

шиеся на нас в Академии писания liвадратуристов

ПО.1НЫ самых не ..ТJепых утверждений. llаука ничего бы

не потеряла, если бы их НИRТО не рассматривал.

- Странная эта проБJlеы�a I\вадратуры круга! Куда

ни повернешься, только и слышишь о ней. И все же,

признаlОСЬ, я не так уж много знаю о ней, - сказал

Гибер. - Поэтому у АJеня есть одно преД ..ТJожение,
тем более что среДIf нас находятся три «энциклопедиста»,

113 KOTOPI,IX два являются корифеями математических

наук, а господин Дидро тоже ХОрОUIИЙ знаток этой обла

сти 212). Как вы смотрите на то, чтобl)1 попросить их

из.ТfОЖИТЬ для нас эту пресловутую и таинственную

проблему, ГИПНОТIIЗИРУЮЩУЮ так AIHOrO Лlодей?

- В качестве хозяйки я с энтузиа3МО~1 присоеди

няюсь к преД.тIОil\ению графа Гибера и думаю, что

никто не возразит.

- Даже если бы все мы возража.ТJИ, ваШИ11 peule
ние)[ жребий уже брошен, - улыбнулся Дидро.

- Тогда даДИ11 слово господину Даламберу для

похвального слова квадратуре нруга.

- Преil\де всего, считаю· СВОИ1[ долгом обратить

внимание УВRiI\аемой аудитории, что П о х в а л а

входит в обязанность господина Кондорсе, - весело

начал ДаJlаАJбер. - Он их сочиняет с таким мастер

CTBOAI, что вызвал даil\е энтузиаЗ)1 господина Вольтера,

назвавшего его панеГИРИСТО)1 (св ы шеФ о н т е 
н е л я. 213). А Albl хорошо знае1[, как высоко ценили

похвалы <!Jонтенеля. Затем, вместо похвалы квадратуре

круга, я хотел бы предложить похвалу квадратуриста~[.

Ибо рассказы о некоторых приключениях этих людей,

жаждущих завоевать крепости науки без неоБХОДИАfОЙ

для этого подготовки, сделают наш вечер более прият

Hы1•. I\po~le того, этот предмет близко знаКО11 ОПЯТЬ

таки господину секретарю Акаде1lИИ. Его фантасти

ческая память оснащена всеми видами оружия, выко

ванного из материалов сотен прочитанных и изученных

им статей, и, таким обраЗОAl, он СУАlеет выстоять в вачи

вающеАIСЯ сражении.
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- я не ПРОТИВ, - с готовностью ответил t{ондор.
се. - ПРОIUУ ТОJlЫ,() Р8зреШIIТЬ Аlие выпить эту чашиу

IJреВОСХОДIlОГО "o~)e, сваренного с.обс,-венноЙ рукой

Н81lJей хозяйки.

Госпожа Леспинас постаВИJlа на СТО.1ИК стаR8И

воды, а ря~ом со СТОЛIfБОАI - кресло. 3aTeAI с ВИДОАI

настоящего президента Акаде~IИИ серьезно объявила:

- Господину ~Iаркизу де Кондорсе предоставляется

слово для воздания хвалы видным квадратуристаАf.

Кондорсе заня ..ТJ указанное eJ.fY место. С улыбкой

на губах он поклонился и, направив свои взоры поверх

голов присутствующих, словно что-то там увидел,

с ВООДУlIlевлением начал говорить:

- Уважаемые господа. С вашего разреПlения я

поведу вас по этой галерее, где ВI.lставлены портреты

квадратуристов прош.ТJЫХ столетий и сеГОДНЯII]НИХ дней.

КОJlлекция богата, и I10требовалось бы много вре~fени,

чтобы остановиться у каждого портрета и выслушать

IIСТОРИЮ его оригинала. Поэтому предлагаю остановить

ся только у тех из них, которые по каКИАI-либо причи

нам обратят на себя наше ВНИАlание. Например, я вижу,

что lIalll друг l\fорелле пристально смотрит на .ясные

и мечтательные глаза кардинала Кузанского.

Перенесемся в 1450 г. Будущий кардинал, сын

CKPO)fHOfO рыбака из деревни Куза, всем своим суще

ством тянется к знаниям. С детства его интересовало

все окружающее,и он бесконечнозадавал один и тот же

вопрос: «Поче1tIУ это так?)) Он слушал лекции в знаме

нитых тогда университетах Гейдельберга и Падун,

и страстная любовь к астрономии и геометрии овладела

его душой. АСТРОНОАIИЯ захватила все его думы, и он

не побоялся написать работу, в которой, вопреки

церковнымканонам, утверждал,что в центре Вселенной

находится не 3еМ.FJЯ, а Солнце. Как известно, эта истина

утвеРДllлась ЛИlllЬ 80 лет (пустя, так что кардинала

Кузанского )IОЖНО считать предшественником Копер

ника. Он благоволил также к геОАfетрии, и квадратура

круга притягивала его, как в детстве море, когда он

часами стоял на берегу и С.lотрел на причудливую

игру волн. Теперь он ДНИ и ночи подряд размышлял,

ища НОВIJlЙ Аlетод решения задачи о квадратуре круга.

И в один прекрасный день ему показалось, что он нашел

это реlпение. EAIY AIOiКHO это проетить, ибо тогда геомет

рические знания, ПО:l'учае)lые в университетах, были
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очень веэначитеЛЬRЫАIИ. Его весьма ОСТРОУМНЫЙ )fетод

не лишен, между ПрОЧИАt, значения 214), так как он

пытался измерить длину окружности при помощи

отрезка, по которому, по его предпо..ТJожению, Kpyr
катился бы без скольжения. Другими сдоваАIИ, он

приходит к определению и свойствам одной из интерес

нейших Кривых, которой позже суждено было найти

AIHOrO практическвх примененвй в геометрии и меха

нике...
- Вы имеете в виду циклоиду? - с интереСО1\1 спро

СИ:I Шателю. - ПОСКОЛЬКУ речь идет о качении круга,

я вспомнил, что господин Гюйгенс использовал эту

кривую в своей работе о часах.

- Верно, господин Шателю, и я поздравляю вас

с тем, что вы читали книгу господина Гюйгенса.

- Насколько я знаю, )Iатематики прозвали эту

кривую «Еленой геометрии», - с.казал Дидро.

- Еленой? - удивился Гибер, остановив свой

взгляд на взлохмаченных волосах Дидро, который,

в отличие от всех, не носил парика. - В состоянии ли

кривая вызывать страсти и сражения, подобно пре

красной Елене?

- Да, и еще какие яростныеl - рассмеялся Да

ламбер.

- Однако по отношению к великоы�y Паскалю она

была покорна и ласкова, - скороговоркой добавила

госпожа Леспинас.

- Разве? Надеюсь, господин Кондорсе не обидится,

если Albl прервем его и ПОПРОСИАI госпожу Леспинас

рассказать об этом.

- Конечно, я тоже готов слушать.

- Хорошо, я ва1\1 расскажу. хотя об ЭТОАI случае

я узнала от господина Дала~lбера. Это СЛУЧIIЛОСЬ после

обращения Паскаля в католичество, когда он жил

в Пор-Рояле. Он страдал от. бессонницы, у него болели

зубы и желудок. В одну из ночей, когда зубная боль

превзошла всякую меру, его )IЫСЛИ остановились

на циклоиде. Он нарисовал кривую и начал вспоминать

известные ее С80ЙСТВII.. Это привело его к открытию

других, неизвестных свойств, которые он с упоением

уточнял, забывая о зубной боли и nбо всем на свете.

Когда лучи Солнца постучались в его ОI\НО, он бы.ТJ

так счастлив и почувствовал такой ПРIf.1ИВ энергии, что

целых вQсеы�ь суток продолжал заниматься циклоидой
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11 решать задачи, прошедшие eAIY на ум в ту прекрасную

н~чь.

- Что за народ эти )lатеАJатики, не правда .'10,

rосподин Гuбер? - подцрааВИJl Дидро ..

Б. Паскаль.

- Эта была его лебединая песня! - грустно про

должала госпожа Jlеспинас. - Полученные peay.тIЬTaTЫ

Паскаль опубликовал под псеВДОНИАIО)1 AAIOC ДеТОRВИЛЬ.

- Вы хотите окружить ~TO последнее приключение

Паскаля аТАlосферой септимента.1ЬНОСТИ, в то время

как оно носило явный характер вызова! - саркасти

чески за)lетил Да.ТJаАJбер.

- ПО-Аlоему, 88111 друг прав, - присоедини.'IСЯ

:Кондорсе. - Этим ПОС.'lе~НИl\1 СВОИ)I ilате&18тичеСКП11

трудом Паскаль бросил вызов фравцуаСКИl\1 и англий

ским матемаТИRам.
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-Оставьте же в покое вашу Еленуl - вмешаJlСЯ

?\lореJlле. - ~fRe интересно узнать, что дальше деЛ8.ТJ

мой каРДИНАЛ.

- Как я уже сказал, - снова заговорил Кондор

се, - кардинал Кузанский старался найти форму ..ТJУ
для отрезна прямой, по которому круг катился бы без

скольжения.

- Но это же бесподобно! - восторжено воскликнул

Гибер. - И не ПрИДУ)fаешь ничего более точного! Это

I\ак бы измерение нруга ниткой.

- Именно так думал и кардинал КУЗ8НСКИЙ. Он

умер с paДOCTHЫ~' чувством, что он решил задачу, так

долго МУЧИВПIУЮ и его, и других. ПОЭТО)fУ У него

таное беЗ)fятежное лицо, друг Морелле. Однако вскоре

после этого известнейший в те времена )fатеАlатик

Региомонтан 21&) указал, что если применять )fетод

кардинала Кузанского при установлении отношения

длины окружности к ее диаметру, то значение этого

отношения уже не будет содержаться в пределах, опре

деленных АРХИ~fедом. ДРУГИМИ словаы�,' все было лишь

иллюзией!

- А какую же ошибку он допустил? - УДИВ.ТJенно

спросил Гибер.

- Пустяковую! - ироничесни ответил Даламбер.

Вместо того, чтобы рассматривать длину отрезка

прямой как п о ч т и р а в н у ю длине окружности,

он счита8/'1 ее а б с о л ю т н о р а в н о й, т. е. упустил

скромное слово «почти».

- Вот и я употреблю это слово, - сказал Дидро,

продолжая начатую Кондорсе игру. - Почти рядом

с кардиналом Кузанским висит, если не ошибаюсь,

портрет Леонардо да Винчи, не тан ли?

- Правильно, - серьезно ответил Кондорсе.

l\lbl все еще в XV в., сразу же после С)lерти кардинала.

Леонардо да ВИНЧИ, гениальный художник и в то же

вре~fЯ глубочайший мыслите.ТJЬ, тоже заинтересовался

проблеl\lОЙ квадратуры круга. 110 его богатое образо

вание, а }Iожет быть, интуиция заставили его сомне

ваться в ВОЗ?IОЖНОСТИ ее решения при помощи циркуля

и линейки. Ему были знаl(ОМЫ работы Архимеда в связи

с измерениеАI круга, которые он нашел в приобретен

ных им тогда рукописях 218). В оставшихся ПОС.ТJе него

aa)leTK8X МОЖНО ПрОЧИТ8ТЬС.ТJедующеезамечание: .Квад

ратура круга - это хорошо сказано, ПО плохо СфОРМУ-

125



лировано. Хорошо сказано, потому что Архимед дока

зал, что площадь круга равна площади прямоугольного

треугольника, образованного окружностью и половиной

ее диа)lетра; плохо сформулировано. потому что опре

деляется квадратура 96-угольника, у которого отсут

ствуют 96 сегы�нтов,' отсеченных из круга 96 сторова)IИ

многоугольника. Это ни в коеАI случае нельзя назвать

квадратурой круга, однако ие менее правильно то,

что иначе поступить нельзя».

Не думайте, однако, что мнения Леонардо И.ТУИ

Региомонтана оказались достаточно вескими, чтобы

остановить порыв квадратуристов. Многочисленные

портреты в этой галерее доказывают обратное. Я опять

вижу, l,lногоуважае}IЫЙ друг Морелле, как вы смотрите

на другого прелата. Хотите узнать, кто он такой?

Его преосвященство философ Шарль де Бовель, который

примерно в 1500 г. был профессором в НуаЙоне.

Как он стал квадратуристом? I\ажется, совсем слу

чайно... Может быть, по вине теплого весеннего

дня, когда дрожащие блики просвечивали через моло

дую зелень деревьев и в коляске проезжали двое

влюбленных, при виде которых философ опустил

глаза? Ничего точно не известно, ибо он только

признает, что идея квадратуры пришла ему в го

лову, когда он «смотрел, как вертится колесо на мо

('товой~. И так как от колеса до циклоиды не больше

Dlara, Бовель сделал его, идя по следам кардинала

l\узанского. Он больше ничего не читал, ни о чем не

говорил, кроме как о квадратуре. А с кем только он

не говорил об ЭТО~f? Даже с беднягой крестьянином, то)ке

етаВШИАf I\вадратуриrтом. Больше того, будучи челове

ком беСI\ОРЫСТНЫl\I и честным, он напечатал открытие

упомянутого крестьянина РЯДОАf со своим на страницах

одной из шести книг работы «Geometricae introduc
tiones, libri VI» (<<Шесть книг введения в геометрию»),

вышедшей в 1507 г. Таким образом, сразу появилось

два претендента на решение квадратуры, при этом

каждый иа них установил ее и одновременно ошибся

на свой лад 217). l\lежду прочим, труд Бовеля пользо

вался успехом, его и теперь ценят. Его заСJlуга в 1'OAI,

что он обратил внимание математиков на неизвестную

еще тогда циклоиду.

Чувствую, дорогой друг Дидро, что БЫ х()тиге спро

сить, кто эта благородная личность, пере,ц которой
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ЬЫ остановились. i1роч ..ТJИ ли ВЫ на его лице страстное
же:lание приобщить к математике тех, кто недостаточнu

знаком с ней? Это Оропс Финь, бывший профессор

матемаТИIiИ в учеБНОАI заведении, ставшем впослед

ствии знаменитым. Оно называется Коллеж де Франс.

Есть и другие причины, делающие этого профессора

СИ.lпатичным. Например, в молодости он возражал

против конкордата между Францией и ВатикаНО}f, что

стоило ему шести лет тюрьмы. ~fожет быть, ему Ta)1

составила компанию квадратура круга, которая неод

нократпо помогала разгонять скуку людям, попавшим

в такое же одиночество. В преподаватеЛЬСКО~1 Аlире

были очень высокого мнения о нем, и ему присвоили

звание кuролевского профессора ~Iатематики. В 1530 г.

он опубликовал книгу «Pl'omathesis» (<<Предварительная

ыlатемаТИК8»), включавшую, кроме аРИфАlетики, гео

ы�триии и астрономии, также и к в а Д р а т у р у

к р у г а. Он же перевел работу Бовеля 218) с латин

ского на французский, а через два года напечатал

брошюру «De quadratura circuli» 219) (<<О квадратуре

круга))). Как только появилась эта брошюра, она стала

мишенью для настоящей канонады. Сигнал к обстрелу

был дан выдаЮЩИАIСЯ профессором университета

в Коимбре Педро Нуньесом 220) в его труде «De erroris
Orontii Finei» (<<Об ошибках Оронса Финн»), опубли

кованном в 1546 г. и. Бутео 221), бывший ученик Финя

в КоролеВСКОАI коллеже, выступил против своего

учителя, эа ни~f последовали многие другие. Все эти

нападки были напрасны. Квадратура воздвигала такие

сильные баррикады вокруг Финя, что он не отступил от

своего мнения даже перед ЛИЦО)I С)Iерти. Почувствовав

приближение конца, он попросил своего ЛУЧШ.Jго друга

опубликовать и другие его открытия, относящиеся

к квадратуре и другим проблемам. В первый же год

после его смерти печатаются четыре TOAla под назва

НJ.lеи <cDe rebus mathematicis hactenus desideratis»
(<<О математическихвопросах, до сих пор не решенных»),

содержащие все его паралогизl\tЫ. Это сочинение сопро

вождается биографией автора.
Вы спрашиваете, оказали ли выступления IIYHbeca

или Бутео какое-нибудь воздействие на других квадра

туристов? По-видимому, нет, ибо через 40 лет в стенах

того же учебного заведения горде..ТJИВО ПОДН1fАlается

другой квадратурист. Вот рядом его портрет. Но, еСЛII
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я не ошибаюсь, вас, граф П[ателю, бо.~ьше интересует

левая группа в голландской одежде? Она аасдуживает

вашего ВНИ~f8НИЯ. Здесь вы видите Симона Кверкуса,

или Сиr.lона ван дер Эйке. l\lожно ПОНЛЯСТЬСЯ, ЧТО это

истинный голландец, и все-таки он настоящий француз

и зовут его СИАIОН дЮ Шео. Он бежал в Годландию

из-за гонений, которым uодвергаJIИСЬ протестанты, и TaAI
квадратура круга помогала ему переноситъ тоску ио

родным )leCTaM. В 1584 г. он напечата ..ТI книжну «Quadra
ture du cercle ou maniere de trouver un carre egal au
cercle donne et au contrailOe)) (4СКвадратура круга, или

Способ нахождения квадрата, равного данному нругу,

и обратно»), в которой указывает, что отношение ДЛИНЫ

окружности к ее диаметру 1lОЖНО точно представить при

(
39)2ПОАIОЩИ дроби 22 о Так нак величина этого ОТНОlпе-

ния - 3,1425 - оставалась в установденных АРХИАlе

1tleAOM пределах, доказать его ошибну было нелегко.

- Я вас совершенно не понимаю, господин Кон

дорсе, - возмутился Гибер. - Почему это отношение

непременно должно было быть верным? Отнуда это

анали ма1ематики?

- Есть у нас, матеАlатиков, такое особенное чувство,

шестое - вставил ДалаАlбер.

- Не СЛУlпайте его, - примирительно продолжал

Кондорсе. - Обнаружить ошибку помогла сама кон

струкция ван дер Эйке 222). В математике никогда не

верят на честное слово, а надо, чтобы приведенноедока

зательство выстояло перед логичеСКИАI рассуждениеАI.

А его доказательствоне выстояло. l.Iерез год голландец

(39)2
Адриан Антонис противопоставил значению \22 дру-

355
гое - правильное - значение: 11-3' дающее Iпесть

десятичных знаков. Новый результат, однано, не обес

куражил Симона. Он lIересмотрел вычисление И опуб

ликовал второе издание своего труда, где отношение

длины ОНРУЖНОСТИ Н ее диаметру ПрИНИАIает фОРАIУ

V'VЗОО - 8. Эта величина уже выдержала сопостав
ление со зиачениеr.l, полученным Антонисом. Потом

появился другой голландец, ЛУДО.ТJьф ван Кёлен,

который опять напал на нвадратуру ван дер Эйке,

выложив перед НПАI 20 точных десятичных знаков,

котя он вычислил цe ..ТJЫx 35.
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- Тридцать пять десятичных знаков? Должно быть,

этот Лудольф был наСТОЯЩИ~f гением, BTOPbl}1 Архимедомl

- Оmибаетесь, господин Гибер. Лудольфа ван

Кёnена н е л ь 3 Я Н а а в а т ь 1. а т е м а т и к о М,

это был т о л ь к о в ы ч и с л и т е л ь. Он родился

в бедной семье и не имел возможностиизучить ни латин

ский, ни греческий язык, а еще меньше матеАfатику.

Но у него был особый талант для вычислений. Это был,

как у нас принято говорить, при р о ж Д е н н ы й

в ы ч и с л и т е л ь. Он был также преподавателе.1

фехтованияи гимнастикив Бреде, Амстердаме,Дельфте

и других городах Голландии. Его гимнастический зал
посещали многие богатые RуПЦЫ, и в перерывах учи

тель фехтования забавлял своих учеников, без труда

решая любую арифметическую задачу, придуманную

голландскими купцами. От этих же купцов услышал

он и о решении квадратуры круга ван дер Эйке. И так

как Дельфтский БУРГОАfИСТР Грозио, страстный квад

ратурист, перевел на голландский язык труд Архимеда

об измерении круга, Лудольф получил В03АfОЖНОСТЬ

ознакомиться с этой работой. Более того, он пользо

вался ею для проверки реау..'1ьтатов ван дер Эйке.

Следуя методу АРХИ~lеда, он взял вписанный в круг

правильный пятиугольник и непрерывно делил на две

половины его ребра, пока не получил 10 485 760-уголь

ник. Считая, что периметр такого многоугольника

ДОС1'аточно аппроксииирует длину окружности, 08

вычислил С его ПО~IОЩЬЮ величину отношения ДЛИНЫ

окружности к ее диаltl~ТРУ, определив при этом 20
точных десятичных знаков. Вычисления продолжались

много лет, но он полюбил это дело и не мог уже рас

статься с ним. Его слава вычслителяя стала такой широ

кой, ЧТО, когда в Лейдене создалось инженерное учили

ще, он был приглашен туда в качестве профессора иа

теАlатики. В дальнейшеАI Лудольф ван Кёлен повторил

применявшийся АРХИ)lедом способ, начав с квадрата

и дойдя сначала ДО 1 073 741 824-угольника, а потом

и до 32 512 254 720-угольвикаl В 1596 г. он опубликовал

в Дельфте работу «Van den circke}) (<<О круге.), где

изложил полученные результаты.

- Интересвая страсть, - тихо сказала госпожа

Леспинас.

- Вы очень правильно уловили суть этого увле

чения. Только страсть может толкать иа такой путь,
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иначе подобные вычисления повергли бы в страх

любого че.l0века, - подтвер~и.~ Кондорсе. - 110 по

чему 81d вздрогнули, дорогая наша хозяйка, увидев

висящпй перед ва~IИ портрет? Не бойтесь, Жозеф де

Скалигер был весеЛЫ~1 и благовоспитанным человеКО)I.

Он по происхождению француз. Очутился он в голланд

ской группе только ПОТО~IУ, что его пригласили препо

давать в Лейденской Академии и он остался там. Это

был И8вестнейший филолог и историк конца ХVI в.

Здесь он каже1'СЯ очень сердитыы�' но у него есть веские

причины для этого.

I\al\ попал сюда портрет этого' знаменитогофи ..'10лога?
Здесь нет никаl\ОЙ тайны и никакой ·оmиБI\И. Видный

филолог ~озеф де Сl\алигер, автор ВЫСОI\О оцененной

в ученом мире хронологии, стал CTpaCTHЫ~1 квадра

ТУрИСТОltl, и эта страсть овладела всем его раССУДКОАI.

В 1594 г. он опубликовал очень изящно напечатанную

книгу с включенными в текст фигурами .. выполненными
красной краской, что тогда бldЛО бо.ТJЬШОЙ реДI\ОСТЬЮ.

Эта работа, озаглавленная «Cyclometrica elementa duo»
(<<Два эле~lента ЦИКЛОАlетрики»), явилась настоящим

СЮрПрИЗОАI для всех, особенно для ~Iатематиков. Из нее

ОНII узнали, что бедняга Архимед запутался в своих

вычислениях и поэтому не ltlOr достичь ква,nратуры

I\руга. Теперь 08, Скалигер, считает себя обязаННЫl.l

исправитьАрхимеда и установить истинную квадратуру.

Как ни пытались лучшие математики эпохи - Виет,

I\лавий, Адриан ван Роомен и даже Лудольф ван

Кёлен - доказать ему, что рассуждение Архимеда

безупречно, а его, Скалигера, рассуждение неправиль

но, - все было бесполезно. Он не сда.ТJСЯ перед Te~'

ДОВОДОАf, что ес ..ТJИ считать его вычисления правиль

ными , то значение отношения длины окружности 1\ ее

диаметру станет равным уГо = 3,16... ИНЫ~IИ сло
ваАIИ, ес.'1И при по~:ощи такого значения вычислить

пери1tlетр вписанного в круг 196-угоnьника, этот пери

ltIeTp оказался бы БО.ТIьше длины круга. Сl\алигер и его

сторонники, неистово защищавшие свои мнения 223),

ничего не признавали И, обидевшись на всех матема

тиков, отвечали им руганью и презрите_1ЬНЫМИ эпите

тами, в конце концов объявив всех геометров СО8ер

luенны~tи невеждами в области геО)lетрии.

OtleHb много плодилос 1, В то время квалратуристов

не только в Гu.пландии! Та" AIHOI'U, tJTO l\lId лишены
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ВОЗl\IОЖНОСТИ даже упомянуть их иltfена. Предлагаю

ПОЭТО~fУ пойти дальше. ибо какой смысл упоминать

эти И~lена, если ltlы не можем выслушать высказывания

IfX владельцев? ОстановиltfСЯ здесь, ибо я вижу, как

пристально С~IОТРИТ господин Гибер на этого испанского

мечтателя. Давайте удовлетворим его любопытствоl

Оно вполне оправдано. Посмотрите на этот портрет,

11зображающий благородный облик поэта! А раз'Ве

геометрия не проникнута поэзией? l\fожете и вы убе

диться в ЭТО),f, господин Гllбер, ознаКО~IИВШИСЬ с книгой

о квадратуре круга рыцаря ХаИ~lе Фалькова, изданной

в 1587 г. в Антверпене. Вы найд~те в ней BeCbAta изы

сканный Д и а л о г в с т и х а х ltfежду автором

и KPYfOl\I. Вы увидите, как глубоко взволнованный круг

выражает свою радость, признательность и любовь авто

ру, сумевшему превратить его, неказистого, в гордый

квадрат! Ответы и обоюдные любезности необыкновенно

интересны, и чтение их доставляет истинное наслажде

ние. Испанцем является и другой вдохновенный и пыл

кий квадра,-урист - Альфонс Кане де Молина. В опуб

ликовцнной им в 1598 г. в Аltlбересе книге «Nnovos
desc1Jbl·imintos geomp.tl·iros» (<<Новые геометрические

открытия)) он ДОI(8Зltlвает, что Евклид якобы допустил

ошибки в 27 теоремахl Вы, конечно, догадываетесь,

что все названные теоремы� как раз те, которые мешали

нашеl\IУ испанцу установить квадратуру круга.

у Молины было много почитателей, и его книгу, чтобld

сделать более доступной для ученых, в 1620 г. перевели

на латинский язык.

BaAI, господин Шате.тrю правится портрет, на кото

рый вы сейчас сы�трите?? Это блистательный Катальди,

профессор Болонского университета 224). Знаете, поче),fУ

он так самодовольно улыбается? ПотоltlУ что в 1625 Г.,

на последнем году жизни, он сдал в печать свою вто

рую книгу в защиту древних геомехров. У его книги

длинноватый заголовок: «Difesa d'Euclide dovesi dimo
stra lа oppositioni dati da] sig. 1пап Alfonso Molino
Сапо а molte propositioni degli Elementi d'Euclide
поп essel"e di valore et, si mentiene chiara 18 certissima
doctrina d 'essi Elementi» (<<Защита Евклида, где опро..
вергается мнение г-на Альфонса Кане де l\Iолины

о TOltl, что многие предложения .«Начал» Евклида

неверны, и где разъясняется несомненное учение этих

«(Начал»)). Как видите, Катальди восстанавливает ИСТIIR-
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ность ПОЛО)RСНИЙ Евклида, еТОЛL поспешно опорочен

ных пылким испанцем. l\lежду прочим, за шесть лет

до этого тот же Катальди беспощадно выступил против

знаменитого Скалигера и опроверг обвинения, выдви

нутые последним против Архимеда.

Да, вы правы, господин Дидро. Кажется, «подгнило

что-то в Датском королевстве". Доказательство

тому - портрет старого и угрюмого астронома Хри

стиана Северина Лонгомонтана, перед портретом кото

рого вы стоите. Квадратура Kpyra убила улыбку на

губах этого Вldдающегося астронома, бывшего ученика

Тихо Браге 22&). Она была бы очень уместна на таком

лице. В 1622 r. Лонгомонтанопубликовалработу .Cyclo
mзtriа lunulis reciproci dernonstrata» (<<l~иклометрия,

доказанная с ПОАIf)ЩЬЮ взаимных луночеR»), в которой

утверждает, что длина окружности с диамеТрО},I, рав

ным единице, в точности равна 3,15185. Многие извест

ные математики, среди которых Виет, ГЮЙГ(IНС, Снель,

Генри Бриггс, Гульдин и Пель, старались втолковать

ему как коллеге по специальной области знаний, а не

как профаву, что он ошибся. На всякий довод Лонго

AtOHTaH отвечал другими довода)IИ, отиергая подряд

вычисления Виета, Адриана ван Роомена, Лудольфа,

и с ожесточением защищал квадратуру. Последние

25 лет жизни он отдал исключительно вычислениям

по квадратуре, и в 1644 Г., за три года до смерти, была

издана его вторая книга: .Christiani Severini Longo
montani Cimbri Rotundi in plano seu circuli absoluta
mensura» (<<Христиана Северина ЛОНГОАlоптава КИМ

Аlерийца круглое в плоском, или Абсолютная )Iepa
круга,.). Для всех математиков эта работа оказалась

грустны)! сюрпризом. В пей Лонгомонтан уже не поль

зуется только логичеСКИАI рассу)кдевием, но прибегает

и к )IНИ~IЫМ таинствеНН)IМ свойстваl\1 чисел 7, 8 и 9,
воображая, что т8I(им путем можно установить под

ходящие Аlе1'ОДЫ для решения квадратуры круга 226).

Джон Пель показал несостоятельность его идей, но

ЛОНГОl.fонтанне признал своих ошибок и ушел из жизни

обиженный, нике~f не признанныЙ.

Посмотрите, какая разница Аlежду выражение)1 глаз
па портрете Лопгомонтана11 па впсяще~1 рядом порт

рете, не правда ЛII, госпожа ЛеСПlIнас? lfx ТОСКЛИВhlЙ

взгляд кан 61)1 говорит О п()терянном рае. Ричард Уайт,

прозванный Альбие~l, был уверен, что нашел квад-
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ратуру круга, и опубликовал полученное решение

в своей книге «Chrysospis seu quadratura circuli& (4СС золо

ТЫМ ЩИТОМ, или Квадратура круга))) 217). Однако друзья

указали ему на совершеннуюошибку, и он ПРИ8ваJl ее.

Это было нелегкое дело. Квадратура круга была един

ственным огоньком в его жизни, и вдруг этот оговек

погас. Да, господин Дидро, его теплый и кроткий

взглядявляет полный контрастс этими вот сверЛЯЩИIrIII

глазами вашего коллеги фи..lIософа Гоббса ...
- Которым я и господии Д8JIа~lбер восхищаеИСJl

за его неЗ8висимое отношение R традиции и авторитету.

Я бы даже просил у аббата ~Iорелле отпустить ему

rрехи квадратуры, - быстро парировал Дидро.

- Я тоже присоединяюсь к вашему мнению,

добавила хозяйка дома. - Я тоже очень хорошо отво

mусь к Томасу Гоббсу, ведь он был ценителе}1 тонкой

беседы. «Если не иметь возможности вести остроумную

беседу, - говорил он, - твой разум и находчивость

будто покрываются мхом, подобно старому П ..'Iетню. 128).

поэтоы�yон однаждыотказалсяот гостеприимстваодного

графа, обладавшего, поы�ltlоo всего, и хорошей библио

текой. Граф, говорил Гоббс, собрал много ст6ящих

книг, но принять приглаmение,лишающееего приятной

беседы, он не жеJlает.

- Ну, как я вижу, у Гоббса тут много поклонников,

поэтому не буду больше о не}. злословить. Ограничусь

только тем, что сообщу Balf, что в свои 90 лет философ

Гоббс нашел в себе достаточно энергии для напечата·

ния последнего памфлета против IlатемаТИКОВt озаглав

ленного 4CDecameron physiologicum& ("Физиологический

Декамерон») 229). Этим «Дека1\fероном» он заключает

длительную вереницу ругани в адрес матеЪfатиков

и матеltlатики, пытаясь спасти квадратуру круга, кото

рую, по его глубокому убеждению, он установил.

А теперь посмотрите на этого господина, француз

ского инженера Бертрана де ла Коста, жителя Гам

бурга. Он тоже жертва жестокости математиковl В том

же 1666 г., когда великий Ньютон закладывал основы

теории света и разрабатывал идею всемирного тяго

тения, Бертран де ла Кост публикует свое произ

ведение о квадратуре. Прошу прощения, если моя

память пропустит что-нибудь из заглавия этого тво

рения. Постараюсь воспроизвести его как можно

точнее: «ДоказательствоKBaJJpaTypbl круга, являющейся
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еДlJвствеННI)IМ венцnм 11 B8il\HblM преД~lеl O~I всей матсма

тиnи, в I\ОТОРОМ ВIIДИ8 чаСll1цft, О "оторой говорит Ар

химед, I\ОТОРУЮ иска ..1И It не ~J()Г.~IИ найти CTO.ТJЬ МНОГО

достойных .fJюдеii и мудрых фlfЛОСОфОВ еще за иесно.ТIЬ

1\0 Bel\OB до Рождества Х ристова, с ПUAlОЩЬJ<, I\ОТОрОП

l.IOniHO Вllдеть .TlIllIltlO РУЛЕ'ТТЫ, I\ОТОРУЮ "ИI\ТО еще не

HaIue.l, ПОТО~IУ что не CYMeoll OTJ\IJ).(Tb liвадратуру IipYI"a».
- J)paBO! - раСХОХОТ8.1ПСh нее, :tРуЖНо аП:IОДИРУЯ.

- Книга, напечатанная в Га)lбурге, RbI;tepma.THI.
с ПРОМf'ЖУТIiО~1 в 1'1 лет два издания, - 11 P0;I.o.1il\a:1

Кондорсе. - Автора не УДИВIf.ТJО, что ПОС.1е ПОЛВ,1СНИЯ

этого творения ни одна А"адемия наук во Bce~1 мире

не 1I0спеПIИ.ТНt ОТМ~ТИТЬ Е'ГО И 80::Jдать ему JtO.lif\Hble
почеt'ТИ, ибо у него Itме.l0СЬ определеНllое мнение

О научной любозннте..тII.НОСТИ учеНI»)Х, когда речь иде l'
об ОТI\РhlТИЯХ других, ПОЗ1 O~IY он реНIИ.' пос."аТh свое

11 РОИiJведение акаДР~IИКУ I\арнави С просьбой IIред

(Т~ПII') 1) el"o ПаРИЖСI\ОЙ Лl\адемии нау". }"чсный TOil"e
ве ТОРОIlIl.тJСЯ с ~ТИМ, 'ГОГllа Бертран JlaJI В()ЛJО своему

неру Д.'IЯ восстаНОВ..ТJеНlfЯ запятнаНIIОЙ lJести, а перо,

не уставая, lIи(-а.ТJО, пока не поставило ПОС.ТJЕ'днюю

ТОЧI\У в ч(\"веРТО~1 Ollyce. У этих CTpalllHhlX «(каРl\авиа·

нов» IIмек)т('я в ХРОНО.ТJо('ичеСI\ОМ 1l0рядне следующие

:НН'.'13ВИЯ, дак)щие ВИ~I, наверное, клкJч " их содержа

IJlIIO: «БУДИЛI)ВИI\II дЛЯ проБУiндения совести МНIIAlЫХ

АlатемаТИI"ОВ lIa }\0pool1eBCKoil Л"адеrtlИII "ау"»; «Pa::Jo
чарованный мир, ИJIИ ДОК8затеJIЬСТВО двух· ('редних

пропорциона.~IЬНЫХ»; «(IIИI\ОГО БОЛЫllе не обманете, и.чи

ПРОДОЛiRеНlIе БУДИ:IЬНИIiОВ»; «Это смерть не крыс

11 мышеii, а lIаrН1iJ,СI,ИХ нка:~еМИI\ОВ, И.ТIИ Доказат~.,ьство

ТРИСРI\ЦИИ YI':l(l» 230).

Т('п(~рь IIPOIHY В3(' ускорить UJarlf H~ TO.ТJЫ'O потому,

что мы отста:lIl, но 11 1I0ТОl\lУ, что грубость и lIeB('il,eCTBO
I\вадратуристов, мимо "ОТОрЫХ мы теперь проходим,

а TRKil\e претеll:JIIИ (I)анаТИКUJj, портреТI.1 I\OTOPLJIX вы

видите C..ТJeBa, вызывают у нас всех чувство отвращения.

11 опять ООСХИII\еll вашим выбором, господин I'ибер!

'у этих СlfмпаТИЧНI.IХ л IОДСЙ , KOTopl)le нас теперь встре

чаlОТ, H('·r ДРУI'ОЙ страсти, чем заl\,fJючать пари. Да,

заК~lючать пар" на ПРf'дмет "вадратуры I\pYI"a! ВОТ

этот - l'UСПОДИН ~lатю.ТJОН, фаБРII1\8НТ 113 JIиона 231).

ПОМИМО фаБРИI\II, РДIIНСТВЕ'нное, что ааНlfма.10 его, 
это I\вадратура "руга 11 вРчнып ДВItI·аТ~~·1 Ь. I-Iайденные

пм Р('Шf'Н IHJ ЭТИХ проб.'Е'~1 ПОС~~Jе ДОЛГIlХ ПUПЫТОI\ oOl\a-
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З8.'1ИСЬ e~IY таliИ~IИ веРНЫ~IИ, что он заЯВIJЛ во BC~

усJIы1ание,' что деРit\ит пари на зооu фраНIiОВ (Yil,e
внесенных им в банк) с тем, кто cY~feeT доказать хоть

J.I а л е й ш у ю о IП 11 б к у в его рассуждениях

в Jlюбом ИЗ двух «открытий». Это ПРОИСХОДИJlО примерно

в 1728 Г., т. е. ORO.ТJO 47 лет назад.

- ОТКрОВРННО гояоря, господин Кондорсе, это

ы�еe очень нравится, - прервал Гибер, улыбаясь.

А что да ..1ыuе?
- Что дальше? Из рядов оскорб",енвых ГОСПОДИНО~I

ла I\ОСТОl\l академиков 232) поднялся самый 1tIОЛОДОЙ,

Франсуа Николь, которому тогда исполвилось 30 лет,

и выигра.п пари 233). К своей чести, l\lатюлон призна.ТI

ошибку, но не смог рассчитаться за проигранное пари,

так как Николь отказался ОТ денег в ПО.7lI)ЗУ JIионской

больницы. l\Iатюлон считал, что условия пари не соБJII()

дены, и обратился в суд. Слушание дела состоялось,

и Лионский сенешаль разрешил передать эти деньги

беДНI,IМ.

- Прошу вас за~fетить, друг l\'10релле, ЧТО проб ..тrема
квадратуры круга приобреда 1I черты ми ..'IосерДllЯ,
вставил Дидро.

- Такими случаями AlOil,eT похвастаться не ТО.1ЬКО

Лион, НО и ПарИ;I(, - ПРОДОЛ;I,ал Кондорсе. - l\lel1ee
20 лет назад UlеВ8лье де Коссан узрел квадратуру круга,

когда смотрел на клумбу газона. Так как у него было

богатое вообраil\ение, идеи Х.ТIынули одна за другой,

и он распознава." в квадратуре "руга 1\IНОп,естnо самых

разных вещей, как-то: перпородный грех, отклонение

магнитной стре ..1КИ, проб.аему долготы и ДРУГllе. Пора

iнаясь широте этой знаменитой задачи, он OTKPblTltI~1

ПИСЬМОАI преДJIОn\ИЛ заК.ТIJОЧИТЬ пари на все свое ИМУIl~е

ство, примерно в 300 000 франков, с лицом, которое

суме ..ТУО бы его опровергнуть и внесло бы в качестве

аванса 10 000 франков. I-Ia зто преДЛОII,ение откликиу

лось много людей. Среди жеJlающих выиграть пари

оказа.,lась и молодая барышня, которая депоuировала

требуемую сумму у нотариуса. Однано осуществлению

пари помешал король, узнавший об этом деле. Он

хорошо относился к Коссану и не хотед, чтобl)1 тот ста ..'1
нищим. РеUlение КОРОJJЯ оскорбило I\OCCaI18, и он ПРОСII,,1

поддержки со CTOPOHIJ1 Академии.

Однако уже поздно п через несколько ~IИВУТ двери

выставки заI\РОЮТСЯ. ~IHOmeCTBU не OCAJOTpeHHblX нами
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портретов говорит о том, что еС.,1П число ЛИЦ, осаОА8

те ..'1ЬН() знаЮU~IIХ геuмеТрИIО, все вре~IЯ растет, то число

I\вадратуристов не уменынается. XOTe:locb бы также

отметить одну .1IоБОПLlТНУIО деталь: по датам, указан

НЫАI на предстаВJJеННhlХ Акаде~fltи рукописях, МОil,ПО

заключить, что большинство ИХ СОЧИНЯ.ТJось весной.

То if.\e явление заметил и один наш хороtllИЙ друг,

который В ПИСЬ)fе господину Да:Iамберу и мне сообщил,

что БерлинскаяАкаде)fИЯ TO;I\C весной I10лучает больше

всего сочинений о квадратуре npyra. Ile напрашивается

ли вывод, что весна - са~lая благоприятная пора

для приступов квадратуры?

- А почему бы и нет? Ведь весна - TaKiI,e пора

любви, другой пробле1\IЫ, решения которой опять-таки

"l0ГУТ быть ЛIIШЬ ПРllБЛИil\енными! - улыбнулся аббат

Морелле.

- Только не забудьте, - добавил, смеясь, Далам

бер, - что приближение может идти сколь угодно далеко!

Все присутствующие заразились веселье1\1 Даламбе

ра, но ваПрЯil(ение, вызванное выступление)1 Кондорсе,

не сразу прошло. Только когда академик стал робко

пробираться к заНИ.lаеl\IО1\IУ И1\1 дО лекции l\leCTY, слуша
топи, словно пробудившись, начали аплодировать ему.

Кондорсе был очень возбужден. Он дал себя увлечь

И8ложением, вошел в роль и теперь стараJIСЯ успо

коиться. Даламбер неза1\lетно следил за 8111\1.
Позже, ПОСJlе того как гости госпожи ЛеСПИН8С

разошлись, Дала.lбер пошел проводить домой своего

друга Кондорсе.

- Жаль, что господин Вольтер не слушал вас. Вы же

вастоящий вулкан, покрытый снегом, дорогой друг.

- CHerOl\I? Зачем il\e говорить о снеге, если он ие

скрывает леiиащего под НИ~I вулкана?

- Белый, рыхлый и свежий снег, но стоит прикос

нуться К He1\fY, и ты почувствуешь, как г ..'1убоко в недрах

бурлит лава. Кстати, я Yil,e прочел подготовленный

ва1\IИ доклад о квадратуристах. Никто не ПОДУltlал бы,

ЧТО с И.lеЮЩИ)IСЯ у вас материаЛО~1 по вопросу о квад

ратуре можно соорудить такую занимательную вещь

и одновременно ЭТИ1\1 же )f8териаЛОltl так серьезно

обосновать решительные l\lepw, которые наша Академия

наук намерена принять против квадратуристов.



ПаРИЖСRая Анадемия наук

принимает решительные меры

Ничто на зеМ;IИ смертном}' высше и БJlаrо·

роднее паво быть не может, как }'Dражнени~.

в J<OTOPOM красота и важность, ОТRJIJlая

чувствие тяrоетноrо труда, веJ<ОТОРОЮ cnа

достию ободряет.

~f. В. ЛО/l&оноео.

Рассказ Кондорсе в са.ТJоие fOCnOi1\1f Леспинас вапо

:минает .ТJeгeHДY о Сизифе, которого Гомер назвал «caMЫ~1

ХИТРЫl\1 среди cMepTHI)IX)) за то, что он неоднократно

срывал затеи богов. Только когда он умер, богам уда

.10СЬ расправиться с НИМ. Оня заставили его голыми

рука)fИ вкатывать огромный камень на са)IУЮ кру

тую гору подзе~IНОГО царства. Каil\ДЫЙ раз, когда Сизифу

удавалось поднять I\амень почти до вершины горы,

он скатывался вниз, и Сизифу приходилось начинать

псе сначала. Эту Jlегенду нередко используют как

символ мучитеЛЬПI.IХ УСИ:IИЙ, напраВJfенных на реше

ние неразреlПИМI)IХ задач. IIопытки найти квадратуру

I\pyra - это ПОlIстине сизифов труд.

В nакой степени задача квадратурь, круга считалась

к ковцу XVIII в. неразреUIИМОЙ, свидетельствует зна

менитая речь, IIроизнесенная в 1775 г. акадеМИКОАI и

ЭНI\ИКoI'lопеДИСТ011 I\ондорсе в ПаРИinСКОЙ Академии

наук. В ЭТОl\1 выступлении он извещал, что Академия

решила не принимать больше работ о квадратуре круга

и распустить nо~(иссию по изучеНИIО рукописей, трак

тующих эту проб.пЕ'МУ. Речь Кондорсе и теперь представ

ляет особый интерес, nOCKool1bKY в вей выдающимся и

хорошо освеДОl\IЛ{'ННЫМ 1\fатемаТИКО~f ПОl\азаво, в каком

состоянии наХОДИolТJаеьк то}.у времени задача о квадрату

ре круга. Заметим пр{'дварительно,что квадратура всего

I\руга и квадратур" сектора круга с заданной хордой

считадись тогда ДВУАIЯ разными проБJlеl\lами. Вот как

ВЫСК8зывался об зrом Кондорсе: сеЭто решение МОЖНО

рассматривать с двух точек ЗР{'НlIЯ; MOiKBO искать

137



квадратуру всего круга или какого-либо сектора, хорда

I\OToporo преДПОJlагuется известной. Вторая из этих

задач считается совершенно неразрешимоЙ... Иоганн

БеРНУЛIIТJИ доказа ..l, ЧТО сектор ~loif\eT быть выражен

при ПО~10U\И деЙствите.ТIЬНОЙлогарифмическойфункции,

I\оторая, однаl\О, ВLlраit\ается через мнимые ведичины.

Отсюда вытекает, что ни одна алгебраическаяили .:Iora
рифмическая действительная функция не МОтет факти

чески представить значение сектора произвольного

"руга. reo~leTpbl менее склонны соглашаться с невоз

можностью решения первой задачи, ибо нереДI\О удает

ся для частных значений получить ве.ТJиtJИНЫ, выразить

которые в обще~l виде неВОЗ~10iI\НО». IlОЗil\е Даламбер

в связи с вопросом "вадратуры нруга сдеJlаJI в «Энцикло

педии» следующий пессимистический вывод: «3а опре

делеННЫ~I, не очень даJJеко раСПОЛОit\еННЫ~1 пунктом

наши огни покидаIОТ нас, и мы БЛУil\даем во мраке)).

Тогда iI\e другой знамеНIIТЫЙ геометр конца XVIII В.,

il\. л. ЛаграНil\, в письме Даламберу С.ТJедующим обра

зом высказал свое разочарованиепо поводу положения,

в НОТОрОl\l очутилисьгеuметрическиеисследования:«l\1ие

каiliется, что рудник стал СJIИIIJКОАI глуБОКИАI и, если не

будут 01'КРЫТЫ новые iI\ИЛЫ, раньше или ПОЗiке при

дется его забросить. ХИМИЯ и физина предостаВJIЯЮТ

теперь более ослепительные и легко разрабатываемые

богатства. Да и вкус века, по-видимому,целиком направ

лен В эту сторону. Не ИСК.lючено, что В один пренрасный

день места по грометрии в академиях станут тем n\е,

что и нафедры араБСI\ОГО ЯЗ))lна в упиверситетах»2З-l).

Французская реВОOl'lIОЦИЯ и последующие социаJJЬ

вые потрясения оказа.ТJИ сильное влияние на весь науч

ный прогресс и, в частности, на математику. Были от

J\РЫТЫ те «новые ifiИJJlJI», на которые надеялся Лагранж.

!\{вогие математические дисциплины отделились друг

оТ друга, а области их ИС.rJедованияобогаТJIЛИСЬ. Однако

не только обилие нового ~Iатериала, понятного и осваи

яае~10ГО только специалиста~lIf, хараl(теризует развитие

науки в XIX В. - были усовершенствованы и обобщены

('а~IИ методы исследования. Благодаря ЭТО~IУ открылись

новые перспективы и в вопросе о квадратуре нруга.

Преil\де всего, расширяется понятие о числе: происхо

дит переход от отрицательных и )IНИ~[ЫХ чисел н KO~[

П.ТJексным Чlfслам В11есте с их геО~lетрической IfRтврпре

Т<\I{llей 23Ъ); выраiliение фУНКЦIIЙ бесковеЧНЫ)IИ пропзве-
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деВИЯ~IИ илп раЗ.ТJожением в ряды привело к установ

лению неОihиданных соотношений ~Iеn~ду веСЬ}18 раз

НЫ)IИ по природе ФУНКЦИЯ~fИ и одновреl\lенно да ..1JО возмо

n,ность найти новые ТИПЫ фУНКЦИЙ, обладающих ины~(и,

неизвестными до тех пор свойствами. В свою очере;{ь

эти результаты открыли ВОЗ~IОiI\НОСТЬ новых исследо

ваний арифметических характеристик чисел, получа

емых при проведении операций, необходимых для этих

функций. Так БЫJlа заЛОiнена основа систематического

изучения иррациональных чисел и доказано существо

вание чисел, названных mрансцен,ден,mн,ы.м,и. Уже в

последние годы XVIII в. Леil,андр в своих за~lечатель

ных «Началах геометрии» показа.'I, что п2 - ирраци

ональное ЧИС.10.

А в это время погоня за десятичными знаками числа

n не прекратилась. Так, Вега вычислил 140 десятичных
знаков л, из которых точными оказались 136. В 1841 г.

УИ:IЬЯМ Резерфорд сообщает 208 десятичных знаков,

а через три года талантливый гамбургский вычисли

Te.iJb 3. Дазе показал, что Резерфорд ошибся начиная

со 152-го десятичного знака, и после двух месяцев

вычислений обнароlовал 200 точных десятичных зна

ков л. Позже, в 1847 Г., TOl.lac l\лаузен из Дерпта (ныне

г. Тарту) доводит число цифр до 250, из которых 248
были точны. В 1853 г. тот же Дазе получает 440 точных

цифр. Дазе перегнал Рихтера, сумевшего тогда же полу

чить ТОЛЬКО 330 точных десятичных знаков из Rычислен

ных им 334. Рекорд этого года устанавливает У. Шенкс.

ОН получает 607 десятичных знаков! В следующе~1 году

Рихтер, не догнав еще Дазе, вычисляет первые 400
десятичных знаков, подтверждая точносrrь предыдущих

вычислений, а годом позже доводит их число до 500. К

607 десятичным знакам, получеННЫl\1 ШеНКСОl.l в 1853 г.,

он в 1873 г. добавляетеще 100 288). Первая работаШенкса

появилась в XXI TOl.le «Proceedings of the Royal Society
of London» (стр. 319), НО три десятичных знака оказа

лись неверныltlИ, и их правильная величина была сооб

щена в том iие 1873 г. в XXII томе (стр. 45). Наконец,

с помощью электронной вычислительной l\fашины в

1958 г. были получены 10 000 десятичных знаков числа

п. На вычисление первых 3000 десятичных знаков ма

шина затратила всего 10 ~IИПУТ 237)1

Что же произошло дальше с квадратуристаl.lИ?

Выступление Кондорсе не оказало на них никакого
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воздействия, несмотря нв то что ОН выявил и некоторые
бо ..'1ее прозаические и не такие уж бескорыстные стороны

вопроса. .Ходит такой слух, - говорил Кондорсе, 
что соответствующие правительства обещали значитель..
ные воанаграждения тем, кто решит задачу квадратуры

круга. и что эта задача является предметом исследова

ния известнейших ге011етров. На основании этого слуха

большое количество людей - бо ..'1ее, чеltl ~IОЖНО ду

мать, - отказывается от полезных занятий для того,

чтобы посвятить себя указанной задаче, часто не пони

мая ее и ие всегда ОOOIадая неоБХОДИАIЫАIИ знаниями,

без которых их попытки найти решение проблемы Jlише

ны Шl\.нсов на успех ... Они и не подозревают, какого

характера ы�тематическиеe познания НАI нужны, чтобы

довести до удачного окончания эту проблему... Есть

и другие, занимающиеся задачей квадратуры, уповая

на грезящуюся И'I славу, на которую, как ИАI думается,

они уже И~lеют право. IЗ8).

Академия наук и не надеялась, что в результате

ее решения оmеЛО~lленные квадратуристы сложат свои

перья. Поэтому комиссия для изучения рукописей,

относящихсяк квадратурекруга, не была ликвидирова

па, а получила только новое название - «Комиссии

потерянных детей». Это название оказалось POKOBЫ~I по

своим последствиям. Квадратуристы, продолжавшие

присылать свои рукописи, считали, что Академия, пере

давая эти рукописи такой комиссии, оскорбляла их,

и подавали на Акаде~IИЮ в суд. Так, например, астро

ном Рохберг Геррн иа Восанвиля, соблазненный, как

и другие квадратуристы, сказочными СУМ~lа1IИ, о кото

рых время от времени сообщали некоторые плохо

освеДО~lлеиные газеты или книги 2ЗВ), послал Академии

наук в 1778 г. напечатанную 11М книгу о квадратуре

круга, предполагая, что получит за нее премию в 50 000
экю: которая, по его сведениям, eAIY полагалась. Когда

iJ(e он увидеJI, что Академин не спеlПИТ с выплатой

этой суммы, он подал на АкадеltlИЮ в суд, указывая

на Даламбера в качестве ответчика .'0).
Нашлись и )Iошенники, надеявшиеся поживиться

на квадратуре круга. Вот один пример. Два жу..'1ика
приобрели лицензию, на основании которой открыли

«Бюро квадратуры круга». В проспекте они написали:

.с первого дня существования ~Iира существует ИЗ~lери

.Ioe постоянное отношение круга к хорошо известному
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ПРЯ)fолинейному многоугольнику. Это ОТRо:оение рав

няется 9~~I Посылайте ваши заказы в Бюро квадра
туры круга» 241). Несомненно, наmлось )18010 наивных

Jlюдей, внесших установленную ы�шенвика)Iии плату

и с нетерпениеможидавших, что им, наковец, объяснят,

что же такое квадратура круга. Ведь тогда сообщения

об этой проблеАlе ВIJlзывали сенсацию, и она была, что

называется, у всех на устах 212).

Квадратурис1'ОВ AlbI находи •• даже во второй поло

вине Х IX В., когда у )lатеАfатиков иr.18ЛИСЬ веские доводы

для утверждения, что квадратура круга невозможна 243).

И скажем по секрету: квадратуристы имеются и се

годня, хотя теперь истинная природа числа n твердо

устаноплена.



l{aK наконец-то была установлена

истинная природа числа ~

Существует среди математиков глубокое

и твердое убеждение, которое дает им

опору в их абстрантных исс.1едованиях,

а именно: ни оItИн вопрос данвой науки

не может оставатьс,. без ответа.

г. Цuцгйка

Это было утром 26 ноября 1882 г. на семинаре по

ма1'ематике во ФрейБУРГСКО~1 университете. Недавно

молодой профессор университета Фердинанд фон Лин·

дeMaB"~ доказал трансцендентность числа л.

Когда эта работа появилась 24&), ова вызвала живой

интерес не только в узком кругу ltfатематиков,но и среди

студентов и интеллигенции, так как вопрос о природе

8ТОГО числа оставался актуальным более трех тысяч

лет. Вот почему студенты просили Линдемана провести,

в paAIKax семинара по ы�теltlатике,' заседание по Tel\le:
~История числа 31».

Профессор Линдеман охотно согласился, наметил

план работы и назначи ..'1 день сообщений по ЭТОl\IУ

вопр·осу. Слушателей в аудитории собралось более

обычного. Атмосфера зала стала 'feHee уютной, настро

ение создалось торжественное. За несколько АIИНУТ

до прихода профессора студент повесил на стене РЯДОl\1

с доской картину. Эта была карикатура. В левом верх

нем углу БЫJl изображен круг, сплетенный с квадратом,

внутри которого была вписана буква п. Зигзагообраз

ная молния, исходящая от этой буквы, угрожающе

устремил ась в противоположный угол рисунка, к груп

пе людей, в ужасе бегущих прочь. Под рисунком сто

яла надпись: «Бедные квадратуристы».

Встреченный аПЛОДИСАfентаАIИ, профессор Линдеман

предоставил слово студенту, который должен был гово

рить об определении площади круга и длины окруж

ности в древние времена. Студент УПОАIЯВУЛ о достиже

нJlях египтян и вавилонян, зат~м рассказал об идеях
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l"Иl1пократа, Антифона и Брисона и уже готовился

ИЗЛОiliИТЬ метод АрХIf~lеД8, когда вэгляд Линдемана

упал на рисунок, висевший на стене. От неОil,идаННОСТII

он эаСАlея.ilСЯ.

- !\Iолодцы, - сказал ЛиндеАfан и захлопал в ладо

ШII. ДОIi ..1адчик uстаНОВИ.1СЯ. Линде~lан повернулся

Б студентам И спросил:

- Кто автор?

- ~lbI, - разда.ТIИСЬ неснолько ГО ..10СОВ на задних

ска~lейнах .
- Хорошо, очень хорошо, - улыбнулся профессор.

Когда воцарилась тишина, студент ПРОДОЛil\ал свое

выступление, подчеркнув ваil\НОСТЬ результатов, полу

ченных Архимедом. Лона он ГОВОРИ.,1, профессор Линде

~laH ПОГРУЗИ.ТJся в воспоминания. Он видел себя в анало

ГИЧНО.I положении, ногда с таким Н,е волнением излагал

выводы своих первых матеАlатических исследований.

Вот Yilie девять ,лет, Kal\ он защитил в ЭР.1ангенелонтор

скую диссертаItию по нафедре профессора Феликса

К ..тtf:\Йна, который бl)IЛ cTapIlle его всего на неснолькn

лет. Работу он ГОТОВИ:I в Гё'fтингене под руноводством

профессора Альфреда Клебша, но этот крупный )faTe
AlaTItI( СКОРОПОСТИil\НО скончался. Вакантное место занял

его ученик <»еликс Клейн, назначенный потоы� профес

сором в Эрлангене. Линдеман вспомнил, с какой стра

стью он работал над своей диссертацией и над редакти

рование~( Jlекций профессора Кдебша. Каново было его

ВОOl'lнение, когда он прочеJI эти работы в печати. 0& и

1еперь думал о своем наставнике и вамеревался УПО)IЯ

нуть о нем ПРИСУТСТВУIОЩИМ. Он хотел этим выразить

признательность ученика к учителю.

Когда студент закончил выступдение, ЛиндеАlан

в неСI\ОЛЬКИХ словах реЗЮАlировалосновные идеи и при

гласил следующего студента изложить свое сообщение

о «ГеОl\lетричеСI\ИХметодах, ПрИЪfененных европеЙСКИ~IИ

ltlате~lатика~IИ для аППРОКСИ~lаl~ИИ числа п&.

Линдеъtан хорошо знал преД~Jет сообщенийстудентов

и ПОЭТО~fУ мог думать о ДРУГО~f. Он вспомни..'!, liак при

ехал три года TO~IY назад в этот город в качестве про

фессора, после того как два года работал приват-до

l\eHTOM в Вюрцбурге. Теперь среди КО ..1лег у него БЫ.lIО

нескольно близних друзей, оп привязался н своим

студентам. А очень B031\10il,HO, говори.ТI он себе, через

rодя буду )'il\e не здесь, а в Кёнигсб~РlСБО)! }университете,
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на J.fecTe профессора Генриха Вебера, который перряn

ДЯТСЯ в Берлин. jl\aoilb терять здешнее общество, дума.'!

Линдеман, но как я могу отказаться от такой чести?

Третьему студенту предстояло показать, какими

аналитическими методами было получено приближен

ное значение числа п.

«Матеl\lаТИ1JеСRИЙанализ открыл дорогу к установле

нию природы числа 11», - начал он таки~( же хриплым

от волнения голосом, как и предыдущие докладчики.

После того как он написал на доске непрерывную дробь

У. Броункера, показав, что она предоставляет вычис

лителю действенный способ для приближенного вычис

ления числа п при ПО)IОЩИ рациональных чисел, голос

студента стал звучать естественно. Наконец, он выявил

и преИ.lущество разложения в ряд. Зная, что после него

будет выступать профессор, он закончил словами:

«Соблазненные непрерывными дроБЯАIИ и рядами, мате

матики и любители надеялись поймать число n в силки

десятичных знаков. Это было иллюзией, и никто не мог

сказать, что это за число п. Но теперь есть человек,

который это выяснил, и вы хорошо знаете, кто он.

Мы почтителыlO просим нашего профессора рассказать,

как он открыл природу этого числа•.
Под аплодисменты,вызванныевоодушевленныltJИсло

вами студента, профессорЛиндеманнаправилсяк доске.

На мгновение он взглянул на устремленныек нему гла

за, наслаждаясь чарующей тишиной, которая воцари

лась в аудитории. В этой тишине он, как и вамеревался,

воскресил перед слушателями образ профессора Аль

фреда Клебша и просил разрешения посвятить настоя

щее заседание его памяти. Затеи он сказал:

- В течение веков содержание понятия о числе

постепенно расширялось. Вначале было достигнуто

понимание I~елых чисел, позже возникло понятие о раци

ональном числе. Греческие reo~leTpbl установили соот

ношение ~leiKAY рациональным числом и отрезком пря

~fОЙ, пострuенным с помощью циркуля и линейки.

Они же передали нам свои недоумения, вызванные

понятием о числе. Именно они открыли такие отрезки

прямой, которые r.IOryT быть построены с помощью

циркуля и .ТJивеЙки, но длину которых нельзя выразить

рациональным числом. Известен пример, приведенный

Платоном: «Найдите сторону квадрата с площадью,

вдвое большеii площади другого квадрата, сторона
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которого известна). Как известно, квадрат удвоенной

площади (рис. 13) обладает стороной, равной диаговали

первого квадрата, и, следовательно, второй квадрат

}10ЖНО построить с помощью циркуля и линейки, несмот

ря на то что величина его стороны не может быть выра

жена. рациональными числами. Доказательство несоиз

мерИifОСТИ стороны и диагонали квадрата можно найти

и в «Началах») Евклида, так что я на этом вопросе оста

навливаться не буду. Итак, греки показали, что есть

отрезки прямой, длину которых нельзя определить при

помощи рациональных чисел. Почему? И существуют

ли другие числа, отличные от рациональных? Не

будучи в состоянии разгадать эту загадку, они назвали

aV1

Рис. t3.

эти гипотетические числа а л о r и ч е с к и м и, или,

как мы говорим сегодня, и р р а Ц и о н а л ь н ы м и.

Обобщая упомянутую задачу, они установили еще более

любопытные вещи. А именно: пытаясь построить куб

с объемом в два раза больше заданного куба, они уже

не сумели построить сторону нового куба с помощью

циркуля и линейки.

Это знаменитая делосская задача, - раздалось

сразу несколько голосов с мест.

- Вы правы, - подтвердил профессор Линдеман, 
эта задача стала известной благодаря .Iвогочислеввыи

попытка.1 решить ее. Вокруг нее возникла даже легенда,

которая, наверное, известна ва)1 2.'). Между прочим,

греки, страстные почитатели геометрии, открыли и

другие такие же любопытные задачи. Среди них и задача

квадратуры круга, требующая построения·с помощью

циркуля и линейки стороны квадрата с площадью,

равной площади заданного круга. Решить эту задачу

не удалось, и некоторые греческие геО)lетры, пытаясь

найти решение, изобрели специальныеприборы, дающие
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DОЗ~fОЖНОСТЬ строить другие нривые, KpO~le круга, с 00
~(ощью которых моn,но БЫ,,'10 надеяться получить тре

буеы�йй отреЗОI\ ПрЯМОЙ. 110 такое решение считалось

~lеханичеС~IIАt, а не геО~lетричеСКItМ, и оно не было

признано.

Из }Уl\азанных примеров видно, что понятие о числе

гораздо сложнее, чем 080 каiliется на первый взгляд.

е одной стороны мы имеем рацuонмьн,ые числа (целые

и дробные), а с другой стороны - uррацuон{М,ьн,ые.

В классе иррациональных чисе~Тf, о которых можно

сказать толы\,' что они не являются рационаЛЬНЫ)IИ,

Albl встречаем числа с разными свойстваАfИ: для одних

)lOil\HO построить С помощью ЦИРI\УЛЯ и .тIинеЙки соот

ветствующиеотрезки, а для других построитьэти отрез

ки таКИАI способом нельзя. Это неДОУАlениеотносительно

природы иррациональных чисел длилось очень долго.

Только 1\ концу XVI в. было установлено, что ~Iежду ра

ционаЛЬНЫАIИ и иррационаЛЬНЫ~fИчислаАIИ имеется суще

ственная разница; было ПОl\азано, что рациональные

числа выраiнаются бесконечной периодической десятич

ной дробью, в то время I\ак в десятичной дроби, аппро

ксимирующей иррациональное число, нет никакой

периодичности цифр.

В XVII в., после того I\ак Деl\арт предоставил в

распоряжение Ъfатематиков такой новый и прекрасный

инструмент исследования, как аналитичеСl\ая геомет

рия, был сделан дадьнеЙIUИЙ шаг вперед. Теперь было

установлено, что всякое построение, которое сводится

к пересечеНИЯ~1 линий и кругов (т. е. которое ~fОЖНО

выполнить с ПОАfОЩЬЮ циркуля И линейки), ведет

в алгебраическом плане либо к решению конечной

последовательности уравнений первой и второй сте

пени с рациональными коэффициентами, либо 1\ реше

нию конечного числа уравнений второй степени, где

первое уравнение ИАlеет рациональные коэффициенты,

а другие могут иметь и иррациональные I\оэффициенты,

полученные при решении предыдущих уравнений.

Становится ЯСНЫ.I, что задача удвоения квадрата .Iожет

быть решена с помощью циркуля и линейки, таl\ I\ак

она соответствует уравнению второй степени

х2 =2аl , т. е. х=а У2, (1)

в то время как задачу удвоения куба нельзя решить

с помощью циркуля и линейки, посколыiy она ведет
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к уравнению третьей степени

х3 =2а3 , т. е. х=аУ2. (2)

Однако и у уравнения (1), и у уравнения (2) коэф

фициенты и показатели степеней - целые ЧИС.'1а. Вот,

значит, первый класс иррациональных чисел: числа,

являющиеся корнями алгебраических уравнений опре

деленной степени. Эти числа были названы алгебра

ическими 1&7).

РаССМОТРИ~1 теперь уравнение, ведущее нас к квад

ратуре круга:

(3)

По фОр&lе оно похоже на уравнение (1), но отли

чается от него тем, что в (1) коэффициенты - целые

числа, в то время как в этом уравнеdии появляется

в качестве коэффициента число п. Если n - рациональ

ное число, то уравнение (3) показывает, что сторону

квадрата с площадью, равной площади заданного

круга, можно построить с помощью циркуля и .ТJинеЙки;

если же n не является рационаЛЬНЫ~1 ЧИСЛО~f, то уравне

ние (3), не имея уже рациональных коэффициентов,

показывает, что сторону квадрата нельзя построить

с помощью циркуля и линейки.

Такова диле?lма! Rвадратуристы предполагают, что

n - рациональное число, считая верным приб.ТJиженное

значение, установленное путем ошибочного или непол

ного рассуждения. В таком случае уравнение (3) ведет,

по их мнению, к построению стороны квадрата с помощью

циркуля и линейки. Но никто до сих пор не привел

точного доказательства, что л -- рациональное число.

Создается впечатление, что мы попали в порочвый

круг, ибо задача квадратуры круга остается веразре

шимой до тех пор, пока не будет охарактеризовано

число п. С другой il\e стороны, природа числа л: зависит

от возможности или неВОЗМОil,НОСТИ решить задачу

квадратуры круга.

Казалось, вокруг этой задачи царил непроницаемый

мрак, когда 8а иее упал первый .ТJуч света, брошенный

неожиданно великим слеПЫ~f матеАlатиком Леонардом

ЭйлеРО~f, которому мы и обязаны общепринятым упот

реблением греческой буквы n для обозначения 8ТОГО

числа. Ниже мы приводим знаменитое равенство, в кото

ром Эйлер связывает покавательную функцию мнимого
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аргумента еfж с триг()нометричеСКИ}IИ функциями cos %

И sin ж:

еfж = cos х +i sin ж 2~8).

Это - поразительная формула, так как если х ~ри

вимает значение '1, то мы получаем соотношение е'1I =
= -1 2~8). Как видите, здесь Чllсла е и 1t почти фантасти

ческим образом связаны между собой, ибо из действи

тельного числа е, возводимого в мнимую степень in,
мы получаеы� действительное число -1. Что касается

природы числа е, l.fатеАlатики ничего о ней не анали.

Это число казалось весьма любопытным. После того

кан оно было избрано IIenepoM в качестве основы для

своей логарифмическойсистемы, им стали часто пользо

ваться. Приближенное значение е считают равным

2,71828...
l\'lежду тем исследования природы числа n продол

жались разными путями. Так, в 1767 г. Ла&lберт впер

вые показал, что '1 - иррациональное число. В своем

доказательстве он основывается на формуле

tg -!.=_1__
n 1n----

Зn__1__ (n = 1, 2, ...),
5n- {__

71&-

выведенной Иif путем разложения в непрерывную дробь
е-1260)

числа 2R . Через 27 лет, в 1794 г., Лежандр приме-

вил более строгое доказательство иррациональности

чисел '1 и '11 251). Таким образом, был сделан значитель

ный шаг вперед. Однако квадратуристы продолжали

упорно утверждать, что квадратура возможна. Почему?

Да потому, что еще не было известно, исчерпывается

ли множество иррациональных чисел алгебраическими

числами, Т. е. такими, которые являются корнями алгеб

раического уравнения с рациональными коэффициента

ми, или существуют и другие, неалгебраические ирра

циональные числа. В таком случае можно было предпо

ложить, что если n - иррациональное алгебраическое

число, то возможно существование последовательности

алгебраических уравнений, которые путем последова

тельных решений могли бы привести к уравнению с ир

рациональными коэффициентаШlt что означало бы в воз-
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~()жиость построения е помощью циркуля в линейки.

Только в 1844 г. Лиувилль установил, что существуют

иррациональные числа, не являющиеся корнями алгеб

раического уравнения с рациональными коэффициен

тами. Он привел в первые примеры построения таких

неад,ге6раuчесхux чисел, назвав их mpaнcцeнiJeн,m

НЫА&U 1&1). Основываясь на этом открытии, математики

смогли более точно сформулировать вопрос о природе

числа п: является ли оно алгебраическимили трансцен

дентным числом? НеВОЗМОiКНОСТЬ существования квад

ратуры круга будет доказана, только если можно будет

установить, что n - число трансцендентное, Т. е. что

оно не Mo~(eT быть корнем ни одного алгебраического

уравнения с рациональными коэффициентами.

В ЭТОЙ новой форме задача увлекла многих матема

тиков. Так, в 1873 г. профессор Шарль Эрмит дает новое

доказательство иррациональности числа п. Хотя зто

доказательство не означало шага вперед, оно произво

дило впечатление привала, позволяющего любоваться

восхитительным ландшафтом. И в самом деле, это был

удачный привал, ибо в том же году Эрмит 253) уставо..
вил, что число е - трансцендентное, т. е. что не может

быть соотношения, имеющего форму

NoeZo+N'leZl +.. .+Nnezn=O, (4)

где коэффициенты No, N1 , ••• , Nn и показатели Zo,
Zl' ... , Z~ - целые числа. Другими словами, профес

сор Эрмит доказал, что равенство (4) невозможно, если

его коэффициенты и показатели являются целыми чис

лами.

Признаюсь, я прочел с большим волнением это дока

зательство, потому что в нем я усмотрел возмо;кность

установления трансцендентного характера числа п.

TaKil\e сильно восхищался я когда-то соотношением

Эйлера, о котором упоминал, - и оно не могло не

возникнуть сейчас же в памяти. Смотрите:

etn = -1, или etn+eO=O.

Не похоже ли зто иа соотношение Эрмита? Безусловноl

Но все ;кв оно в корне отличается от него. Почему?

- Потому, что один из показателей е является не

целым ЧВСЛО~f, а и р р а Ц в о н а л ь н ы м, - весело

воскликнули несколько студентов.



- Верно! И в ЭТОМ скрывалась вся трудность. ~fHe

предстояло найти обобщение результата, ПОJlученнuго

профеССОРО1t1 ЭР1tfИТО~f, для такого случая, когда все це

лые числа заменялись бы какими-либо алгебраическими

иррационаЛЬНЫ~IИ числами. Такой результат я ие смог

сразу получить, и пришлось начать с частных, более

легко разреши1tfЫХ случаев. Я покааал, что соотношение,

и1tlеющее форму

аоеЬо +aleb1 +...+ аnеЬп = О,

пеВОЗ~fОЖНО, если ао , йl' ••• , аn , Ьо ' Ь1 , ••• , ьп - алгебра

ические иррациональные ЧИС.ТIа. Отсюда естественно

вытекает, что поскольку имеется соотношение еiп +
+ еО = О, в котором КОЭффllциеиты являются рациональ

ными числами, а один иа показателей равняется нулю ...
- Вытекает, что показатель первого члена н е

м о ж е т б ы Т ь а л г е б р а и ч е с к и м и р р а

Ц и о н а л ь н ы м q и с л о м, ибо ЭТО противоречило

бы теореме профессора Лиидемана, - закричали ХОРО)I

студенты, и вся аудитория восхищенно и бурно заапло

дировала.

- Да, это так, - ответил взволнованный профес

сор. - Я не буду входить в подробности, потому что

и так уже довольно поздно. Для тех, кто xOTe.1J и1tfеть

общее представление о проблеме числа п, и сказанного

достаточно, а другим ничто не помешает пить воду пря

)10 из ключа, а не иа стакана, которыйя могу им препод

нести здесь. Видите, как все это было просто? - заклю

чил, улыбнувшись, Линдеман. Шутка профессора вызва

ла общий смех, и все присутствующие долго аплоди

ровали. Перед те}1 как покинуть зал, Линдеман подо

шел к группе студентов и пошутил: «Хотелось бы знать,

что более послужило причиной ваших аплодисментов 
успех нашего семинара или тот факт, что мы теперь

можем пойти выпить кружку пива в честь п, как намере

вались?»

После прогулки по городу Лииде1tfав и студенты

сели за стол в задней комнате фрейбургского студен

ческого кафе. У всех было приподнятое настроение.

Беседу то и дело прерывал стук кружек. Одни чокались,

другие подви1tfа.1JИ кружки и ударяли ими о стол.

- Да, вы правы, - обратился занимавший почет

ное место профессор к студенту, который сидел напро

тив. - Мысли людей, стремящихся решать одну задачу,
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откуда бы они ни происходили и в какую бы эпоху

они ни жили, собираются, как воды горных ручейков ...
Оани ручейки текут, извиваясь между скалами, дру

гие бегут среди лесов, но все соединяются в долине.

- Ручей )lыслей углубляет свое русло в долине

Bper.feH только тогда, когда его волны полноводны; он

высыхает, если поток убывает, - глубокомысленно 8а

)Iетил студент.

- Река мыслей о числе n TeK..ТJa очень бурно. Впредь

она потечет спокойно и сонно, как наш старик чех, 
добавил другой, подмигивая в сторону коллеги, сидев

шего все время ~10лча влево от Линде)lана. Родом IIЗ

Праги, он только в этом году приехал во ФреЙбург.

Взглянув на своих коллег, он весело ответил:

- Я не сонный, <,,,(нок! Но когда я слушал вас, мне

не давала покоя l.fузыка одной сиr.lфоническоЙ поэмы.

ЛеЙТЪfОТИВ вкрадыва.ТIСЯ в АIОЙ ы�згг как звуковое выра

жение числа п, и Te.1 упорнее, чем сильнее я старался

вспоr.fНИТЬ, где слышал его. Но теперь, когда вы загово

рили о ручейках и реке, все стало ясным.

- Ты совсем опьянел, старик! - возразил пер

вый. - Что общего Аfежду симфонией и числом п?

А если это на саМОАl деле так, как ты говоришь, спой ее,

чтобы мы могли слышать, как звучит трасцендентная

мелодия.

- Я еще не настолько пьян, чтобы петь, - сказал

чех, и в его голосе звучало некое превосходство.

- То, что вы говорите, очень интересно, - ВАlеmал

ся в разговор Линдеман. - Иногда создается впечатление,

что мысли поют, прежде чем оформиться в слова.

- Да, господин профессор, - радостно подтвердил

чех. - Студенты с любопытством САlотрели на них. 
Я обожаю МУЗЫI\У. особенно симфоническую. Иногда

она вызывает во АIне отзвуки чего-то уже давно пережи

того, чего-то забытого ... в другой раз бывает - какое

то событие как будто сочетается с определенной или

не совсем ясной мелодией, и я слышу, как она развива

ется внутри меня одновреАlенно с ЭТИ)I событие1\l. Так

было и сегодня: когда я слуша.'1 историю числа п, во

)IHe звучала r.lелодия... хорошо знакомая мелодия.

Я знал, что это отрывок из услышанной мной когда-то

симфонии, но не мог узнать ее. Теперь же я знаю, что

это лейтмотив ПОЭАIЫ «ВлтаВ8»Бедржиха C~[eTaHЫ.Уже

вескоJlы\oлет нан он бо.ТJеет, но "о этого он бы..ТJ директо-
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ром СИ)lфопического общества и руководителем ор

кестра у нас, в Праге. Я HeCKOJILKO раз слыша ..'! его КОН

церт. Это - описание пути реки Влтавы, от истоков

до ее впадения в Лабу. 1I03Ma сочинена в форме рондо.

Мелодия, которую я СЛI"luал, - это лейтмотив, оли

четворяющий реку. Оп повторяется после каждого

другого 110тива ...
Теплота, с I<ОТОРОЙ говорил чех, П ..'!енила всех.

Никто до этого не подозревал, что таилось за выраже

ние~1 его сине-серых глаз. Худой, со светлыми воло

сами, причесанными назад, молчаливый, он получил

кличку «старик~.

- Значит, ты устанавливал взаимно однозначное

соответствие АlеiНДУ поэмой, описывающей путь Влтавьr,

и историей числа п, а )fЫ ДУ)lали, что ты спишь, - пошу

тил студент, сидевший против него. - Тогда почему

же нам не пропеть XOPO~I этот лейтмотив? Давай, спой

ты сначала, чтобы 1tbl слышали, как он звучит.

- l\10жет быть, не так сразу, - вступился профес

сор Липде~lан. - Не лучше ли попросить его для нача

ла объяснить построение поэмы.

- Охотно, - ответил с оживление). чех. - В са

1tIOM начале из ключа Влтавы рождается ручеек. Вот

примерно мелодия ... - И, не задумываясь, чех начал

тихо петь, сопровождая мелодию движением рук.

Теперь слушайте и второй ручеек ... От них рождается

Влтава, - продолжал он, и снова запел. - Это песнь

реки, в которой бьется жизнь воды, ее исполняют в

allegro commodo поп agitato. - Он возобновил мело

дию, очертив ее ШИрОКИАIИ взмаха~fИ РУК. Незаметно

для себя студенты начали подпевать e)fy. Властно 'Завла

дев ими, )fелодия в Аlгновение соединила в один общий

порыв всех поющих. Их лица преобразились. ЛиндеАtан

с нежностью смотрел на эти радостные молодые лица.

Бесследно исчезли складки нахмуренных бровей, не

уверенное трепетание век, устре)lленный в простраНС1ВО

пустой взгляд и наПРЯil\(ние, наблюдаемое им так часто

на этих лицах во вре~fЯ занятий или экзаменов. Ис

пользуя наступившую на миг тишину, профессор ЛИН

демав начал говорить, вливая новую жизнь в поэму

своими воспоминаниями.

- К истока~f числа Л, - сказал оп ~Iедленны)(

речитативом, - никто еще не проник. Они находятся

где-то в дреАIУЧВХ, непроходимых лесах предыстории.
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Я знаю только, что ЛЮДИ, нуждаясь в этои числе, нашли

его, когда стали утверждать, что длина окружности

в три раза больше ее диаметра ...
- И долгое время тысячи людей не подвергали СОМ

нению эту иетипу, - ПрОДО~ТJ)I(ал чех в том же тоне,

как бы принимая из рук профессора нить рассказа.

- После многих тысячелетий ИЗl\lереНIfЯ показали,

что длина ОКРУЖНОСТИ больше, чем три ее диаметра.

«Насколько?,. - журчал второй ручеек в глубокой

тишине леса, куда еще не вступила нога человека, 
добавил кто-то другой.

Чех внезапно встал и жеСТОАI руки пригласил всех

спеть нача1'УЮ HAI мелодию Влтавы. Присутствующие

дружно подхватили ее, тихо выбивая такт пивными кру

жками. ПРИДУ1\fанная игра все БОJlьше захватыва ..'1а их.

- 'Какова первая часть? - спросил Линде1fан, ког

да все УАIОЛКЛИ.

- Охота в лесу, - быстро ответил чех. - Путь

реки в долине проходит через лес, где люди охотятся.

Слышно пение рожка.

- fMI? Охота в лесу? - почти шепотом заметили

молодые люди и удивленно переглянулись. Затем сту

дент, сделавший первое сообщение на семинаре, начал

таким же дрожащим и ГЛУХИ)I голосом, как тогда:

- Подобно звуку рожка из глубин земли и времен

доходят до нас записи, сделанные более четырех тысяч

лет назад на свитках папируса. Выслеживая дичь,

египтяне, страстные охотники, проникали в непро

ходимые чащи. Как СИJIЬНО, должно быть, звучали рож-

(
16\1

ки, когда оии отыскали зверя, т. е. число 9) , которым
они выразили отношение длины окружности к ее диаметру!

- Да, так было, - с теплотой добавил профессор

Линдеман. - Египтяне БЬJЛИ, очевидно, умелЬJМИ охот

никами - ведь нащупать площадь круга было нелег

ким делом. В случае (,вадрата или ПРЯ.fоугольвика

можно выбрать квадрат в качестве единицы измерения,

а затем YCTaHOBIITb, сколько квадратов понадобится

для за)fощения всей измеряемой площади, - конечно,

не рассматривая случая неСОИЗl\lеримости. Но в случае

круга так поступить нельзя! Если наложить квадраты

на его поверхность, вдоль окружности останутся фигу

ры, ограниченные дугами. Как определить их величину

с помощью выбранной единицы измерения? Эти вопросы
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и ответы на них расширили русло речки n. Но она все

еще UРОДОOl'lжает оставаться прозрачвой и на ее дне

ВИДНЫ камушки.

Когда профессоркончил говорить, лейтмотивB..ТJTaBЫ
зазвучал еще громче, еще увереннее. В то время, как

они пели, некоторые студенты раскачивались на стуль

ях в такт песне. Даже профессор ТИХО мурлыкал виесте

с другиии, забывая, что не может гордиться СВОИАI голо

CO~I. Чех снова встал и торжественно объявил:

- Вторая часть: tl\рестьянская свадьба».

- Ого, это переходит всякие границы! - ааволнова-

J1ИСЬ студенты. .
Ilесколько секунд ЛиндеАtан МОJIча глядел на ДЫА!

потухающей папиросы. Он закурил другую, несколько

раз затянулся, потом откашлялся. Присутствующие

с JJlобопытством смотрели на него, ожидая его слова.

- ПРОIПЛО около тысячи лет, пока речка достигла

солнечной, звучавшей песней Эллады. Греки, в руках

которых соединились накопленные египтянаr.fИ и вави

лонянаl\fИ анания, воздвиг.ТJИ величественный xpa~1

геометрии, в основание которого ПОЛОЖИJIИ доказатель

ство. С :этого времени математическое рассуждение стало

наСТОЯП(И1f1 наслаждение)1 для тех, кто умело им вла

дел. Квадратура круга была красной девицей, и к вей

приезжали свататься самые острые и страстные умы

Эллады. Парни не приходили с пустыми руками: один

принес в подарок квадратуру луночек, другой - )IHO
гоугольники, вписанные в круг или описанные вокруг

него, третий - КРИВldе типа квадратрисы или круго

вые числа ... КрасавецАрхимедподарил ей СПИрJльные

серьги, застежку в форr.fе сегмента парабо.1Ы, даже

золотые l\IOHeTbl - три крупные и семь ПО)lеньше.

Гордый Аполлоний преподнес ей, кажется, не l\leHee
ценные подарни, но он передал их тайком, и никто теперь

не знает, что Иl\lенно ... Все веселились вместе, как на

свадьбе, каждый лелеял надежду быть избранником...
Так число л превратилосьв величественную,стремитель

ную реку с водами, вспенивmимисяот первых двух или,

ы�жетT быть, четырех десятичных знаков в надежде, что

оно окажется осоБЫl\f ЧИСЛОl\I, ОТЛИЧНЫl\1 от рацио

нальных.

На этот раз песня Влтавы звучала долго, как бы

выражая счастье преодоления тяжелого испытания.

Но вскоре на лицах поющи~ опять ПОЯВИOl'lось беспо-
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коЙство. Оно HaWJ.IO выход в вопросе, заданном БЫСТрЫАf

и нервным шепотом:

- Что теперь следует? Что Иl\lенно?

- Лунное сияние. Танец русалок, - послышалось

в ответ.

Никто больше на возражал. После непродолжитель

вого молчания раздался голос студента, выступившего

со BTOphIltl сообщением:

- В весенних сумерках, в долине времени отража

ются на поверхности реки спутанные тени: это темные

времена средневековья. Греческая геометрия сохра

вилась только в арабских рукописях, которые начи

нают появляться в Европе. Ее содержание порождает

вuлнение в зеркале воды времени, залитом лунным све

ТОМ. Не удиви,-еJIЬНО, что в этом фантастическом свете

113 во.Т1Н ПОЯВJIЯЮТСЯ русалки, завлекая в них обезу

мевши~ .ТJюдеЙ ...
- Браво, браво! - закричал взволнованный Лин

демав. - Трудно найти более подходящее сравнение

ДЛЯ непреодолимой страсти к квадратуре круга, чем

обольщение русалками. Здравый с1tIЫС ..ТJ не l\10ЖСТ объяс

НItТЬ, что заставило таких Лlодей, Kal\ 9каЛllгер и Гоббс,

искать квадратуру круга...
- Припев, ребята! - попросил чех, и все последо

вали его призыву.

- А как быть, старик, ес.ТJИ этим поэма не кончает

с:т? - СПрОСи ..ТJи студенты, перестав петь. Чтобы подраз

НI1ТЬ ИХ, чех загадочно молчал. Профессор с довольной

~'ЛJ,~бкой следи.,') аа ходt?М игры.

-- I-Iy, говорите )I{е, не заставляйте нас так долго

ждат~).

Следует Ф и н а л, - ответил чех.

- 11 каков его сюжет? - спроси ..'! Линдеман.

- Град, господин профессор, знаменитый ПраЖСКIfЙ

I\реltlЛЬ. Слышен звон скрещивающихся сабель, затеltl

все утихает.

-' Град - крепость, которой предстоит ОВJl8деть! 
начал студент, не пробовавший еще свои СИЛIJl. - Неся

в потоке добытые до сих пор результаты, река n своиltlИ

волнами обрушивается на врата осажденной крепости.

Это тяжелая битва, мечи наносят град ударов. Победят

квадратуристы или их ПрОТИВНИКII? Победа опреде.ТIИТСЯ

лишь ПОС~'1е того, нпк станет известно, что это за ЧIIСIIТJО п:

uррачuон,альное а,д,2ебраuчесkое или иррациональное
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трансцендентное? Но вот на стенах крепости развевается

знамя победителей, на нем написано: 1882 год. Это год

нынешний, год, когда трансцендентность числа л: была

доказана. Разгромленные квадратуристы спешат скрыть

СЯ, а река n спокойно вливает свои воды в море трас

цендентных чисел ...
Пели долго, страстно, как романс. Он стал близок

всем. В маленькойнакуреннойкомнате время как бы ос

тановилось, позволив течь одной·реке числа п. Только

когда профессор встал из-за стола, время вновь вошло

в свои права.

Веселые, довольные проведенным вечером студенты

проводили профессорадомой. Прощаясьс ними, Линде

маи пожелал каждому удачи на день грядущий.



Вместо заключения

. После доказательства трансцендентности числа n за

дача квадратуры круга получила строгое окончательное

решение. Начиная с 1882 г. это решение, как сказочный

дракон, готово проглотить любого квадратуриста, кото

рый впредь появится. В то же время оно, как языками

пламени, охватило все страсти и тревоги, вызванные

когда-то неугомонными искателями I\вадратуры круга,

расплавив и превратив все в пепел сказки. Однако от

этого число n не стало увядшим и пожелтевmИ~f от вре

I'lени цветком, спрессованным меiКДУ страница~IИ ~laTe

l\lатических книг и журналов. Ведь оно прочно вошло

в жизнь человеческого общества, творение~1 которого

было. Доказательством того, что оно продолжает пред

ставлять живой интерес, служат его 10 000 десятич

ных знаков, вычисленных через 76 лет после того, как

была установлена его трансцендентность. Мог бы кто

нибудь сегодня удалить число n нз мира дел челов~

ческих?

Число n присутствует в чертежах и вычислениях,

выполняемых элеКТРОННЫ~IИ I'lаПIИН8~IИ при подготовке

и проведении полетов в космос; оно предоставляет необ

ходимое количество своих десятичных знаков всякий

раз, когда они нужны инженераl\l, рассчитывающим

цилиндрические, сферические или конические части

машин, физика.. и aCTpOHoMa~l, когда они проводят

приближенные вычисления по формулам, в которых

среди фундаментальных постоянных появляется и п,

как, ваПРИl\lер, в фОР~lуле для периода колебания маят

ника, и в тысячах и тысячах других случаев. Куда

бы ~fbl ни обратили свой взор, МЫ видим проворное и

трудолюбlJвое ЧИС.ТJо л: оно заключено и в самом просто)!

I\олеспке, и 'в самой сложной аВТО}18тической машине.



Примечания

· 1. К р о м n е х п (от бреТОНСКIIХ CnnB ffcrom. - круг п

~1ecb. - камень) - кру"", составленные па отдельных камн('Н.

Некоторые из кромлехов ДОСТllгают COTHII метров u диаметре 11 об

разуют однн или несколько концентрических кругов. НаПРllмер,

кромлех в Эбюри имеет около 400 ~ в диаметре, а круги внутри

него составлены И3 12 11 30 камней. (Стр. 12.)
2. r о м е р, ИЛllада, перев. 11. и. ГпеДllча, М., 1960,стр. 300.

(Стр. 12.)
3. о. N е u g е Ь а u е r, w. S t r u v е, Ober die Geometrie

des Kreises in Babyl0nicn, (CQt1c) le', und Studien zur Geschict,te
der ~fathematik~, Abt. В, Bd. 1, 1931, S. 85. (Сmр. 12.)

4. J. Т r о р f k е, Geschichte der Elemental matl1ematik.
ЕЬепе Geometrie, Bd. IV, BcrJin, 1923, S. 196. (Стр. 12.)

5. Из египетских матемаТllческих текстов caMblMII ПОЛНЫМJI u
лучше всего иаучеННЫМI' являются:

а) ПаПJfРУС Ривда: А. В. С h а с (', L. В u 11, Н. Р. ~I а п

n i n g, Н. С. А r с h i Ь а 1 d, ТЬе Rhind l\fathematical Papyrus,
Oberlin (Ohio), vol. 1, 1927; vol. 2, 1929;

б) МОСКОВСКIIЙ папирус: w. w. S t r u v е, l\fatllematiscller
Papyrus des Staatlichen Museums d(\r зсЬоп(\п KUllste iп Moskau,
«Quellen uлd Studicn zur Geschichte der Matllematikt, Abt. А,
Ва. 1, 1930.

Папирус Ринда, как 11 l\fОСКОВСКIIЙ паПllРУС, ПО-ВJIДIlМОМУ,

СОЧJlнены в период Среднего царства, между 2000 111800 гг. до н. э.

Первый предстаВЛJlСТ собой КОПJlЮ более древнего текста, сде

ланную ПРlIмерно в 1600 г. до н. э. UIIСЦОМ Ахмесом. (Стр. 13.)
6. Имя И м х о т е п а ОТНОСIIТСЯ к истории Древнего I\ap

ства. Он был ОДНIIМ 113 ученых Древнего Египта. (Стр. 14.)
7. М 11 Н а - СДllНllца веса, равна примерно 0,504 "г. Прп

ilеВЯЛ8СЬ в ЕГlште п Вавилоне. (Стр. 14.)
8. И л и Д у Р и - одно из ваОllЛОНСКИХ имев. Об IIСТОрllП

Египта и Вавилона см.: В. и. А в Д 11 е в, ИСТОРIJЯ Древнего

Востока, л., 1948. (Стр. 16.)
9. П т а х о т е п - Ilзвестный сановник Древнего царства.

Его MaKCUMLI о МУДРОСТII 11 праВllлах поведеНllЯ были предметом
uзученпя в школах писцов Среднего царства и 1I0зже. (Стр. 16.)

10. В задаче 48 паПllруса Рпнда (см. JlСТОЧНПК а), т. 1,
укаааввый в примечаВllU 5) требуется сраВНIIТЬ площадь круга

с диаметром, равным 9. 11 площадь опuсанного вокруг него квад

рата, а в задаче 50 ВЫЧllсляется сама площадь к руга с Дllа~,ет

ром 9. (Сmр. 16.)
11. Х е т - еДllНltца па~lереВ'IЯ у ДРР8НIIХ еГ1lПТЯН; рёtUНЯ

лась приблизителъно 17,25 .'1. (Стр. 16.)
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PIIC. 14.

РIfС. 15.

12. На этой страНllце воспроизведен РII(,УПОК (рис. 14\
}( задаче 48 папируса PIIHJt.-t (СМ. псточнпк а). т. 1, указаuный

в примечавии 5). Он такой т~, как и рос. 1 в основном теисте,

во без круга. Вавплоняне же за~Jевяnи длину ОКРУЖИОСТII пери
11етром правпльного шесТJlугольника.

ВПllсанвого в I(РУГ. ДеiiСТВlIтел IJH(). ее.111
ДЛJlиа ОКРУЖНОСТII L = 6r, то n = 3.
(Стр.18.)

13. С начала 11 тысячелеТIIЯ дО

В. З. школа в Шумере, а позднее в

ВаВlIлоне IJОЛУЧllла большое раЗВIIТllе.

В шнолах было много учеНIIКОВ, ста

новпвmихся после пх окончаНIfЯ пис

цами в разных государственных учреж

дениях. Директор школы НОСJIЛ звание

о т Ц а ш к о л ы' а учеНIIКII называ

nпсь с ы н о в ь я )1 JI Ш К о .'1 ы. (СМ.

С. 11. К р а )1 е р, IIСТОРIlЯ наЧllиается

вШумере, перев. Ф. ~I. l\lеидсnьсона под ред. В. В. Струве,

1\1 .. 1965, стр. 19-20.) (Стр. 17.)
14. ЕГllпетское назваUllе единицы площади: 1 сетат равен

1 квадратному хету. (Стр. 17.)
15. ЕСЛII сторова кваДР:lта, взятая за цеnое, равна 9 хетам,

1
то 9" стороны равва 1 хету. (С,llР. 18.)

16. В такой форме IIЗJ10il(ена задача в папирусе Ринда.

Значение указаllНЫХ DLlUle ЦlJфР следующее: «1 •••9» означает,

что по все" ДJIllие 9 еДIlIIIIЦ; с ~ ... 1»показывает. что девятая часть
всей длIIны представляет ('обо" eAIlHIIItY, 11, ОТDll)lая ее от 9 еДИНIJЦ,

мы получаем 8 еДIIНJlЦ; «1 •.•8» показывает в сокращенной форме,

что сторона квадрата ранна 8 еДIIНII

ца).. Для того чтобы ВЫЧIIСЛIIТЬ ПJIО

п{адь, Т. е. чтобы УМПОilillТЬ 8 на 8,
е.·JlпеТСКIIЙ пuсец прuменял способ уд

поения 11, в случае неоБХОДII~IОСТII, сло

жения чаСТIIЧНЫХ сумм, когда мно;ки

TCJJL пе являлся степепью ДВОЙIСII. В

последн~м случае достаточно ПРИ)fС

пять удвоеНllе. ПJlсец выражает ЭТJI

операЦlll1 следующпм образом: 1 раз

8 - 8. 2 раза 8 - 16, 4 раза 8 - 32 11
8 раз 8 - 64 сетата. (Стр. 18.)

17. Задача 50 IIЗ папируса Рпнда

(табnпца 72). (Стр. 18.)
18. IIз сказанного вытекает, что

сторона нового ивадрата (pIIC. 15)
1

равна: 9 хетов - 1 хет - "9 ·8 хетов. Если СЧlIтать за еДII-

НIIЦУ ДЛIIНЫ сторону описанного квадрата, то ЗТII ВЫЧIf«-nеВIIЯ

можно заПllсать в Вllде
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СледоватеЛIJНО, П(\»ltметр нового квадрата п соответствеппо
. 8 \ 2

ДJJlluа ОКРУЖНОСТII будет 4· \,9" ). 11 РИНJfман Alf8MeTp 38 еДII-

ПJlЦУ (d = 1), получаС~1 A:IIIIIY 0I\Р~1;nПОСТП L -= Л, 11, :JllаЧIIТ,

( 8'2
n = 4 . \-9-) = 3,16. Подобное ВЫЧllСJJеНllе JI)I( стся в задаче 1О

MOCKoBCKoro папируса. Перед тем, кан IIЭЛОЖIIТI) эту задачу, ва

ПО~tllва~м, что еГJlптяне не пользоваЛIIСL наШIfМ ПОЗIIЦIIОННЫ~I

1
обозначеНIfС)1 ЧIIСРЛ; наПРllмер, OHII не ппсаЛII 0,5 вместо 2'

1
а только дробь 2. Любоедесятичное число они выражаЛIlпосред-

ством суммыосновныхдробей, т. е. дробей вида ~ и ~. Дроби

1
вода n OHII записывалu, ставя знак с> над ЧlIСЛОМ n. Если

нужно было СЛОЖIIТЬ неСКОЛLКО дробных чисел, то заданные дроби

преобразовывалпсь в дроби с числuтелем 1, а затем СКЛ8дываЛIIСЬ.

Сложение не имело специального знака, а дробll заПlIсываЛIIСЬ

u 211 2 t 1
одна за APYfOJI. Напрпмер, "3 6" 10 означало "3 +"6+ 10·

Вот задача 10 Московского папируса: ~Расчет корзины, когда

1
тебе говорят, что ширина КОРЗIIНЫ 4'2. СК8Ж11 мне, какова

ее ПJlощадь.

Вычисли ~ от 9, так как КОРЗllна по своеС! форме - половина

яйца. Получишь 1. ВЫЧIIСЛП остаток, это будет 8. Возьми ~ от8.
211 1

Теперь ВЫЧIIСЛИ остаток от ЭТIIХ 8 11 3 6 18. Получаешь 79.
t t

ВЫЧИСJlЯЙ 42 раза 79'. Это 32. Вот это в есть площадь•. (СМ.

источник б), указанный в прпмечании 5.) (Сmр. 20.)

(
8\2 1

19. По вычислениям егпптянп ~ 4· "9) ::::::::J3+6~З,16.

(Стр. 20.) -
20. Школа писцов наХОДllлась вначале в самом дворце фа

раова и нааывалась ~ДOMOM ЖIIЗНllt. (Сmр. 21.)
21. Речь отца, ВОСПРОllзврденная з;tесь по беседе, ПрОIIС

ХОДlIвшей по дороге u школу ПJlСЦО8 Meit\AY мудрецом Bpe~leH

начала Среднего царства Дуауфом, сыном XeTll, 11 его сыном

ПеОIl, IIMeeT следующее продолжеНllе: «Удел каменотеса - тяже

лый труд по обтесываНIIЮ вtеВОЗ)IОiКНОГО камня. Когда его ра

бота OKoH'IeHa, он уже не чувствует рук от устаЛОСТII. Наступает

вечер, и он саДIIТСЯ отдохнуть, но его ноги 11 спина ноют. (А. Е r
m а п, Die Literatur der Aegypter, Leipzig, 1923, s. 101-102).
(Стр. 21.)

22. Диалог продолжается: сеВо всех делах надо KO)ly-впбудь

подчиняться, лишь ученый Myil( ПОДЧllняется только себе.
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KorAa умеешь nовко nоnьзоваТЬСII ОР)'lnIIIИII письма, 8се
двери перед тобой открыты, ты можешь стать служащпм, и твой

ааработок обеспечев. Поэтому учись хорошо, '1тобы стать пис
цом и руководить другими людьми. Должность писца - БOJlЬ

шая. ОРУДИII письма в папирусньW свиток принесут тебе радость

и богатство. Ни одив писец ве умирает с голода, пбо ве зря гово

рят, '1ТО ученый васыщается своими 8навияив•..•. (СМ. квигу.

указаввую в примечавии 21, стр. tot.) (Стр. 22.)
23. Все правильво решеввые звда'lD Московского папируса

кончаются аамечавпеAl: .Ты правильво вычпслил.. Эти спова,

очевидно, добввляnпсь ВКЗВ'Iеваторои, когда ОВ проверял задачи.

(Сmр. 22.)
24. Ф а л е с из Милета (624-547 до в. В.) В 582 г. был объ

явлев одним иа семо мудрецов. Его геной проявnялся в самых

разных областях человеческой деятельности: пв;.кеверноЙ, тор

говой, государствевной, научной - математической, астрово

мпческой о т. д. Он бьш основателем материалистического фUG

софского ваправлевпя, получпвшего вазвавие мИJlетской, ИJIВ

ионийской, школы. По свидетельству Плутарха, Фалес переllJШ

у египтян представление о том, что вода есть первичвое начаnо

всех вещей. Это говорит о том, '1то аачатки стихийlIыx материа

ЛИСТИ'lеских взглядов египтян и ваволовян оказали плодотвор

ное влияние на дальнейшее развитие науки и на стиль мыпшевия

античных ученых, стремившихся об'Ьясвить явления природы,

исходя из единого физического начала. Как инжевер, Фалее, по

преданию, воздвиг стратегическую плотпну; плотuва иамеlllШа

течевие реки, ВО8НИК брод, '1ерез который двивулись войска Кре.

аа, тогда плотина БыJla открыта, и воды реки УНИЧТОЖИJlИ ero
армию. Как математик он выв8JI 8ОСХDщение фараона Акаеиса,

(Яхмоса 11), вычислив высоту пвраlrlИДЫ с помощью тени, отбро

шенной палкой, установлеввоi у края теки ппрамиды. 08 же

установил, '1ТО сумма углов треугольника равна двумя прямЬOI

углам, '1ТО УГЛЫ при основавои равнобедреввого треугольника

равны, '1то диаметр делит круг на две равные '1асти, '1ТО прямые

углы 'IOfyT быть вписаны в полукруг и т. д. 3на'lение ФаJl8С8

как геометра состоит ие столько в установлении 8ТИХ фактов,
сколько В том, '1ТО он, по-видимому, БЫJl пер в ы м 11 а т е

м а т н к о М, с фор м у л и р о в а в ш и м т е о р е м У, с о

п р о в о ж Д а е 11 у Ю Д о к а а а т е JI ь с Т в о м. Так как ак

сиомы геометрии еще ве были уставовлены, он примеНIIЛ логи

ческое рассуждение для выведения геомеТрИ'lеСКR:I истин, ПОJlЬ

ауясь наложением и симметрией. Этот метод был ватем распро

странен его учеииками 00 всех гре'lеских школах. Своим BOBЬQI

повпмавпем геометрии он ааложил иаУ'lвые ocHoBы reокетриче

ского исследования. Наковец, мава Фалеса как астронома бьша

обязана главным образом предсказ.нию ом солнечного 8атме

ввя 25 мая 585 г. до в. 8. В СВЯ8И С астрономическимиаанятиями

ФаJIеса расскавываютCJlедующийанекдот. В одну пз вочей Фалес

прогуливалея. Его взоры были обращевы к небу. погJlощеввый

своими мыJlIlми,' он не ааметил на пути ЯМЫ и провалился в нее.

Наблюдавшая 8а зтом ороисmествпемстарая жевщива спросила

его: .Как ты можешь8нать, что находитсява небе, если не зваешь,

что ва:lОДИТСJI у твоих ног?. О Фалесе СМ.: а) Т. Н е а t Ь, А Нiз·
tory of Greek Mathematics, yol. 1, Oxrord, 1912, р. 67; б) Т. Н ..
а t Ь, А Manual of Greek Mathematics Oxford, 1931, р. 81;
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В) W. W. R о u s е - В а 11. Histolre des m8th~matlquel. t. 1,
Paris. 1927, р. 14. (Стр. 26.)

25. ер.: А. д. А n е к с а п Д р о в, Общий взгляд на мате·

матику, в KHllre: ~faTeM8TIIKa. се содержаНllе, lIетоды 11 значение,

т. 1, ~I .• 1956, стр. 23. (Сmр. 27.)
26. Этll свойства, конечно, очень разнообразны, наПРllмер:

плотность, вес, ЦЕСТ. тсмпе-рат)"ра п т. п. (Сmр. 21.)
27. Когда речь Jlдет о геомеТРllческой Ф 11 Г урс. абстраги

руются 11 от простравственного протяжеНJlЯ, Т. е. счптают. что

у плоской фпгуры только дв" пзмереНIIЯ, у nllHJ111 - только

одно, у ТОЧКI! - 811 одного. (Стр. 28.)
28. Скажем подробнрс о фплософской борьбе ТОП эпохп.

n V в. дО Н. э. сложплась матеРllаЛllСТllческая фllлософская

школа древнегречеСКIIХ аТОМIIСТОВ. Ее основателем был Л е в

к 11 П п. DыдаЮЩIIМСН предстаВlIтелем этой школы был философ

матерпаЛIIСТ 11 MaTeMaTIIK Д е м о к р п т IIЗ Абдеры (род. ок.

460 - УМ. ок. 370 ДО н. э.), OДlIH IIЗ создателей aTOMIJCTIIKII.
Этот блестящий аНТIIЧНЫЙ философ путешествовал по ЕГIIПТУ,

Вавилову и ИНДIIП 11 В свопх странствиях усвоил большое для

той эпохи богатство анаНIIЙ. К. Маркс назвал ДеМОКРllта ~пеРВЫ)J
энциклопедическим YMO)I среди греков». (К. ~lapKc 11 Ф. Энгельс,

Соч., 2 изд., Т. 3, стр. 126).
В объяснеНИII явлевой природы Де}10КрИТ псходил пз атоми

стических представлеНIIЙ: мор состоит пз атомов. атомы - это

ДDllжущаяся материя. ~ДВПЖСНl1е атомов, - излагает Цицсров

взгляды aToМ1lcToB. - дол)кно МЫСЛIIТЬ не JlмеЮЩП11 начала, но

существующим вечно». Естестсенно, что в CBOIIX матемаТllче

ских представлеПllЯХ Демокрит был чужд ыIcTIIKcc пифагорей

ской школы.

Другой важный центр uзучения матемаТIIКП существовал

в Xlloce - это была аСТРОНО)lпческая школа, РУКОВОДlIмая З н о

п 11 Д О М. В Злее СЛОЖllлась фплософская школа, основателем

которой был К с е н о фан. Его идеп ПРОДОЛЖIIЛП Пар м е

н 11 Д 11 З С Н он. Эта lокола - она ПОЛУЧllла названuе элеil

скоп - особенно зна~lеНllта благодаря задачам (tаПОРllяМt. па

радоксам), СФОРМУЛJlрованным Зеноном (ОК. 490-430 до н. э.).

Полагают, что целью 8ПОРIIЙ Зенона было обосноваПllе того, что

наШII ощущеНIIЯ не подтверждают существоваНllе ДВllжения о

мвожественностп. Лриведем две а пор п п З е в о в а:

а) А х 11 Л Л е с n ч е реп аха. Зенон утверждает, что

АХllллес, несмотря на то что он бежит в десять раз быстрее чере

паХII, ваХОДJlщейся на 1000 стаДlIЙ вперсдп него, но сможет

никогда догнать ее, так как, пока Ахпллес пробежит 1000 ста

ДОЙ, черепаха продвпнется на новые 100 стадий; затем. когда

Ахuллес пройдет этu 100 стадий, черепаха опять продвu

нется на 10 стадий и т. д. ТаКIIМ образом, каждый раз между

Ахllллесоы п черепахой будет оставаться определенное рас

стоянпе.

б) Л е т я Щ а я с т р е л а п о к о u т с я. Здесь Зенон

ПСХОДJIТ IIЗ того, что стрелу в каждое J.lfHOneHlle надо предполо

ЖIIТЬ находящейся либо в определеНИО}f месте (8 которо), она

не движется), Лllбо в ДВllжеНIIII. Исходя пз того, что простран

ство и время состоят па недеЛI1МЫХ элементов. Зенон утверждает,

что стрела пс может ДВllгаться за MfHoBCHlle (ПРСДПОЛОifiСННое

Н(\ДСПUЪ1ЫЪI), обо, еСЛll бы она меняла свое поnожеUllС в давпое
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мгновение, это означало бы, что ),(гновенпе делимо. С другой сто

роны, еСЛl1 в данное ы�вовевиеe стрела не наХОДIIТСЯ о ДВllжеНIIII,

она покоптся все время, так как вре~IЯ СОСТОИТ 113 таких мгно

ВСН11Й.

В первои 113 ЭТIIХ парадоксоо Зенон «опровергает. существо

BaHlle ДВllжения, псходя IIЗ прсдположеНllЯ о нсогравпченной

деЛlfМОСТl1 пространства 11 Bpe~leHJI, а во BTOPO~[ - IIСХОДЯ из

преДПОЛОmеНIIЯ, что пространство и вре)IЯ состоят [(з веделпмых

элементов.

(ЖелаЮЩIIХ подробнее 0знаКО~IПТЬСЯ с парадо"са~1I1 Зенона

МЫ отсылае}1 к стаТЬЯ~I: с. А. Я н о в с " а я, Прсо;(о.:Iены ло

в современной науке трудноеТП, Jlзв(\стпые под на~панпе~1 «апо

pllll З(\оона.. , сб. «Проб.,е~[ы ЛОГНКII., ~I., 1963; с е it\ {', Апо

pllll Зенона ЭnеiiСI(ОГО 11 сопре~lенная нау"а, сефlJ ..10софская эн

ЦlIклопеДllяt, т. 2, ~[., 1962, стр. 170-174. - Прuм. ред.]

К концу V в. до н. э. Афины станопятся центром, вокруг

которого ГРУППIIРУЮТСЯ греческие матемаТИКII. СреДll известных

философов, ОТКРЫВШllХ там CBOll школы, находился послеДНIIЙ

фJfЛОСОф иовийской школы М8териалист А в а к с а г о р пз

КЛ8зомен (500-428 до н. э.); В Афl[нах учили софисты Гиппий
11 АНТllфОН, там ЖIIЛ математпк Гиппократ XllOCCKllii 1I т. д.

(Сmр. 29.)
29. А Р 11 С Т О Ф а н, отец антпчной КО)lеДllИ, родплся ок.

446 г. до н. э.; первая его комеДIIЯ была поставлена в 427 г.,

последияя - в 385 г. Русский перевод его комеДIIЙ: А р и с т 0
Ф а н, КомеДИ)I, перев. с древнегреч. под ред. Ф. А. Петровского

11 В. Н. Ярхо, тт. I, 11, М., 1954. (Сmр. 30.)
30. Арп с т о т е л ь (384-322 до н. э.) учился в Акаде

MIIO Платона. Впоследствии он основал в Афllнах свою собствен

ную школу, получившую название Л 11 К е я. (Ликей - при

город в Афинах того времеНIf, где был гпмнаспй, посвящеввый

богу Аполлону; в ЛIlкес наХОДllлась школа АРlIстотеnя.) Из-за

привычки Аристотеля читать леКЦlIll во время прогулкп ари

стотелевцы БЫЛII прозваны пер 11 n а т е т I1 к а м 11 (от rpe
ческого слова «peripateo)) - прогуливаюсь).

ВеличаЙШIIЙ )IЫСЛllтель аНТIIЧНОСТJI, АРIlСТОТСЛЬ колебался
между матерпалuзмом п IIдеаЛIIЭ!dОМ. Не будучп математиком, он

IIнтересовался IlатемаТIIJ(ОЙ 11 был зваком с ее проблемамп.

В своих сочинениях он ~Ulого раз касался вопросов этой науки.

(СМ. В. п. 3 у б о В, Аристотель, ftf., 1963.) (Стр. 30.)
31. Е в д е м Р о Д о с с к 11 Й - ОДIIН IIЗ выдаЮЩllХСЯ уче

ников Аристотеля. О его жизни ничего не lIзвестно. Отрывки,

ОСТ8впmеся от ero работ, былu опублuкованы в Kвuгe: Eudemi
Rhodii Peripatetici Fragmente quae supersunt, со lIegit L. Spengel,
Вerolini, 1870. СреДII ЭТIIХ отрывков Ilмеется и фрагмент напи

санной 11М JlСТОРИll геометр"и. Другие места из исто рПII геомет

рип Евдема 11звестны по косвенным IIСТОЧНlIкам - по коммен

таРIlЯМ Прокла, Евтокпя 11 СIIМПЛIIКИЯ. См. КНlIГИ: а) Р r о с 1 u s
d е L у с i е, Les commentaires sur lе premier 1ivre des ~lements
d'Euclide, trad. Р. Уег E('cke, Bruges, 1948, рр. 55-64; б) F. R и

d i о, Der Bericht des Simplicius iiber d ie Quadraturen des Anti
phon und des Hippocrates, «Bibliotheca mathematjcat, 3. Folge,
Dd. III, 1902, S. 7-62. (Сmр. 30.)

32. В а р 11 С Т О Т е n е в с к о м Л и к е е (откуда наше

слово «лицейt) БЫЛII ежедневно две .п р о г у л IC пt, Т. с. две
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nекцви. Утром 'lllТaJlacь иРОAttJтuчеСlCtJJI АеrcцWl ДJlЯ бonее под
roтoвnenwx учеников, па которой говорилось об абстрактвых

частях науки. Ова относплась к ВСО1МрuчеС'"'AtУ (закрытому для

веПООВllщенных, «BHYTpeHHeMyt) обучению. Вечервяя лекция

предва8вачалась ДJIЯ всех слушателей. На вей речь шла о вопро

сах, ДЛЯ которых требовалась везна1ПlТельная научная подrо

товка. Из таких nекций состояло ВХСО1МрuчеСJCог (открытое,

«внешнееt) обучевие. (Стр. 31.)
33. Настоящее ИМЯ Теофраста было Тиртаи, но Арист0Т8ЛЬ

ваавал ero вначале «Евфрастt, что означает «приятвыi оратор.,

а позднее «Теофраст., т. е. божественный оратор. (Стр. 31.)
34. К В а Д р а т у р и с т ы - люди, завимавlППеся поисками

квадратуры Kpyra с помощью циркуля n линейки.

Заметим, что в «Н а ч а л а х. Евклида площадь плоской

фигуры называется tembadont, это же спово встречается в кни

гах Герова. Позже оно применялось и римскими аемлемерами

(их называли также «громатиками. от спова «groma. - названия

одного иа инструментов для измерения площадей), которые вазы

вали ве~ичину площади «embadum. и «areat. Дм вычислеВDЯ

аемельных площадей в 1 и I1 вв. до н. э. употребnяnось выраже

ВU8 «quadratura agrorum. (<<квадратура полей.), которое впослед

ствии стало употреблятьс& в более общем смысле. В на

стоящее время под «квадратурой. поиимается вычилевиеe МОе

щади, огравичеииой ааккнутой крпвой или ломаной ливией.

См. J. Т r о р f k е, Geschichte der Elementarmathematik, Bd.
IV, 1923, S. 126; D. S m i t Ь, History of Mathematics, vo1. 1,
1923, р. 124, vol. 11, 1925, р. 364; L е о n В r u n s с h v i е g, Les
6tapes de lа philosophie mathematique,Paris, 1922, р. 57. (Стр. 32.)

35. П л а т о н (род. в 428 или 427 Г., умер в 348 или 347 г.

до н. а.) - филоооф-идеалист, ученик и Apyr Сократа. Поспе
смерти учитеЛЯ долго путешествовал. Математику изучал в Ки

рене у Феодора. Около 389 r. вернулся в Афипы и открыл 1ПIC0nу,

пол)"Швшую наавание Академии. На фронтоне этой школы, по

предаввю, было написано: «Да не войдет сюда не обучеlпlый 000
&fетрииt. Вслед 8а пифагорейцамиПлатов считал, что философию

можно понять только через математику. В своем трудо «Государ

ство. он писал, что изучевпе математики раавивает n приводпт

в движение умствеввый организм, более способный, чем тысячи

глаз, ибо только череа него можно ПОВJIть истину. В его школе

пространственная геометрия доетигла BblCOKoro урОВНЯ раави

тия. Там было установлено много свойств призмы, пирамиды,

цилиндра, конуса и шара. Хотя пять правиnьвых миогогравви ..
ков пзучались еще пифагорейцами, они долгое вре)1Я вазывались

«платоиовьwи телами., так как Пnатон в своем диалоге «Тимей.

утверждал, что атомы четырех «стихий. (элементов) - огня,

воздуха, земли и воды - имеют соответствевво форму правиль
вых тетраэдра, октаэдра, куба и икосаздра: «ЗеМJIе предоста

вим мы вид кубпческпЙ... телесный вид пирамвды должев у вас

быть стихиею о семенем огня, ... второй по рождевиlO ВИД прп

внаем стихиею воздуха, а третой - BOДЪD (П Л а т о В, Сочи
нения, перев. В. П. Карпова, т. VI, М., 1879, стр. 433-434). Пя

тый видправольногомвоrограввика- додекаэдр - Пnатов считал
формой мира в целом: «Но так как оставалось еще одно - пя

тое соедпневие, то Бог употреБПJl его !J.JUI очертаВWI вселев

вой. (ТО! жеJ стр. 432). (Стр. 33.)

164



36. КомеДИJl Аристофава «ПТИЦЬР была пре,цетаВJJева •
4t4 г. до н. э. на ораздвике ВеJlИКПХ Диовисий D завяла второе
место. Сцена сМетоном:

сП и с Ф е т е р: О боги правые!
Ты что за чеnовек?

М е т о в: 30ВУСЬ Метоном я,

Знаком всем грекам, о коnонцам в частвости.

П и с Ф е т е р: А зто что?
М е т о н: Орудья пзиеренья.

Напоминает очень воздух формою

Кастрюлю для тymевья. Здесь Л1Iвейку я

Изогнутую приложу и цпркулем

Отмерю расстоянье, понимаешь?

П и с Ф е т е р: Нет.

~' е т о н: Затем прямую, тоже по линеечке,
Я проведу, чтоб круг квадратом сдеn8nсяt.

(Перев. с. Лпта; см. квпгу, указаввую в примечавии 29, Т. 11,
стр. 61.) (Сmр. 84.)

37. Д о к е а р х - ученик Аристотеnя, 01 которого позже

отошел. Написаn труд об Аристофаве. (Сmр. 84.)
38. Убеждеввый, что наука может продвигаться только пу

тем обстоятеnьного изучения природы, Аристотеnь постоявиО

собираn научный материаn, который он предоставпял своим уче

викам. Каnлисфен 6ыл пnемянивком Аристотеля и участвоваn

в походе Аnександра Македонского в Индию. Он пoonал своему

дяде иного интересных коnnекций из Вавилона и Ивдии. Обви
неввьШ в измене, был приговорен Александром к смертной

К8ЗВИ. (Сmр. 36.)
39. Аристотеnь создал первую в мире бибnиотеку, в которой

БыJl установnен аnфавитный метод кnассификации квпг. Ero
примеру последоваnи библпотекари боnыппх библиотек Алек

савдрпи и Пергама. (Стр. 86.)
40. А в а к с а г о р пз Кnааомен (500-428 до в. з.) - гре..

ческпй фплософ, учитеnь и друг Перикnа. По преданию, он отка

заnся от имущества, чтобы посвятить себя одной фиnософвп.

Говорят, что однажДЬJ его спросnлп, какова цель ero жизив, и

он ответпn: «Иаучать вебо, природу Соnнца п Луныt. БыJI за

кnючен в тюрьму по обвпнеипю в безбожии и оскорбnеииu веры

аа утверждение, ЧТО Соnнце и Луна не явnяются живыми суще

стваАIИ. Он учпл, что Соnнце - боnьшой горячий камень, а

Луна - аеМJlЯ наподобие вашей, без собствеввого света. Осво
бождеввый из тюрьмы, умер в Лампсаке.

Как известно, Арпстотеnь на скnоне CBOIlX дней тоже под

вергся преследованию, - подобно Аваксзгору, он БЫJI обвинен
в безбожии. Арпстотеnь покввуn Афины и обосноваnся в Хал

кпде на острове Эвбея, родине своей матери. При зтом он якобы
сказал, что не хочет допустuть, чтобы сафиняне еще раа совершиnи

преступленпе протпв философии•. Аристотеnь имеn в виду судеб
ный процесс n С.fерть учителя Пnатова - Сократа (в 399 г. до

н. з. по ПРIlГОВОРУ суда Сократ вьmил кубок с ядом). (Сmр. 36.)
41. r ппп в ii из Эnпды (вторая поповина V в. до н. а.)

даn мехавическое определение этой кривой. По lOIеВDЮ Прокла,

tспuптоМt (т. е. условие, опредеnяющее это геометрическое ме

сто точек; си. UрU.lечаВllе 62) этоп кровой был найден Апоnло-
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Blfe~l. I\ак полагают, Д JI В О С Т Р а т вновь нашел его n про
ыеПlln в задаче ква,1ратуры. (Стр. 36.)

42. В средней ПIколе па уронах reoMeTpulI IIзучают только

свойства прямой, ломаноii nHHUII, ОКРУЖНОСТII И ее дуг, так как

это ca~lble простые ЛIIНIIII. ОДН81\0 на lIpaKTIIKe ЛЮДII встречаются

со МНОГIIМП ДРУГII~IJI KPUBbl~11I (TaHoUbl~11f ЯВЛЯЮТСЯ, например,

орбllТЫ планет JI IlcKyccTBeHHLIX СПУТНIII\ОВ 3е~JЛII, С.'lеды резца

на металле, ЛIIНIlII подвешенных кабедеii 11 т. п.). Неноторые

задаЧII, в которых встречаются I(рпвые, ОТЛlIчные от тех, ноторые

можно начерТIIТЬ ПРII ПО~IОЩJl ЦJlРКУЛЯ 11 лпнеЙКII, БЫЛII пред

мето)! IIсследоваНIIЯ ряда reO)leTpOD 11 фнлософов Древней Гре

ЦlIII. ЭТII ученые ИЗУЧИЛII IIX свойства 11 ОТКрЫ.'111 ~lехаНlfчеСКllе

средства дЛЯ IIX точного вычерЧ1lваНIIЯ. 3TII методы не ПРllзпа

Ba.1JDCb reO)leTpaMII школы Платона. Стре~IЯСЬ решать геоуетрп

ческпе задаЧII только npu ПО~IОЩII ЦllрI(УЛЯ JI ЛlIпсiiкп, OHJI не

ПРIIвпмаЛl1 нпкакого решеНJlЯ, для которого IlспользоваJ1ПСЬ

ApYflle инструменты. 1'Iзосстuы тр" остаОШllеся от НllХ задаЧII,

решеНIIЙ которых нельзя было Ha.oTl1 при соблюдеНllП указанных

УСЛОВIlЙ. Это слеДУIОЩllе задаЧII: 1) задача 06 удвоении куба;

COCTOIIT в требоваНlll1 наЙТ11 сторону куба, оБЪС~1 которого ВДDое

больше объема заданного куба; 2) задача о трисекчии ума; со

СТОJlТ В требоваНllIl раздеЛIIТЬ угол па Трl1 равные чаСТII; 3) задача

квадратуры "руга: состоит в требоваНllI1 ПОСТРОIIТЬ сторону квад

рата, paBBoro по площаДII заданному "ругу. Греческие геометры,

решившие этп задаЧII прп ПОИОЩII ДРУГIIХ кривых, внсеЛl1 зна

Чllтельный вклад в прогресс f~oMeTplIlI, заЛОЖllВ основы теорип

кривых. Среди HIIX БЫЛII: Гиппий IIЗ :JЛJlДЫ, ~feHeXM, Дпноетрат,

АрХllмед, Аполлоний 11 др. РУССКIIЙ перевод текстов Евтокия

u Паппа, Jlзлагающпх аНТlIчные способы решенпя первых двух

задач, СМ. в КН1Iге: А р х 11 М е д, СочинеНIIЯ, ]\1., 1962, стр. 459
479 п 607-613. (Стр. 36.)

43. Л у в о ч к u - фIlГУРЫ, ограНllченные AyraMII окруж

ностей, выпуклость которых направлена в одну 11 ту же сторону.

(Стр. 36.)
44. См. А р u с т о т е n ь, ФПЗllка, перев. В. п. Карпова,

l1ЗД. 2-е, М., 1937, стр. 9. (Cl1~p. 36.)
45. Г I1 П П о к р а т Х и о с с к 11 ii (первая ПОЛОВllна V в.

до н. э.) - знаменитып матемаТIfК, не ПРII~IЫltаВШllii HII к одной

IIЗ антuчных фпnософСКllХ шко."I. Ilз еl'О работ сохраНИJlСЯ только

отрывок из геометрического трактата, который Сll11ПЛJlКllii

(VI в. н. э.) ПРUВОДIIТ В CBOIIX КО)lментарпях к «ФаI3I1ке. Арп

стотеnя. Уроженец острова ХIIОС, Гпппократ ;1\11Л в Афпнах.

Арпетотель rOBOpllT о нем в «Евдемовой ЭТlIк('t. РУССКIIЙ перевод

сообщеНIIЯ СIНIПЛJIКIIЯ о Гиппократе C~t. в HHllre, указанной

в ПРllмечаНJlll 42, на стр. 529-539. (С/ПР. 36.)
46. СМ. ПрlIмечаНllе 42. (Стр. 36.)
47. СМ. KHllfY, указанную в ПрlIмечаНIIИ 44. (Стр. 37.)
48. C~I. сообщение СUМIJnIlКIIЯ, упомянутое в ПрllмечаВJlJ1 45.

(Стр. 37.)
49. Гиппократ называ.'1 квадрат отрезка tлUНllСЙ в степеНllt,

так что указанное предложение у Гиппократа глаСIIТ: «Подоб

вые сегменты относятся, как ох оспооавия в степеВИt. ОбраТIIМ

внимаНllе читателя на то, что древнегреческое Ъ!8темаТИКJI не

употреБЛЯЛl1 слово «радпус., это слопо (лативское слово tradi us.
означает t.1учt) появляется TO.'llJKO у Цllцерона. }~ревнсгреЧССКJlе
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математики, говоря о радиусе, называло ero tПРSМОЙ, проведев

ВОЙ из центра•. (Сmр. 37.)
50. Деilствительно, еСЛII ПРIIПЯТЬ за раДllУС Kpyra A~B

сторову А Г (PJlc. 16) раввобедренного треУГОЛЬНllка А ГВ, то

ПnОlцадь C~ГMeBTa А ~B будет

равва пnощадп сектора А ОВ Mll- Г
вус площадь треугольвика АЙВ,

IlЛII

площадь сегмента A~B=
пАГ2. 9(f АГI АГ2 r11 \

= 3600 - Т=2 \2-1).
А В

1I~10Щадь сегмента АГ = площади

сектора А/Г - площадь трсуголь-

(
АВ' 2 900

IJпка А/Г =п -) ·--2 З6QO

- ~ (~:y = ~ (~:/ (~ - t) .
Но треУГОЛЬНIIК А ГВ прямоугоnь- О
ВЫЙ 11 равпобедревныЙ. Следова- Р
тельво, 2А 1'2 = АВ2. Таким об- ис. 16.
раЗО'I,

две площади сегмента АГ = А:2 ( ~ - t) = A~I (~ - {) = площа
Alf сегмевта A~B. (С/пр. 37.)

51. То есть фIlГУРУ, раввовеликую многоугольнику.

(Стр. 38.)
52. СМ. сообщеWIС СИМПnИКIIЯ, упомянутое в примечавии 45.

(Сmр. 38.)
53. См. Арп с т о т с n Ь, Физпка, стр. 9. (Стр. 89.)
54. Речь одет о постулате, согласво которому отреаки пря

мой, будучи н~преРLlВВЫМII, бесковечво деЛIIМЫ. Допуская

протпвоположное, утверждает АРllстотель, мы доmЛl1 бы до то

чек, которые, БУДУЧII ведеЛIlМЫМII, ве удовлетворяnо бы усло

вию вепрерЫВВОСТII. В 4(Фпзпке. Арпстотель говорит: «Невоз

можво НIIЧС11У непрерывному состоять 113 веделпмых частей,

если nuвия вепрерывпа, а точка ведеЛlIма. Ведь края T01JeK ве

образуют чеГО-Вllбудь едпвого, так как у недеЛllМОГО вет BII
края, ии другой чаСТIl •. (C~I. Арп с т о т е л ь, Фuзика, стр. 124.)

Тезис о бесконечной делимости пространства и врсменп ве

является BII ложвым, вп идсаЛIIСТIIЧССКПМ. Его отрицаВllе пред

полагает прерыввое, квавтованвое простравство-время - гипо

тезу, все ваСТОUЧllвее ВЫДВllгаемую в вовейшей вауке. С фиnо

tофской ТОЧКlI зрения очев11ДВО ДиалеКТllческое 4Сединство вепре

PWBBOCTlI (BpeMeBIl 11 простравства) и прерывности (времеви и

простравства),.. (См. В. и. Л е в о в, Полв. собр. соч., 5-е пвд.,

т. 29, стр 231.) (Стр. 39.)
55. СМ. А Р 11 С Т О Т е n ь, ~lетафlIЗllка, перев. А. В. Ку

бицкого, М. - Л., 1934, стр. 83. (Стр. 89.)
56. В сообщеВlIl1 СIIМПЛIIКОЯ (C~I. примечавпе 45) прuво

дятся некоторые курьезвые высказываВI1Я софостов о ВО8}IОЖВО

сти коадратуры круга. Софисты ИСХОДИЛI1 при зтом иа сущест

вования квадратных 11 одвовремевво ЦlIкличеСКllХ ЧIIС8Л, т. е.

ЧIJССЛ, которые oPU воэведеUIJU ~ квадрат окаВЧJIваются цифРОЙ
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за.аввоrо '1вcnа (например, 25 и 36 - квадратные R ЦИКJlиче
ское Чllcnа, так как 25 = 52 и 36 = 62) (Стр. 40.)

57. См. прииечавие 54. (Стр. 41.)
58. С... орииечавие 74, б). (Стр. 41.)
59. См. А Р и с т о т е л ь, Физика, стр. 32. (Стр. 41.)
60. См. Арп с т о т е л ь, (Никомахова] Этика, 1, перев.

э. PaдnoBa, СПб., 1908, стр. 12. (Стр. 41.)
61. Греки цевили ясность, порядок п точность. И в гео

метрии oВD, как правило основыалии свои построенпя на ТОУ

же пдеале красоты п гармонип, которого так строго придержп

ваЛIIСЬ в изобрааптеnьном пскусстве. Наверное поэтому в до

александрийской период некоторые па них ограничивали область

иccnедованвй преимущественно аадачами, в которых геометри"

ческое построение можно выолвитьь при помощп циркуля о

лпнейии, - задачами, называемыми в настоящее время tзада

чамп второй степени•. (Стр. 42.)
62. Под с и м п т о и о и кривой древние подразумевалп

отношение, определяющее заданное геометрическое место точен.

Аналитически зто соответствует уравнению кривой. В Коммен

тариях к первой книге «Начал. Евклида Прокл пишет: сУ мате

)laTIIKoB принято, когда они занимаются линпями, приводить

симптом каждого вида. Так, Аполлониi приводит СИМПТО)I ка

ждого коввческого сечеНIIЯ. То же делал и Никомед для кон

хоид, ГИППИЙ ДJlя квадратрис, Персей для спиралевидных кри

вых. (см. книгу, указанную в примечании 31, а»).

Русский перевод сообщения Паппа о квадратрпС8 см. в кввге&

унааапой в прпмечании 42, стр. 539-543. (Стр. 43.)
63. Чтобы доказать эту пропорцию, Динострат рассуждает

от противноrо. Пусть дан отре80К, больший или меньший А Н,

например AN > АН (рис. 10). Опишем Kpyr ZN с центром в А;

он пересечет квадратрпсу о точке S. Продолжим радиус AS;
A~ AN

он пересечет дугу В& в точке R. По предположению~ с= - ;

ВЕ A~

------ZSN AN '--'"'
из ~== - медует, что ZSN == А6.

ВЕ6 А&

Учитывая свойство квадратрисы, имеем

'-"" '-""
SN Н6 SM
~==~~-.

ZSN ВН& ВА

"--"" ......"
Но ZSN == АЛ = ВА; cnедовательно, SN == ВМ, что абсурдно.
К такой же нелепости IIы придем, если предположим, что даввый

отреаок меньше АН. См. Стр. 226 квиrи Хита, укаааввой в при

мечавии 24, б). (Стр. 43.)
64. См. Арп с т о т е 11 ь, Метафизика, стр. 42. (Стр 44.)

......"
65. Уравнение квадратрпсы. Пусть 8 == ВЕ (рис. 17).

~

B~ • lP n (r-y)
По опреде.пению 8==во. 8==2--r-; поэтому у = о ори

11 == ; • Но ~ == tg (~-II ); Сn8А0ватеnьво, 1/==% Ig~. Абсцпс-
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су ТОЧИII пересечения квадратрпсы с Ож мы оолучпм, положив

у = о в уравнени"

•" 1" У 1" 11т х= lШ--= 1т -----
11-0 11-0 tg пу 1/-0 ~. sec2 лу

2, 2, 2r

Это ВIIДНО U геомеТРllЧески, ибо при малых значениях V
дyrа СЛlIвается с касательной;

2r
с.~едовательно, ОН = % = n "

Так как ДЛlIна четверТII

:tr
круга L = -2" ' то свойство

кпадраТРllСЫ ведет к спрямле

НIIЮ дуги ОКРУЖНОСТlf: L=
r2 П,

= он=2:" (Стр. 44.)

66. СМ. А р и с т о т е л ь,

ФИЗlIка, стр. 97. (Стр. 46.)
67. Прuн,цun nротuворечuя

СОСТОllТ в зап рещенпи совмест

ной ИСТIIННОСТИ суждения о его

отрпцаНIIЯ (суждение u его от

рllцание называются ПРОТIIВО-

речаUU(МJI суждениями). от атого ОРllвцппа следует отличать

nрuнцun uс"..юченного треmье20, глаСЯЩlIЙ, что 113 ДВУХ про

тиворечаЩIIХ суждений верно по краiiвей мере одно. Таким

образом, вместе оба ПРИНЦllпа утверждают, что пз двух про

ТlfворечаЩIIХ суждений одно обязатеЛIJНО IIСТПННО, 8 другое

ложно.

Арпстотель СЧJlтал оба прннципа совершенно необходпмыии

для научного мышления. (ФактичеСКII 0811 IIPOCTO следуют из

предположения - прпнимавшегося в аРllстотелевой логпке n
теОРIlИ познания, - что всякое суждение либо IICTIIHBO, Лllбо

ложно, п ПРПТО&I только одно из ДВУХ, 11 опредеЛСШIН логическоii

операции отрпцаНllЯ как такой операции, которая прсвращает

IIстиввое суждеНllе в ложное, а ложное - в nCTIIHHoe.) Однако

в совремеввой ЛОГlIке и в исследоваНIIЯХ по логllческllы основа

ниям MaTe)taTUICJI этим ПрИНЦllпам, - по ВСЯlCом случае, ПрIlВ

о.lIОУ IIсключенного третьего - уже не придается такого абсо

лютного значенпJt. Например, ковструктивное ваправлеВItе

в 11атематпке и логике, представленное в СССР школой А. А. ~Iap

кова 11 Н. А. Шанина, отвергает примевпмость ПрIIНЦltпа исклю

ченного третьего в ~tатемаТJ1чеСКIIХ рассужденпях, для которых

существенна идея бесконеЧНОСТII. (О конструктивном направлеНIII'

СМ. А. А. М а р к о в, О конструктивной математике, Труды

1tlатематпческого института 11М. 8. А. Стеклова, т. 67: «проблемы
конструктивного направлеНJlЯ в MaТCMaTIIKe. 2 (KOHCTPYKTIIB
ный мате&lаТllческий анализ)., сб. работ оод ред. 11. А. UlaHIIH8,
М. - л., 1962.)

8проче)l, уже древнегреческие МЫСЛlIтели обсуждали МНО

fllC TOHKlle вопросы, связанные с ЛОГ.lчеСКIIМII ТРУДНОСТЯМ.I,

в частностп п те, которые udлучnются D рсзультате Прll)lенения

упомянутых ПрlfНI'ИП08 в B~KOTOI)blX СllтуаЦilНХ. Это прежде
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всего касартся парадок('.ов (аПОрJlЙ, аRТИНО~IIIЙ) - nОГllчески

IJраВIIЛЬПЫХ рассуждений, которые тем ве менее ведут к ПрОТII

80РСЧIIIО. Парадоксы были открыты древнегреЧ<,СКII)11I ФIfЛОСО

фа~111 задолго до АРIlСТОТ<,.'1Я. ::>то, в чаСТНОСТII, аПОрПII ЗеНОllа,

о IСОТОРЫХ уже шла речь. Другой ПРlIмер - парадокс <сЛmец.,

который был IIзвестен уже Е 8 б у л 11 Д У JIЗ М IIлета (1 V в.

ДО н. з.), предстаВl1телю так называемой мегаpCKoii фllЛОСОфСКОЙ
школы. Этот парадокс IIMeeT слеДУЮU~IIU CMblCJI. Некто 8 веко

торый момент времеНJI rOBOPIIT: ~H лгу» (11 бол ••те Нllчего не про

IIЗНОСIIТ). ЧТО оп высказал - IICTIIHY IIЛII ЛОil\Ь? ЕСЛI', сказав

(СЯ лгу-, он высказал JlCTIIHY, то получается (по его собствеп

ному ПрlIзваНJlЮ), что он солгаJI; еСЛII те, высказав сеЯ л г)'" ,
он солгал, ТО, зваЧIIТ, 011 fOBOplIJI правду. Получается, что была

нысказана сразу 11 правда, 11 ЛQiКЬ, D чем 11 COCTOIIT парадокс.

е тех пор, как дрсвнегреЧССКllе МЫСЛlIтели ОТКрЫЛII пара

ДОКСЫ, посnеДНllе подвергаются МНОГОЧllслеНDЫ~ IlсследоваПIIЯМ.

II наШJl ДНII ЗТII IIсследоваНIIЯ проводятся преllмуществевво в

рамках матемаТllческой ЛОГИКII. И СКОЛЬКО со времен APIICTO
тсля было предложено решеНJlЙ парадоксов! (ТаКIIМ решеНIIСМ

парадокса «Лжец. может быть, напр"мер, просто отказ СЧlIтать

выражеНllе «Н лг~'. чем-то осмысленным JIЛll же отказ призва

вать его СУ)l,деПllеы, т. е. отказ от правомерНОСТII ПрJIПllсываНIIЯ

этому 8ыражеНIIЮ прlIСУlцего суждеНIIЮ - по определеНIIЮ

свойства быть Лl1бо IICTIIIJHblM, ЛJlбо ЛОтНЫМ, 11 ПрПТО)1 только

ОДНIIМ иа двух. Пусть ЧllтаТ<'ЛJ. сам подумает, не ВЫГЛЯДIIТ ЛII

зто решение некоторой натяжкоii над нашсй ЯЗЫКОВО-МЫСЛII

тельной IIНТУJlциеii.) Сам АРllстотель много размышлял над уста

вовлеВНЫltfП пм ПРllНЦllпаМl1 ЛОГIIКII, высказывая подчас догадкп,

преДВОСХllщаВШllе послеДУЮЩIIС l1сследоваНIIЯ (так, он поставпл

вопрос, не следует nll отказать ПрlIНЦIlПУ исключенного третьего

в ПрlIмеНllМОСТl1 К суждеНIIЯМ о ещс не совершаВШIIХСЯ соБЫТIIЯХ).

О проблеме парадоJCСОВ CYll~eCTByeT ОГрО)lная ЛlIтерат)'ра.

ПОМIIМО УПОМlIнаВШIIХСЯ выше (см. прпмечаНllе 28) статей

с. А. Я н о в с к 11 ii укажем КНIIГУ: А. Фре н к е л ь 11 и. Б а р

Х 11 Л Л е л, ОсноваНIIЯ Teopllll множеств, перев. сангл. ю. А. Га

стева под ред. А. с. EceHlIha-ВОЛЬПllна, М., 1966, 11 статью

А. с. Е с е н 11 11 а - В о л ь п 11 Н а «Парадокс. в т. 4 «Фпло

софской ЭНЦllклопеДllпt (М., 1967). - При..". ред. (Сmр. 46.)
68. см. А р 11 С Т О Т С Л ь, ФlIзпка стр. 31. (Стр. 47.)
69. Е в к JI 11 Д (ок. 330-275 до н. э.) ЖIIЛ В Александрии

во время царствоваНIIЯ Jlтолемея 1. С вего начпнается ПОДЛIIННО

классический пеРIIОД греческой MaTeMaTIIKII. Он наПllсал не

сколько Tpyдo~, пз которых самый знаЧllтельный 11 известный 
«НачаJlаt, СОСТОЯЩllе 113 13 KDllf. В «Началах. дано в высшей

степени СllстемаТlIзпрованнос 11 строгое IIзложение сведений по

MaтeMaTIIKe того времеНJI. Первые четыре книги содержат сведе

НIIЯ по элементарной плоскоiJ геометрии (плаНllмеТрllll), без

ПРllменения aKClloMbl Евдокса об IIЗ~lеРСНIIИ 11 без ТСОРИII пропор
ЦJIЙ, т. е. отражают СОСТОЯНIIС геомстрип в V 8. до н. э., Прll

мерно во времена Гиппократа. V кннга Ilзлагает общую теОРllЮ

ПрОПОрЦIIЙ Евдокса, а VI кннга - ее ПРII)tеНСНllе к теОрИII подо

бllЯ ПЛОСКIIХ фIlГУР. V11-1Х КНIIГП содержат основы теОРI1И

чисел. В Х KHllre дастся СllстемаТllческое IlзложеНllе Teopllll
квадраТIIЧНЫХ IIрраЦlIональностеЙ. Х1 KHllra Ilзnагает основпые

отношеНIIЯ между прямой J( плоскостьюв пространстве.XII кнпга
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посвящ{'на основной теОрПl1 Евдокса о плоu\адях 11 объемах.

ЗдеСL указываетсн, что IIЛОU~ПДL круга ПРОIIОРЦllоиальна квад

рату его Дllаметра, но не делается ПОПЫТКII DЫЧIIСЛIIТL значеНllе 1[.

В ;)той же J(UllfC определяется объем Пllра~IJlДЫ, ЦllЛllндра 11
конуса. Евклид не заНlIмается определеннеы объе~(а 11 площаДl1

сферы, потому что в его время IIX не У)lеЛII IIЗ~lерять. Это сделал
позже ApxJl~leA в своем труде «О шаре It цплиндре•. XIII кнпга

содеРЖIIТ CTpOflle 1I0строеНIIЯ праВIIЛЬНЫХ многогранников,

впllсанвыx в сферу 11 ОПllсаНllЫХ около нее, а также некоторые

IIХ своЙства.

О if\IIЗНII ЕВКЛllда IIзвестно очень мало. П редполаl'ают, что

ОН РОДJr.ТJСЛ В АлексаНДРlll1 11 учился в Афllнах. 011 был IIpllfJla
loeH ПТО.'1е~IССМ 1 прсподавать в ТОЛ()RО что основанной 8 Алек

сандрllII школе ПрlI храы�e муз (она наЗЫВ8ласъ ~lyceiioH, откуда

наше слово 4<МУЗСЙ.). АлексаНДРlIuская школа, в которой Евклид

был первым преподавателем MaTeMaTIIKJI, вскоре стала главным

КУЛЬТУРНЫ~I центром всего Средnземноморья.

(<<Начала. ЕВКЛJlда переведсиы на РУССJ(ИЙ язык д. д. Мор

духай-БОЛТОВСКIIМ, тт. 1-111, М. - л., f948-f950. - ПрuJlf,.

ред.] (Стр. 47.)
70. Второе предложенпе XII кнпгп «Начал. ЕВКЛllда - СМ.

Т. 11I упомянутого в предшествующем ПрllмечаНlIl1 русского пе

ревода «Начал., стр. 64-67. KaKII)1 способом это предложеНllе

доказывал Гиппократ, неllзвестно. ЕВКЛIIД доказывал его

с ПО~IОЩЬЮ метода, впослеДСТВllI1 получившего название

4<метода lIсчерпываНIIЯ. (СМ. ПрlIмечаНllе 74, б). - Прu.м. ред.

(Стр. 48.)
71. А Р х 11 М е Д (287-212 дО В. э.) обладал энциклопеДII

ческIIып анаНИЯМII 11 СЧllтается самым крупным ъrатемаТПI(ОМ 11
MexaHIIKoM аПТIIЧНОГО Mllpa; в MaTeMaTIIKe он разрабатывал как
IIнтегралLны.', так 11 ДllффереНЦllальные методы. 'Уровень, до

СТJlГНУТЫЙ ОТКРЫТllЯМll АРХlIмеда, был прсвзойден ЛIIШЬ мате

матикаМl1 XVII В. ЛейБНIIЦ Пllсал: «Всякпй, кто в СОСТОЯНПII

повять АРХlIмеда, будет меньше ВОСХllщаться открытиями

веЛllчайших IIЗ современных людей.. А РХlIмед, как полагают,

РОДIIЛСЯ в Сllракузах, в заЩIIТУ которых от РIIМЛЯН он внес

значптельный вклад. Достоверно IIзвестно, что он был убllТ

В 212 г. до н. э. солдатом PIIMCKoro военачаЛЬШlка l\fарцелла

во время Второй ПУНllческой войны ПрlI ВЗЯТIIII Сllракуз PIIM
лянаМII.

ApXII}leA путешествовал по ЕГIIПТУ, зате~1 УЧJlЛСЯ в Алек

саНДРИIl, где ПОДРУЖIIЛСЯ с астрономом Кононом СаМОССКIIМ 11
:Jратосфено)[ КиреНСКIIМ, KoTopы1� АРХlIмед посвящал CBOII
матемаТJlчеСКllе труды. Хотя ApxlIMeA iКПЛ в Сllракузах, СЧII

тается, что ов ПРIIнадлеЖIIТ к алексаНДРIIЙСКОЙ школе, так как

был связав с ее учеными 11 посылал II~( СВОII работы.

На надгробном камне АРХlIмеда, согласно его желаНIIЮ,

выеченоo IIзображение DПllсанного в ЦIIЛllНДР шара. Этой фIlГУ

рой он хотел наПОМНIlТЬ потомкам об одном IIЗ люБИМСЙШllХ его

открытий, благодаря которому )Ibl зиаР)I, что 1I0лuая площадь

повеРХНОСТII 1I объем ОПllсаНRОГО вокруг шара ЦIIЛlIндра, высота

которого равна AllaMeTpy шара, соответственно раnны 3/2 площаДII

поверхности и 3/2 объема шара. Цllцерон рассказывает, что только

ПО этому IIзображеНIlЮ он сумел OTKplAlTb заБРОUlенпую I1 забы

тую МОГIIЛУ ApxlIMeAa (C~I. А. R i Ь i е r е, ~Iathematiques et
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mathematiciens, Paris, t889, р. t40). ~Iногпе труды ApXlllleAa
утеряны, пекоторые 113 ПIIХ Ilзоестны только по араБСКJIМ пере

водам. До нас ДОШЛII следующие труды: трп по плаНlIмеТрllI1 
.ИзмереНllе I(pyra., ~KBaдpaT}·pa параболы., «О СПllралях.; по

CTepeoMeTplll1 - «О шаре 11 ЦIIЛIIНДре", «О KOHollAax и сферОllдаХt;

по аРllфмеТlIке - tПодсчет песчииок. (ссПсаИМIIТ.). Последняя

представляет собой попытку СlIстемаТllческого вычlсленпяя КОЛII

'lecTBa песчинок, содержаЩIIХСЯ во Вселенной, с IIспользованпем

БОЛЬШIIХ Чllсел. ПРII этом АрХII~lед IIСХОДIIЛ IIЗ указанного гре

чеСКIIМ астрономом ApIICTapXO)1 - CTOPOHHIIHO~I ГСЛllоцеНТРJlче·

ской CIICTe)lbl - раССТОЯНIIЯ от ЗеМЛII до Солнца в 5 МIIJI.ТJllардов

стадпu, т. е. 925 МIfЛЛИОНОВ К." (СМ. э. к о л ь )1 а и, IIСТОРIIЯ

математпк" в ApeBHOCTlI, ~1., 1961, стр. 161-162). (Все сохра

нпвmиеся СОЧllнеНllЯ ApxlIme;J-а переведсны на рУССКIIЙ язык

11. Н. ВесеЛОЕСКII~I: А р х 1I )f е д, СОЧIIВСНIIЯ, f\1., 1962; в этом

IlздаВllI1 читатель может наЙТII 11 TaKlfe СОЧlIнеПIIЯ АРХlIмеда,

которые сохраПIIЛIIСЬ только в араБСКJlХ переводах. - ПPUAf.

ред.] РаботаМII «О paBHoBeC11I1 ПЛОСКJlХ фIlГУР. _. «О плава·

ющих телах. ApXIIMeA заЛОЖIIЛ основы двух отраслей меха

вики: статпкп п гидростаТIIКII.

ПрименеВllе Архпмедом матемаТllчеСКIIХ знаний к практпке

11, В частностп, решеНllе TaKIIX праКТllческп важных математиче

ских задач, как вычlсnенllсc площаДII круга 11 площадей поверх

ности и объемов круглых тел, открыло дорогу раЗВIIТИЮ п р 11

К Л а Д и ы х о т р а с л е й а н а н 11 П, СЧIIтаВШIIХСЯ до этого

иедостойными геометров. Архимед установил связь между раз

делеННЫМ11 до того BpeMeHII т е о р е т I1 ч е с к о й г е о м е т

р пей n n р а к т 11 Ч е с к о ii r е о м е т р 11 е ii (геодеЗllеЙ).

Позже работаМII Г е р о н а А л с к с а н Д р и iI с к о г о БЫ.'1а

заложеиа научная основа задач, ВЫДВIIНУТЫХ зеМJIемеРllе~1 11 пн·

женервым делом. Более точное значение 11, ВЫЧllслеиное Архн

IleAOM, ПРllмеиялось гречеСКllМII aCTpOHOMaMII ДJ1Я определеНllЯ

радиуса Земли и для составлеНIIЯ таБЛIIЦЫ хорд. без которых

нельзя было успеmво выполнять аСТРОНОМllчеСКllе ВЫЧllслеНlfЯ.

TёiK, в VI кнпге знамеНIIТОГО алексаидрийского астронома П т о

п е м е я (ок. 85 - ок. 165 и. э.), 113ВССТНОЙ по~ арабпзиро

ванвым назваНllем «Алмагест., ПрllВОДllТСЯ 11 прпменяется зна-

17
'1енпе п =3 j20 =3,1416, выраженное в mестпдеСЯТIIЧИЫХ дро-

бях: 11=3+:0+:' т. с. 308'30". (Стр. 48.)

72. Исследования ГlIппократа по квадратуре луночек БЫЛII

продолжены ДРУГИМlf математиками, устаНОВИВШИ~UI, что 11
у другпх луночек пnощаДL равиа площаДII векоторого много

yronbHIIKa. ОбобщеНllе первой Teope)lbl о пуночках для любого

ВПJlсаввого в полукруг треугольника было осуществлено еГJl

петскпм MaTeMaTIIKo~1 И б п а л -х а ii с а м о м (965-1039)
в трактате «Квадратура круга. (см. ПрlI!tlечаНllе 130, а также

Н. W i е 1 с i t n е г, Zпг Geschichte der quadrierbaren Kr~is

monde, l\1iincllen, t 934; А. п. 10 111 К е в 11 ч, Ilстория матема-

тики в средние века, ~I., 19(1). (CI1Zp. 50.1 .
73. Письмо, в котором АрХlIмед рассказывает, как он при

шел к квадратуре круга, ПО)lещсно в начале его трантата .Квад

ратура параболы. (А р х 11 М е д, СОЧlIвеНllЯ, СТр. 77-78).
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.Архи.4Сед Досифею же.1ае,n БАагодеНС11lСIl/f,!

УзваВUIП о cMepTl1 Ковона, делавшего все для нас 113 друж

бы, 11 О том, что ТЫ был близок к )(ОВОВУ п свеДУIЦ Dгеометрии,

мы очень опечаnпnuсь о ПОКОЙВО){ 11 как о друге п как о

выдающемся MaTe)laTIIKe. Поэтому МЫ реШПЛII наПllсать тебе.

подобно тому как обычно ппсаЛII КОНОВУ, I1 поспать некоторые
геомеТРllческпе теоремы, остававшпеся ранее неизвестными, а

теперь поnученные HaMIf; OHII быnи сначаnа обнаружены наыl�

пря помощи механических методов, а затем доказаны также 11
геомеТРllЧески.

Некоторые IIЗ завимаВШIIХСЯ ранее геометрией пытались до

казать, что возможно найти пnощадь, ограНllченную ПрЯ}IЫМII

nпнпями I1 равную задаННОltlУ кругу ПnJl его сегменту; затем

OH)I пробоваЛII превратпть в квадрат площадь, закnючающуюся

между прямой и сечеНllем цепого конуса *), пользуясь про этом

не впоnне дозволеННЫМI( предпоnожениями, всnедствие чего

боnьшинство матемаТIIКОВ и не ПРltзнало за ними реmевия этоп
задаЧII. Что же касается сегмента, ограНllченногопрямой и пара

болой, то, насколько нам известно, ШIКТО IIЗ предшествующих

математиков не пытаnся его квадрllровать, наш. же эта квадра

тура в настоящее время найдена. Действитеnьно, можно

доказать, что всякий сегмент, закnюченный между прямой JI
парабоnой, составnяет четыре трети треугольника, имеющего с

сегментом одоо 11 то же OCHOBaHue u равные высоты. При этом

доказательстве ПрПНП!rlается следующее предпоnожеНllе.

Если и.,w,eюmся две неравные площади, nlO, nОСlnОЯIlНО nрибав

ляя " caAlo.4CY себе ивбыmо", на ~oтoрый большая площадь nревос
ходИln .меньшую, .можно nолу.,ить площадь, ~OnlOJXUI была бы

60..1,ьше любой вадаНlIОЙ огранu.,енноЙ площади. Этой леммой

польаоваЛllСЬ также 11 Жllвшие ранее геометры.

Пpll ПОМОЩIl именно этой леМ~IЫ опи доказал 11 , что круг..
находятся друг l( другу В двойно)( отношевnп их Д1lаметров,

шары - друг к другу в тройном ОТНОlпенип их диаметров 1I
также что всякая пираМJlда составляет третью часть прuзмы,

Jlмеющей с ппрампдой одно 11 то же основание J( ОДIlнаковую вы

соту. Доказатеnьство того, что ВСЯКIIЙ конус составnяет третыо

часть цunиндра, И)lеющего с конусом одно 11 то же основание u
одинаковую высоту, 0811 IIЗnОЖПЛII, приняв некоторое предпо

nожение, подобное упомянутой nемме. При этом каждая из

упомянутых теорем СЧlIтается ничуть не менее правunьной, чем

другие, доказываемые без помоlЦИ упомянутой nеммы; поэтому

совершевво достаточно, чтобы такую же степень достовеРНОСТII

IIMenn I1 теоремы, изnагаемые HaMl1 теперь. При доказательстве

мы сначаnа показываем, как эта теорема быnа обнаружена наиu

Прll ПОМОЩИ мехаНIIКИ, а затем уже, как она доказывается гео

меТрllчеСКII •. (Стр. 60.)
74. АрХl11tlед - еДlIнственный геометр древности посnе ГIIП

IloKpaTa, реШIIВШИЙ задачу квадратуры плоских фIfГУР, ограви

чеввых крпвыми nивиями. Поэтому бnагодаря работам Архимеда

попытки Гиппократа неожидавво приобреnи боnьшое значевие.

*) Под нескоnько страввым выражением «сечение целого

конуса. (CJIедовало бы сказать «остроугоnьного конуса.), по всей

видимости, подразумевается эnnипс (примечавие и. Н. Всселов

cKoro. - Ред.).
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ЭТIОI БЫ.ТJII :l3.ТJОif\('ПЫ основы 118i1,B('iiuICii OTparw'1J1 сопре\I(\Rпоii

~laTe~laTJlKII - IIнт('гра.1ЬНОГО IIСЧllслеНIIЯ.

п) n I\HJlre АРХIНIСД8 <сО равновеСlI1I ПЛОСКIIХ фllгурt площадь

параболы ВЫВОДIIТСЯ JlJ 3;\KOIIOB craTIIKII. НеС\IОТРЯ на то, что

доказательство обладает совершенноii матемаТllческой строго

СТ'JЮ, основываясь 11ft теоремах о стаТlIчеСКIIХ )IO~leHTax 11 о центре

ТЯmеСТII треугольника, в <сКвадратуре параболы. ApxJ()len Прll

ВОДIIТ TaRi....e reO~leTpl11JeCKOC доказательство этого. Пусть даны

cer~leHT параболы А ВС (pIIC. 18) I1
AllaMeTp СО, разделяющпй пополам

хорду АВ. ПРII этом точку С полу

чают, проводя касательную к пара

боле, пара.1лельную АВ. Прямая

CD, параллельная OCII параболы, 
дпаметр, сопряженный с направле

HIICM АВ. Площадь сегмента пара

болы равна площадll треУГОЛЬНllка

АВС, к которой добавляются пло

щаДJl двух сегментов параболы А С

п СВ. В каждый llЗ ЭТIIХ сегментов

опять ВПlIсывают таКП~1 же образом

PIIC. 18. по треУГОЛЬНIfКУ (треУГОЛЬНIIКII А СЕ
11 СВР). Из свойств параболы выте

кает, что плоп\адь треугольнпка АСЕ

B)leCTC с площадью ТРСУГОЛЬНlIка СВР составляют 1/4 площади

ТРСУГОЛЬНl1ка АВС. Продолжая рассуждеНlfе п вписывая в каж

дый пз четырех вновь образованliЫt сегментов параболы соответ

СТВУЮЩllе треУГОЛЬНIIIСJl, Архпм(\д выражает площадь сегмента

параболы А ВС СУММОЙ бесконечной геомеТРllческой прогреССlI1I со

знаменателе)1 1/4; площадь cer)leHTa параболы АВС равна

(t + 1+(1У+... ).й чаСТ11 площадu треуrОJIЬВUИ8 Аве.
Чтобы установить площадь сегмента параболы, АрХII)IСД

не пспольаует суммы бесконечной ПРОГРСССIIU, Ilбо ЭТО ПОНЯТJlО

включает непзвестный гречеСКllМ MaTeMaTllKaM переход" nредеАУ.

Он рассматривает сумму конечного Чllсла членов геОМ('ТРllческой

прогреССIIП со знаменателем 1/4 11, прпменяя метод доказатель

ства от ПРОТJIВНОГО, показывает, что разность между l1еJIllЧВНОЙ

и площадью сектора параболы может быть сделана меньше любой

сколь угодно малой ПОЛОЖlIтсльноil площади, 11, TaKII)! образом,

устанавлпвает, что площадь Cer)leHTa параболы не больше 11
не меньше 4/3 площад" ВDпсанного треУГОЛЬНllка АВС.

[б) .~fетод "счерпываНIIЯ., которым пользовался АрХllмед,

основывается на ПЯТII аксиомах, приведенныx пм в начале трак

тата 4(0 шаре 11 ЦИЛlIндре •.
«8 прпнuмаю следующее:

1. Из всех JIПНUЙ, имеющпх однп п те же концы, прямаR

будет напменьшеЙ.

2. Две дрУГllе линпп, расположенные на плоскостп 11 11)lею ..
щuе те же caMые концы, будут всегда неравнымп, еСЛl1 обе оно
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выпуклы в одпу n ту же сторону п одна П3 HIIX плп целпком

объемлется другой ЛJlпней 11 соеДIIННЮJl{еu IIX концы пря

МОО, IIЛII же часть ее объемлется друсоо, часть ;ке является

общей обеll~1 ЛИНIIЯ~I; пр .. этом меньшей будет объе~lлемая

ЛIIНJIЯ.

3. ПодоБПЫ~1 же обра:JО~1 113 поверхностей, 1I~lеЮЩIIХ общую

rраНIIЦУ, раСПО.'10женную на ПЛОСКОСТII, ваll~lеньшей будет пло

скость.

4. Две дрУГllе поверхностп, 11~lеЮЩllе общую граНIIЦУ, рас

положенную на П ..'10СКОСТII, будут всегда пераввыми, еслu обе

ОНII выпуклы в одну 11 ту ;ке сторону 11 одна 113 HIIX IIЛII целиком

объемлется другой повеРХНОСТhЮ 11 плоскостью, содержащеii их

обlЦУЮ граНIIЦУ, ПЛII же часть ее объе~lлется другой, часть же

является оБUtей обеll~1 поверхностям; пр" этом меньшеiI будет

об1JC~lлемая попе рхность.

5. Далее, б6л.)шая 113 дпух неравных ЛIIНIIЙ, поверхностей

IIЛII тсл прсвосходпт меНhПIУЮ на такую веЛII'IПНУ, которая,

БУДУЧII СJ(ладывае~lа ca~la с собой, может ПРСВЗОПТII любую задан

ную веЛIIЧIIНУ 113 тех, которые могут друг с дрУГО~1 находить

ся n ОllрсдслеНDОМ OTHOUICHIIII. (А Р х и м е д, СОЧlIнеНIIЯ,

стр. 96-97).
Последняя аКСlIома - зва~lеНlIтая ~аКСlIома АрХlIмеда., ко

торой пользооаЛIIСЬ, ВПРОЧ('~I, еще Евдокс n Евклuд (в ~Началах.

раОНОСllльное утперждеНIIС: «ГО80РЯТ, что В('ЛIIЧIIПЫ IIмеют от

ношенпе между собой, еСЛII ОНII, взятыс кратно, могут преВ30П:ТII

друг друга- - 'ICTnepTOO определеНJlе V KHllflI, т. 1, стр. 142).
Для площадрjj ApxlIMeA сформулпровал ату аИСllОМУ 1I в начале

«Квадратуры параболы~ (А р х 11 М е д. СОЧlIнеНIIЯ, стр. 77).
IIa пос.'1еднеЙ аКСlfоме основана так называемая лемма Евдокса,

Я8ляющаяся первым предложеllllем Х KHllrll «Начал. Евклида:

«Для двух заданных нерапных веЛIIЧIIН, еСЛII от большей OTВII

~Iастся болыuе половины, а 113 остатка - больше ПОЛОВIIИЫ 11
зто деластся постоянно, то останется некоторая веЛИЧlIна, кото

рая будет MeUbIJIC заданвоii меньшей веЛIIЧIIНLI» (<<Начала» Ев

I(Лllда, т. 11, стр. 102). - Прuм.. ред.) (Стр. БО.)

75. KHllra Архим~да «ИзмереНllе круга • содеРЖIIТ выqllсле

ИIIЯ, ОТНОСЯЩllеся к площади Kpyra. Эта KHllra дошла до нас ЛIIШI)

в Вllде отрывка, состояп\его 113 трех предложений. В первом

покааана ЭКВJlвалентность площаде" круга н прямоугольного

треугольвпка. АрХlIмед устанавливает. что ПЛОJцадь Kpyra
равна пnощаДII прямоугоnьного треугольника, ОДIIН иа катетов

которого равен дливе окружности, а другой - поnовпне ее Дllа

метра (А р х 11 М е д, СОЧllнеВIIЯ, стр. 266). Следоватеnьно, для

ВЫЧlfcnеНllЯ пnощаДII круга нужно знать ДЛIIНУ ОКРУЖНОСТII.

ДЛЯ зтого Архимед ВЫЧllсляет ПРJlБЛllженную ДJlIIHY окружности

круга ПрJl nO~IOU~JI ВЫЧllслеНIIЯ перllметра 96-УГОЛI)НlIка. Во вто

ром предложеНlI1I утверждается, что tKpyr к квадрату на дпа

метре ОТНОСIIТСЯ, как 11 к 14. (А Р Х 11 М С д, СОЧllпеНIIЯ, стр. 267).
Как отмечает XIIT (Т. Н е а t h. А History о! Greek ~fathematics,
vol. If, Oxford, 1921, р. 50), текст отрывка НС соответствует ори

ГlIналу, так как это предложеНllе не могло быть поставлено Архи

медом персд третьпм предложеНIIСМ, от которого оно заВIIСИТ.

Третье предложение rnaCIIT, что отношенпе длины окружности к

10 1
ее диаметру больше 3 71 в .leHbme 37' (А р х о м е д, СОЧIIневия.
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там Ж('). ОUnЗlfачая ЭТО ОТНОUIСПllе буквой п, получаем

10 t
~ ii < л < 3 j. Первая TeOpe)la доказывается меТОДО)1 IIсчерпы-

ванrrя. АрХlIмед аППРОКСIIМhрует ПJIощадь Kpyra, 8пIIсыаяя

в круг 11 ОПl1сывая 01(0110 HerO сначаJIа равносtоронний тре

yronLHlIK, 11 затем, все время уд.вапвая чпсJIо сторон, доходит

до 96-УГОЛЬНlIка.

В 1896 г. в Стамбуле была найдена одна пз IlнтереснеiiШllХ

кнпr - «Метрика. Г е р о н а А л е к с а н Д р 11 Й С К О r о (да

тируется промежутком от 50 г. дО В. э. до too г. В. э.). «~feT

рика. - трактат по прпкnадной геомеТрИll, СОСТОЯЩIIЙ I1З трех

книг n наппсаввый в духе того вре)lеви: каждая задача вллю

СТрllруется чпсnенныuI� даннымп и практичеСКИМl1 примененIIяыI•.
Своим праКТllческим характером подход Герона больше напо

минает египетские методы, нежеЛII гречеСКllе. Книги Герона

были широко распространены, так как явnялuсь еДIIНСТвеввымп

произведеВПЯМII ltlатематического характера в эпоху, когда

интерес J( CTPOfllM теоремам Евклида и возможность повять 11X
БЫЛ11 утеряны. Для n Герон указывает следующие значения:

(1) n = 3 - значеНllе, достаточное дnя землеltlерныx вычсле--

ивА; (2) 1t = У10 и (3) 1t = 3f. о котором ОВ говорпт, что ОВО
более точное.

Герон утверждает, что Архимед будто бы СОЧПНlln еще одну

книгу, в которой площадь круга опредеnена с nУЧШIfМ приблп

жеНIIе)l. Однако в тексте Герова имеются ошибки Прll переписке

чисеn, указываЮЩIIХ значение П, так что его сообп\еНllе сомни

теnьно (русский перевод этого текста Герона - СМ. А Р х и

)1 О д, Сочинения, стр. 270).
ВЫЧllСnЯЯ пnощадь круга, АРХlIмед показаn первый в IICTO

рОII математики ПРlIмер ПРJJблпженного решения геометрическоii

аадаЧJl. (Стр. БО.)

76. А D о Л л о н и й Пер г с к 11 Й (ок. 260-170 до н. э.)

Ilзвестен СВОIIЪ( трактатом о КОНllческох сеченпях. В этом труде,

ставшем кnассическим еще в древности, он исследует самые

важные свойства коничеСКIJХ сечевий. Трактат, содержащий

ПОЧТII 400 Teope~l, деnиnся на восемь КНIIГ, ПЭ KoTopыx не все

дошли до нас. Аполnовий начинает пзученве коничеСКIIХ сечений

с опредеnения прямого конуса, имеющего круговое основание,

и показывает, что сечевия этого конуса пnоскостью образуют

три разных вида кривых, назваввыx им ЭnnИПСО}I, гипербоnой

и парабоnоЙ. Ов СОЧUВJln 11 другие квuги, но ови известны только

по написанным позднее комментарпям к ним. Согласно yrверж

дснию Е в т о к п я (окоnо 500 г. н. э.), АПОЛЛОВ11Й, «поnьзуясь

другиъш числами., получил лучшее прuбnижеВllе дnя ЧIIсла П,

но KHllra Апоnnонвя «OKIITOKIIOH., цитируемая в СВЯЗII с ЭТIIМ

прибnижеНllем (в которой, как попагают, содержаnась и работа

о квадратрисах), утеряна. .
Из oTpыка,' оетавшегося от Ямбnиха и сохраненного в КОМ

ментариях Спмплпкпя к Аростотеnю, сnедует, что АПОnnОНIIЮ

удаnось получить квадратуру круга, испоnьзуя для этого в ка

честве кривой «сестру ковхопды;; что 8ТО эа кривая, точно не

установnено; предполагают, что это может быть квадраТРПС8

Нихомеда (ИJlИ квадратрвса Гиппия, вновь открытая Никоме-

t76



дом). По мнению APYfJlX, зто, В03~IОЖНО, был tЦIIЛПНДрlI'lеСКIIU

BIIHTt, называемый TaKiI(C «УЛIIТКОЙ. АПОЛЛОНIIЯ. В ЭТО~t же

отрывке УПО~lllнается 11 о другоп кводратрllсе 4Сдвопвого ДDllже

НОЯ», прпменявmеiiся КаРПО~1 113 AHTIIOXIIII. (СМ. Р. т а n n е r у,

Pour l' histoire des lignes et surfaces courbes dans l' aotiquite,
в ко.: Р. Т а n n е r у, ~Iemoires scientifiques, t. If, Paris, 1912,
рр. 1-47.) (Стр. 50.)

77. Сам Архимед ваэывал эту КРIlВУЮ Ьеliх, т. е. впнт. Он
определял зту крuвую слеДУЮЩIIМ образом: «ЕСЛII какая-вибудь

прямая в плоскости, раввомерно вращаясь вокруг одвого своего

конца, удеРЖllваемого веподвижным, вернется опять в исходное

положение 11 одвовременно по вращающейся прямой равномерно

движется некоторая точка, выходя П3 неПОДВIIЖНОГО ковца, то

эта точка на упомянутой ПЛОСКОСТII опишет сппраль» (А р х 11
М е д, СОЧllнеВIIЯ, стр. 229). АРХIlМ~Д доказывает, что ССЛII Р 
точка ва перВО)1 витке (pIIC. 19), круг С цeHTPO~! О IIMeeT радиус

PIIC. 19.

ор 11 Р Т - касатсльоая к СDllраЛl1 в точке р, то Д.'1llна от

резка О Т, перпевдикулярного к ОР в точке О, называемого по

лярной подкасательной, равна дуге А Sр, где А - точка пере

сечевпя круга с вачальвой полупрямой СПllраЛII. Далее ApXII
мед показывает, что если Рl - конец первого полного витка, то

дnина ОКРУЖНОСТII с радиусом ор. равна дливе подкасателъной

в р., п что вообще, еСЛll рп - конец n-го витка, то длона подка

сательной О Тn равна n длина)! ОКРУЖВОСТII с радпусом ОРn
(эту дливу нельзя определить пр" помощи циркуля 11 Лllнейкп,

потому что СПllраль может быть построена ЛIIШЬ по точкам, а ПС

прu ПО~IОЩll циркуля 11 ЛllнеЙКII). Основываясь на этом резуль

тате 11 применяя метод IIсчерпываUIIЯ, он доказывает, что пло

щадь, содержащаяся между начальной полупрямой ор. И пер-

t
ВЫ1\( витком, равна 3" площади круга с раДJlУСОМ ор•. Затем

Архимед показывает, что площадь, заключенная между вторым

витком Р1Р" спирали н прямоii ОР". находится в отношеНIIИ {72
к площади круга с радиусом ОР2 u т. д. (рис. 20). Следова

тельно, Архимед показывает, что если MOH~O опредеЛIIТЬ
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ПЛОlцаДII этих частС'й СПllралп, то с IIХ ПО\lОЩЪЮ МОЖНО точно

вырааllТЬ 11 площаДh I\руга. (Сl"р. fJ/.)
78. D преДllс..10ВIIII к переводу аСТРОНО~IIIЧ(\СКОЙ поэмы Арата

4(Небесные явлеНllяt, сделаННО~IУ Ц 1I Ц е р о н о м, послеДНlliI

Пllсал о том, что геО~lеТРIIЯ была в БО.ТJЬШО~1 UO'leTe У греков,

что 'У НIIХ было блестящие MaTe)laTIlJiII, но РIIМ.ТJяне свеЛl1

это IICKYCCTBO только К его

ПРllменеН(IЮ дЛЯ ВЫЧ1IС

ленпй 11 IIз~(ереНIIЙ. От

сюда ВIIДНО, что РlIмляне

сосреДОТОЧllЛl1 свое ВНlIма

Hlle на задачах праКТlIче

СКОГО xapaKTepёi. Они не

остаВllЛl1 СКОЛЬКО-Нllбудь
I! рг зпаЧllтельных теоретпчес-
1 KIIX работ 110 MaTe~laTIIKe,

11 до CIIX пор Сlце нет удовле

ТВОРlJтельного объяснеНIIЯ

PIIC. 20. этого. ~fате~lаТllчеСКllе зна-
ния р"млян, раЗВlIваВШllеся

одновре~lенпо с теХНIIКОЙ,

указывают на пх преll~lущественно этрусское 11 еГllпстское

ПРОlJсхождеНllе. Позже сказалось 11 греческое DЛIIЯНIIС. В

KHllre 4(0 зсмледеЛlfllt, наПllсанноii РII~IСКПМ Пllсателем 11 уче

НЫМ-ЭНЦlIклопеДIlСТОМ 1\1 а р к о м Т е р с н Ц 11 е м В а р р о

н о 1\1 (! 16-27 до н. э.), утверждается, что Рllмляне наУЧПЛllСЬ

IIзмерять поля у этрусков. Другой РIIМСКltй ученый, В п т р у

в п iI П о л л 11 О n (вторая ПОЛОВl1па 1 в. до н. э.), C01111HIIJ1
труд об apXIITeKType, СОСТОЯЩIIЙ 113 10 KHllf, содержаЩllХ краткое

IlзложеНllе AIHorllX утерянных работ по 1\Iате~(атпке, архитек

туре, скульптуре, музыке п т. п. В этоп кнпге для чпсла 1t встре
чается только значеНllС 3. Средп DыдаЮЩIIХСЯ землемеров, Пllсав

ШIIХ о геометрии, упомянем С е к с т а •10 н 11 Я Ф р о н т п н я

t
(40-103 н. з.). В его труде для чuсла n дается значеНlfе 37'

выраженное в дробях с OCHOBaHlleM 12. Известен спuсок сбор

BIIKa ПРОlIзведеНIIЙ зе~lлемеров, сделанный примерно в VI IJЛП

VII В. u названный .Codex Arcerianust. (СМ. Р. Т а n n е r у,

Un nouveau texte dc traites d 'arpentage et de geometrie, в кн.:

Р. т а n n с r у, ~femoires scientifiqucs, t. V, Toulouse - Paris,
1922, рр. 29-78.) (Стр. 52.)

79. См. Ф. Э н г е л ь с, Людвиг Фейербах u конец немецкой

клаССllческой фИЛОСОфl1ll, в кн.: К. ~f а р J( с 11 Ф. Э Н г е л ь с,

СочинеНIIЯ, IIЗД. 2-е, т. 21, ~1., 1961, стр. 314. (Стр. 52.)
80. 3а ЗТII столеТIIЯ было наПllсано несколько СОЧl1нений

ЭНЦlIклопедического характера, каждое 113 которых содержало

одну главу по reO~leTp(lIl. В HIIX IIзлагаются без доказательств

некоторые теоремы IIЗ первых кинг «Начал. ЕВКЛllда, а также

знаИlIЯ, остаВШllеся от римскпх землемеров. Для n ПРIIВОДIIТСЯ

лпбо значенпе 3, JIJlбо ~ без указаНIIg на Прllблпжеивый харак-

тер ЭТIIХ значеНIIЙ. (СМ. Р. т 8 n н·е r у' La geometrie аи Х 1-8
siecle, в кв.: Р. т а n n е r у, Memoires scientifiques, t. У, рр.

79-102.) (Стр. 52.)
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81. ЭТJlМII ППСЬ~lа \111 об~ЮНIIВ8ЛIIСЬ некоторые преподаватеЛII

IIIIСОЛ Прll Кёльнском 11 JIbe;I\C'KO~1 соборах. Перед тем как отпра

811ТЬ IIХ anpecaTa~l. OHII, как праВIIЛО, ЧlIтаЛl1 11 КО~lмеНТllроваЛI1

IIX в соотвеТСIВУIОП(IIХ научныx кругах. Из со~ержаНIIЯ ппсем

очеПIIДНО. '1ТО ЭТII преподаватеЛII пыалllсьь ВЫЯСНIIТЬ ПОНЯТIIЯ

о BHyTpeHHIIX 11 внеШНIIХ углах треУГОЛЬНllка. OHll ПрllШЛl1 к вы

воду, что о н у т р е н н 11 Й У г о л озна чает о с т р ы ii у г о л,

а в н е m н 11 iI - т у поп. Понятно, что в TaKIIX условиях

I1 реЧJl не могло быть о доказательстве Teope~lbl о сумме углов

треУГОЛЬНlIка, IlеС~IОТРЯ на то что было Ilзвестно, что она равна

ДВУ)I ОрЯУЫ11 YfJta~l. В ЭТIIХ ПlIсьмах для n дастся (неllзвестного

1
ПрОllсхождеНIIЯ) значеНllе 38' а также (еГIlпетского ПРОIIСХОЖ-

( 16 2
деНIIЯ) значеНllе \-9-) . (C)I. Р. т а n n е r у, Uпс correspondance

d'ecolatres, в ICH.: Р. Tannery, 1\lemoires scientifiques. t. У,

Toulouse - Paris, 1922, рр. 103-111, 229-303.) (Стр. 53.)
82. ОСП08Ы образования в западноii Европе заложил К а р л

В с л 11 К П й. В этом е11У помог БЫВШIIЙ его УЧlIтель, англпй

СКlliI ученый монах АЛКУIlН. РаЗВIIТllС матемаТ1Iческого образо

вания ПРОIIСХОДIIЛО ПОЗil\е, благодаря, главным обраЗО~I, деятель
HOCTII ученого Г е р б е р т а (942-1003), преподавателя школы

прu Рейнском соборе, ставшего ВПОСЛСДСТВIIП римском папой под

JI~[eHe)1 СlIльвсстра 11. Это был одпн JlЗ самых выающIIхсяя

людей Х В., знаЧlIтельно преВОСХОДПВШIIЙ своих современников

по образованпю I1 уму. Он был автором матемаТllчеСКIIХ трудов

<сПравuла счета на абаке~ (Regula de аЬасо computi), 4СКНПiКка

о делении ЧJlселt (Libellus de numerorum divisione) п 4CKHllra
абака. (Liber abaci). Он пзготовлял абаки 11 географllчеСКllе 11
небесные глобусы, вызываВШllе большое восхищение, 11 Bые-
НIIвал их на РУКОПIIСИ пропзведенпй римских классиков.

Во второй ПОЛОВllне XI в. u позже получило распростране

Hlle СОЧlIнснпе ПО геометров, автором которого счотался Герберт.

На самом же деле это ПРОllзвсденuе состояло IIЗ трех отдельных

частей, BaOIIcaHHblX, по всей веРОЯТНОСТII, тремя раЗНЫ"IВ авто

рами после смерти Герберта. OHII содержаЛl1 геометричеСКllе

определенпя 11 землемерные задачи в назывались 4ePodismust.
О Герберте см. Н. W е i s s е n Ь о r 11, Gerbert, в книге:

Beitrige zur Mathematik des Mittelalters, Berlin, 1888: F. Р i
с а v е t, Gerbert, un раре рЬНозорЬе, d'apres la legende, Paris,
1897; Р. Т а n n е r у, Gerbert et les agrimenseurs romains, в кн.:

Р. т а n n е r у, l\temoires scientifiques, t. У, р.94-96. (С'nр. 53.)
83. А. fI. Ю ш к е в 11 Ч, ИСТОРIIЯ MaTeMaTIIKII в среДНllе

века, М .• 1961, СТр. 319. (Стр. 53.)
84. ДеЙСТВIIТt'ЛЬНО, обознаЧIIВ черсз r раДIlУС круга, а через

L p 1[ lp стороны оп ••санного 11 BllllcaHUOl'o коадратов, JlMeeM
L p ~ 2r 11 lp = у2-". Следовательно, (площадь круга):! = (nnо
щадь вписаННОl'О квадрата) Х (площадь ОПllсанного квадрата)

Unllл2r4 = 2r:!·4r2,отсюдал2 = 8,IIЛIlЛ = Y8~2.82. (Стр.53.)
85. а) liзвестна ЛIIШЬ одна полная РУКОПIIСЬ этой кнuгп

Франкона (Фрапко) пз Льежа, наппсанная по-латыни. Она из

дана К. Винтербергом под назваНllем: Der Traktat Franco's von
Liittich Ое quadratura circuli (tЛЬhаndluпgеn zur Geschichte der
l\fathematikt, Bd. IV, 1882, s. 135-183).
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б) СМ. такжс Р. Тапп('гу, Francon d(' Liege, в КВ.: Р. Т а n n е

r у, ~fcmoires scientifiqucs, (. V, рр. 86, 255, 259. (Стр. 55.)
86. СМ. IIСТОЧНПК, указанный в IIРlIмсчаПll1I 85, а). (Стр. 66.)
87. C~I. СТр. 234-236 работы п. Т а н н е р п, указанной

в пр"мечаНIIП 81. (Сmр. 5б.)

88. Передано в COOTBeTCTBlI1I С IIСТОЧШIКОМ, указанным в прп

мечанпи 85, а) (СМ. стр. 161 пубnllкаЦllI1 К. Впнтерберга).

(Сmр. 57.)
89. СМ. стр. 232 (ПРJlмечанпе 1) работы п. ТаннеРIl, указан

ной в ПрJlмечавип 85, б), а также М. С а n t о r, Vorlesungen
iiber die Geschichte der Matbemntik, Bd. 1, 3. Aufl., Leipzig,
1907, s. 876. (Сmр. 58.)

90. См. Е. G е Ь h а r t, L'etat d'ame d'un moins de l'ао

1000, «Revue des deux mondest, t. 107, Paris, 1891,
рр. 600-628, а также работу Ппкаве, указанпую в прuмеча

нип 82. (Сmр. 68.)
91. Передано в COOTBeTCTBlll1 С работой, указаввоii в ПРlIме

чаWIИ 85, а) (СМ. етр. 148 пубnllкаЦIIП К. ВlIнтерберга). (Сmр. 68.)
92. См. работы, указанные в прпмечаНllИ 82. (Сmр. 69.)
93. СМ. Ad. Qu е t е 1е t, Histoire des sciences mathematiqucs

chez les Belges, Bruxellcs, 1871, рр. 33-34. (Сmр. 69.)
94. C.I. стр. 183 Jlсточнпка, указанного в ПрllмечаНIIИ 85, а),

11 стр. 232 работы, указанной в IlрlIмечаНllII 85, б). (Сmр. 69.)
95. См. стр. 172 Ilсточника, указанного в ПрllмечаНllП 85, а).

(Сmр. БО.)

96. См. стр. 160 того i~e ИСТОЧНlIка. (Сmр. 61.)
97. СМ. тот же IIСТОЧIПIК. (Стр. б2.)

98. Понятuе о внеШНIIХ 11 впутренпuх )-rnax TpeyronLHIIKa
быnо cOBteM забыто в х-х 11 вв. Заслуга Франкона COCTOIIT

в TO~I, что он ПОСТIIГ суть поня-

А ТIIЯ О внутреннем угле. Что ка
сается впсшнего угла, то он

оmuбаnся. Он прсдпоnагаn,

что внеШIIЯЯ сторона BD (РОС.

2J) IIдет IIЗ В в любом направ

леНИII, а не продоnжаст сто

рону ВС: 4С ••• yron Аве внут

ренной, потому что содеРЖIIТСЯ

в пределах фигуры, в ТО вре)IЯ

С как yron АBD 8нешmlЙ,ПОТО)IУ

что появляется вышеописан-

PIIC. 21. ным обраЗО)I•. (Clnp. б2.)
99. СведеНIIЯ об этой бессде

ПIНlведсны 8 книге Франкона

(стр. 143). Франков узнал о задаче квадратуры круга IIЗ трак

тата по ЛОГllке «Ko~IMeHTaplIll БОЭЦIIЯ к "КатеГОРIlЯМ" APIICTO
теля», а не 113 KHIlfl1 по гeoMCTpllll. Оп СЧIlтаn, что ПЛОII\адь круга

равна 11/14 квадрата ДJlаметра Kpyra точно, а ПС ПРllБЛIIЖСОНО.
Сnедовательно, в задаче о квадратуре Kpyra он предпоnагаJJ

IIзвестным IIмевво то, что следоваnо установить. (Сmр. б2.)

100. Речь идет о прямоугоnьнuке 11 о нахождении стороны

равновеликого e~ry квадрата, т. е. отрезка а, равного среднему

геометрпческому двух заданных отрезков Ь и с. (Сmр. б3.)

tOl. Франкондостпг понятпя об IIрраЦllонаnЬНОСТII,аа.tетив,

что неnьзя lIавлечь квадратныйкорень 113 Чllсла, не явnяющегося
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DОЛНЫ~I квадратом. Однако то, что ему было ясно в облаеТII

арllфмеТIIКII, он пе мог понять в оGлаСТII геометрии, так lcaK 11 для
него, п ДЛЯ его cOBpeMeHHIIKoB геомеТРIIЯ была экспеРllментальной

наукой. ПОЭТО~IУ он БЫ.1 убежден, что квадратура круга невоз

MOilCHa, еСЛII ее выразить при ПО~IОЩII Чllсел, потому что число,

выражающее площадь круга, не является полным квадратом и,

следовательно, пз него нельзя извлечь точный квадратный ко

рень. Но квадратура круга, по его мнеНIIЮ, стаНОВllТСЯ возмож

ной с ТОЧКII зреНIIЯ 4<геО)lеТРllческоU., т. е. еСЛII взвеШlIвать фll

гуры 11 отыскать Сllособ превращеВIIЯ одной фllГУРЫ в дру

гую. Это он 11 пытается ДОl\азать в CBOIIX шеСТ11 KHllrax. (Стр. б.3.)

t 02. РII)IЛННС ДС.'1J1ЛII цеnое на 12 частей. На основе ПРlIве

денных 11М ВЫЧllслеНIIЙ ФраПКОII праВllЛ ьно утве рil,даст , что
, 5 ' 2

50 =i=. \5+2 t2j . D беседе он намекает на единственное IIзвест-

ное ему меТрllческое отношеНllе, а lIиенно, что площадь квад

рата, построенного на ДllагонаЛII данного квадрата, в два раза

больше площаДl1 данного квадрата. (Стр. б3.)

t03. Франков прошел МП)IО задаЧIf о квадратуре круга, так

п не повяв ее СУТII, так как СЧlIтал точным прпближенное значе-

22
11118 n = -7-. По мнеНIIЮ Франкова, задача квадратуры круга

состояла в превращеНllИ прямоугольвика со сторонами t 1 11 14
в квадрат, ибо он, как 11 все геометры Х I В., не умел строить

среднее ПрОПОрЦlIональное двух данных отрезков. В OTKpblTII11
этого геометр"ческого построения, по его мнеНIIЮ, состояла вся

трудность квадратуры, 11 поэтому он старался с помощью взве

ШlIванпя устаНОВIIТЬ, как разрезать прямоугольнпк для того,

чтобы получпть равповеЛllКUЙ квадрат, и наоборот. (Стр. 64.)
1()4. Вот перСВОДДРУГllХ мест IIЗ V KHlIf11 (стр. 166Ь - 167а):

4<~TO)lY превраlцеПJIfО способствуют в особеННОСТII свойства воско

воп массы, IIбо ова, утрачltвая свою твердость Прll соприкоснове

НIIII с теПЛ011 огня, может быть вытянута 8 непрерывную HIITKY
IIЛО смята в В1Iде мяча ... То же можно наблюдать у жидкостей,

так как IIзвестно, что ССЛII воду, вино, мед и тому подобное влить

В круглый сосуд, то они прпобретают круглую Форму; переЛII

BaBlle той же ЖIIДКОСТII в удлиненный сосуд непз6ежно прпводит
к ВЫТЯГllваНIIЮ ее в ДЛIIНУ, но IIЗ этого СОСТОЯНIIЯ ее можно вер

нуть к преil~lIей форМе ...• (Сmр. 64.)
105. СМ. стр. 182Ь работы, указанной в примечаНIIП 85, а).

(Стр. 64.)
106. Вот как наЧJlнается VI квига (стр. 173Ь - 17Зс):

«8 считаю, что для установления IIЛII доказательства равенства

круга и квадрата НIIЧСГО не было бы столь полезным, как нахож

денпе метода делеНIIЯ п той 11 другой фIlГУРЫ. Всякое делеНllе

форм - либо естестпенное, Лllбо его можно достичь IlcKyccTBeHHO.
Естественного же делеНIIЯ, ПО-ВUДIIМОМУ, можно ДОСТIIЧЬ двумя

способами, а IIменно: Лllбо с одной стороны ПРОВОДИТЬ К ПрОТII

воположной стороне ЛIIНОII, KOTOpblMl1 фигуры разделятся на

две, IIЛИ Tpll чаСТ11 (pIIC. 22), IIЛII на большее ЧIIСЛО частей, либо

же IIЗ ТОЧКII, заНllмаЮlцей место в сереДlIне, проводить ЛИНIIИ

к наружной сторове ... Однако 1I~lеются такие фIIГУРЫ, подоб

ные кругу, не обладаЮЩllС сторонаМlI, IIЛII TaKlle, у которых

неЛI.зя YlcaaaT1J серt'дllНЫ, как у равнобедренного пли другого
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треУГОЛLНlIка ..• ПОЭТО~IУ треУГОЛЬНIIК такого nllда ЧУЖД оБОIlМ

делеНIIЯМ. '~o круг, ПОСКОЛЬRУ ()го цеllТр ОДIIН31СОВО удален от

любой ТОЧКlI ОКРУЖНОСТII, допускаЕ'Т такое Д~.ТJ~ВIJС с ПО)IОЩЫО
ЛI1НIJii... НаПРОТIIВ, площадь квадрата, БУДУЧII IJРЯ)Jоугол[,воii

11 ограВllченноii чеТЫРЬ~IЯ сторопаМII, от которых НСПО~ВII;кная

ТОЧliа находuтся на равном раССТОЯНIIII, 8 с('р('ДJJне, не OTBepraeT
BII Toro, Hll другого Сllособа ДfЛСНllяt. (Стр. 64.)

РIIС. 22.

107. См. введеНllе к кннге V1 ФраНКОlln, СТр. 172а пуБЛJJка

ЦПJI К. Впнтерберга, Уlсnзапвой в ПрlIмечаНlI1I 85. а). (Стр. 64.)
108. ИСТОРIlН MaTe~laTJlKII сохраВllла 11~I~Ha MHOfllX женщин,

полюбивших эту науку 11 CBOIIM талантом 11 ЭНТУЗllазмом способ

ствовавшпх прогрессу 11 распростраВ('НI1Ю математичеСКIIХ зна..
ВIIЙ. Так, по грсчеСJ\ОМУ предаВllIО 2500-летвей давности, самой

преданной 11 ВНII)lательной среДII учеНIIКОВ ПIIфагора была Теано.

В начале V в. н. э. Жllла ГllпаТIIЯ, знамеВlJтан C80101J1 леКЦИЯМI[

по MaTeMaTIIKe JI фllЛОСОфllll. которые она ЧJlтала в АлексаНДРIIЙ

ской школе. В ХVI 11 в. В Болонском УНllиеРСlIтете ЧlIтала курс

по матемаТlIке ~fаРIIЯ Гаетана АнъеЗII (l\laria Gaetana Agnesi).
Ее nеКЦПII отметпла даже ПаРllil\ская АкадеМIIЯ наук. В том же

CToneT11I1 родплась СОфll iI\epMeB, др~·гая жеНЩlIна - страстнып

математltК. С IIMeHeM С о Ф 11 Ж С Р М е н (Sopllie Germain;
1776-1831) связана формула средней КрllВllЗНЫ в теОРИJl поверх

ностей, ПРlIменяющаяся 11 в матеы�тJlчсскойй ФIlЗJlКС. Рассказы

вают, что ее матемаТllчеСКIIЙ талант проявплся о СDЯЗIl С любо

пытвым случаем. Ей было 13 пет, когда в бllбnllотеке отца она

нашла книгу ~(ОНТЮКtI'Iа по IICTOplll1 матемаТИКII. В кнпге ова

ПрОЧJIа рассказ о CMepTl1 АРХlIмеда, ПРОlIзвеДIUПЙ на нее глубо

чайшее впечатлеНllе. Целые ДНII не давал ей покоя вопрос: Kalcoii
же должна быть эта ваука, ССЛII она в СОСТОЯНIIII так ноглощать
человека, что он забывает все, дате опасност,) C)I('pTII, как было

с Архимедом? С тех пор Софll Жермен начала lIзучать матема-
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току с такой страстью, что ее РОДlIтелп пспугаЛIIСЬ. ОНП ПЫТ8

ЛIIСЬ унять ее сначала по-доброму, а эатем с большой строгостью,

ОТНII~lая у пес одеihДУ, лншая CBfTa, тепла 11 даже еды. Уб~ДlIВ

UIIICb, что IIХ ПОПЫТКII бесполезны, РОДlIтеЛl1 УСТУПIIЛII 11 раз

реUlIlЛII ('Й заНII~lаться )lа'i'е~lаТIIКОЙ. Эта ее любовь пе угасла

до самой C~lepTII. Она Ilнтересовалась аКУСТIIКОЙ 11 теОРllей чпсел.

Наuбольшую IIзвестность ей ПРlIнеСЛIJ работы по теОРllИ упру

fllX поверхностеii. ПаРJlit\ская АкадеМIIЯ наук ПРI(СВОIIJIа ей

npe~IIIIO за )IC)lyap по колебаНIIЯ)1 упругих плаСТIIНОК. Она вела

обlUllРНУЮ переUIIСКУ с ВСЛIIКII)( MaTe~laTIII(O~1 К. Ф. ГaYCCO~1 в

СВН311 со CBOII)III IIССJlедоваllllЯМII по TCOplll1 Чllсел. Опасаясь, что

у Гаусса Morло быть предвзятое мнеПllе по отношеНIIЮ к тСН

IДlIне-)lатемаТIIКУ, она ПОДПlIсывала CBOII ПJIСL)lа )IYiКCKIIM IIменем

1\1. Леблан. Только мпого ПОЗте Гаусс узнал, кто его корреспон

дент, столь высоко 11М ЦСНII)lыii. Она умерла в ПаРIlЖС, не до

ждаВШIIСЬ ПрlIсвоеНllЯ ей ГёТТIlНГСНСКllМ yHllBepclITeToM зваНIIЯ

почетного доктора, о котором ходатаiiствовал Гаусс. (Стр. 66.)
109. ПРllведем СПIIСОК СОЧlIнеНllii по IICTOPIIII MaTCMaTIIKII:

а) rtl. С а n t о r, Vorlesungcn ilber die Geschichte der Mathematik,
Bd. I-IV, 3. Aufl., Leipzig, 1907-1913; б) о. Е. S m i t h,
History of ~iathematics, vol. 1-11, Boston, 1925; в) J. Т r о р

f k е, Ge~chichte der Elemcntarmatllematik, 2. Aufl., Bd. 1-VII,
Derlin - Leipzig, 1921-1924; 3. Aufl., Bd. I-IV, 1930-1940;
г) з. к о л ь м а н, Исторпя матеиаТIIКП в ApeBHOCTII, М., 1961;
д) А. п. Ю ПI К е в 11 ч, История мате)lаТIIКИ в среДНllе века,

!\f., 1961; е) г. n 11 л е ii т н е р, ИСТОРIIЯ MaTeMaTIIKII от Декарта

ДО сереДIlНЫ Х IX столеТIIЯ, перев. под ред. А. п. Юшкевича,

IIJA. 2-е, М., 1966; ж) Ф. К э д ж о р 11, ИСТОРIIЯ эле~tентарной

матемаТIIКИ, перев. и. ю. Тllмченко, IfЭД. 2-е, Одесса, 1917;
3) G. L о r i а, Storia delle matematiche dall'alba della civilta
81 tramonto del secolo XIX, 2-а ed., ?\filano, 195О; 11) Е. В о r
t о 1 о t t i, Storia d~lla matematica elementare, «Enciclopedia
del1e matematiche elemcntare е complementi», v. 32, ~Iilano,

t 950, рр. 539-750; к) Н. с. А r с h i Ь а 1 d, Outlines of the
History of ~fathematics, 6th ed., Ne\\· York, 1949.

[К ЭТО)f~' СПI1СКУ KHIIf по IICTOpll1l MaTe)laTIIKII можно добавить

следующие КНИГII cOneTCKI1X 11 эарубе;1\НЫХ авторов, Ilмеющиеся

на русском языке: М. я. В ы г о Д с к 11 Й, АрuфмеТIIКfl 11 алгебра
в древнем Mllpe, П3Д. 2-е, 1\-1., 1967; Б. В. Г н е Д е н к о, Очерки

по IICTOPIIII матемаТIIКИ в РОССII1I, м. - л., 1946; ИСТОРIIЯ мате

MaTI1KU с древнеЙШIIХ времен до начала XIX столетия, под ред.

А. п. ЮшкеВllча, тт. 1, If, М., 1970; История отечественной ма

тематики, отв. ред. и. 3. Штокало, тт. I-IV, Коев, 1966-1971;
К. А. Рыб н J{ !с о в, ИСТОРIlЯ MaTeMaTItKII, тт. 1, 11, М., 1960
1963; В. п. Ш е р е м е т е в с к 11 Й, ОчеРКIf по ИСТОрl1И мате

матпкп, IIЗД. 2-е, ~f., 1940; А. fl. Ю ш к е в 11 ч, История мате

маТИКJI в POCCIIII, 1\·1., 1968; Н. Б у р б а к 11, Очеркп по IfCTOpOH
MaTeMaTIIKII, перев. 11. г. Башмаковой, ~I., 1963; Б. л. В а н

Д е р В а р Д е п, Пробуждающаяся наука. Математика Древ

него Египта, Вавилона и ГреЦI1I1, персв. 11. Н. Весеповского,

~{., 1959; г. В п л е ii т н е р, Хрестоматия по UCTOpOl1 мате

~laTIIKII, составленная по пеРВОIIСТОЧНlIкам, перев. п. с. Юшке

811ча 11 А. п. ЮшкеВllча, над. 2-е, 1\1. - ~., 1935; Ф. К л е й Н,

ЛСКЦIIП О раЗВIIТIIН MaTe~laTIIKII в Х1Х столетии, перев. В. Лив

ШНЦU 11 др., ~f. - л., 1937; г. г. Ц с ii т е в, История MaTe)la-
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TIIKII В древностп п в среДНllе века, перев. п. с. ЮшкеВllча,

IIЭД. 2-с, 1\1. - Л., 1938; г. г. Ц е й т е н, ИСТОРIIЯ MaTeMaTllKII
в XVII 11 XVIII веках, перев. п. С. HOBIIKoBa, ~f., 1938. 
При.tt. ред.) (Сn,р. 67.)

110. Самые 113BecTHble журналы, периодuчеСКllе и продол

жающuеся Ilзданuя по ИСТОрlIИ MaTeMaTllKl1 слеДУЮЩllе (распо

ложены в порядке их ВОЗНllкновеНIIЯ): Bulletino di bibliografia
е di storia delle scienze matematiche е fisiche (издавался с 1868
по 1887 г. Б. Бонкоыаньпп п с 1898 до 1917 г. Джино Лориа);

Abhandlungen zur Geschichte der mathematischen \\rissenschaften
(пздавался с 1887 до 1913 г. М. Кантором); Biblioteca mathe
matica (1lздаваnся с 1884 до 1916 г. г. Энсстрёмом); Isis (осиован

в {913 г. г. Сартоном); Scripta matllematica (основан 8 1932 г.

и. ГlIнаБУРГО~I); Quellen und Studien zur Geschichte der Matlle
matik (издавался с t 929 по 1937 г. Отто НейгебауеРО~1 в двух

частях: А - ИСТО'IНИКII (Quel1en) 11 В - Исследования (Studien»;
Osiris (основан в 1936 г. г. Сартоном); «Труды Ilнститута IIСТОрИИ

естествознания 11 техники. (1947-1961 гг.); ~ИСТОРIIКО-~lатема

ТllчеСКlfе Ilссnедованияt,издаваемые с 1948 г. под рсд. г. Ф. Рыб

KllHa и А. п. IОШliеВllча; Archive for History of Exact Scieoces
(издается К. Трусделлом с 1960 г.). (Стр. 67.)

l1t. В. Datta and А. N. Singh, History of Hindu
~lathematics, Lallore, 1935. (Стр. 68.)

112. В ИНДIIU, как и везде, раннее ПОЯВJ1еное геометрических

11 астроно),(ичеСКIfХ знаний было обусловлсно прежде всего прак

Тllческой неоБХОДIIМОСТЬЮ (JlрригаЦllей, судоходством, торговлеii

11 Т. п.) 11 В какой-то мере нуждаМII реЛIIГI103DОГО РlIтуала (поло

женпе и форма алтаря, вре)IЯ МОЛIIТВ). ГеомеТРllчеСКllе 11 астро

НО),lllческие знанпя включаЛIIСЬ вначале в релпгиозные КНlIГИ,

так как в те времена наука являлась МОНОПОЛllей жрецов. В V в.

н. э. получают распространеВllе аСТРОНО&UlчеСКllе СОЧlfнеВllЯ

.CIlMxaHTblt (Сllддханта - наука, знаНllе), важнеЙШIIМ пз кото

рых является tСурья Сllддхаита$, т. е. tСолнечвая CIlMxaHTat.
(Стр. 68.)

t 13. СМ.: а) У. М i k а m i, Tlle circle-squaring of the Chinese,
«ПiЬiliоtеса ~Iathematicat, 3. Fulge, Bd. Х, 1910, s. 193-200;
б) Gino L о r i а, Storia del1e matematiche, рр. 154-155; в)
А. п. 10 ш к с в 1I Ч, История матемаТИКII в средипе века,

стр.70-73.

Через 11 столеТIIЙ это новое отношеНllе, выражающее прп

ближеввое эначеНllе Чllсла П, вповь будет открыто в Европе, но

более неУКЛЮЖllМ способом, чем пРlIдумаНDЫЙ KllTaiicKllM астро

номом. (Стр. 69.)
114. Со Bpe&teH хаЛllфа а л - ,.1 а R с у Р а (ум. в 775 г.)

Багдад стаНОВIIТСЯ ПРIlтягатеЛЬНЫ)1 центром для ученых, осо ..
бевно дnя астрономов и врачей. В ),IJlРНОМ договоре, ааключенном

между а л - ~I а м у н о м (813-833 гг.) 11 ВllзаНТПЙСКIIМ IIмпера

тором f\.fихаllJl0М 111, было специально оговорено, что все гре

ческие КНИГII, нахоДЯЩl"~СЯ в IIмпеРИII, предоставляются в рас

поряжсние багдадского хаЛllфа. ~TJI кнпго были прuвезены
в Багдад, 11 у ал-Мамува ОRазался необходимый матерllал для

перевода гречеСI\UХ научных текстов на араБСКIIЙ язык. (Стр. 69.)
t 15. ПОЧТII все 'Iатсматикп стран IIслама было одновременно

11 астрономаАШ, так как высокое раЗUIIТIIС матсмаТИКJI ПОRОIIЛОСЬ

здесь на праКТIIЧССКОЙ OCnOB~ - 1I0тpt'бноетнх судоходства, зем-
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лt'деЛIIЯ. ТОрГОВЛII, J1е~lесел. Впрочем, некоторые матемаТИНR

отдавали ~IBO"O сил 11 аСТрОЛОГlI1I что было резу ..'1ьтатои влияния

реJIIIГltозно-,"tСТllческого )IИРО8ОЗ:iреИIIН. ПРОТIIВ .IИСТDциэма

ПОДНII~lаЛII голос протеста MHorlle ираfiскпе фllЛОСофЫ, на·

ПРllмер, Ибв Рушд (Аверроэс) 1111бв СlIва (АВllценна). (Cnlp. 69.)
116. Н. S u t е r, Die ~fatllematiker 1Iod Astronomen der

Araber und ihre Werke, Leipzig, 1900. Книга А. п. Юшкевича

указана в uримечаниu 109 под буквой д. (Стр. 69.)
117. .Трактат об окружност". а JI • К а ш в IIмеется в рус..

ском переводе в книге: r It я С э Д Д 11 Н Д Ж е м ш и Д а JI •
К R ПI 11, Ключ арифмеТIIКII. Трактат об окружности, перев.

Б. А. Розевфельда под ред. Б. с. СегаJlЯ п А. п. Юmкевпча,

~f •• 1957. - Прuм.. ред. (Стр. 69.)
118. Книга братьев Б а н у ~' у с а 4СКнига измерения

плоских 11 шаровых фиrур» Ifмеется 8 русском переводе Дж.

ад-Даббаха (4ClfCTOPHKO-~lатематнqеские исследования., вып. 16,
~f., 1965 стр. 389-426). - Лрц.м. ред. (Стр. 69.)

119. Абу Ал" ал-Х асан IIбп а л - Хай с а м (Альхазев)

(965- t 039) СО'IИНIIЛ, в Чllсле других работ, трактат об IIЗ~lеренпп

lIараБОJlОIIДОВ. По красоте It богатству теорем это один 113 самых

блестящих матемаТllчеСКJlХ трудов стран Ilслама. В нем 060б

Iцаются установленные АРХlIмедом результаты, но в ОТЛllчпе от

Архимеда, ВЫЧIJСЛllвmеl'О оБЪС~1 лишь параБОЛОllда, полученного

ПРII вращеВИII параболы около ее OCII, 11бв ал-Хайсам ВЫЧltСЛПn

объем тел, образованных Пр'l враПlеНIfJ.l параболы вокруг лю

()ого ее диаметра и хорды. Рассказыиают, что IIбн ал-Хайсам

JJредполаrал что сможет испраВIIТЬ течение lllfла с тем, чтобы

можво было пол ьзоваться его водами 11 тогда, когда уровень IIX
СIIЛЬН() IJОВlliиаетсн ИJIJI СJfЛЬНО ПОДНlIмается. Его ПРllглаСИЛII

8 ЕГllпет, " он получил все необходпмое для осуществления этоii

IIAell. Однако он вскоре убедился в всреаЛЬВОСТII своего плана.

Опасаясь, что за бахвальство ему придстсн rlОПJlаТllТЬСЯ жизнью,

ов заперся в доме 11 ПРIIКИДLlвалсн сумасшеДШIIМ. Но эта ХИТ

рость допсла его до настояпtего душеввоrо забоnеваНIIЯ, 11 даже

после того, как его ПрОСТIIЛll, он IIРОДОЛiкал иеСТJI ЖIIЗНЬ отmель

HIIKa. }lulI ал-Хаiiса~1 СОЧJIUIIЛ ватНЫП труд 110 ОПТllке, о котором

1I0дробно ОПllсал UI18TUMIIIO I'JI3З3 11 IIсслеДОll8Л законы отражеНIfЯ

11 преJlомлеНIIЯ. Ilаряду со МНОГIIМII Цt'НIIIJlМИ рабuтаМll, он наl111

сал 11 мемуар о K1I8jtPUTypt' .(pyra, УТII('J)ii\дая ее возможноrть.

СМ. Н. S u t е r, Die AI»laaJld)ulIg {Н)сг dio AusmessHng des Para
I)oloides von cl-IJ а!"ап Ь. е) 11аН hUln, tDibliot1aeca mathematicat, 3.
Folge, Ud. ХХ 11, .м 4, 1912, s. 289-332.

[Иа сочинеllИЙ Ибп .,л-Хaiica~lu псревсдеНhIна РУССКIlП язык:

Трактат об IlзопеРllмстр"чеСНIIХ фllгурах (перев. Дж. ад-Даб

..аха), .ИСТОРllко-математltчrСICIIС IIССЛ('ДОВ8НИЯ., пып. 17, М.,

1966, стр. 399-418; Трактат об II~MepcHIIII шара (перев. Дж.

ад-Даббаха), сб. сеФпаИl\о-матеМ8ТII1JеСКllеBayKII в странах Бо..
стока., Bblll. 2, 1\1., 1968, стр. 135-146; Отрывок нз ком"ента..
1)11('8 к ЕВКЛIIДУ, содерit\аlЦIIИ доказательство V Ilостулата (перев.

1;. А. Розевфельда), ceIICTOPllko-маТСМ8ТJlчеСКJIе 11сслсдованияt,

nып. 11, 1\1 .. 1958, стр. 7-13-762. Готовптсн IC IIздаНIIЮ русский

IIрревод 4С"ПIIГII OllTIIHII. Ибо nл-ХаЙrама. - Прu.1t. ред.)

(Сmр. 70.)
120 О м а р Х а ii н м (Гняс 8Д-ДltН АБУ-J1-Фатх Омар ибв

IIбраХll\l a.'I-ХаЙЯ~11I nН- IIНЙСА6УРII, 1018-1131) - крупнеiilJJllЙ
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учеlПlЙ средневековья, известный также как ЗЗ)fечатеЛI)пыii по~т.

Родился в Нllшаllуре (Хорасан) 11 умер там »-\е, работал в Самар

канде, Исфахане (Ирав) 11 Т\fерве (ныне Мары). писал научные

трактаты по-араGСКII, а CTIIXII ПО-ПСрСИДСК11. Ero научные 11
фИЛОСОфсКJlе трактаты псреведены на РУССКIIЙ язык в KBllre:
О м а р Хай я м, Трактаты, перев. Б. А. Розенфельда под

ред. В. С. Сегаля и А. п. Юшкевича, М., 1962.
Математические трактаты Хайяма:

сеТраитат о доказательствах задач алrебры n алмукабаЛLl.

(трактат о решеНIIП кубическрх уравнений с помощью пересе

чеНlfЙ окружностей, параБОJ1 и равносторонних ГJlпербол, со

держащий полную классифпхаЦIIЮ кубичеСКIIХ уравнений, обла

даЮЩIIХ ПОЛОil\птеЛЬНЬJ\ll1 Jtорнями; этот трактат был переведен

на французский 1IзыJt Ф. Вёпке в книге: F. W о е р С k е, L'al
gebre d·Omar ....\lkhayami, Paris, 1851; русский перевод - в упо
мянутом пздании «Траитаты.).

ссКомментарпи к трудностям во введениях книги Евклида.

(доказательство V постулата Евклида С помощью более наrляд

ного постулата, припuсываемого им Аристотелю, теория отно

wений, в которой определение пропорции по Евдоксу за.lе

няется определением с помощью алгоритма Евклида, в теория

составных отношений, в которой выдвиrается идея расmире

НIJЯ понятия числа до положительного действительного чиcnа;

РУССИИЙ перевод - в .TpaKTaTaxt).
Не дошедший до нас трактат «Проблемы арифметики., в ко

тором, судя по сообщению Хаiяма в его алгебраическом трак

тате, был изложен метод извлечения корней любой степени и

приведено доказательство этого метода. Из Toro, что изложение

такого метода в трактате ученого XIII века Наспр ад-Дина

ат-Туси содержит также изложевие формулы бинома Ньютона

для любого натурального показателя иаи результат, известный

ранее, можно предположить, что в этом трактате Х8Йяма была

найдена п указанная формула бинома (глава трактата ат-Туси

об извлечении корней любой степени опубликована впереводе

с. А. Ахмедова и Б. А. Розенфельдав «Историко-математических

IIсследованиях., выо. 15, 1963, стр. 431-444).
Из астрономическихработ Хайяма сохравилсятолько звезд

ный каталог, опубликованныйв «Трактатах•. В 1079 r. в Исфа

хане под руководством Хайя),(а была разработана реформа иран

ского солнечногокалендаря,в результатекоторой rод выражается

с большей точностью, чем в нашем григорианском календаре.

C)I. также Б. А. Роз е в Ф е л ь Д и А. п. Ю ш к е в п ч, Омар

Хайям, М., 1965. - Прuм,. ред. (Сmр. 70.)
121. Мусульманская эра носит название х п Д ж р ы п дати

руется с бегства (по-арабски х п Д ж р а) пророка Мухаммеда

из Мекк" в ~Iедину 10 июля 622 г. н. з. ~IУСУЛЬ~lаНСКJIЙ кален

дарь - лунный, год в этом календаре содержит 12 лунных

месяцев, т. е. 355 дней. (Сmр. 71.)
122. О 1tI а р Хай я м, ЧетвеРОСТИШIIЯ, перев. о. Румера,

М., 1938 (четверостишие М 5, стр. 15). (Сmр. 72.)
123. О м а р Хай я м, Робайят, перев. л. Н(екоры),

сб.•Восток», вып. 2, rtl. - Л., 1935 (см.•N! 131, стр. 239).
(Стр. 72.)

124. C)I. книгу, указанную в прииечаВПD 122 (четверости

шие Н! 92, стр. 36). (Сmр. 72.)
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Рис. 23.

A~'

f25. Там же, qетверостuшпе .м 76 (стр. 32). (Сmр. 73.)
126. Абу-р-Райхан ~Iухаммед Ilба Ахмед а л - Б пру н и

(973 - ок. 1050) - один оз крупвеЙWllХ УЧ~НЫХ-ЭВЦlIклопеди..
стов средневековья. уроженец Кята D Хорезме (ныне г. БIlРУНII

Каракалпакской АССР), работал в Хорезме, Горгане (Северный

11ран) и Гпзне (Афганuстан).

Основной труд ал-Бuрунп - астрономuческий трактат ((Ка

нон Масуда по аСТРОНОМИII 11 звездам., посвященныil газнеВJlД

скому султану Масуду; ему прuнадnеit\ат также труды по мате

матике, географои, ИСТОрИII, ъmнераnогип, фармаКОГНОЗlllI. На

русский язык переведены: «ХРОНОJJОПIЯ. (сllаМЯТНIIКИ МIIНУВ

ших поколениЙ.), перев. М. А. Салье, Избранные пропзведения,

т. 1, Ташкент. 1957; .ИНДИЯt (.Разъяснение принадлежаЩ1IХ

индийцам учеНIIЙ, прпе)lлемыx разумом 11ЛП OTBepгaeMЫX~),

перев. А. Б. Халидова u ю. Н. 3авадовского, Избранные ПРОIIЗ

ведеипя, т. 11, Ташкент, 1963; «Геодезuя. (<<ОпределеНllе границ

).сст для уточнения расстоянuii ы�ждуy васелеввыъш пунктамп))),

перев. п. г. Булгакова, Иабранные ПРОlIзведеНIIЯ, т. 111. Таш
кент, t 966; .Минералогия. (<<СобраВllе сведевиii для познанпя

драгоцеввостейt), перев. А. М. Белевпцкого под ред. г. г. Лем

млеiна, М., 1963; мате)lатвческпе трактаты: «Трактат об опро
делении хорд в круге при ПОМОЩII JJС»lаной ЛIIНИИ, вписанной

в него. (перев. с. А. Красновой 11 л. А. Карповой), ~KHllra об
llНДОЙСКIIХ раШlIках. (перев. Б. А. Розевфельда), в сб. «Нз IlСТО

pllll науки и техники в стра

нах Востока., вып. 3, М.,

1963, стр. 71-167.
В «Трактате об опре

деленuп хордt ал-Бпруви

npuBoAllT МНОГllе доказа

теnьства важной для выЧllС·

леВIIЯ таблпц ClIHYCOB тео

реиы АРПl1tеда: «Ломаная

ливия (рис. 23), вписанная в дугу ОКРУЖНОСТII И состоящая 113

двух неравных отрезков, делится на две равные чаСТII перпен

дIIКУnЯРОМ, опущсвныы� на нее 03 сереДJIВЫ ДУГПj (АВ + BD' =
= D'C), а также теоремы АРХlIмеда, lIЗВ~СТНОЙ под названием

«теорема Герона., и многих ДРУГIIХ теорем геомеТРИII 11 три

гоиометрии. - OpU.Jf. ред. (Сmр. 13.)
127. Об Ибн ал-Хайсаме C)I. Прll)(ечание 119. (Сmр. 73.)
128. Допей куба ы�тематикии страв IIслама назыалии веЛII

ЧI1НУ, обратную кубу, и уравнение, о котором здесь говорится, -

уравненое %2=а :3 (а - коэффицuент, называемый здесь _ЧlfС

ЛО~I.). ЗТО ypaoHeHI10 раВНОСllЛЬНО уравнеНllЮ пятоii степеВl1

r = а, корнем которого являетсяуа. Хайям в своем алгебраи

ческом тракпте УПОМIIнает трактат Ибв ал-Хайса},lа о реmеШIП

~TOГO уравнеВllЯ с помощью построеНJlЯ четырех средних про

ПОРI(1I0нальных )IСЖДУ двумя ЛIIНIIЯМI( (если две данные лпни"

uыражают tЧIIСЛО. а 11 1, то {'/а, уа2 t YrtJ И y'iii - четыре сред"

них ПрОПОрЦltональных между данными ЛIIНIIЯМII. СМ. стр. 106
lIа~ания 4<TpaKTaToBt Хайяма, YKa~aBBЫX в приы1чан11пп 120. 
Лрu.Jf. ред. (Стр. 73.)
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PIIC. 24.

129. Н. S \) t е r, Die Кrеisquаdrаtпr dcs Ibn a1-Haitham,
.Zeitschrift (ur 1\lаthешаtik und Physikt, Bd. 44, t 899, Histori
зсЬе Abtuilung, S. :13-47. (Стр. 73.)

130. ВОТ доказательство ИGн a,,"I-Хаiiса~lа:

Прооедем диаметр проll3волыIйй окружноеТII, иоаьм~м на

одной II~ ПОЛУОКРУiквостеii npOl131 01lhН)"Ю точку В 11 от вее IIрО

ведем две прямые к ~онца~1

Дllаметрз (pIIC. 21а). На этих

ПРЯМhlХ опишем две ПОЛУОК

PYiI\HOCTli. Площадп двух лу

ночек, обраЗ0ваННhlХ ЭТIIМИ

ПОЛУОКрy>liUОСТЯМl1 11 дугами

OKp~'iI\ROCTU, равны площаДJI

треугольника 113 первого круга.

ДсiiСТDltтеЛI.1I0, пусть дана

ОКРУЖНОСТh А BG 11 ее центр D.
Проведем nllaM~TpADG 11 возь

мем точку В на окруitiНОСТП.

Проведем прямые А В 11 BG 11
ОПllшем на НJlХ полуокруiКНО

СТII А ЕВ 11 BZG. rtlожно утвер

ждаТI., что две ЛУНОЧКII А ЕВН

11 BZG Т R)leCтe равновеЛlIl'l1

TpC~TOJIЬHIII\Y АВО. ДОКАза

тельство этого утверждения та,соно. ПлощаДl1 двух КрУ.ООВ,

как доказывается 00 втором IIредложеНlll1 XII KHlIf11 4CHa-1аJl.,

относятся как квадраты их Дllаметров, Т. е.

площадь круга RZG BG2
площадь круга ВЕА = АВ2·

ПОЭТО)IУ tПРllсоеДIIНСНllе ОТПОUlrНlliit даст:

площадь круга BZG + площадь круга ВЕ.. I _ BG2 +АВ2

площадь круга ВЕА - --:4В2-

Но BGJ. + АВ2 = AGJ., следовательно,

AG" 11nUЩёlДh Kp~Ta 8ZG + ПJlоща;1Ь "руга JJG'A
.482= ПЛОЩ8j>11, Kp~'Гa ВЕА

Так как

AG~ П.10щадь круга .~IBG

АВ2= площадь Kp)~I'a ВЕА J

'10

П,1Jоща;\ь круга BZG +плuщадь круга В/!:.4

плоп(а~l) круга ВЕ,А

IJЛ()ЩёЦЬ "руга .·tBG
П:Iощадь кр)та lJt'A •

п, СJIеДОRаТ~ЛhВО, плоmа:tь "pyra ABG = площадь круга BZG ++ площа;хь "руга ВЕ.4 Пt\JТО)IУ I1лоu~адь полукруга А BG =
== площадь ПОЛУJCРУl'а BZG + ПJIощадь Dолукр)та ВЕА.
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Если теперь мы вычтем площади ДВУХ сегментов .А ИВ и
В TG, ВХОДЯЩllе как н круг А BG, так u в ЛОЛУКРУГJI А ЕВ н BZG,
то получим, что площадь треугольника ABG = ПЛОlцадь л·уночки

АЕВН + площад') ЛУНОЧКJI BZGT. Еслп обе ДУГII АНВ 11 BTG
paOllbl, то А В 11 BG также раппы, K31i 11 IIX половины, 11 как лу

H~'IKII А ЕВН 1I BZG Т. Лроведем тсперь ПРЯМУI() DB (рос. 25).
00& TpeyroollbHllKa ABD I1 BDG равны, 11, следовательно, 1(8iКДЫП

113 НIIХ раВНОВ('ЛIIК одной 113 .'1уночек - наприftlер, пуво'll(В

АЕВН раина Tp('yJ·O.'IbHIIKy ABD. (С1nР. 74.)
131. ПРllпеде~1 ::'ТО докааатеЛЬСТRО:

IIЛОЩ:1:~h Tp~yrUJII,III1Ka .·IBD AD
Ilлощадь тре}'I"ОЛI,ника BCLJ АС'

но

rlD JI.lOI11njtl••ТJУIIОЧКlf ,AEBll .
АС IIЛ(JU~8ДЬ круга НА/EJ.V '

слеДОП8Т('.ТJ ,.НО,

(.лощад', треУГОЛhНJlка ABD _ l1о110щадь луночки АЕВН

площадь треугольника BCD - площадь Kpyra НМEN •

Персстановка '1лспов ПРОПОРЦIIII дает:

площадь ТРР.УГОЛLнина ABD _ площадь треУГОЛf)НПlса BCD
ПЛОIЦ&ДЬ ЛУНО'lКJf АЕВН - площадь круга HMEN

Так как плоп,аДh ЛУНОЧКII А ЕВН равна площаДI1 треугольника

ABD, то площадь круга HAfEN равна ПЛОIЦ8ДП треугольника

ВСО. (Стр. 76.)
132. ЗадаЧIf 06 удвоен""

куба п трllсеКЦlI1I )'гла СПО
дятея к куБII'IССI\II)! уравне

нням. которым посвяп\сн ал

гебраllчеСКllii трактат Хаiiлма;

постулату о параллел ЬПLlХ ЛII

ниях посвящеН8 первая rлава

.ИоммснтаРIIСП_ Хайяма IC Ев

КJlIIДУ (СМ. ПрИ:tlечаНlJе (20). 
Прuж. ред. (Стр. i7.)

133. См. четверОСТllшие

.N! 19 (стр. 17) 8 IIЗД&ПIIII чет

веростиший Хаiiяма, УН8зав

ном в примечаВUD 122.
(Стр. 78.)

134. Там же, четвсро· РIIС. l5.
CTIIWlle .м 189 (стр. 60).
(Сmр. 78.)

135. О м а р Хай JI м, Гобаirнт, перЕ:'80ДЫ о. Румера,

В. Тардова, л. Н[екоры] 11 Н. ЧаiiКlIва. ~t. - Л.. 1935,
СТр. 107. (Стр. 78.) ,

136. СМ. работу, Уl\8:Jанвую в UРlIмечаВlI11 129. (С1nР. 79.)
137. Работы гречеСКIIХ MaTeMaTIIKoB стаЛII IIзвестны в Запад

ной Европе только благодаря персвода\1 на араБСКllЙ Jl3Ыl' , так

ка" и cpe;J.HII() nelca П()'IТlt никто в Западноii Европе не знал rpe
чеСКОl"U яаы.ка. (С"'р. 8().)
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138. Провикновевие в Европу произведениii Н8 арабском

языке ПРОIIСХОДИЛО череа ИспаНIIЮ. Несмотря на напряженность

ПОЛИТllческих отношеНIШ между Багдадским и Кордовским хали

фатаМII, культурный обмен между НIIМИ продолжался, и м.вогие

ученые ПРllезжали из Багдада в Испанию. В ыавритаНСКlfХ

школах Кордовы, Гренады, Толедо, Севпльи коммеНТllроваЛllСЬ

гречеСКllе )lатемаТJIЧССКllе работы, в частности сочuнеНllЯ Ев

клида, Архимеда, Аполлония 11 Птолемея. Кордовская бибЛIIО

тска наСЧlIтывала около 60 000 TO~IOB И обладала 44-томным ка

талогом, помогаВШIIМ пользоваться ее богатствами. (Стр. 80).
139. А д е л а р Д 113 Бата много путешествовал по АЭIIО,

ГреЦIIU 11 ЕГIIПТУ, откуда привез многочпсленные )laTe~laTJI'Ie

cKlle РУКОПIIСИ. Сделанный им по арабской версии перевод

«Начал. Евклида послужп.'! образцом для других псреводов,

выполненных дО XVI в. (когда был найден гречеСКllЙ текст этого

сочинения). (Стр. 80.)
140. Г е р а р Д из Кремоны (1114-1187) УЧIIЛСЯ в Толсдо.

Перевел с арабского на латинский язык много KHlIf по меДlIцине

и аСТРОНОМПII, поступая ПРII ЭТОМ, по его собственному BLIpail,e
нию, «с осторожностью человека, который, прогулuваясь по

усеянному цветаМl1 полю, выбирает самые красивые П3 HIIX~.

ОН продолжал работать над переводаМI1 до послеДВllХ дней ЖIIЗНИ.

Умер в 73-летнем возрасте 11 оставил все свои переводы в наслед

ство родному городу Кремоно. Ilз СКРО)1ВОСТII он не подписал

HII одной IIЗ ЭТIIХ работ, и друзья состаВИЛII СПIlСОК сделанных

11М персводов, сохраНПВШIIЙСЯ до наших дней. Список содержит

74 сочинения. Среди них ЧIIСЛЯТСЯ 11 «Начала. Евклида. (Стр. 80.)
141. П n а т о н ИЗ Тиволи был, ПО-ВИДИ!rIОИУ, современни

KO~1 Герарда IIЗ Кремоны. Он переВОДIIЛ на латынь КНИГII не только

с арабского, но и с древнееврейского языка. Среди HUX упомя

нем работу Савасорды по геометрии (см. ПРllмечание 142), оза

главлеввую II~I ccIiHura о площадях» (<<Liber embadorum. - от
латинизированного греческого спова «embadon., означающего

сеплощадьt; ср. ПРllмечание 34). Эта книга была ШllрОКО рас

пространена в течеНllе всех средних веков. По мнению некоторых

авторов, переводы Платона пз ТИВОЛII старше переводов Ге

рарда п Аделарда. (Стр. 80.)
142. А б р а х а м Б а р Х JI ii я (ок. 1070 - ок. 1136),

родом IIЗ Барселоны, IIзвестный под именем С а 8 а с о р Д ы,

написал книгу 4сГеомеТРIIЯ. на древнееврейском ЯЗЫI't-I • (Сmр. 80.)
143. Леонардо Пизанский (ФибонаЧЧll, Leonardo

Fibonacci, ок. 1170-1250) изучал арифметику у маВрllтанских

преподавателей,затем путешествовалпо Египту, СllрИII, ГреЦИII

и Провансу, lIсследуя Прllменяемые в разных местах методы вы

ЧllслениЙ. Он ПРllшел к выводу, что это методы сложпы 11 уста

релп, что и побудило его написать (около 1202 г.) зна)lенитую

«KHllry абака. (Li ber abaci). По~mмо элементов арабской п ВВ

ДlIЙСКОЙ арифмеТllКl1 11 алгебры, он вводот в эту работу араб

СКllе ЦllфРЫ, настаllвая на ваЖНОСТII цифры нуль, «позволяющей

совместно с девятью другпми арабскuъш цuфраъш выразить лю

бое число». Хотя благодаря идущим пз ИспаНИII РУКОПIIСЯМ

арабское ЦllфРЫ БЫЛII IIзвестны в Европе еще с конца Х века,

через KHlIry Леонардо он" ПОЛУЧIIЛII более ШllрОКое распростра

неНllе. сеПраl\ТlIка reoMeTpllllj (Practica geometriae), СОЧlIненнан

в 1220 г., была ваWlсава под ВЛUЯВUС~l KUnfU СавасоРДЫ 1 110 ПО
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сраRпеППIО с ней Леонардо знаqlfтельпо развпл MHorne rл8вы.

Jlеонардо IIСПОЛIJэовал таКiИС работы АРХllиеда, братьев БаllУ

l\fyca 11 дрУГllХ авторов. «ПраНТlIка гео~(етрппt наПllсана на более

высоком уровне, чем книга Савасорды, и содержпт много ори

гинальных идей. (Сmр. 81.)
1-11. И о р Д а н I1 е ~' о р арп й (Jordanus Nemorarius)

if\IIЛ в первой ПОЛОВIIне Х 111 в. Наряду с ФllбонаЧЧJ( - крупней

UIIIЙ матемаТIIК средних врков. Кроме КИIIГИ по reoMeTpll1l «О тре

УГОЛЬНllках. (De triangulis) написал и сочинение «Об lIэоперп

метрах_ (Dc isореriшеtris) 11 .0 данных Чllслах. (De пuшеriз

datis): последнее СОЧIIНСНIIС имеется в русско)! переводе
с. Н. Шреiiдера, см.•Историко-матемаТJlчеСКllеисследования.,

вып. 12, 1959, стр. 559-678. (Стр. 81.)
1~5. Джованпи К а м п а н о (Giovanni Сатрапо) из Но

вары ЖJlЛ во второй половпне XIII в. вБЛIIЗИ ~llInaHa. Изве

стен переводаМJ(«llачаЛt ЕВКЛllда и «Алмагеста)и комментаРIlЯМП

к НIIМ, а также исследонаПIIЯМII о свойствах праВJIЛЬНОГО звезд

чатого пятиугольника. (Стр. 82.)
1·16. Томас Б р а Д в а р Д 11 В (Tllomas Bradwardin; ок.

1290-1319) работал D Оксфорде; в конце ЖII38П - епископ Кев

терБСрllЙСКIIЙ. Средп его трудов самый Ilзвестный - (СТрактат

о ПрОПОрЦIIЯХ. (Tractatus de proportionibus), напечатанный

в 1495 г. в ПаРllже. Одновременно было опуБЛllковаво его сочи

неппе (СО квадратуре Kpyгa~ (De quadratura circuli). Затем,

также в ПаРJlже, БЫЛII напечатаны «ТеореТJlчсская арпфме

ТlIка. (Аritl1шеtiса sресп]аtivа) 11 «Теоретическая геометрия.

(Geometria speculativa), первая IIздана в 1502 г., вторая в 15tt г.

rJIеllзоестныiiтрактат nрадварДllна«О KOHTIIHYYMe. (Ое continuo)
ОПllсав Н. 11. Зубовым в статье (СТрактат Брадвардина "О конти

нууме"), ОПУUЛIlКОВ8Нllоii 8 «ИСТОРllко-матемаТllческих исследо

ваНllяхt, ВЫfl. 13, 19UO, стр. 38;)-440. - Прu.м. ред.) (Стр. 82.)
117. XII век - век появления высшей школы: увпверСII

Tt'TOB. YBIIBepclITcTbl ВОЗ8ltкали на базе существовавших ранее

НIКОЛ. В ШКО:Jах обучеНJlе НОСIIЛО в осповпом религиозный ха

рактер JI было ПОДЧlIнеио церКВII. Это касается также городскпх

IIJКОЛ, получивших распространеНllе в XII-XIII вв., которые

аДМJlНlIстраТllВВО не былн ПОДЧJluены католической церКВII, но

(iылrl цеЛIIКОМ под се духовоым ВЛИЯНJfе)l. На базе ШКО.1

11 стали появляться унивеРСlIтеты, первые столетия своей ИСТОРИJl

также наХОДllВШllССЯ под IJдеологнчеСКIIМ контролем католиче

CI(oii реЛIIГIlII.

Очевь трудно YCTaHOBIITb, когда B03UflK тот ИЛII IfНОЙ ста

РIlННЫЙ УНllиеРСJlтет. Даты ВО:JникновеВIIЯ первых университетов

во многом условны. Так, иногда оформлеНllе университета свя

зывалось с годо}{, когда оп стал Прllвлекать большое ЧIIСЛО СЛ у

шателей, когда в lIем ('.таЛII преподавать учевые, ПОЛЬЗ0ваВШllеСJl

UlllрОКОЙ 113BeCTBOCThJO, ил .. когда УВIJверСJlтет ПОЛУЧIIЛ утверж

деоие папы IIЛII "~Iператора Свяп\енвой РIIМСКОЙ импеРIIИ. Тем
lIe меире последовательность дат основаlllJЯ, связывае~IЫХ с тем

IIЛII IIНЫМ yHIIBepCIITeTOM, дает неплохое представлеНJlе о распро

CTpaHeHJlII обраэоваНIIЯ в католической Европе.

0,180 113 первых учебных заведеНIIU <СУНllиеРСllтетского типа),

как мы СК8залн бы сеiiчас, 803НIIКЛО в Х I В. В г. Салерно (IITa
лия). Это была стаВI1I8Я впослеДСТВlI1I 3Rа~lеНIfТОЙ медuцивскаJl

школа. Примерно в это же время, в КОНЦt\ XI В., возвик Волон-
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скпй yHIIBepCIITeT. Его возникновение связывают с IBlene~1 l' р
нерин - Юрll('та. }\()ТОрЫЙ' ста;) '11ITaTb Jlеl\Цl1l1 по PI'~ICKO~ty праиу,

обраD~ансь к пеРВОIIСТОЧНltl\i.l~I. ВОЗНlIlсновеНIIВ ПаРltil\СI\ОГО

yIIIIBepCIITeTa ОТНОСЯТ к серЕ'ДlIне IIЛII концу Х 11 в. Выходцами

113 этого YHIIBepCIITeT8 был основао yUIIBepclITeT в Оксфорде, а от

него 4Сотпочковался. (в 1209 г.) yHIIBepCJlTeT в КембрJlдже (Анг

лия). Вслед за тем ВОЗНIIкают YHIIBepcllтeTbl в Падус (1222),
Ilеапоnе (1224), Риме (1303), Орлеане (1306), КОlIмбре (1308),
Праге (1348), ФлореНЦlI1I (1349), Кракове (1З6~), Вене (t:J65),
Эрфурте (1379), Гейдельберге (1386), ~ТJеiiПЦllге (1409) 11 др.

Среднеьековые унивеРСllтеты ПОСIIЛII Me)I\AYHapoAHblii харак
ТР-р - ОНII БЫJlII, так сказаТh, tоБЩIIМII. для всей каТОЛllческой

Европы. В каil\ДОМ большом УНlIверситете lIиеЛllСЬ студенты 11
профессора 113 разных стран, которые объеДIIНЯЛllСЬ в Н8Цllональ

ные общины (universitas), предстаВЛЯВШJlе собоii также струк

турные подраЗ,1l.елеНIIЯ унпвеРСlIтета. ОТ ЭТIIХ оБЩIIН - «univer
si t8S magistrorum et scl10laror\lm~ - 11 ПрОП301llЛО назваНllе

.увиверсltтет». СМ. ИСТОРIlJl cpeAHIIX П(\I\ОIJ, т. 1, под ред.

А. ){. VдаЛI,цопа, Е. А. KO('~IIIIICKOro 11 о. 111. UniiHUJT~iiH3, IIЗД.

2-е, 1941, гл. XXXII; А. 11. l() 111 к е в 11 Ч, Не,ТОРIlЯ ~laTCl\IaTIIKII

в среднпе века, стр. 3З5-;J:~6. - При"",. ред. (Стр. 82.)
148. А л ь б е р т С 8 lС С О Н С К 11 Й (Alh('rt~ls de Saxonia;

I :J26-1 390) в своей работе ЦIIТII p~1eT J\a~lnalJo. 110 не YnOMJlHaeT
Брадвардина, хотя 1I0СЛ{'ДНIIЙ докааЫlJает T~OPC~lhI, которые

первый только фОРМУЛllрОО3JJ. (C~I. Н. S \1 t с r, Der Tractattls
(сОе quadratura circuli- d()s A)J>ert\ls VOH SaC}lsen, 4fZcitschrift
fur Mathematik und PI,ysik», Dd. 29, .. 881, I-Iistoriscll-literarisclle
Abt., S. 81; J. )1 е i Ь е r g, UcHragc zur G{\scl,i,~latc dcr ~Iathc

ulatik, «Zeitscl1fift fiir ~18ttacmatik und Playsik., Bd. 35, 1890,
Ilistorisch-literarisclae Abt., s. 41, 81.) (Clnp. 82.)

149. Средlt lIaYlc, 113У'lаIJШIIХСЯ о СРСДНt.1 О('IСОRLlХ yHIIBepclI
тетах, MaTeM8Tlllca 3UHIIM8Jla IIОДЧI1l1('ННОС 1I0ЛОil\Сllllе. Это есте

С1'оенно вытекало 113 всего хаР8нтсра )'НI18СРСПТСТСКОГО обраао

D3HJIH той ЭПОХII.

С Х 111 в. в ~'НlIнеРСllтетах СЛОinJlлаСl, С;Jt.'д)rющая структура

обучеН1IЯ. УчеUI.с н )·HIIR()PCIITr.TC CTYД~llT - нереДIСО подросток
12-13 лет - наЧIIН8.ТJ оuычно на, JHlI( мы скззаЛJl бы теперь,

1I0ДГОТООIIТСЛЬНОМ Факуnьтt'тс. атот ФаliУЛJ)ТСТ 1I8аЫВ8ЛСН 4Сфа

культетом UCJ(YCCTB~ (facultas artiunl). IIa ~TOM фаl\ультсте сту

дент примерно в течеНllе Ш('СТII лс.'т оБУ'lа.ТIСЯ ((ССМII свободным

IICKyccTBa)I)). :JTII «IICKyccTBat 11 ме.'1I1 две СТУII()ПII: ((ТРJlВIlУМ.

l'рамиаТlIК8, pllTOpl1Ka 11 ДIJUЛСКТIIIС8 (IIСК)'ССТАО ВСД<'UIIЯ ДIIСПУ

тов) 11 .KBaApUBIlY)I~: аРllф~Il'Тllка, l·t.'O~ICTIHJJI. аСТРОНОМIIЯ и

музыка (т. с. (JЛС~Il'НТЫ TCO}HIII raIHIOIJlIII). IIoc.1e окончания

факультета искусств студеllТ мог ПОСТУПIlТ', lIа ОДIIН 113 старШllХ

факультетов, КОТОРЫМII БЫJllI БОГОСЛОВСКJlii, ~lеДIIЦJlНСКllii 11
ЮРИДllчеСКIIЙ. ГлаВIIУIU РОЛI. в ~ 11 11BepcIITt.'TC об 111'180 IIграл бого
словский фаКУЛLТ<.'Т; DПрО'lе~l, Р('ЛllfIl03IIОС Мllропоззреuие 11
церковная IJроблеМUТlIка JlPOHlf3blBaJIII ncc преподаваНIIС (напри

мер, па ЮРllДIIЧССliО~1 фаКУJlьтРте IISрЛ",у с I'раil\даНСIClIМ - рllМ

CKlI~1 - I1paBO~1 113Y'H1JIOC', T81\il,C IIpauo JH'HOHII'Il'CICOe, t'. е.

ЦРРИОНПОС).
"СхuлаСТlIка~ - (сШIiО:lьная lIayHU., Т. l'. uaYl\a, которая

преподапалась n ШНО.1ах 11 униuеРСIIТСТ8Х среднеВtal\U80ii каТО:JП

'I~Cl\oii Ев!)опы. - БЫ:НI IJриНlIl\нута цepKOBHЫ~l МJlРОИО3ЗРС-



HltCM. Поатому процесс выареваппя R п('ii ПОДЛИННОЙ науки был
ДОЛГIIМ 11 трудныI •. Это особенно HCHU "11дo1lO на IIpllMepe мате

M3TIII(II. В течеНllе столеТIIЙ она OCTiHI8J18Cb, так сказать, <свспо

~lогатеЛI)нnii ДIIСЦIIПЛIIНОЙ •. Ее IIзуча ..lll 8 составе кваДРJlвиума,

ПРJlчем aBTopllTeTa~11I здесь СЛУЖIIЛII: в арифМСТlIке - Боэцпй,

n музыке - Пифагор, в reo~leTpllIl - ЕВК.'1IIД, В аСТРОНОМIIИ 
ПТОJlr~lеii. ОБУЧfНlfе reoMeTplll1 часто ве шло дальше первых тео
рем KHJlflI I 4сНачал.. В некоторых УПJlвеРСlIтетах (например,

ПаРIIЖСКО~I) вплоть до начала XVI в. вместо экзамена по геомет
PIIII от каНДllдаТОJJ на звание магистра требоваЛ8СЬ лишь .••
ПРllсяга в том, что они знают шесть первых KHllf еВJ(ЛIIДОВЫХ

«Начал •. (А. п. Ю ш к е в JI Ч, JiСТОРIlЯ матемаТIIКИ IJ среДНllе

века, стр. 335-336; К. А. Рыб н 11 К О в, ИСТОРIIЯ математики,
т. 1, стр. 110).

Тем более не следует забывать заслуг .. тсх y'lfHblX, которые
в ~УСЛОВIIЯХ ilieCTKoro «lIдеОЛОГIIЧССКОГО пресса,. средневековья

ПРОДВl1гаЛII вперед М8темаТllческую мыль •. А. п. Юшкевич в

)'ПО~IЯНУТОЙ выше КНllге (стр. 336) пишет в этой CBHall: «В недрах

caMOI'o богословия 1I схоластической HayKII шла ПОЧТII непрестан

ная борьба МfЖДУ более псредовыми МЫСЛIIТСЛЯМII 11 ортодок

сами. В Оксфордском УfllI BepclITeTe, наПРII~lер, УЧIIЛIIСЬ 11 рабо

тали TaKl1e прогреССJlвные фllЛОСОфЫ 11 ученые, как Роберт Грос

сетст (1175-1253) u его знаМ('НllТЫЙ УЧ('НJIК Роджер Бэкон (ок.

1210 - ок. 1295), призываВWllе положпть в OCHOBaHlle естест

вснных наук Ol1blT и матемаТJlческую дедукцию. 11 ХОТЯ под

готовка математиков не была СПfl~иалъной целью унпверСlIтетов,

IIЗ нпх ВЫШЛII TaKJle :Jамечательные маТЕ'маТИКIf, как Томас

Брадвардив в АНГЛJlII, Iillкола Орем во Францltll, Поганн МЮJl

лер-Регпомонтан в Германии, НlIколай КоперНIIК в 110Лhшеt.

Пренебрежительное oTHOmeHJIC к М8тематике D пекоторых

yHllBepcllTeTax дрржалось вплоть до начала ХVII В., на что ука

зывал IIзвестный английский фllЛОСОф Томас Гоббс (t588-1679)
в своем СОЧlIвеНllИ сеО теле. (Ое corpore), вапечаТ8ННО,. в 1655 г. 
Прuм. ред. (Стр. 83.)

150. Ad. Q u е t е 1 с t, Histoire des sciences mathemathi
ques et physiques chez les Belges, Bruxelles, 1871, р. 170. (Стр. 84.)

151. Адрllан А н т о н 1I С (Adriaen Antoniszoon; 1527
1607) - голландец 113 ~fеца. Установленное им в t 585 г. значе

ние чltсла л было опуБЛlIковано его сыном АДРllаном ~fсцием

в «П рактике аРИф~lеТIIКII 11 reOMeTpllJl) (Aritllmeticae et geometriae
practica), вышедшей в 1611 г. l\-IеЦltii Пllшет, что его отец полу

чпл это значеWfе, Прllмевив метод ApXIIMeAa, 11 добавляет: (сОн

16 355
ПОЛУЧIIЛ значеНIIО 3 {13' Т. е. 113' которое COCTOIIT 113 мевьшего,

чем У MarllcTpa Лудольфа ван КёлеН8, ЧllСJIа ЦllфР (C&I. приме-

1
чаНllе 154), во ОТЛllчается от него не больше чем на1000000•.

Такое iI,C 3IНi l,еВIЮ :t uыло найдено раньше НС)IСЦКJlМ ~laTeMa

TIIKO~I BaJleIlTIIHo~1 ОТО (СМ. з. Т r о р r k С, СОЧJlнение, указанное

в ПРII~lечаНIIII 109, т. lV, стр. 217). (Cnlp. 86.)
15:!. Франсуа n 11 С Т (F.·ап<;оis Viete; Franciscus Vieta;

1540-1 воз) - ФраНЦУЗСКl1ii УЧt,ныjf. работы которого оказали

анаЧllте.1lJllое ВЛIIJlНllе на pa::JRIITlle M"Te~lё:tTIIKII. Первый его мате

маТllческцй труд озаглавдеи (C~laTeMaTII'H~CKllii канон. (СаПОIl
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Iпаthеmаtiсus). Применяя способ АрХIIмеД8 к 39З216-УГОЛJ)НИКУ,

он устанаВЛllвает для 11 слеДУЮU~lIе предеollЫ:

3,1415926535 < 11 < 3,14159265;}7.
Он был очень IIзвестным MaTeMaTlIKOM. Как-то в "еседе с reHpll
ХОМ IV голлаНДСКIIЙ посол за~lеТIIЛ, что во ФраНЦIIII нет геометра,

способного спраВIIТЬСЯ с предложенной фла~lаНДСКJI~1 ~laTC~laTII

ком АдрllаНО~1 ван POO~ICHOM пробле~tоii: решить ураuиеНllе 45-й

степенlt

45х - 3795х3+95634х5 + ... + 945х'l - 45х4З +x4~ -= С
для частиого случая

С _"1 / {-з-_-",/~~~5_-...~/1 _~7_-..~/~
- V 4 У 16 J! 6 J! 64 ·

Тогда ГеНрJlХ IV обраТIIЛСЯ к Внсту. ПОС)IОТРСВ на ~~раDнеИllе,

Виет быстро установил, что неJlЭП(1стная - ДЛlIна хорды окруж-

t u 26
ности с радиусом ,соотвстствуюн"еп цснтрально~tУ углу 45'

где С = 2 sin в. 11 выражается через зиа'lеНlIЯ х = 2 sin 4~ I

так как 45 равняется ПРОllзвсдеНIIЮ З· 3· 5, 11 поэтому угол надо

ДСЛlfТЬ сначала иа 5 равных частей, а затем дважды на 3 равные

части. Всего за нескоnько МIIНУТ Вllет, KoTopoы'r УiI\е ПРИХОДII

лось IIMeTh дело с TaKIIMII задачаМII 11 который открыл ФОРiIУЛУ,

связывающую sinn6 с sin6 11 соз6, показал, что у данного

уравнения 23 ICOpHJI. На самом же д~лс оно, как ypaBHeHlle
45-й CTeneHII, П)lеет 45 корней, но остальные КОРИII соотвстство

ваЛII ОТрllцатеnьным значеНUЯ.1 синуса, которые не привииа

лось во ВНlIмание. В свою очередь BIICT преДЛОЖIIЛ АДРJlану ван

Poo),teHY nOCTpOIITh окружность, касательную к трем заданным

окружностям. :JTa задача, которой в одной 113 CBOIlX утерянных

работ занимался АПОnЛОНllii, была восстаН08лена BlleToM. Ван

Роомсн реШJlЛ задачу Прll ПО)IОЩII lIсресечеНllЯ двух Гllпербол,

но не мог наЙТ11 РСlпеНIIЯ элементарНЫ)II' методаМII. Вист такос

решение даn. Оно ПРОlIзвело очень СIfЛI.нос впечатлеНllе на Ро

омена, который спецпаnьно поехал в ФОНТСllэ-ле-Коuт, где нахо

ДllnСЯ тогда двор короnя ФраНЦИIl, 11тобы познаКО)lllТIICЯ с Blle
TO~I. ИХ знакомство перешло в тссную дружбу.

Виет наПllсал первую в Mllpe работу ПО СIIМ80Лllческой ал

гебре. Он ввел буквы дnя обоэнаЧf'НIIЯ НСIIЗDeСТНЫХ, ааЛОЖllВ

основы алгебраllческой символики. (Стр. 85.)
153. Адрllан в а в Р о о )f с н (Adriacn van Roomcl1;

Adrlanus Romanus; 1561-1615), учеНIIК КлаВIIЯ, преподавал

иате)lаТIIКУ в Лувене. В его КИllге tМетод МНОГОУГОЛЬНI1ковt

дается самое точное ДЛЯ той ЭПОХII определеНIIС'IlIсла 11. (Стр. 85.)
154. ЛудоnьФ в а н К ё л е н (I....dolf vall Ceulcn; 1540

-t610) в 1596 г. напеЧата.ТJ на голлан;tСКО~1 языке работы «Ариф

метические 11 геО)l('ТРllчеСКllе основы,. 11 (сО круге", последняя IIЗ

которых была пере. едсна СRеле~1 на лаТIIНСКllU язык. (Сmр. 85.)
155. Вllллеброд С н е л ъ (Willcbrod Snell; 1580-1626)

заняn посnе своего отца должпостьпрофессора матемаТlIl\1Iв Лей

денском УНlIвеРСlIтете. В работР .1'\ltкломеТРIIК - 06 113Mept)HIIII
круга. (Cyclometricus de circuli dimen~ion('), выlJрдIIJрйй n 1621 Г.,

он установиn новые фОРitуnЫ более точноii аllПРОКСl1маЦIIИ ДУl'и
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"руга. gлагодаря ЗТО~IУ он сумел определить первые семь T01f
ных десятичных знаков Чllсла 31, Прllменяя 96-угольник, при

помощи которого Архимед установил только два десятJI1IIIых

знака этого числа. Снель составил также таблпцу перпметров

ВПllсаввых в круг п оппсанных мпогоугольвпков, чпсло сторон

ноторых дано общей формулой 10·2n (n = 3, 4, ... , 19). Такая

таблпца понадобllлась ему для опровержения результатов неко
торых квадраТУРJlСТОВ. (Стр. 86.)

156. Грегуар де С е н - В е н с а н (Gregoire de Saint
Vinccnt; Greogorius а Sancto Vincentio; 1584-1667), несмотря

на то, что его сильно критиковали за утверждение,что он якобы

установил квадратуру круга, остается великим геометром. Он

глубоко изуч"л древнегреческую геометрию и оригинальиыи
путем llспользовал метод АРХIlмеда для квадратуры площадей,

ограВИ'lеввых AyraMII кривых. В то же время он владел всеми

современвыи e)fY средства)ш алгебраического исчисления и

IIсчисления «бесконечно малых.. В его сочинении МОЖНО найти
много результатов, получеввых почти одновремевво И Декар

том. Будучи пезуитом, он должен был просить разрешевве соот

ветствующих орденских инстанций на опубликование своей

книги. Референт, MaTeMaTIIK Гринберг, преемвик Клавия по рИМ

ской коллегип, написал: .Сен-Венсан - чудесный человек, он

не уступает Аполловию, Архимеду и Паппу. Я не сомневаюсь,

что он открыл квадратуру круга, но это лишь малая доля всех

его открытий.. Квига вышла в роскошном пздавии, в богато

украmеввой рисункаъm обложке. Она посвящена наместнику

Нидерландов эрцгерцогу Леопольду Австрийскому. Поэтому

задача квадратуры круга получила тогда вазвавпе «австрийской

проблемы•. См. а) J. N е u Ь е r g, Vie et oeuvre de Gregoire de
Saint-Vincent, 4cBulletin Acad. Royale de Belgiquet", Classe de
science, 1911, р. 922; б) G. М о n с h а m р, Les correspondances
belges du grand Huygen9, «Bulletin Acad. Royale de Belgiquet,
t. 27 (3), 1894, р. 260; в) 1. Е. Н о f m а n n, Das Ориз geomet
ricum des Gr. а S. Vincentio und seine Einwirkung auf Leibniz t

tAbhandl. Ргеusз. Akad.t, .N! 13, 1941. (Стр. 88.)
157. КоническиШl сечевпямп называют кривые - эллипс,

гиперболу, параболу, - получающиеся сечением прямого кру

гового конуса плоскостью. (Стр. 88.)
158. Томас Г о б б с (Тhоmаз НоЬЬез; 1588-1679) - анг

ЛПЙСRИЙ философ. По словам Маркса, Гоббс явился ((систе.ма

тU"OAf, бзконовского матерllалпзиа.. Маркс отмечает, что Гоб
бсОМ t.фuаU1leское двп)кенпе ПРIIНОСIIТСЯ в жертву Atеzанuчес"оAtУ,

ИЛII AtаmеAtатuчеС"ОAtУ, движенпю, геоAtетрuя ПР080зглашаеТСJl

главной наукой.. В результате такой односторонности механи

стического матеРllалпзма Гоббса, как отметил Маркс, t.материа

лизму ПРIIХОДUТСЯ самому умертвить свою плоть и сделаться

ас"етож .. (К. М а р к с ]1 Ф. 3 Н r е л ь с, Сочинения, иад. 2-е,
т. 2, стр. 143). ЗаНЯТIIЯ квадратурой круга усилили эту одно

СТОРОИНОСТL Гоббса. По вопросу о квадратуре круга он вел оже

сточенную полеМIIКУ со 1fHOfIlMII извеСТНЫМII математика)ПI,

особенно с ОДНlfМ llЗ самых выдающпхся ученых - Валлпсом.

Поэтому в 1662 г. прп создаЮlИ Королевского общества Гоббс
не был IIзбран его членом. (Стр. 88.)

159. Готфрпд Вильгельм Л е й Gн 11 Ц (Gottfried Wilhelm
Leibniz; 1646-1716) - веЛIIКllЙ немецкий ученый и мыслитель.
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Приехал впервые в ПаРIIЖ в 1672 г. в качестне ДJlПЛО~tата. ТОГДn

il\e 08 DознаКОМllJIСН с fIOBreHCOM, BblrnJlt~1 научным авторитеТ()\1

ЭПОХD. IlеСМОТfJЯ на свою МОЛОДОfТl, - e~IY было ТОЛI,I"О 26 лет 
JI на то, что он нс Gыл PIHC IIзuестрп как научныii дрятеJlI, 11 фIlJIО

соф, Лейбнпц стал другом 11 учеНIIКО~1 floiirCHca. DПОСЛ~ДСТВIIII

Лейбниu не раз отмечал (наПРl1мер, в lIucb~le, aдpeCOBaHHO~1

и t 703 г. Нкобу БеРНУЛJll1), что CIlOIIMII геомеТРlJчеСКllМИ позва

ВJIЛ&fU он обязан floiireHcy.
В математикс Лсйбниц одновре~lенно С I-lbIОТОНОМ 11 И(1заОII

симо от него OTI\pblJI дllффереuцп8лыlеe u IIнтсгра.'1ЬПОС ИСЧIIСJlе

вне. Он заЛОЖII." TKKit,O основы КОАlбllпаТОРIIКII. Лейбвпц сфор

мулировал идею II0СТРОСНIIJI маТС~lаТllчесноji .'IОПIКИ кзк IICKYC
ственного языка, сл)'жапtего J\JfЛ CTPOI"OI"O 8ыражеН1IЯ челон('

чеСКIIХ раССУiКдсняii. 11- UР{\Д11IНIIIЯJI UCpHblC 1I науке nOnblTl\l1
uостроения конкретных ЛОI'II'IССКIIХ IJСЧllслеНllii. Ему ПРlIвад

лежат также ВЫД8ЮЩllеся отнрытня n reOMeTplll1 11 алгебре.

Он проявuл интерес 11 к TCXUIIKe: создал мехаНllческую вы..
ЧИСJluтеЛI)ПУЮ М8UIIlИУ, на котороН ~IOil\HO было ВЫПОЛНЯТI)

не только СЛОiliеНIIС 11 YMHOiI\CJllle, 00 11 делеНllе; он, I\ак 1I0ла

гают, подсказал ПаllСНУ OCUOUIIYIO lIдею napOBoro ДlJllгаТt'ЛЯ.

В фИЛОСОфUI1 Jlейбииц создал собственную объеКТIIВНО IIlteaJIII
стичесную спстеl'~У, так иааыпаt'МУЮ .мОllаDОАогuю.

Христиан r 10 й г е н с (Cllristiaan H\lygells; 1629-1695)
РОДIfЛСЯ 8 Гааге. ПыдаlОllUIUСН фU3I1К, aCTpOIIO~1 11 MaTeM3TIlIi.
В 1651 г. опуБЛlIнооал работу се1lсслеДО8аПllе квадратур." кр)та))

(Exetatis qtladratllrne circuli), 8 нотороН nЫЯDIIЛ ДОПУlцеuную
Сен- Венсаном Оlllибку о преДJIОiкенноii II~I кнадратуре. В CDOIIX
геометрических IIСС;J('доваНJlЯХ Гюiiгенс IIIНI~I('НJlЛ меТОДI .. 3.'1е

ментарной reoMeTplll1 наряду С новой I'CO~ICTJ)JI('ii, открытой Де·

картом (J KaUaJlbeplI. Он устаНОВIIЛ м('тоды 113МСР(11111S1 ДЛIIНЫ

ДУГII кубllческой параболы, ЦIII\ЛОIIДЫ 11 ЦIIССОIIДЫ. Само" зна

ЧlIтельной его раБОТОil Jlвляется I\HI1ra «~tаЯТПIlI\ОВЫС чаСЫ$

(Horologium oscillatorium), О(1)'БЛlIковаНllаll n 167:J г. В ней,

наряду с вопросаМII фllЗIIКII 11 MCX3UIII\lI, кnсаЮII~IIМ1IСЯ теОрllJ1

маятника, Гюiiгенс разuивает некоторые БОЛI,1I10ii Oail(IJOCTII
еОПрОСhI пз reoMCTpll1I нровых. В этоii 1\НIIГС 08 заЛОil\IIЛ OCJIOBbl
КОНСТРУllроваНllЯ маЯТНIIКО8ЫХ часов, СТОЛJ) нео(jХОДII~IЫХ для

аСТРОНОМllческих наблюдеНIIЙ 11 для повсеДllсвноii )l\IIЗВII.

СМ. а) Leil)nizclIs mat)lcmatisc).c Sc).riftcn. )}(~rausg. von
С. 1. G е r 11 а r d t, Ud. 1-V11 , 13ег lin - НаНе, 1849- t 863;
б) G. w. I~ с i Ь n i z, Fragmcnte z\lr Logik, A\lsgc\\'ahlt, iiber
setzt tllld erHi\ltert VOI1 F. Sc).mi()t, Uerlin, 1960; n) C)lr.
Н u у g е n з, OC\lVI·CS complctes, t. 1-22, La IIayc, 1888-1950.
(Сmр. 9О.)

160. l3есконеЧllыii ряд или беСJ(ОНСЧНУК) СУММУ членов можно

задать, eCJll1 IIзвесте8 закон IIX 0()pa30RaHIIH. оuычuо выражен

ный 8 «обп{ем члев('~. IIаПI)JОIСР, 8 рядс JlciiGHIII~a 381\08 обра-

(-1)"
зоваНltя членов дан формулоii а,,, = 2n +t . ЕСЛII n последова-

тельно nplIHIIMaeT значеНIIЯ n = О, 1, 2, ... , то ВЫПllсыпаНllе

одного за ДРУГU)I ПОЛУЧ3С~IЫХ TnKII~1 СllосоБО~1 членов дает ряд



Однако в этом выражении СУИ1Нfровавuе И.lеет уже не обычвый

С~IЫСЛ, так как эдесь речь идет о б е с к о 8 е ч н о м, а не о к о

н е q н о}l числе сnагае1lЫХ. Это вовое действие - СУ~IМПрО

IH1Hlle бесконечного ЧJIСЛ а членов - определяется в мате.lатп

ческом анаЛllзе, 11, когда условия, делающие возможным" это

СУ.Dlllрование, соблюдаются, I"ОВОРЯТ, что ряд сzодUnlСЯ 11 обла

дает СУЖAtОЙ. Когда ряд с у м м I1 Р О В а т ь н е л ь з я, 08
назыаетсяя расходЯЩUAlСЯ. Если даже ряд сходящийся, то это

не означает еlце, что деiiствительно возможно найти его сумму.

Чаще всего OTCYTCTBY~T M~TOД получеНIIЯ точвоii суммы ряда, и

тогда она определяется ПРllблпжснно, CYM~lIlpoBaHlleM большего

IIЛII меньшего ЧllСJlа членов ряда, последовательновзятых, начп

ная с lIepoblx. ДОllущенная погрешность заВllСIIТ от числа сло

женных членов, а TUKiI(C от характера ряда. Ilоскольку в nюuо!(

сходящ('мся ряде веЛИЧlIна '.леН08 постепенно убывает и прибли

жается к нулю, для получения приБЛllженного значения суммы

ряда, члены которого очень быстро убывают, суммируется мень

шее число членов, чем Прll более медлеН80 сходящемся ряде.

(Стр. 90.)
161. Письмо Лейбница от 9 сентября 1679 г. Гюйгенсу, а

также его ппсьма от 2 сеurнбря {675 г. Ольденбургу и Галуа

(см. книгу а), указанную в ПРllмечанпи 159).(Стр. 91.)
162. Джон П е л ь (John РеН; 1610-1685) в 1643 г. пр"

ехал IIЗ АНГЛIIII в Амстердам и через год был назначен профессо

PO~I матемаТIIКИ в YВI(BepCIITeTe этого города. В 1646 г. переПlел

в знаменитую Бредскую школу. Там он давал 11 частные уроки

ГюUгепсу. n своей работе «(ОпровержеНJlе претензий Лонгомов

Т811а на решение квадратуры KpYI'at (Refutation of Longomonta
11U8 pretended quadratura о! the circle), опубликованной в 1646 г.

на аНГJ1ИЙСКО~1 языке, а год спустя на лаТIIНСКОМ, 08 ВЫСТУПIlЛ

против предложенной Лонгомонтаном квадратуры круга. Умер

в .;108Доне вневероятной Нllщете (см. т. 1, стр. 14 КНИГII, указан

ноп в примечаНllII 159 под буквой в)). (Сmр. 92.)
163. Самая знаЧlIтельная работа Николая ~{e р к а т о р а

(N icolaus Mercator; t 620-1687) - tЛогаРllфмотехвuкаt (Loga
ri thmotechnia), напечатанная в 1667 Г., где он Dыразпл площадь

rиперболы, отнесенной к ее асимптотам, бесконечным рядом

%2 %' %.
log (1-1-Х)=%-"2+3-4 +...

~fepKaTOp спроектировал 11 ПОСТРОJlЛ фонтаны Версаля, но

У1lер 8 нищете в ПаРllже, не ПОЛУЧIIВ Прllчитавшегося ему 1'03
награiкдения IIз-за того, что отказался переЙТII в каТОЛllчество.

(Стр. 93.)
t 64. В ХVI 11 ХV11 вв. ~lате)tаТИКIJ в письмах сообщали друР

другу о своих ОТКрЫТIIЯХ. Такне ПИСI»)lа не ВОСIIЛII тогда такого

частного характера, нак теперь, а переuIIсыалIIсьb 11 распростра

нялись среди ааllнтеррсонавных ЛIIЦ, давая 11М возможность озна

КОМИТЬСЯ с IIX содержаНlfем; TaKllM образом, 3TII письма заменяли

математнчеСКllе журналы, I\оторые были еще очень немногочпс

ленвы.

Дil\еЙ~IС Г р е r о р н (James Gregory; 1638-t675), выдаю

UIIIЙСЯ аНГЛlliiСКllU математик 11 фIlЗИК. соперничал с Ньютоном

в создавпu телескопа-рефлектора. В его сочинеНllП $ИСТИRная
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квадратура круга п гпперболы. (Vera circu1i ct hyperbolac quad
ratura), напечатанном 8 1667 г., содерЖJIТСН рвзложеllИе в ряд

функций tg Х D ctg ж. Одновременно здесь показывается, в че~1

раЗНllца между СХОДЯЩII)IИСЯ 11 раСХОДНЩllМllСЯ рядами, что до

него было не вполне ясно. В 1671 г. он дал разложение в ряд

фувкции arctg ж. Это было очень важным достижением ДЛЯ того

времени, когда разрабатыалисььосновы теории рядов. В вопросе

квадратуры круга Грегорп примевил метоД, создаввый им, ИСХОДЯ

113 мето,1а АрХllмеда, но про ЭТОМ он вычисляет не длины дуг 11
площаДl1 ВПllсанных в круг 1I описанных окоnо него правильных

МНОГОУГОЛЬНIIКОВ, а ПnОlцади секторов круга. Таким образом,

еСЛII А n - площадь сектора правпльного многоугольвика, ВПJI

санного в Kpyr, и ВN - площадь сектора праВllЛЬНОГО много

угольника, описаввого около круга, то справедливы соотношеНlIЯ

"lr-- А,.Вn
А2п=, АпВn и В2n Вn +Ааn •

Грегори показывает, что эти ФОРМУЛЫ справедливы в ДЛЯ кови

чеСКllХ сечений. Первая IIЗ ЭТIfХ формул была уже раньше уста

новлена Иордано~( НеиораРllеи, а затеи Снелем, но Грегори

этого не анал. Опираясь на эти формулы, он заключает, что

квадратура ируга и гиперболы невозможна, так как у членов

бесконечных последовательностей Ан A t , ••• , А n , ••• и B 1,
В2 , ••• , Вn , ••• , пределом которых является площадь сектора

круга, закон образовавия таков, что у указанных ПOOJIедова

тельностей нет последнего члена, а потому ии площадЬ сектора

круга, ии площадь сектора гиперболы (для которых формулы

идентичны) не могут быть аналитически выражевы формулой

с конечвыM чпслом членов.

Гюйгенс предпринял опровержение этого доказательства. Его

замечания опубликованы в «)ournal des savantst, начиная со

второго номера 1668 r. Ответы Грегори напечатаны в tTrans
actions of London Royal Societ~ того же года. СМ. G. Н е i D
r i с Ь, Jашез Gregorys «Vera circuli et hyperbolae quadratura.,
«Bibliot)leca mathematica., 3. Folge, Bd. 11, 190t, S. 77-85.
(Стр.93.)

165. Ппсьма, содержащие полемику между Гюйгенсом в

ГреГОРII, опуБЛlIкованы в Полном собраllИП сочинеWIЙ Гюй
генса (см. IIСТОЧВПК, указанный в Прllмечании 159, в), т. VI,
стр. 272 11 след.). (Стр. 93.)

166. СМ. там же, стр. 397. (Стр. 94.)
167. См. там же, т. XI, стр. 275 и 315 п т. XII, стр. 263.

(Стр. 94.)
168. В. de F о n t е n е 11 е, ~loge de Monsieur Leibnitz,

Oeuvres, t. 5, Paris, 1958, рр. 492-557. (Стр. 96.)
169. Фоторепродукцпя обложки этой ивигв приведена в ра

боте, указанной В прllы�чаввии 156, в). (Стр. 97.)
170. Марен М е р с е н (Marin Mersenne; 1588-1648)

друг Декарта и других ученых своего времени, был известен

как вдохновительнаучной жизни. «Его келью, - говорил Томас

Гоббс, - надо предпочитать всем философским школьр. Изве

стны 138 Пllсе)1 научного содеРil\аНIIЯ, адресованных этому фран

цисканскому монаху Декартом.

ПрlIведенное ПIIСЬМО находится D книге, указанной 8 ПРlIме

(lа811И 159, в), т. 1, стр. 53. (Сmр. 97.)
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f7t. СМ. источник, указаввый в прииечавии 159, В), т. 11,
стр. 566 И т. XI, стр. 276. (Стр. 98.)

172. Операция, назваввая rperyapoM де Сев-Вевеавом

«умножение&1 ПJ1оскоети на ПJ10скоетьt (duetio plani in planum),
СОСТОИТ в переходе от плоских фигур к простравствеввым;в CJlУ

чае, когда один иа сомножителейпостоянный, простравствеввые

фигуры пропорциоRaльвысоответствеввымПЛОСКИМ. Сев-Венсав

прииенял эту операцию Д1UI вычисления объема, огравичеввоro

кривой поверхностью, с помощью вписаlulыx и опиеаи.вых 1010
гогранников, подобно тому как поступал Архимед в с.uучае

площадей. Особое значевие И&lеет установлеввая при атом тео

pe.la о равенстве DJI0щадей двух огравичеllDlХ гиперболой
полос криволивейвых трапеЦИЙ, которая аатем привела к от

крытию ПРОПОРЦИОRaЛЬВОСТИ &ТИХ ПJI0щадей и логарифмов

отноmеиий векоторых расстоя8ВЙ, соответствующих прJIКЫМ,

ограничивающимэти трапеции. (См. источник, укаааllJlый в при

мечавии 159, в), т. XI, стр. 278.) (Сmр. 98.)
173. Слово ccontineret (<<содержаты) примевялось сеВ-

8енсанои в следующем значении: если ~=(~y,ТО он rоворlШ,

А С
'1то отношение В дважды содержит отноmевие D (СМ. там же,

стр. 279). (Стр. 98.)
174. См. иетоЧJIIIк , указанный в примечавии 159, в), т. 11,

стр. 566. (Стр. 98.)
175. См. ИСТОЧJIIIк, укаааввый в примечании 159, в), т. 1,

етр. 89. (Сmр. 98.)
176. Фравс в а н С х о у т е н (van Schooten; 1615-1666) 

с 1646 г. профессор математики в Лейденском инженерном учи

пище. Был учителем Гюйreнса

по математике. (Сmр. 99.) А
t 77. См. стр. 156 т. 1 источ

ника, указавного в примечанпи

159, в). (Стр. 99.)
178. В своей квиге Сен-

Венсав приводвт четыре раз

личных доказательства, с по- О
мощыD которых он пытается уста- ~-----~

новить квадратуру круга. Пер. Е

вое на этих докааатепьств, опро

вергиутое Гюйгенсом, основы

вается на следующих двух теоре

мах Сен-Венсава об условиях,

ПОЗВОЛЯlDЩИХ получить квадра- 8
туру Kpyra: (1) возможно по-

строить две такие Ayru CD и ЕР Рис. 26.
с равными проекцияlIИ НI и KL
на одив и тот же диаметр, чтобы

эти дуги БыJIи СОlIзмеримы между собой и с аадаВJIОЙ окружно

стью (рис. 26); (2) существует метод, П08ВОЛRЮЩПЙ находить

отношение площадей CDIH и EFLK.
Действительно, если при выполнении этих ДВУХ условий

мы обозвачим через ро, qo и ro площадь всего Kpyra и площади

двух секторов DMC и FME, соответственно пропорционаnьвых
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Рис. 27.

8

ДУПi~1 ОС п ЕР. то

пл.СD/Н ПJ1.сеIС1. nJ1/С+UЛ.Трt'уг.СА1IН-пл.трРУГ О.111

пл. EFLK = (IЛ. сеКl ~"J\JF+ IIJI, треуг Fl~.JI-IIЛ. треуг. EAt/ А
_qо+пл. TP~YI·. Ci\JH-uл. Tpcyr. lJJ// т

- ro + П;I. трруг F I~JI - IIЛ треуг ЕJ\1 К n

ПослеДllее pdseBCTBO дало бы B03MOilCHOCTI) IIOCTPUllTb ~Iepy О,

общую для круга 11 Cel(TOpa, а знаЧIIТ, ВЫЧIIСЛIIТЬ 11 ПЛОlцадь

круга. Однако ГJuйгевс доказал, что это веиозмоiКНО. (Стр. I()(J.)
179. Си. работу, указанвую в (Jpll мечаНIfИ 156, б), стр. 266.

(СlI1Р. 10/.)
180. Андреа Т а к с (Tacqu~t; 1612-16(0) - MOllilX-lIе-

JYIIT, преподавал математику в Лувеие It R Автвсрп('ве. Изнестен

,'воей обработкой 4СНачалt ЕВКЛllда 11 дрУГIl~1I1 работаМII по эле

ментарной математике, переведеВВЫ:\IИ на MHorlle ЯЗЫКII, в том

Чllсле 11 на русский. (Сто. 101.)
181. C}t. источник, указанныii в примсчаНlI1I 159, в). т. 111,

стр. 590 (письмо Н! 942) 11 т. V, СТр. 387 (пItСЬМО М 1425).
(С""р. 102.)

182. Ж 1I л Ь Фра н к о н (Francon) IIЗ ГёТТJlнгена, уче-

инк Ceb-8еНС8на, находясь в PIIMe в 1659 Г., был СВllдетелем

следующего ПРОllсшествия. Папский часовщик построил маятни

ковые часы по описанию, помещенному в книге Гюйгенса, 11
выдал IIX папе за свое IIзобретение. Восхищснный папа пригла

сил псех ~lате~lатпкоп PIIMa npllcyTcTBoBaTI) на демонстрации

часов, устроенной 11'( «lIзобретатеЛС)lt. 1\teX8BJl3M был I1СКУСНО

Сllрнтаи, так что б'~ЛII oUДHЫ только колебаиия маЯТНJlка 11 дви

жеНllе стрелок 10 Цllферблату. Все присутствующие восторга

лuсh ЭТИ~I IIзобрстеНllем 11 тепло поздравляли автора. Жиль,

ICОТОрЫЙ тоже наХОДIIЛСЯ Ta~l, прервал эту сцену, рассказав, что

деЙСТВlIтеЛЬНЫ~1 Ilзобретателем r.rехаВllзма ы�ятнIIк08ыыx часов

был Гюйгенс. (Сmр. /03.)
183. Oeuvres philosophi

quesde Leibniz, ed. Р. Janet,
Essais de Theodicee, Paris,
1900, t. 11, р. 56. {Сmр. J()4.)

184. СМ. ItСТОЧВIIК, ука-

А '-----o-----+-~-----~ занныii в прuмечаНllI1 159,
О В), т. IУ, стр. 149 u 171.

(Стр. 106.)
185. См. источник, ука

занный в прuмечанпи 159,
в), Т. VII. СТр. 6. (Сmр. 106.)

186. ПРИВОДIIМ реше-

ние, данное в 1654 г. Гюй-

гевсом в кииге «О найден

НОЙ веЛИЧlIне Kpyrat (Ое circuli magnitudine inventa) для

приближенного вычпсления AYflI окружности. Оно ЛРllме

няетСя 11 сегоднн. Если АВ' - дуга, подлежащая спрямлению,

то Дllаметр АС продолжается до D иа длuну, равную paAuycy
круга. Прямая DB' отсекает в В от касательной, проведенной

~

в точке А, oTpeaOI( А В ,.. А В' (pIIC. 27). C~I. 1-1. Т i е t z е, Ge-
lostc und ungeloste шаthеmаtiSС}lС Problemen, l\liiпсhеП1 1959,
Bd. 1, s. 107 und 220. (Сmр. 108.)
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187. Рuбота Гюiirеuса -о наiiдонной веЛIIЧllве Kpyrat И~lеется

в P~'CCK()M lIереводр в I\нпге: О квадратуре I(pyra. С ПРllnОif(енпе.\f

IICTOplll1 BOllpoca, сосr80Jlеиuоii Ф. РУДIIО, перев. с. Н. Верн

Ulтеина, 113Д. 3-е, ~I.-Л., 1936, стр. 103-166. - ПрuAt. ред.
(Сmр. 1()8.)

188. То L'CTh МIJОI'ОУI'ОЛI.IIIIКОВ ОДlIнаковоrо ПСРII~(етра.

(С "'р. {О8.)
J89. а й JJ С р, I1r)Jt~lcHSIJI ~ICTOA IlзопеРIIМСТРОD, вновь IIОЛУ

'IIIЛ ФОР~IУЛУ 811<.'Т3, наПllсанную в ТРIII'ОНОМРТРIIЧ('СКОЙ форме.

Этот МL'ТОД ОJlllрается на T~opeMY: ССЛII а n I1 Ь. I - соответственно

раДIIУС." nКРУЖIIОСТ<'Й, ВПJlсанной в праВJlЛЬНыii n-угольник

С задаННLlМ fI('PII~IL'TPO~ Р 11 ОПllсанной около И<.'I'О, ё' а2'1 11 ь2n 

соотвртстненно раДllУСЫ окружностей, ВПllсанноii n IIравиnьныii

2n-УГОЛhВUК С тем il\C ПL'I)JlмеТРО~1 Р 11 ОПllсанноii около него, то

QII+b't
а2,.. = --2-- , (1)

(2)

а.а + Ь.а
аа=--2-'

й8+ Ь8
Й1'=-2-- ,

Прu ВЫЧIIСЛСНIIII Чllсла л :Jii.'1('p ПРII~lеНIfЛ указаНIlУЮ тео

рему, JlСХОДЯ 113 I,вадрата СО стороной 2. В таком сnучае имеем:

а. = 1, Ь.а = } '2~ Р -= 8. Сnедооате"lЬНО, раДIlУСЫ окружностей,
вписанных в праВII.'и.ные DOCh~llI- 11 ШL'стнадцаТIlУГОЛЬНIIКII с пе

РИ)lетром 8, 11 ОК))Уif\ностей, описанных оноло них, можно полу

ЧJIТЬ 113 слеДУЮЩIIХ равенств:

Ь8 = У-Ь 4 (a~+b4). !
Ь - ,vr Ь~ (а8 -t- Ь,,)1,- --2--.

Вводя обозначенпя а; = a.. ·2i , bi = btj.2i , получим

ai.l+ bi_l Ь,- -.jbi-_l(ai_l+ bt__l)
ai= 2 ' 1- r 2 ·

в ТРllгономеТРllческой форме результат выражается следую

ЩПМ обраЗО)I: обозначая через z центральный yrол, соответст

вующий стороне правильного n-УГОЛЬНIfК8, имеем

х х

аn= Ь,.. со! 2"' aln = Ь2, .. COS т.

Проводя В формулах (1) соответствующую замену, получим

х

аln = Ь n COS 2 "4 '
fC

Ь1п ==6'1 COS 4".
Если бы первовачальный ltlВОГОУГОЛЬНИК был квадраТО)I, ВПDС8В

n
ным в круг С раДllУСОМ 1, то )Iы имели бы n == 4, Ь, = 1, ж == 2
п, следовательно,

11 n
а8=Ь .. cos 18~COSI8'

Jt n
Ь8~Ь~ cos s=cos в.
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cos ~. cosl ~
8 16'

и, вообще,

ппп n n
а i = cos "8 cos 16 cos 4 . 28 .•. cos 4 . 21-1 cos' 4 . 21 ,

ппп n n
bi = cos 8" соз 16 соз 4 .23··· СОЗ 4. 21-1 со! 4 . 2i·

Когда t -+ 00, радиус окружности с ДЛIIНОЙ, равной перпметру

задаввого квадрата, будет равен

1t n n
R =Ьсо=соз 8" со! 16 cos 32 ... ,

а так как 2nR=4yf=~, ТО;=R cos Т. или
cos4'

2 ппп n
n-=COS"4 cos "8 соз 16 со! 32···

(Сmр. 109.)
190. Самые значительные работы Адриена Мари Л е ж а н

Д р а (Legendre; 1752-1833) связаны с эллиптическими функ

циями и теорией чисел. Напечатанная им в 1794 r. в Оариже

квига «Начала геомеТРllиt (Elements de geometrie) пользова.пась

большой популярностью. Она много раз переП3,11;авалась и пере

водилась на многие языки. В этой книrе содержится п доказа

тельство установленной им тогда иррациональности чисел n
и п2 • (Стр. 109.)

191. Понятие о пределе перемеввой величивы - это фувда

мент, на котором основано все двффереВЦUlUIьиое и ивтеrрuь

ное исчисление. Понятuе о перемеввой величине так часто упот

ребляется в повседневной жизни, что не нуждается в рааъясне

нии. Каждому также понятно выражение «перемеввая величина

стремится к пределуt. Одвако только тогда, когда это обиход

ное выражение получило точное математическое опреде.певие,

оно стало цеННЫ)1 инструментом мате)lатических исследований.

ВОТ его определение: еСЛII дана перемеввая величина Ж, то гово

рят, что пределом, к которому стре)lllТСЯ Ж (безразлично каким

способом), является постоянная величина А, если для задан

ного положительного сколь угодно малого чисnа г существует

такое ЗВlчение %0 перемеввой Ж, что модуль разности между zo
п А можно сделать меНЬШIIМ числа е, ПРllчем указанная раЗНllца

и ПрlI дальнеЙШllХ значенпях х всегда остается меньшей г:

(8) О).

(Сmр. 110.)

202



192. Джон В а л 11 И С (WalHs; 1616-1703) БЫJI больППDI
ПОЧlfтателем греческих математиков. Он издал часть сочинений

АрХlIмеда. ЕВТОКIIЯ. Птолемея 11 Аристарха. В 1665 г. он опуб

ЛllковаJI 4САРllфМСТIIКУ беснонечвых. IIЛИ НОВЫВ метод. (Arithme
tica infinitorum sive Nova methodus>. а в 1673 г. «Трактат по

алгебре. (Treatise 01 Algebra). Особый интерес представляетметод,
HOTOpЬDI Валлис пользовалсядля выражения своего бесконечноrо

произведенпя. Он установил, что площадь (рис. 28), содер

Ж8щаяся ),Iежду осью абсцисс, ординатами, соответствующими

!I

о 1

Рис. 28.

2 х

3Н8ченияи % = О и z = 1, и кривыми, уравнения которых соот

ветственно 11 = (1 - z2)O, 11 = (1 - жIр, 11 = (1 - z2)2, 11 =
= (1 - z2)З, ••• , можно выразить как функцию описанного

прямоyroльвика со сторонами z и 11 с помощью величин, обра

зующих члены ряда:

n=О: %,

1
n=1: ж- 3" zЭ,

2 1
n=2: х-з жJ+s жI,

n=з· %-~ ж8+! жI-1. %'
· 3 5 7·

Еслп z = 1, то эти значения соответствевво равны

2 8 48
1,з, 15' 105' ...

Так как ордината окружности 11 = (1 - z2)'/', где показа-

1
те1lЬ степени "2' т. е. среднее между О и 1, то задача квадратуры

Kpyra сводится к следующему: еСЛI. известен определенный за

кон, выраженный математическойформулой, в которую входит n
2 8 48

и которая при n = О, 1, 2, 3, ... дает значевпя 1, 3' 15 ' 105 t ••• ,

1
то какое значение даст эта формула, когда n ="2? ВаЛЛIIС пы-

тался получить это значевпе nlJlI ПО}IОШII ПРllду}(анвого 11М ме

тода uнтtрnОАЯЦUU, ставшего важным средством для прибли-
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жеввых вычислений, п ПРППlел к бесконечному произведеНIIЮ

n 2·2·4·4·6·6· .
"2- = t · 3 . 3 · 5 · 5 . 7 · .

ВаЛЛIlСУ ПрlIШЛОСЬ преодолеть БОЛЬШllе трудности, пока

ему удалось получить этот рсзультат. Предполагают, что IIMeHHO
эти ТРУДНОСТП вычислеНllЯ поБУДII.'l11 Ньютона начать CBOII Ilссле
доваНltя по возведеПllЮ бинома в дробную CTeneBh. (Сmр. 110.)

t 93. Когда ВаЛЛItС IIО,;'УЧII.'l выраil'еНllе 1t в форме беско

нечного проltзведеНIIЯ, РС3УЛhтат I1окаааЛСSI ему настолько стран

ным. что он ПОПРОСIIЛ своего друга Уильяма Б р о у н к е р а

(William Brouncker; 1620-1684) заняться ЭТIIМ ВОПрОСОМ. Таком

образом, Броункер 11 ОТКIНIIЛ новое 8blpaiKCHlle n в форме непре

рывной дробll. (Стр. 1JJ.)
194. Первое ра:JЛОiJ\СUI(~ в непрерывную дробь мы встречав.1

в 1572 г. всеАлгебре» (L "Algebra) Рафаэля БО)lбеЛЛII (Bombelli),
гдв непрерывная дробь ПРII~lенялась, впрочем, только для вы

числения

'1r- 4
,., 13=3+-4-

6+-6+...
В .п раl\ТlIчсскоiJ геомеТРIПI. (Geometria practica) Кпавпя

(1606 г.) 113..10жен способ прсобразоваПIIЯ дробll u Нtaпрерывную

дробь. Впервые теорпю D~npepbluHblx дробей разработал в 17:i7 г.

Эйлер (~t. ПРlIме1JаНllе 2(2) в работе сеО непрерывных дробях.

(Ое fractionibus contilluis). Доказательство соотвеТСТВУJощей

формулы опубликовано в t 785 г. в его ~АнаЛIIТllчеСКIIХ работах.

(Opuscula аlJпlуtiса). в I'Л. 1I (стр. 119). В т. I помещены 11 ДРУГllе
две упомянутыс непрерывные дробп.

IРаЗЛОЖСНIIе в непрерывную (цепную) дробl) по СУll\еству

совпадает с аЛГОРIlТ~IОМ Евклида ДЛJI нахождения 061цей меры

двух однородных веЛIIЧIIП. Для нахождения Т81\ОЙ меры веЛII

ЧIIН а 11 Ь меНhШУЮ веЛIIЧllНУ откладывают па UОЛЬUlсii. остаток 
на меньшеil, второй остаток - на первом остатке 11 т. д. ЕСЛII

n-й остаток УЛОiКII.ТСЯ ц('лое ЧIIСЛО раз на (n - 1)-~' остатке, то

n-й остаток является общей мероп данных веЛИЧIIН. а ССЛII этот

процесс бесконечен, то веJlIlЧIIULI Ut~СОIIЗ~lеРIIМЫ. Пусть а > Ь u

a=nb+rl, b=nlrl+ r2, rl=n2rj+rз, r2::nзrз+r.j, ...
Тог;\з

Т. е. мы ПОЛ)'lJае~1 D~прерыввую дробь

а 1
ь=n+ t

nl + 1
nt+--

n:I+··.
Непрерывные дроби являются У)JоБНЫ}1 cpeACTBO}1 выраt«евия
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пррациональноетев, В частности К88дратных корней иа чис(\л:

,--- ЬJ! al+b=a+--
b
-

2а+---ь2n+--
2а+ ...

- 17рu"и. ред.] (ClIlp. 111.)
t 95. СО Bpe~leHII ПРIt~енения АРХlIмедо)( геометрической

прогреССИIl с убываЮЩIIМ зна~lеНiiтеле~1 для вычислеНIIЯ площадll

параболы НIIКТО до XVI I В. не CTaIHI.'1 больше задаЧJl разложения
Функцип В ряд. Для установлення законов ДВllжеНIIЯ планет

вокруг Солнца Кеплеру понадобllЛОСЬ опредеЛJlТЬ площадь

сектора кривой. Длн удобства ВЫЧIIСЛСIIIIЯ он IIСХОДИЛ П3 пред

J10nожеНJtЯ, что сектор COCTOIIT IIЗ "бесчисленного количества

радиусов., преДВОСХIIТИВ, T8KII~1 образом, метод, применеввый

lIозже в IIнтеграЛI.НО~1 IIСЧllслении. Rавальерll в «Г~ометрии

недеnllМЫХ частей непрерывных веЛllЧllнt (Geom~tria indivisi
bi1ibu~ continuororum) раЗВIIЛ Ilдеlf Rеплера, пытаясь наЙТII
способ выраif,СВJlЯ ДЛJIНЫ Д)ТИ кривоii IIЛII площаДJl при помощи

СУММllрования элементов ЭJlе~lентарноii площаДJl ОЛ)I дуги 11
называя ЭТIl элементы (СнедеЛIIМLlМllt.

Боuавептура К а в а :J }) е р 11 (Cavalieri; 1598-1647)-
учеНIIК ГаЛllлея 11 профессор MaTeMaTllKII в Болонском универ

ситете. 3наМ('НIIТ выработанным liM м('тодом «н~деЛIIМЫХ., заНII
маЮIЦII~1 промежуточнос Mt'CTO Мt»it\ДУ М(1ТОДОМ Jlсчерпывания 11
r.lетодом tlfСЧIIСnСНИЯ б~СКОН("IНО MaJlblX». D своей 4CreoMeTpllll
неДеЛJlМЫХ частеii нспрерЫВIIЫХ J'('Лltчltнt, IIзданной в 1635 Г.,

он рассмаТрlIвает nUНIIЮ как COn()KYJIIIOCTI) ~сконечного Чllсла

точек, повеРХllОСТЬ - как СОПОКУПНОСТI) беСl\ОНСЧНОГО Чllсла пря

мых 11 т. Д.; СУММIIРУЯ недеЛII~IЫ(', он заТР~1 ВЫЧllсляет пnощадь

nOBepXHOCTII. ~feTonoM Кавальерll ПОЛI)ЗОО8ЛIIСЬ n течеНllе ПОЧТII

полувска, пока н(' БЫЛII }9стапоолены основы интегрального

IIСЧllслеНIIЯ. Кеплсра .. КапаЛI)('РII MOiKHO, таКIIМ образом, счи

тать прt·дшсстпеlfНlIкаМII метода IfсчислеНIIЯ бесконечно малых.

В то же IJремя ОПJl ПСрВЫМII среДl1 матемаТIIКОВ ВЫЧIIСЛIIЛИ отно

шеНllе ОКРУЖIIОСТII к ее Дllа~lетру npll ПОМОIЦII ряда, сумма

которого ВЫрАЖ8('Т ДЛIIНУ дуги окр~rЖВОСТII как фУВКЦIIЮ ра

Дllуса 11 центраЛhllОГО угла. «reO~leTpIIH недеЛlIмыхt КаоаЛI.еРII

IIмеется 8 РУССI\ОМ JlepCJJoAe: Б. К а в а л 1) е р 11, Геометрuя,

11ЗЛОil\енная новым спосоБО~1 при 1I01\l0JЦlf недеЛIIМЫХ непрерыв

нога, перев. С. я. Лурьс, ~I.-Л., 1940. (Стр. 113.)
196. Свой рlIД JI е ii б 11 If Ц опуБЛIII(овал в 4CActa erudito

rum. в 1682 г., НО открыл оп его еlце в 1673 г.

Тома Фанте L
T( а н ь 11 (de Lagny; 1660-1734) заНlIмался

раЗНЫМII вопросаМII аЛI'сбры 11 геО~lеТРIIИ, упnекался вычисле

Н1IЯМII 11 сочltНllJI KHIII'Y О праКТllчеСКIIХ методах реUlеВIIЯ задач.

РасскааЫ88К)Т, что, КОI'да JlaHbIl был 11 aroHIIII, к нему вызвали

MaTe~laTIIKa ~lопер1'ЮII, которыН, ВJlДЯ его СОСТОЯПllе, спросил

его, сколько будет 12 в квадрате .•т]аныI сразу ПРllшел 8 созна

нле, отвеТIIЛ 11 У)lер. (СМ. D. Е. S m i t )1, KHllra, указанная в при

мечаВllI1 109, б), Т. 1, стр. 472.) (Стр. 113.)
197. IIм('ются СХОДЯЩllеся ряды, члены которых очень быстро

убывают, ПРllБЛllжаясь к нулю. СУМИIlРУЯ небольшое количе

ство членоп 113 начала ряда, ~IОЖВО полученную сумму счuтать

суммой ряда, так как погрешвость, ВОЗНllкающая при отбрасы-
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ПВВИВ ОСТ8РШПХСЯ членов, веЗRачптеЛЬR8. Ряд Л~йБНJfl1а не 01
uосuтся R ЭТIIМ очеllЬ цt-UI1L1М для ВЫЧИСЛlIтелей рядам, поэтому

праКТllчеСКОl"О интереса не представляет. (Сmр. 113.)
198. Работы Исааl\а Н ь ю т о н а (Newton; 1642-172i)

оказали решающее ВЛlIяние на развитие матемаТПКII 11 фIlЗПКИ.

ПОМИМО других мноrОЧJlсленных JI ватНЫХ ОТКРЫТIlН, пмя 111JЮ

тона связано с двумя проблемаМl1 огромного знзчеНI1Я: диффе

ренциаЛЬНЫ)1 и IIнтегральпым исчпслеНllем 11 законом всемпрного

тяготенпя. Дифференциальное п интегральное псчпсление открыл

одновременно и Лейбниц. Спор о ПрИОрllтете по этому открытию

продолжался очень долго 11 омрачил последние годы жизнu

Лейбница. (Стр. 113.)
199. ABpaaJ,1 Шар п (Sharp; 1651-1742) работал uухгал

тepO)I. когда Флемстид ПРllглаСIIЛ его в ГРJlНВIIЧСКУЮ обсерва

торию. Вместе с ФлеМСТIIДОМ Шарп работал над составлеНllем

каталога 3000 звезд 11 создал лога рпфмпчеСКIIС таБЛJlЦЫ CJIHYCOB
и тангенсов t опубликованные в 1.717 г. При вычислеПlI1I 72 деся

тичных знаков числа 1t он пользовался СВОИМJI логарпфмиче

скими таблицами. (Сmр. 113.)
200. ACTPOHO)I Джон М 8 Ч П н (Macllin; 1680-1751) обна

ружил, что любую дугу ОКРУЖНОСТИ, тангенс которой - раЦJlО

нальное число, можно раздеЛIIТЬ на две ДУГII, тангенсы которых

тоже рациональны. ЭТО ВIIДНО пз формулы

t (А -+- В) = tg А ± tg в
g - 1 -+-t.g А tg В

ипи иа формулы, дающей сумму дуг двух тангенсов:

ж-+-у
arctg ж -+- arctg у= arctg 1 - .

-+-ХУ

Повторяя этот способ несколько раз подряд, получаем формулу

n 1 1
arctg 1= 4 = arctg "5 - arctg 239 ·

Применяя разложение в ряд Грегорп двух функций в пра-

1 1
вой части, Т. е. arctg"5 п arctg 239' l\fЭЧIIН ПОЛУЧIIЛ ряд

1t (1 1 1 f ) (1 1 )4=4 5-3.53+5.55-7.57+··· - \239-3.2393+'·· ,

позволивший ему вычcJIптьь первые 100 десятичных знаков

числа п. В 1706 г. этот ряд был опублпкован У. Д ж о н с о и

(Jопез) в 4СОбоар('нии ДОСТIIЖСНIIЙ иатемаТIIКII. (Synopsis pal
mariorum matlleseos) без указаНIIЯ метода, ПрИ помощп которого

Мэчин получил его. Интересно отметить, что в указаввой работе

Джонс впервые употребllЛ букву 1t для обозначеНIIЯ отношеНIIЯ

длины окружностик ее Дllаметру,но только много позже это обо

значениестало общеПрИНЯТЫ)I.До этого данное ОТНОПlеНJlеобозна

чалось по-рааному. Так, например, У. О У т р е Д (w. Outhtred)
n

в 1647 г. обозначил его через 6"' подразумевая. очеВIIДDО,

под 1t начальную букву слова tпеРllферпя~, а под 6 - началь
ную букву слова <СДllаметр.. Такое ооозначеВllе применялось

Исааком Барроу (Barrow) в 1664 r. и ДРУГП~1I1 мате)lатпкаМII.
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Авраам де !\' у а в р (dc :\Ioivre) ПОЛI,зовался обознаq~Нllем !.- .,.
COBp~MeHHOC обоэпа'It!НIIС :t ПРII)lеНЯ.10СЬ Эliлером наЧlIная с

1734 Г., 110 IIC последоватеЛЫIО. С 1736 г. он употребляет его в

IIllcbMax к Гольдuаху 11 браТЬЯ~1 БеРНУЛЛII, а зате~l, в 1748 Г.,

в своей КНllге ((llD(·Д~lJllе о анаЛll3 бескопечuых~ (1 ntroductio io
analysis illfil1itorum). С тех пор зто обозначение окончательно

ПI'IIПЯТО Bce~111 MaTe~laTIIKa~l1l. (C~I. F. С а j о r i, А llistory 01
Mathematical Nоtаtiопs, vol. 11, N. У., 1929, р. 8.) (Стр. 114.)

201. Де JI а н ь 11 также ПРII~I(\ПII.'1 метод Шарпа. Его труд

ПЫUJел D 17 t 7 г. 11м уставовлены слеДУЮЩllе цифры:

3, 11159 26535 89793 23846 26433 83279
50288 41971 69399 37510 58209 74944
59~зи 78164 06286 20899 86280 34825
34211 70679 82148 08651 32723 06647
09384 46...

(Cnlp. 114.)
~02. Леопард Э й л е р (Euler; 1707-1783) был не только

пеЛllчаПШIJМ MaTeMaTIIKO~1 в JICTOplHI человечества, во 11 одним

НЗ самых раЗНОСТОРОННIIХ ученых. Рассказывают, что он знал

наизусть «ЭНСIIДУ» от начала до конца. В 1727 г. он по прпгла

шеНIIЮ ПРlIрхал о Петсрбург 11 стал веСТII научную работу в Пе

тсрБУРГСICоii АкаД(,~1111I наук, в раЗВIIТlI1I которой он участвовал

с БОJlЬШIIМ pBeHIICM. n t 735 г. IIз-за переутомлеНIIЯ он ослеп на

правый глаз. <сУ M~H" будет ~Iеньше повода для отвлсчеНIIЙ», 
сказал он JI ПРОДОЛil\ал работать с такой же страстью, как 11
раньше. В 1766 Г., опять-таКII IIз-за СЛJlШКОМ напряженной ра

боты. он ослеп IJ на другой глаз. Без ЛllШНlfХ жалоб на свою

судьбу он ТРУДIIЛСЯ не Ilсреставая до конца ЖIIЗНII, ДIIКТУЯ сыну

реЗУЛLТ8ТЫ CBOIIX исследованиii. Он заЛОif(IIЛ основы соврсмев

Iloro )lаТСМ8Тllческого Я3ЫКR 11 сделал IIЗ анаЛlfза отдельную

отрасль 'lатсиаТJlКII. ПОМИМО 900 с ЛIIШНIIМ отдельных матема

ТllчеСКllХ работ, он опуБЛlIковал три значительные КНИГII по ава

ЛIIЗУ: 4СВведение в анаЛII:) бесконечных. (Introductio in analysis
infinitorum) в двух томах, напечатанных в 1748 Г.; (сДифферен

ЦJlальпое ИСЧlfслеНllеt (Institutiones calculi differentialis) в трех

томах, напечатанных в 1755 г.; «Интегральное IIСЧltслеВllе. (10
stitпtiоltеs calculi intcgralis) в четырех TO~lax, пз которых первые

Tpll БЫЛII наllечатаны D 1769-1770 гг., а четвертый в t 794 г.

I:ЭТIf ТРУДЫ Эйлера. наПllсанные им по-лаТЫНII, оереведевы на

РУССКIIЙ язык: а) ВвсдеНllе н анаЛllЗ бесконечных, т. 1, перев.

Е. Л. ПацаНОВСКОI"О под ред. и. Б. Погребысского, т. 11, перев.

В. С. Гохмана под ред. и. Б. Погребысского, М., 1961; б) дllф

фереНЦllальное IIСЧllслеНllе, персо. М. я. Выгодского, М. - Л.,

1949; в) Интсгральное IIСЧllслеНllе, т. 1, переп. с. Я. Лурье и

ftf. я. Выгодского, 1\1., 1956. т. 11, lIel)eB. 11. Б. Погребысского,

?\f •• 1957, т. 111, нерев. Ф. И. Франкля, 1\1., 1958. Кроме того,

на РУССКIIП язык переведены 11 дрУГllе математпчеСКllе труды

Эiiлера: г) Т\lстод нахождеНIIЯ КрllВЫХ ЛIIНIIii", обладаЮЩJlХ СВОЙ

ства)IИ MaKCIJ~IY~la либо MIIHIIMYMa, перев. я. 1t-1. Боронского под
р(\д. Н. с. }\Оlllлякова, 1\1. - (П., 1931; д) Избранные картогра

ФIl1JеСКII(' CTUTI.II. перев. Н. Ф. Gулаевского под ред. г. В. Баг

раТУНII, ~I .• 1939; е) }'Вllо('рсальнаи аРllф~IСТlIка, тт. 1, 11, перев.

11. 11ноходцсоа 11 lf. IОДIIна, СIIб., 1768-1769. - Прu~. ред.)
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Для ВЫЧJ{('ления ЧIIС'18 :t ~ii.'lep UРlIм€.'вяет ря;t

11: " 1 1 1 1
4" = \2" - З· 23 + 5 . 2~ - 7 . 27 +... ,-г

+ ~~ - з .\3+:> \6- 7.\7+..).
Заключенные 8 об(,ltх CKOnl\llX Ч.lепы убынан)т так "ыстро, ЧТО,

ВЗЯВ только 7 члепоп, ~OIJ)·clia('~f п 1»11 r -=- I nOrpClllHOCTh, М('НЬ"

шую 186 ~o 003· (Th. V а 1. ) (J 11, KOJlsLruktionIJII \IЩ) Appro

ximationen in sуstРlпаtisсllсr Darstt'll\lBg, L('ipzig - ВегНп,

1911, s. 2!18.) (Сmр. 11.J.)
203. Jlюбое pal,IIOHa.ТJI,HO(' ЧIIСЛО, НI)lра;liаЮlц~еся б('сконе'[

ной деСЯТIIЧНОЙ дробью, характеРllэуетсл тем, что состаВЛЛI()II\IIС

его ЦllфРЫ образуют ОПрС;{СЛ('IlНУЮ регулярно Ч~Р('ДУЮIЦУЮСЯ

3
последоватеnьность, HaanallHYlo пеРIIОДОМ. IiаПРIIМ('Р, Д,,'1я Чllсла "7
непосрсдствеНRЫМ делеНllем 3 на 7 ПОЛУ'lаем пеРIIОД 428571.

Ч 3 Ф .. б ..
ОСПО 7" можно наПl1сать в орме следующеll есконечноп пврlIО-

дпческой дробll:

3-7 = (),428571 428571 428571 42 ...

ДеСЯТlIчнаядробь, не о()наРУmllваЮIl\ая1I0доuноii JlРРIl0ДПЧНОСТП,
не явля('тся рациональным ЧИСЛОМ. (Cnlp. 115.)

204. «ЭНЦJlклопеДJJЯ, IIЛJ[ Толковыii словарь наук, IICKYCCTB
11 peMece.ТJt (EncyclQper]ie, 0\1 Dicti()nnair(' raisonne des sci('ncps,
des arts et des metiers), в 28 томах, Paris, 1751-1772, I1ЗД8В8

Л8СЬ Ден" Д 1I Д Р О 11 }~ а л а м б е р о м JlPII учаСТIIИ дрУГllХ
крупных УЧ('НЫХ. (Сmр. 115.)

205. К КОНЦУ XVII В. 11 в начале X\'III Н. ДIlФФереНЦllаль

ная reO~I~TpIISI была IIзuеСТН8 под нааиаНllем ~8ЫСШ(\Й reoM('Tpllllt.
В (с;)нциклопеДIIII- (см. ПРJlмечаНllе 20'.) была ПО!\lеlцена статья

Дала!\tбера, в которой он IIllca:I, что RЫСUlая, IIЛII трансцендент

ная, геО~lеТРJlЯ - это IIU3BallllC, rt.'O~It'Tpl[lI, OCHOBaHHoii на ~Ie

тоде бесконечно малых. Это Ha3BaHII~, uтм('ча.l Да.1амбер, утв

устарело: MaTe~H1TIIKa ПОЛУЧllла такое IН'ЗИIIТllе, что геОМ~ТРllче

CKlle IlсследопаВIIЯ lIe IIM('t.}T fMblr ..'la дt.'ЛIIТЬ на <СНII:Jluпе 11 «выс

шие+, IIЛII траНfцеНДРНТН'.lе. (Cnlp. 116.)
206. Жан ~ТJepoH ~ а л а м () (' р (d'ЛlеmЬегt; 1717-1783) 

ОДIIН 113 самых блеСТЛII(JlХ люд()ji свосго np('~leHJI, 8ЫД('JlЯПUlJliiСII

CBOIIM матемаТllчеСКII~1 Ta:laHTOM, образованием 11 краснореЧJlем.

AKTIIBHO участвопа,,'1 в «ЭнциклопеДIlIl. ДIIДро. О Даламбере см.:

J. В (' r t r а n d, D' Al('mhcrt, Paris, 1889. (Стр. 118.)
207. Л.IСJ»М.. )(а}1е~lуазеJJЬ де Л с С п 11 Н а с (dc Lespil1assc)

rrафу r I1 б е р у (ж. А. Н. de Guibert) n 1773-1776 rr. СМ.

«~Iemoirt.'s de ~Iаrmопt('l., Paris, 1891, t. 1, 11, 111. (Стр. 118.)
2О8. KaPJlTn де К о 11 Д О Р С С (de СuпdОI"сеt; 171:'-1794)

еще в I()JlOJII('Ctille годы IIРОflВII.ТJ сноп редкпii талант ~laT{'MaTIIKa

11 8ЫСОКIIР "ачества ДУUJlI. (СМ. (]J. А Р а r О, I\арпта де Кондорсе.

В КИ.: Ф. А Р а r о, Бuографпи знаменитых астрономов, фIIЭИ-
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Рос. 29.

8

а

КОП 11 reO\leTpOB. перев. Д. Пер~вощпкопа, Т. 1, СПб., 1859,
сТр. :139-- 415.) (Сmр. 118.)

2U9. C'I. очерк Ap8I'O, уtiазанuыii в ПРI(~lечанпи 208.
(Cnlp. 120.)

210. C~I. кннгу, указанную в ПрlIмечаНlI1I 206. (Стр. 120.)
211. См. оч~рк, указзпвый в примечаНUII 208. (Стр. 120.)
212. ер. D i d е r о t. l\lemoires sur differens sujets de

matlH~matiqu~s, Pal'js, 1748. (Стр. 1:!1.)
213. Б е р т р а н (на стр. 224 HHlffll, указанной в npllMeQa..

HIIII 2U6) ПJIUI('Т, ЧТО Dольтер стаВIIЛ <сПохвалыt, СОЧlIненные Коп

дорсе, выше ПрОJlаведеНllii :JTOfO жанра, написанных Фовтенелем.

Н беседс с Бертраном Вол ьтер добаВИJ[, что еДJlнствеВI18Я веприят

нан вещь в .Похвалах. Кондорсе - это то, tЧТО слушатели не

имели бы ничего ПРОТIIВ, еСЛII бы каiНДУЮ неделю умирало по

OAHO~tY акадеМJtКУ, ЛJlШЬ бы слушать КОllдорсеl. (Стр. 121.)
214. Н 11 к О л а ii R у а а н с к JI ii (Nicolaus CusaDus;

1401-1464) - каРДJlпал, был пеРhЫ~1 113 европеiiских М81"ема

TIIKOB, пытаВUIJI)IСSl ВРрНУТЬСЯ к гt'oI11J0цеНТРllческuii СlIстемс,

cOГ.ТIaCHo которой Земля обраJцает

еSl 1l0КРУl' Солнца. Он БЫJl T81\it-\C
aCTpOHO~[OM и фJl311КОМ И высту

пал за 8всде BIIC ЭКС(((!РJ1 \lента.П .,

нога мстода в научuое lIСС.'1едо·

П31111С ПРII}JОДЫ 11 Н ~laTe~taTIIKY.

Он ДОК831J1UUJI, что JlозuаНIIЯ нево;)

MOiliHO ДОСТIIЧI, на ОСНОВС схола

СТllчеСI,IIХ рассуждеНlJи.

В задаче о кпадратуре круга

08 выдвинул слеДУЮЩIIU способ

ОIlреДС:I('ВНЯ ДЛJIIIЫ окружности.

11усть дана Д~Ta А .l\1 = ЗU
О

•

ПРОДОЛihllМ А О TaJ~, чтобы 11~leTЪ АВ = З· ОА, а T3KiI,e ВЛf до Р

(TOtll\11 IIср('се'J('НIIЯ с 1\8С8те.11,НОЙ к oKpYif'ROCTII в точне А).

IIrtKOol1uii nузаlfсnнii УТIIСРil\дал, что АР = АМ (рис. 29). В дей
CTBIITCJI.)HorTII jt,C ;)то 3НRЧ(.'IIJ1е IIРllб:Iliif\енво~. Вот соатнетств}'ю

п~ес JlJ)JIUJjl[il~СНIIt-.
~

11 уст •• дана А 4,.1 =--: а. 11з YKaaUIIHoro '1CPTPif\8 нытскает, что
:i ~irHX .' C,t4

2 =- а 1 -- 18) +... I , а :'то 03118част, что npIIUJIII-
+cosa \ (/ ..

жеllное 3I1a'lt'IIIIO нанта с ТUЧUОСТ.)I() до Ч('ТUСРТОII стспени ДУГJl

11, с.1сдопаТt.· ..1J.НО, III)Jl~l(чfll~IО TO..11.I,O ;:1.'111 ~la.Т)ыx дуг. ЭТ01' метод,

В8081) разрuuотаНllыii JtCI\UpTUM, н настояu\сс IJРС)IЯ "звестен как

метод 11301l('rll~lt'TpOB. (СМ. G. L о r i а, Storia d('lle matematichc
dall'all)8 dclla ci,"illi, а! tl'аll8опtо (Iel ~ecol() XIX, 2-da ed., ~lilano,

1950, рр. 24U-25U. (СlnР. 123.)
215. ДОllуut('НU8J1 11llколuе~1 l\yaallcKII~1 ОUПlбка была выяо

лрна Р с l' JJ U ~! О Н Т а 11 о ~I (J 018al) 1)('8 von Konigsbcrg;
RegiomontaH\lS; -1 t'J:i6- J-176) в }1ar.OTU ((О квадратуре Kpyra..
(De qU(t(II'atHra t·irctlli). )\u....a Pt'llIO~I()IIT8Ha +0 Т}Jе~ТОЛЬRlIках»

(Ое tгiиrtgta·1i~), IHHIt'''UTUIJHHH n 1~6!e 1'., СОДt' pit\R~IU Н8иболее

r IICTt.'~laTII '1(.'('НОС 11;J."I0il'l'UIlt' Т 1)JIJ"OJI0.\I~TIHIJI TOI'O временн.

(Стр. 1:15.)
~16. /1 с о н а р Д о Д а В 11 Н '1 11 (Lconardo da Vinci;

1~32-1.j19) - однн 11(1 самых иыдаЮЩIIХСЯ людеii эпохи Воаро-
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с

D
РIIС. ;~H.

с

PIIC. зо.

if\Д~ЯПЯ. }\(\ЛIIКНЙ художппr~. У"1('пыii 11 ГУМ:\ПII('Т. Его МllрОПО:)Зр~

Ulle OTpail\n~T II0ОЫС ouUt(\CTI~"'HUbl~ UCHIIIIH 11 нооые С.IЛЫ, высту

П8НIU11С ПрОТ1IВ феОДnЛИ3~lа 11 схолаСТJlКJI. д. Смит ппсал о BC~I:

<сJIСОllардо да ОIlП'l1l UРIIЧIIСЛЯ.ll1 бы К знамеНIIТЫМ математикам,

если бы ero выдаЮIЦllССЯ даРОПnНIJЯ в другпх об,,'Н'СТЯХ пр aaT~I('

ваЛl1 его Т8:1ант.. ~13Tf·~I:\TIIK3». (о. R. S m i t h, History of
ltlathematics. '"01. 1, р. ~9~.) [О mll~HII 11 творч!'стве Л~онардо да

НПНЧJI СМ. 13. Л. 3 у б о 8,
,ТIeoHapдo да Dпнчп, 1\1.
Л., 1962. - При:н. ред.]

(Сmр. 125.)
2t7. nРll ВОДIJМ реше-

BJle, предложенное Б о в е

л е м. В круге Е (Р1lС. 30)
ПРОDОДЯТСЯ два перпендп

КУ.rJярuых друг другу дна

~ICTpa ВЕп 11 СЕА. Ради

~oc ЕА про1tолжается 33
F 1------~+--~-----1G ТО'I}(У А на чеТВРрТh cBoeii

Д.,1ИНЫ до ТОЧI\II !f. 11з I1 как

113 I(снтра ОПlIсывается дуга

01\РУЖНОСТII рад"усом НВ,

перссекаюu\зя п F 11 G ка-

саТС.ПLНУЮ, ПРОRедt'ННУЮ к

IIСХОДНОЙ ОКРУiI\ИОСТJI В ТОЧН(' А. (clfT8K, Я говорю, - утверж

даст БовеЛL, - что отреаОI\ АG равен 'J('тпеРТ)1 окружно

CTII 11 отреЗОI( А Р на другоН стороне такой ;I\C RеЛIIЧПныt.

(1. Е. ~' о n t \1 С 1 н. Histuir(' (Ips matl,~matiques, t. IV,
Paris, t 802, р. (;22; СМ. TaKine \V. R о u s (' - в а 1 1, Recreations
matIH~matiqBes, '. 11, P(Jri~, 1926,
р. 311.) (Cnlp. 126.)

218. 3аглаВIIС этого перевода

следующее: сеГеомеТРJlЯ, сочиненная

благородным фIlЛОСОфО~f uarlICTpOM
Ш"арлем де Бовеnе~lt (La geometrie
composee par поЫе maitrc Charles
de Bovelles, Paris, 151t2). (См. стр. А 1o-----~t-О----..oI8
622 тома 1V 4СИСТОРПII иатеиаТIIIiIl.

Мовтюкла.) (Сmр. 127.)
219. Ф 11 Н Ь преДnОil\IJЛ следую

щее. Пусть даны два перпеНДIIКУ

лярных диаметра А В 11 CD (pIIC. 31).
Точка С СОСДlIняетсн с сереДIIНОЙ

AYflI СВ, а отрезок са деЛllТСЯ в

среднем и крайнем отпошеUIIII, ПIНI

чем СИ - более ДЛJlнныii отрсаок.

Через Н проподltМ прямую, паралл~льную А В и пересеК8ЮIЦУIО

CD в ТОЧl\е К. ()Tpe;JOK ОК - 1I0:10811H8 стороны кпадрата. рав

новеЛ1lКОГО кругу. Полученное пр.. ()том построеllllll знuчеНJlе

11 > 3,4 (см. сТр. 311 КНИI"II Рауз-Gолла, }ока:i3ННОЙ в ПРlIмеча

НIIИ 217). (Сmр. 127.)
220. Педро Н у н ь е с (Pedru Nuiies) , IIзвестныii под Л8ТII

ВIIЗllРОn8НIIЫМ IIMeHe~1 I1 О н 11 У с, - llыдаЮIЦlliiсн португаль

ский MaTe~laTIIK ХVI Н. EI"O работы ОТ110СЯТСЯ к об.ТJ8СТI1 алгеuры,

аРllфметики, геомеТРIIИ 11 nСТjJОИОМIIII. Он lIзоuреJ1 ПРIIСllособ.1С-
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Нlfе для отсчета малых углов (вспомогательную шкалу измери

тельвых ивструмснтов для OTC'leTa дробных долей делевий освов

ной шкалы), называемое c<BOHIlYCOMt. (Стр. 127.)
. 221. Иоанвес Б ут е о (Duteo; 1492-1572) ваписаn работы

по арифметике 11 reO)leTpllIl. Критиковаn квадратуру о. Фивя

В СОЧlIнеНJl1I «Две КНИГII о квадратуре круга,. (De quadratura
circuJi), вапечатанном в 1559 г. в ЛlIоне. (СМ. ceBibliotheca Ма

tllematica.,3 FoJgc, Bd. XII, 1911, s. 2~9.) (Стр. 127.)
222. СИМОВ в а в Д е р Э ii к е (Van der Eycke) для уста-

(
39 2

новnеВIIЯ значеUllЯ n = 22) ОПllрался ва следующую теорему.

ЕСЛIlIIЗ ковца D Дlfаметра D S (рис. 32) проведева касательвая D F
11 eCnl1 113 другого конца S IIрО-

ведева прямая nllВJlЯ SCG. пере-

секающая Kp~'г 11 касательвую G
TaKllM образом, что отрезок каса

тельной DG равсн S С , то ВПll

caBHьW в круг отрезо" SC равен

четверТIJ дливы окружности (см. f
стр. 312 ICUIIl'U Рауз-Боnла,

указанвой в Прll)lечаНIIU 217).
(Стр. 128.)

223. СМ. УUО~lIlнавmуюся выше

сеИСТОРllЮ MaTeMaTIJKII. l.fонтюк-

па, том IV, стр. 624. (С",р. 130). S
224. Пьетро АВТОНIIО 1\ а-

т а n ь Д 11 (Cataldi; 1548-1626) Рвс. 32.
быn профессором матемаТИКII

во <!)nо РСНЦII 11 , Псрудже 11 Бо-

nонье. ОН издал первые шесть квнг ЕВКЛllда 11 выступиn против

предложенвой скалигероы и ДРУГIIМJI авторами квадратуры

круга. (Стр. 131.)
225. ХрIlстпав CeBepJ1B Л о в г о м о в т а в (Longomonta

nus; 1562-1647) - профессор Копевгагснского увиверситета

с 1605 г. 11 ХОРОШIIЙ астроном-наблюдатель (C)I. г. г. Ц е й

т е н, ИСТОРIIЯ MaTCMaTUKI1 о XVI и XVII венах, М.-Л., 1938,
стр. 33. (Стр. 13:!.)

226. ОДJIU 113 ВЫСТУПIIВШIIХ ПрОТllВ квадратуры ЛОВГО!tlОВ

тапа писал: <с 11усть не обидится этот вовыи кругоиамеритеnь

(ciclomctrus), но надо I1меть КРIIВОЛlIвсйвыii ум, чтобы допустить

велеПОСТII, содержаЩllеся в nожвом трактате о кривых пивиях).

(Си. стр. 312 книгu Рауа-Боnnа, указаввой в примечанuи 217.)
(Стр. 132.)

227. См. стр. 628 книги МОНТЮК.'lа, указанной в примечавии

217. (С",р. 133.)
228. R. w. Е m е r s о n, La conduite de la vie, Paris, 1926,

р. 135. (Сmр. 133.)
229. 1. с. У. Н о f m а n п, Der cl1glisclle Philosoph НоЬ

bes als Mathematiker, .Zeitschrift fiir mathematischen und
natur\vissel1schaft1ichen UnterrichLt, Bd. 32, 19() 1, s. 262-267.
(Сl11р. 133.)

230. C~I. стр. 627 KHllrl1 ~Iовтюкnа, УК8завной в прпмеча

ННII 217. (С111р. 13.J.)
l~1. Там же, СТр. 625. (Стр. /34.)
232. Там же, стр. 627. (Стр. 136.)
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233. Франсуа Н 11 К О tl9J Ь (Nicole; 168~-17;)8) elL\e в очеПfJ

моnодом поарасте ПРОЯRII:I своН талант )laT('~laTIIKa. В t 9 лет 08
уже стал IIзоестен C80H:\1 олр('деnеВIIС~1 ДЛIIНЫ ДУПI ЦIIКnОIJДЫ.

(Стр. 135.)
23~. См. работу Ф. Лраго, указаНIfУЮ 8 I1РJОlсча1l11l1 208.

(Стр. 138.)
235. КО~lплеl(спое '1IIC.iIO JI~tCCT фОР~IУ а + bi, где Q 11 Ь -

деЙСТВlIтеЛhные Чllсла, а i =- 1,. -1. (Cnlp. 138.)
236. 1\ СОiRа.,еIП1Ю, У. Шеl1КС Оlllllбся 8 ПЯТЬСОТ ;J.впдцаТО)1

зиаRе, п весь посnе.'l.УIОЩIIЙ (,ХВОСТ) ныра,кеНIIЯ 113 707 ;tеся

тJlчных знаков ока=l8ЛСЯ HC"epHM~I; О18111бка бы ...1а обнаРУiненз

.ТJJlШЪ в 1915 г. (:\1. Г а Р Д н с р, ~taTC)'nTII'ICCl\lIe rO.10"0..ТJOM
кп п раа8ЛСЧСIIIIJl. lIеР(1В. с allr:l. 10. А. Даlllf.l(Jва, но;! ррд. Н. Л. (;)10
родинекого, ~1., HJ71, СТр. 42Н). - 1Три.". ррд. (С",р. 139.)

237. Этот ПРIIЛСп~ныii ПЫЧIIСJIIIТ(\ЛЬ пользоuа..1СJl )"стаВО8.:1СН

ной МЭЧUВО)I фОР~lулоii

Л t t
4" = 4 arctg "5 - arctg 239'

приведmеii I( РЯДУ, указаПНО:\IУ в I1РII~lечаиrll[ 20().
НаПО)fИRае~1 ЧlIтателю, что ПОС ..'1е ряда Эйлера БЫ.ТlJf наii;Iены

дрУГllе, еlЦС бо ..ТJ~е быстро СХО~ЯЩllеСJl ряды. Так, вапr)JI~IРР,

СТПрЛllВГ 11 З8те)1 Т. СIОIПСОН 11 У. Резерфорд IIPII~ICHJI.aJl ФОJНIУ ..,у

n 511
"4 = 4 arctg 70 - arct~ 70 +arct~ 99 '

а з. Даае проводпл CBOII ПЫ'IIIС.1СНIIЯ 110 ФОР~IУnС, устаноuлевuоii

л. К. Шульцем:

n 1 t 1
4" =arctg 2 +arrtg -5 -l-arct~ 8".

в ((Clliffl·p~" ("01. 1, Paris, !!):-)8. р. t 7) даются 1() ООN деСЯТIIЧ

пых зваков ЧJlсла Л. (Сmр. lЗfJ.) [В HJ61 г. lIа алектронноii

вычпслите.'1ьноii ~H\lHIIIIC фl'рМItI I1li~1 Чllr ..10 л было RЫЧIIС..'lено с

точностью до 100 Н25 :)1181-\0"; Ma!llllllH работа..1fа 8 ',ас 1 .ИИ'i

И, кроме того, 12 .,,,01. ::IёlIlJl ..' II('P~H():( 1~:\УЛI)таТ8 11;) ДПОl111f10Й

формы в деСЯТII'IIIУlО (см. СТр. 4:!Н 1\!llffll М. Гарднер3, ука
занной в IIРJlмеЧ3НIIII 2:1В). -llpu.tf. })tJa.]

238. ПРIl80ДII~1 11 l\P~TII~ выскааынаНIlЯ Кnндорсс 113 этой

зва),еНJJтоii рrЧII: ~'IJIO""~, J\ IIX П('('IIС1СТ')IО, увсрепы, что это им

удаЛОСh, 11 11(' хотят Hl'IHITb rUO~fCTPU~', I(РПТIII(УЮU'II~I IIX I'еlпе

НIIЯ; часто ОНII даiliС 11(' н СОСТОЯНIIII ПОНЯТ1) reo~ieTpoB 11 КОllчаlnТ

тем, что OUBIIHH10T IIX U 3f\IHICl'lI 1101111 Н зnона~lереIlНОСТII. Ifногда

~'ПРЯМСТRО ЗТIIХ людеii 1I)t(1lJpall,a('TCfI IS H3CTOHIIt(\C сумаСUlеСТПllе;

П113'lе не наЗ0вешь 3ТО oTIfOUleHII(', UЛНЯIОIЦ('С на обраа IIX il\I13HII

11 пеДУlцее J( HapYUICHlllO O()II(~CTnt'HH()l'O 1I0J)J"'~Kn. Сумасбродство

квадратуристовне только иреДIIТ 11\1 ЛIIЧНО, 38стая.~яя IIX напрнсно

траТIIТЬ ВРС~IЯ, которое OHII ~IОI'ЛII бы IIСПО.lh:Jопать на благо

С80llХ семеН. К несчаСТI,Ю, такое cY~laCII)(.'cTHI1(1 P~ДKO ограП11111I

ва('тся ОДIIIIМ ~ТrlМ об'Ь(,НТО~I; от IIОС.Т)(';\lll'I·О Ilr~();l.IIT аараэа,

которая UJlIPOKO рас"ростраНЯ('ТСJl... Ii тому iI\C ~TII .1 '01111. IJ()р8

;nаЯСh TO\IY, что II~f б('з обраJояаНl1J1 }~Д8..10CЬ доiiТI1 до IICTIIHbl,
I\ОТОР~'Ю беЭУСП('WRО IICI-\:t.тtll 3I1а\IРНIIТРЙШJlе .110;1.11. наЧlIнают

ВРрIIТЬ, что 113 ПIIХ СUIlJОШ:JU б.'lаГО;J.dТЬ •• (СI11Р. 14и.)
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РIIС. 33.

239. В книге 1, раф т а (G. "Т. Krarrt). «Высшая геомет
plfJI. (In~tituti(Jn('s geomctriA(' sHhliJnioris). IIЗ;lзнноii R 1753 r.
в Тюбинген(', СОО"lца."I0rь, что IIмператор Иарл V обеlцал

100 ОО() талерон TO~IY, I\TO CY~I(\eT раагадаТI. таНну кпадратуры

КРУ.·8. (C:~I. G. Е n е ~ t r о т, Eine.l)o('l. lIirl,t a..rgt.~kHirte Fra
gf' iibcr die Gp~cl.icllte (Ipr Krei~qHadrat ..r, «Bibliotheca mathe
matica», 3 Folgt', Ud. XXII, 1912, S. 268.) (Стр. 140.)

240. НазпаНIIС I\Hllfll - «(I)JI:JIIJ,O-Г('О~lеТРllчеСКlIii очерк•.
Автор npoCII., ЧlIтателрй, оr()(м.'IIНО ФНЗIIКО8 11 геометров, пре

подаваВШIIХ в УПllпеРСlIтстах, tiО ..1JJ(\;"ЗХ 11 акаДС~I1IЯХ, КРIlТИКО

вать el'o JI OTli~q3Th ч('р(\а l'азf'ТЫ. В КИllге бы ..10 помеlцено спе

ЦIН1ЛI.нос 11IICI,~IO Дала~lб('ру, III'(\длзгаНПI{'е пос~,едве~IУ KPIfTII
кооат(. КНJlГУ, eCJl1I 011 ПОСЧIIТВf'Т (tTO IIY;t\Ubl~l.

l\IBII~IOC pCIIH.'UII(\ I'надратурlJl ОСПОJSЫRНЛОСI. на с ..ТJедуюu,еП
ПСlsерноii Teope~le: «ЕСЛII от кон(\чной точки ДУГII сектора Kp~·гa

ПР08С;J.сна JlРЯ~lая, ДРЛЯII{ая сектор Н8 две равные чаСТII, то пря

мая ПРОХОДIIТ через Ц~HTP ТЯiliеСТl1 сектора». (Сmр. 140.)
2·11. См. стр. ::\19 KHIIflI l\IОВТЮКЛ8, укаааиной в ПРJlмеЧ8

81111 217. (Стр. /41.)
212. КОГД8 К О И Д О Р С С набраЛJl n АI(адемию науlC,

Да~ТJ8~lбер. раrоиаПUlllii аа сго lIаобраНI1С, сказал: «Я бnлее счаст

ЛIIВ, одержав зту победу, чем еСЛII бы я открыл квадратуру

Kp~Tat. (Стр. 1Jl.)
243. n 1877 г. п гааете 4CL' 1ndependance belge)) ПОЯВIIЛОСh

сообl(~еИllе uClioero КRздратур"ста. УТRерждаВUlего, что настоя-

tO
щее ОТВОIП('НJlе круга к BnllcaHllo~IY квадрату равно 9"' о..
писал, '1то ССЛII HII ()дни матемаТIIК Европы 11.1]11 AMeplll(lI не от

пеl)ГВСТ (\го докаЗ8ТСЛI.('тва,то он 38ЯПllТ о ClJOIIX правах, требуя,

чтобы ДОК8З8теJll.стпо было пуU..'JIIЧНО IJРIlзнано Прn"ИЛЬНЫ}f.

(Сmр. 1.//.)
241. ((>СРДIIППIJД JI 11 11 :J. с ~I а 11 (}t~. Lindemann; 1852-1939)

" IIUC..'1('.:\HIIC ("ОДЫ ;1\11:11111 БЫ ..1 npo4к'CC()PO~1 !\IIOHxcHcJ\oro универ

CIITeTa. n l1а~IЯТI. OTK)JhITII" траНСЦ()НДСIIТВОСТU 'lllсла 11 в зале

перед аУДllторlI~ii матема ...
Тllческого сеМIIIIИр"Я УНII

nepCIITeTa 1I0ставл('н бюст

ЛIfНД<'~18I1а, а IIОД ~ГO IOIC
В('М Н3'I<'рrаи "руг, 11('pece
чеввый KBaдpaTO~1 раВIIОЙ

ПЛОlцаДII, внутрп I\ОТОРОГО

начертана БУl\Н8 П. (C~I.

книг)· ТIIТЦ<.', УRаааиную и

ПРII~lечаИIIII 18Н, стр. t 05 .. )
(Clnp. 1.J:1.)

245. Эта работа опуб

Лllконапа R журuале «~Ia

thematiscl.e Allnalcn~, Bd.
20, 1882, S. 213.

В CBOP~I докззаТl'.ТJь-

стве L7111нде~1811 1I0.1Ь~У~ТСЯ TOm;J.PCT80~1 Эйлера ein = -1 11 Te~M
СВОЙСТНО~' nOlia;inTe.11,Hoii фУВКЦllI1 у = е·'(. что ова не может

БЫТh справе ..l.11IП~ вн ;I.'tя о;tRОП ПАрЫ А.'I('I(jраl1чеfliJ1Х Чllсе.'1,

З8 IIСI\.lючеНllем Пdl'Ы tU, 1). ГрафllК аIОIl ФУНI\I\IIII (рJlС. ЗЗ)
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показывает. что точка А с координатамп (О, 1) - это пере

сечеНllе КрllВОЙ и оси ОрДПН8Т. У других точек кривой

либо аБСЦJlсса. либо ОРДlIната. Лllбо обе координаты - тран

сцендентные Чllсла, как вытекает из общеii теоремы. ранее

доказанной ЛuндеАlаном, а именно: .Не может существовать ни

одного уравненuя вида а + е%l + еХ2 + ... + еХn = О, если а 
целое ЧIIСЛО, а %1' .1'2' •••• оЖn - алгебраические числа, т. е. корви

уравнеНIIЯ вида Ьо%Ш + Ь1Z
т - 1 + ... + Ьm = О, где 60' 61' 62' ..•

...• b
OL

- целые числа). Из тождества Эйлера ein = -1. ПрИВИ)lая

во ВНlIмание указанную теоремуt получаем. что так как орди

ната точки М (tл, -1) - раЦllональное число -1. то абс

цисса этой точки. Т. е. Л, - трансцендентное числоl

(Стр. 142.)
246. Д е л о с с к а я з а Д а ч а. Рассказывают, что од

нажды в Афинах бушевала чума, которую ве удавалось прекра

тпть. Тогда было решено обратиться за совето&! к оракулу на

острове Делос, откуда был получен слеДУЮЩIlЙ ответ: «Удвойте

алтарь в храме Аполлонаl. Так как алтарь имел форму куба,

афuвяне построили не)lедленно другой алтарь, ребра которого

были в два раза больше прежних, однако ЭПllде)wя не уменьша

лась. Обратившись снова к оракулу, OHll получили ответ: «Больше

заШlмайтесь геометриеЙI. Тогда афllняне обнаРУЖИЛl1 что,
удвоив ребра куба, они увеличилu алтарь в восемь раз. а не в два

раза. (Стр. 146.)
247. Д е й с т в и т е л ь н ы м а л г е б р а и ч е с к 11 ltI

Ч И С n о м является ЧIIСЛО. являющееся корнем уравневпя

ао%n + a1zn- 1 + ... + аn = О, где коэффициенты ао. аl' •••
..., аn - целые числа. ЕСЛII ао = 1. то действительные корни этого

уравнения называются дeЙcт,итe.cЬHЬUt.и цеАbl.1tU аАге6раuче-

с"ижи чuслаJtu. Например. у2- - д е й с т в и т е л ь в о е Ц е
11 о е а л r е б рап ч е с к о е ч и с Jl о, так как это корень

уравиеИllЯ х2 = 2, аVi·- д с i с т в п т е n ь и о е а n r е
б р а 11 ч е с к о е ч и с л о, так как оно является корвем урав-

/2 У6
ненпя Зz2 = 2. Но его можно записать и в форме}' 3 = 3-;
очевидно, что любое деЙСТВllтельное алгебраическое Ч1lСЛО яв
ляется частным от деления действительного целого алгебраlfче

CKoro числа на целое чпсло. (Стр. 147.)
248. ДЖУЛIIО Карло, граф де Ф а в ь я в о (de Fagnano;

1-i
1682-1766) открыл следующую ФОРМУЛУ: 1t = 2i log 1+ i t 'lе~1

преДВОСХIIТПЛ связь между Чllсламп е, 11 D '. установленную

Эйлером.

Как 11знество, в 1614 г. Н е пер открыл ЧИСЛО е. экспо

ненциальную фУНКЦIfЮ 11 натуральные логаРllфМЫ, но связь

между ЧllслаМII е 11 n была обнаружена Э ii пер о м в 1739 г.

В слеДУЮlцем году он сооБU~IIЛ Иоганну БеРНУЛЛl1 ФОР)IУЛУ
2 соз х = eix + е ix. ДрУГllе выражевпя этого Тllпа был 11 уста

новлены 11М в 1743 г. (Стр. /-18.)
249. Эта формула высечена над двер~kJ матемаТllческого от

делеВWI ПаРИЖСRоrо Дворца ОТliРЫТUЙ. (Сmр. 1~8.)
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250. Поганн Генрпх Л а м б е р т (Lambert; 1728- t777)
сдеJНt';l МIIОГО открытий U uuлаСТII ~lатемаТИЧССКОI'О анализа.

В t 767 г. ОН сооБЩIIЛ БерJ1IIнскоii АкадеМlI1I доказательство ирра

ЦlIонаJlЬНОСТИ чпсла 11. Это доказательство помеп~ено п в его

работе «ПредваРlIтельное сообщеНllе для IIII~УЩlIХ квадратуру
круга. (VorHiufige Kentnisse fiir die, зо die Quadratur des
Сirсuз зисЬеп), напечатанной в 1770 г. ВОТ как Ламберт

1
устанавливает иррациональность Чllсла '1: доказано, ЧТО tg -n
(n = t, 2, 3, ...) выражается бесконечным РЯДО)I. Следовательно,

1tg - - иррациональное число. Ламuерт показывает, что справед
n

ЛJIВО и обратное, т. е. что рациональному значению тангенсз

соответствует иррацпональное значение дуги. В частности, так

'1 11
как tg 4 = 1, то 4" - Ilррацltональное ЧIIСЛО. 11нтересно, что

хотя Ланьп устаНОВIIЛ, что, когда тангенс угла раЦlIонаnен,

соответствующая ему дуга иррациональна, он не сделал отсюда

никакого вывода. (Русский перевод работы Ламберта помещен

в сборнике «О квадратуре круга., указанном 8 ПРllмечании 187,
стр. 167-t96. - При"". ред.) (Стр. 148.)

251. Лдриен Марп Л е ж а н Д р (Legendre; 1752-1833) 
французский MaTeMaTJlK, член ПаРIlЖСКОЙ Академип наук с

1785 г. Русский перевод его работы .Доказательство того, что

отношение длины окружности к диаметру n квадрат его суть

иррациональные чпсла» СМ. 8 том же сБОрНlIке «О квадратуре

круга., стр. 197-210. - При"". ред. (Стр. 148.)
252. Жозеф Л и у в 11 Л Л Ь (Liouville; 1809-1882) в своем

мемуаре «О весьма обшпрных классах веЛIIЧIIН, значенпя кото

рых не ЯВЛЯIОТСЯ но алгебраичеСКИМII, ни ·ПРИВОДИМЫМII к алге

браическом иррациональностям» (Sur des classes tr~s etendues
de quant ites dont 18 valeur n'est ni algebrique, ni lneme reduc
tible а d ез irrationels algebriques, tlournal des mathematiques
pures et appliquees)), vol. 16, 1851, р. 133) показал, что суще-

f 1 1
ствует множество трансцендентных чисел вида n+lii+па+...
о •• + :'1+.'.' где n - действптельвое число, большее еди
ницы. Позже Георг К а н т о р (1845-1918) показал, что мно

жество трансцендентных чпсел пмеет б6ЛI.ШУЮ МОПUlость, чем

множество алrебраllчеСКIIХ чисел. (Cnlp. 149.)
253. Шарль Эрм n т (Hermite; 1822-1901) - француз

СКIIЙ матемаТIIК, член ПаРIlЖСКОЙ АкадеМll1I наук с 1856 г. Иссле

дование непрерывных алгебраllческпх дробей ПРlIвело ero в 1873 г.

к открытшо трансцендентностп ЧJlсла е, опублпкопанному в ра

боте «О показательвоii фУНКЦIIП~ (Sur lа fonction exponentielle),
которая помеlцена в .Comptes rendus de l' Acad. Sci .•, Paris,
vol. 27, 1873, стр. 18). После этого открытия он наПllсал Бор

хардту: .Н не PIlCKH)" доказывать трансцендентность числа n.
Еслп ApYflle попытаются зто сделать 11 будут IIметь ~)'спех, я

больше всех буду рад ЭТОМУ, но, поверьте мне, дорогой друr. это

доставпт пм много хлопот •. В том же 1873 г. ЭРМIIТ опуБЛllковал

новое доказательство IlрраЦllонаЛЬНОСТl1 Чllсел 11 11 л2 (() ош·на}

des mathematiques». '·01. 76, 1873, р. 342). (Стр. 1-19.)
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