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ПИФАГОР САМОССКИЙ 
570–490 гг. до н. э. 

 

Пифагор Самосский (др.-греч. Πςζαγόπαρ ὁ 

Σάμηορ, лат. Pythagoras) – древнегреческий фило-

соф, математик и мистик, создатель религиозно-

философской школы пифагорейцев. Его родиной 

был остров Самос (отсюда и прозвище – Самос-

ский). Его одаренность также проявилась в ран-

нем возрасте. Образование у Пифагора было 

очень хорошим, юношу обучали много наставни-

ков, среди которых были Ферекид Сиросский и 

Гермодамант. Следующим местом, где Пифагор 

совершенствовал познания, стал Милет, там его 

ждало знакомство с Фалесом, ученым, посовето-

вавшим ему поехать в Египет. У Пифагора было с собой рекомендательное пись-

мо самого фараона, однако жрецы поделились с ним секретами только после 

успешного прохождения трудных испытаний. Среди наук, которые Пифагор хо-

рошо освоил в Египте, была и математика. Следующие 12 лет он прожил в Вави-

лоне, где с ним также делились своими познаниями жрецы. Возвращение на ро-

дину состоялось примерно в 530 г. до н. э. В Кротоне Пифагор выступил органи-

затором собственной школы, которая была одновременно и политической струк-

турой, и религиозно-монашеским орденом со своим уставом и очень строгими 

правилами. После победы демократии Пифагор с учениками переселяется в Та-

рент, позднее в Метапонт. Когда они прибыли в Метапонт, там бушевало народ-

ное восстание, и в одном из ночных побоищ Пифагор погиб. Тогда он был глубо-

ким старцем, ему было почти 90. Вместе с ним прекратила существование и его 

школа, ученики рассредоточились по всей территории страны.  

Поскольку Пифагор считал свое учение тайным и практиковал только устную 

передачу его ученикам, собрания сочинений после него не осталось. Некоторые 

сведения все-таки стали явными, однако разграничить истину и выдумки неверо-

ятно сложно. Ряд историков сомневаются в том, что знаменитая теорема Пифаго-

ра была доказана именно им, аргументируя это тем, что она была известна другим 

древним народам. Помимо доказательства теоремы Пифагора, этому математику 

приписывают подробное изучение целых чисел, пропорций и их свойств. Пифаго-

рейцам принадлежит значительная заслуга в придании геометрии характера 

науки. Пифагор являлся одним из первых, кто был убежден, что Земля – это шар и 

центр Вселенной, что планеты, Луна, Солнце движутся по-особому, не как звез-

ды. В определенной степени идеи пифагорейцев о движении Земли стали предте-

чей гелиоцентрического учения Н. Коперника.  

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.wisdoms.ru/avt/b243.html
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ПЛАТОН 
428 или 427 – 348 или 347 гг. до н. э. 

 

Платон (др.-греч. Πλάηων) – выдающийся 

древнегреческий философ-идеалист; его учение 

представляет собой первую классическую форму 

объективного идеализма. Его родиной были 

Афины или Эгин. Одним из первых наставников 

Платона был Кратил, софист, близкий по взгля-

дам к Гераклиту. Примерно в 408 г. до н. э. про-

изошло знаменательное событие, определившее 

всю дальнейшую биографию Платона и его миро-

воззрение, – знакомство с Сократом, который 

стал для Платона наставником и «поселился» во 

всех его произведениях, которые в большинстве 

своем были написаны в виде диалога между персонажами, главным образом исто-

рическими. После смерти Сократа в 399 г. до н. э. Платон в компании нескольких 

друзей уехал в Мегару, где принимал участие в Коринфской войне. Известно, что 

в 387 г. до н. э. он побывал в Южной Италии и Сицилии, общался с представите-

лями школы Пифагора. Именно ради этой встречи и была совершена данная по-

ездка. В 387 г. до н. э. состоялось возвращение Платона в Афины, где он стано-

вится основателем собственной школы – Академии (по имени героя мифологии 

Академуса), которой он управлял вплоть до смерти в 347 г. до н. э.  

Считается, что все сочинения Платона дошли до наших дней – в виде издания, 

заслуга создания которого принадлежит пифагорейцу Трасиллу Александрийско-

му. Оно состоит из 36 сочинений, которые, в свою очередь, поделены на 9 тетра-

логий, отражающих эволюционный путь философии. Его сочинения, знаменитые 

платоновские диалоги, принято разделять на 4 группы: сократические, платониче-

ские, среднеплатонические и поздние. Высшей идеей своего учения Платон видел 

идею блага. Им разрабатывалась диалектика, была намечена разветвленная схема 

главных ступеней человеческого бытия. Широко известен, в частности, труд 

«Государство», где философ делится своим пониманием идеального социального 

устройства, представляющего собой иерархию правителя и мудрецов, чиновников 

и воинов и третьего сословия – ремесленников и крестьян. У них нашлось немало 

подражателей, платоновские диалоги стали считаться образцом своего жанра и во 

многом повлияли на литературу и философию Европы. Правильные многогран-

ники характерны для философии Платона, в честь которого и получили название 

«платоновы тела». Платон писал о них в своем трактате «Тимей» (360 г. до н. э.), 

где сопоставил каждую из четырех стихий (землю, воздух, воду и огонь) опреде-

ленному правильному многограннику. Земля сопоставлялась кубу, воздух – окта-

эдру, вода – икосаэдру, а огонь – тетраэдру. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/428_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/427_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/348_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/347_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.wisdoms.ru/avt/b51.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b222.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b184.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B9_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD)
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СТЮАРТ ИЭН 
Stewart Ian Nicholas 
р. 1945 

 

Стюарт Иэн – английский математик, профес-

сор Математического института Уорикского уни-

верситета (Ковентри, Великобритания), известный 

популяризатор математики и автор книг по науч-

ной фантастике. Научные интересы – теория ката-

строф, симметрия, теория групп и теория бифур-

каций. Консультант журнала New Scientist по ма-

тематике, также был консультантом энциклопедии 

«Британника». В течение 10 лет вел математиче-

скую рубрику Mathematical Recreations в журнале 

Scientific American. Автор 80 книг и множества 

научно-популярных статей. 
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Д’АРСИ ТОМПСОН ВЕНТВОРТ 
D’Arcy Wentwort Thompson 
1860–1948 

 

Д’Арси Вентворт Томпсон, кавалер Ордена Ба-

ни, член Лондонского Королевского общества, Ко-

ролевского общества Эдинбурга – шотландский 

биолог и математик. Он был пионером математиче-

ской биологии, участвовал в экспедициях к Берин-

гову проливу и занимал позицию профессора есте-

ственной истории в Сент-Эндрюсском университе-

те на протяжении 31 года.  

Томпсон в основном известен как автор выдаю-

щейся книги «О росте и форме», которую Питер 

Медавар, нобелевский лауреат по медицине 1960 г., 

назвал «лучшей литературной работой в научных анналах, написанной на англий-

ском языке». Самая знаменитая работа Томпсона была написана в Данди, пре-

имущественно в 1915 г., хотя лишения военного времени, а также постоянные 

доработки отсрочили ее публикацию до 1917 г. Центральной темой книги была 

мысль, что биологи того времени переоценивали эволюционный фактор, опреде-

ляющий форму и структуру живых организмов, недооценивая роль физических 

законов и механики. Книга открыла пути к научному объяснению морфогенеза – 

процесса, формирующего структуры растений и животных. Тем не менее Томп-

сон осознавал, что книга носит описательный характер и не содержит экспери-

ментальных гипотез.  

Томпсоновское описание математической красоты природы стимулировало 

многих мыслителей, таких как ученые Алан Тьюринг и Клод Леви-Стросс, ху-

дожники Генри Мур, Сальвадор Дали, Джексон Поллок. Зоологический музей 

Данди, названный в честь Томпсона, содержит коллекцию художественных про-

изведений, вдохновленных его идеями.  

Томпсон был сыном Д’Арси Томпсона (1829–1902), профессора греческого 

языка в Ирландском национальном университете в Голуэе. (Последний, по-

видимому, происходит от Д’Арси Вентворта (1762–1827), который избежал осуж-

дения по четвертому эпизоду ограбления на большой дороге, отправившись в 

июне 1790 г. добровольцем в Австралию, где он служил помощником хирурга.) 

Образование Томпсон получил в Академии Эдинбурга, которую он посещал с 

1870 по 1877 г. Он выиграл первый приз Эдинбургского академического клуба в 

1877 г. В 1878 г. Томпсон перешел в Университет Эдинбурга для изучения меди-

цины, два года спустя – в Тринити-колледж Кембриджского университета, где 

получил степень бакалавра естественных наук в 1883 г. В 1884 г. получил пози-

цию профессора биологии (позднее – естественной истории) Университета Данди, 

которую занимал 32 года. Одной из его первых задач было создание зоологиче-

ского музея для обучения и исследований, в то время этот музей был одним из 

крупнейших в стране и специализировался на зоологии Арктики благодаря связям 

с китобоями Данди. В 1896 и 1897 г. Томпсон отправлялся в собственные эпиче-

ские экспедиции к Берингову проливу, представляя правительство Британии в 

международном расследовании промысла морских котиков. Он воспользовался 

этой возможностью для сбора многих ценных экспонатов для его музея, в том 
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числе – японского краба-паука (до сих пор в музее) и редкого скелета стеллеровой 

морской коровы. Во время пребывания в Данди был членом правления частной 

больницы для женщин. В 1917 г. Томпсон был назначен главой кафедры есте-

ственной истории Сент-Эндрюсского университета, оставаясь на этом посту на 

протяжении 31 года. Он стал очень известной и почитаемой фигурой в городе, 

благодаря прогулкам по улицам в спортивной обуви с попугаем на плече, а также 

изящному академическому эссе о Сент-Эндрюсе в журнале Country Life в октябре 

1923 г.  

Будучи избран членом Королевского общества в 1916 г., Томпсон удостоен 

рыцарского звания в 1937 г., а также медали Дарвина в 1946 г. За переработанное 

издание книги «О росте и форме» он получил медаль Даниэля Жиро Эллиота от 

Национальной академии наук США в 1942 г. 
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УРМАНЦЕВ ЮНИР АБДУЛЛОВИЧ 
р. 1931 

 

Урманцев Юнир Абдуллович родился в г. Стер-

литамаке Башкирской АССР 28 апреля 1931 г. Вы-

пускник школы № 1 г. Ишимбая. В 12 лет он про-

читал свою первую книгу по философии – «Из-

бранные философские произведения» Дени Дидро; 

увлекся «Картинами Мира» и в 1954 г. окончил 

философский, в 1955 г. – биолого-почвенный фа-

культеты МГУ. В 1963 г. (за два года) окончил ас-

пирантуру Института физиологии растений  

им. К.А. Тимирязева АН СССР. Кандидатская дис-

сертация «О проявлениях и значении правизны и 

левизны в мире растений» (1963), докторская дис-

сертация «Симметрия природы и природа симметрии» (1974). В последующие 

годы ученым проведено множество исследований в разнообразных областях 

науки, основным результатом которых явилось создание собственного ориги-

нального варианта общей теории систем. Общая теория систем начала разрабаты-

ваться Ю.А. Урманцевым в 1968 г. В отличие от предшествующих системных 

теорий, она построена не на априорных аксиоматических предпосылках, а выве-

дена формально-логическим путем из нескольких фундаментальных философских 

категорий. Таких категорий всего пять: Существование, Множество объектов, 

Единое, Единство, Достаточность. Соответственно, из утверждений «существу-

ет множество объектов», «существует единство множества объектов» и т. д. 

строятся базовые понятия ОТС, главным из которых является определение объек-

та-системы. За свои исследования Ю.А. Урманцев избран действительным членом 

РАЕН, МАИ и других научных организаций в России, Англии, США. Он удосто-

ен многочисленных научных номинаций. 

Дочь Ю.А. Урманцева – Анна Юнировна Урманцева – российский журналист, 

автор и ведущая программы «Мозговой штурм» на канале «ТВ Центр», ведущая 

рубрики «Популярная наука», проекта «Научный понедельник» в РИА «Ново-

сти». 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%E2%84%96_1_(%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9)
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ФЕЙНМАН РИЧАРД ФИЛЛИПС  
Feynman Richard Phillips  
1918–1988 

 

Фейнман (Файнман) Ричард Филлипс – вы-

дающийся американский ученый. Основные 

достижения относятся к области теоретиче-

ской физики. Один из создателей квантовой 

электродинамики. В 1943–1945 годах входил в 

число разработчиков атомной бомбы в Лос-

Аламосе. Разработал метод интегрирования по 

траекториям в квантовой механике (1948), а 

также так называемый метод диаграмм Фейн-

мана (1949) в квантовой теории поля, с помо-

щью которых можно объяснять превращения 

элементарных частиц. Предложил партонную модель нуклона (1969), теорию 

квантованных вихрей. Реформатор методов преподавания физики в вузе. Лау-

реат Нобелевской премии по физике (1965, совместно с С. Томонагой и Дж. 

Швингером). Помимо Нобелевской премии, Фейнман был удостоен премии 

Альберта Эйнштейна Мемориального фонда Льюиса и Розы Страусс (1954), 

премии по физике Эрнеста Орландо Лоуренса Комиссии по атомной энергии 

Соединенных Штатов Америки (1962) и международной золотой медали  

Нильса Бора Датского общества инженеров-строителей, электриков и механи-

ков (1973). Фейнман был членом Американского физического общества, Бра-

зильской академии наук и Лондонского королевского общества. Он был из-

бран членом Национальной академии наук США, но позднее вышел в отстав-

ку. Кроме теоретической физики, занимался исследованиями в области  биоло-

гии.
 
С 1950-х годов Фейнман работал исследователем в Калифорнийском тех-

нологическом институте. После войны и смерти жены Фейнман чувствовал 

себя опустошенным, поэтому его не переставало удивлять количество писем, 

предлагающих ему посты на кафедрах университетов. В конце концов он даже 

получил приглашение в Принстон – а там преподавали такие гении, как Эйн-

штейн. Фейнман решил, что если мир хочет его, он его получит, а оправдают-

ся ожидания мира заполучить великого физика или нет – это не его [Фейнма-

на] проблема. Как только Фейнман прекратил сомневаться в себе и ставить 

себе какие-то рамки и цели, он снова почувствовал прилив сил и вдохновения. 

Тогда же Фейнман пообещал себе не работать с тем, с чем он не сможет поиг-

рать. Фейнман продолжил работать над собственной теорией квантовых пре-

вращений. Кроме того, он совершил прорыв в понимании физики  сверхтекуче-

сти, применив к этому явлению уравнение Шредингера. Это открытие, вкупе с 

объяснением сверхпроводимости, полученным тремя другими физиками не-

много ранее, дало новый толчок в физике низких температур. Помимо этого, 

Фейнман работал вместе с Мюрреем Гелл-Манном, первооткрывателем квар-

ков, над теорией «слабого распада», лучше всего проявляющегося в  бета-

распаде свободного нейтрона на протон, электрон и антинейтрино. Эта работа 

фактически позволила открыть новый закон природы. Фейнман высказал идею  

квантовых вычислений. В 1960-х годах по просьбе академии Фейнман потра-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0,_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8A%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80,_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A8%D1%80%D1%91%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%BB-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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тил три года на создание нового курса физики. Результатом был учебник 

«Фейнмановские лекции по физике», который и по сей день считается одним 

из лучших учебников по общей физике для студентов. Фейнман также сделал 

важный вклад в методологию научного познания, разъясняя студентам прин-

ципы научной честности и публикуя соответствующие статьи (например, о  

культе карго). В 1964 году Фейнман прочитал в Корнелльском университете 7 

популярных лекций по физике «Характер физических законов», которые легли 

в основу книги. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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ФЁДОРОВ ЕВГРАФ СТЕПАНОВИЧ 
1853–1919 

 

Фѐдоров Евграф Степанович – великий русский 

кристаллограф, минералог, математик. Родился 22 

декабря 1853 г. в Оренбурге, в семье военного ин-

женера. Вскоре семья переехала в Петербург. 

Среднее образование Фѐдоров получил в военной 

гимназии, в 1872 г. окончил Военно-инженерное 

училище. Несмотря на ярко выраженную склон-

ность к математике, свой путь он нашел не сразу: 

служил поручиком в саперном батальоне, был 

вольнослушателем Военной медико-хирургической 

академии, затем поступил в Технологический ин-

ститут, где прошел полный курс химии. 

В возрасте 15 лет Фѐдоров увлекся математической теорией многогранников, 

и именно это определило главное направление его многообразных научных заня-

тий, в которых высочайший уровень научной абстракции органично сочетался с 

делами сугубо практическими. В 1869 г. он приступил к работе над своей первой 

книгой «Начала учения о фигурах», которая была закончена в 1879 г. и опублико-

вана в 1885 г. Здесь были даны классификация многогранников, вывод всех видов 

симметрии для конечных фигур, вывод знаменитых фѐдоровских параллелоэдров 

– многогранников, нацело заполняющих пространство при условии их равенства, 

параллельной ориентации и смежности по целым граням. В кристаллах – природ-

ных многогранниках, столь тесно соединяющих в себе математическую строгость 

и красоту реального мира, – он увидел свое призвание и поступил (в возрасте 26 

лет) на третий курс Горного института. Тогда в кристаллографии преобладало 

описательное направление, причем рассматривалась в основном лишь внешняя 

форма кристаллов. Идеи Фѐдорова остались непонятыми, и, хотя он закончил 

обучение первым по списку с занесением имени на мраморную доску, его не 

оставили при Горном институте. Он оказался в стесненном положении и в тече-

ние 10 лет занимал скромную должность делопроизводителя Геологического ко-

митета, а летние месяцы проводил в экспедициях на Северном Урале. Однако 

именно к этому периоду относятся труды Фѐдорова по кристаллографии, соста-

вившие эпоху в естествознании, в том числе классический труд «Симметрия пра-

вильных систем фигур», содержащий первый вывод 230 пространственных групп 

симметрии, уточненный в переписке с А. Шѐнфлисом. Тем самым Фѐдоров опи-

сал симметрии всего разнообразия кристаллических структур. В то же время он 

фактически решил известную с древности задачу о возможных симметричных 

фигурах. В некотором смысле Фѐдоров завершил построение здания классической 

кристаллографии. Значение открытия Фѐдорова можно проиллюстрировать тем, 

что все изученные до 80-х годов XX века кристаллические структуры укладыва-

лись в 230 открытых им пространственных групп и лишь в 1982 году были откры-

ты новые типы структур, не укладывавшиеся в классическую кристаллографию 

(квазикристаллы и модулированные кристаллы).  

В 1895 г. он становится профессором геологии в Московском сельскохозяй-

ственном институте (ныне Тимирязевская академия) и одновременно читает лек-

ции в Горном институте, приезжая для этого из Москвы в Петербург два раза в 

неделю. В 1905 г. Ученый совет петербургского Горного института обратился к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1853_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%91%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Е.С. Фѐдорову с просьбой занять директорскую должность; он становится первым 

выборным директором этого института. В том же году семья Фѐдоровых перееха-

ла в Петербург. За недолгое время пребывания Фѐдорова на посту директора рез-

ко интенсифицировалась научная работа и преподавателей, и студентов, был ос-

нован журнал «Записки Горного института», было открыто разведочно-

геологическое отделение, устроена канализация, что пресекло свирепствовавшие 

в институте эпидемии. По истечении трех лет Совет института единогласно пере-

избрал его на следующее трехлетие. Однако вторичное избрание Евграфа Степа-

новича встречает отказ со стороны министра Тимашева, видевшего в Фѐдорове 

человека, способствовавшего процветанию среди студенчества революционных 

настроений.  

В первое десятилетие XX века работы Фѐдорова получают широкую извест-

ность и признание. Ряд иностранных академий и научных обществ избирают его 

своим членом. Триумфом учения Фѐдорова стало определение первых кристалли-

ческих структур, осуществленное У.Г. и У.Л. Брэггами в 1913 г. с помощью ди-

фракции рентгеновских лучей. Впервые стали известны конкретные простран-

ственные расположения атомов; симметрия каждого из таких расположений точ-

но соответствовала одной из фѐдоровских пространственных групп.  

К настоящему времени накоплены сведения о строении сотен тысяч кристал-

лических веществ. Получение этой огромной бесценной информации было бы 

невозможно без использования пространственных групп. Некоторые из этих 

групп встречаются очень часто (десятки тысяч примеров!), другие – гораздо реже, 

некоторые группы наблюдаются очень редко или даже пока ни разу не встреча-

лись. Но какой бы ни оказалась вновь изученная структура – чрезвычайно про-

стой или умопомрачительно сложной, в основе ее обязательно будет лежать одна 

из пространственных групп, предсказанных Фѐдоровым. Перечисление всевоз-

можных пространственных групп – это строгое математическое исследование. 

Казалось бы, в этой работе Фѐдоров проявил себя как прирожденный теоретик. 

Тем более удивительно, что в его научном наследии огромное место занимают 

выдающиеся достижения и в делах сугубо практических, относящихся к минера-

логии и геологии. К числу таких достижений относится так называемый теодо-

литный метод точного измерения внешней формы кристаллов, основанный на 

применении двух оригинальных приборов – двукружного гониометра и так назы-

ваемого «фѐдоровского» столика для микроскопа. В те времена такие измерения 

открывали единственно возможный путь к опосредованному (косвенному) изуче-

нию внутренней структуры кристалла. Другим впечатляющим достижением Фѐ-

дорова был разработанный им «кристаллохимический анализ», сущность которо-

го заключается в идентификации (установлении индивидуальности) кристалличе-

ского вещества по данным о естественной, самопроизвольно возникающей огран-

ке кристаллов. Для практической реализации такого анализа Фѐдоров составил 

обширный свод известных к тому времени кристаллографических данных, 

названный им «Царство кристаллов». (Термин «кристаллохимический», по-

видимому, был введен Фѐдоровым впервые, однако его смысл существенно отли-

чался от того, что вкладывается в него в настоящее время.) К этому надо доба-

вить, что в течение более чем десяти лет Фѐдоров систематически работал в гео-

логических экспедициях на Северном Урале и по итогам проведенных там иссле-

дований написал обширный цикл научных работ. Трудно представить себе, как в 

одном человеке совмещались столь различные интересы, каждый из которых был 

глубоким и сильным. Между тем внимательное изучение биографии Евграфа 
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Степановича свидетельствует о необыкновенной цельности его натуры. Пожалуй, 

он сам лучше всех своих биографов обозначил тот стержень, который соединяет 

воедино его научные интересы. В одном из своих выступлений Фѐдоров говорил: 

«Уверен, что в ваших глазах представляется весьма странным, почти несообраз-

ным, как это гармония математических соотношений могла привести к самым 

центрам естествознания – минералогии в широком смысле, наконец, геологии в 

еще более широком. …То, что кроется в глубоких тайниках человеческого ума, 

разработка чего ведется как бы независимо от всякого опыта, иногда даже напе-

рекор опыту, часто оказывается более чистой и непогрешимою истиною, чем то, 

что иногда с громадными усилиями и затратою значительных средств достигается 

ощупью, как бы без содействия богатых ресурсов человеческого ума». Эти слова с 

поразительной глубиной и точностью раскрывают неразрывное единство теории и 

опыта в естествознании.  

Февральская и Октябрьская революции 1917 г. произвели на Фѐдорова глубо-

кое впечатление, вызвали в нем живое участие. Он верил в светлое будущее Рос-

сии и российской науки и связывал с происходящими в обществе переменами 

самые смелые надежды и мечты. В 1919 г. он был избран действительным членом 

обновленной Российской академии наук. Но жизнь в революционном Петрограде 

была тяжелой, не хватало еды, не хватало тепла. В феврале 1919 г. Фѐдоров забо-

лел воспалением легких, 21 мая его не стало. 
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ФИДИЙ 
ок. 490 г. до н.э. – ок. 430 г. до н.э. 
 

 

Фидий (греч. Φεηδίαρ) – древнегре-

ческий скульптор и архитектор, один 

из величайших художников периода 

высокой классики. Друг Перикла. Фи-

дий владел знаниями о достижениях 

оптики. Сохранился рассказ о его со-

перничестве с Алкаменом: обоим бы-

ли заказаны статуи Афины, которые 

предполагалось водрузить на высокие 

колонны. Фидий сделал свою статую в соответствии с высотой колонны – на зем-

ле она казалась безобразной и непропорциональной. Народ едва не побил его 

камнями. Когда же обе статуи воздвигли на высокие постаменты, правота Фидия 

стала очевидна, а Алкамен был осмеян. Золотое сечение получило в алгебре обо-

значение греческой буквой θ именно в честь Фидия, мастера, воплотившего его в 

своих работах. 

 

 

 

Предполагаемый автопортрет Фидия в виде 

лысого старика (Дедала), замахивающегося 

молотом (атрибутом скульптора) в сцене 

битвы с амазонками на щите «Афины Пар-

фенос» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81
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ШЁНФЛИС АРТУР МОРИЦ 
Schoenflies Arthur Moritz 
1853–1928 
 

Шѐнфлис Артур Мориц родился в Пруссии в 
Ландсберге-на-Варте (сейчас Гожув-Велькополь-
ский, Польша). Учился в Берлинском университете в 
1870–1875 годах. В марте 1877 г. получил доктор-
скую степень. Следующие шесть лет А. Шѐнфлис 
преподавал геометрию в школе, но продолжал за-
ниматься исследованиями в области аналитической, 
синтетической и проективной геометрии, что позво-
лило ему в 1884 г. занять место приват-доцента, а в 
1892 г. – ассистента профессора прикладной мате-
матики в Геттингенском университете. Известен 

своими работами по применению теории групп в кристаллографии и работами в 
области топологии (символы Шѐнфлиса). Работал в Геттингене, Кенигсберге, 
Франкфурте. А. Шѐнфлис был основателем знаменитого франкфуртского матема-
тического семинара и ректором Франкфуртского университета им. И. Гѐте. 
А. Шѐнфлис активно переписывался с русским коллегой Е.С. Фѐдоровым по по-
воду уточнения вывода 230 пространственных групп симметрии. А. Шѐнфлис был 
учеником Э.Э. Куммера и К. Вейерштрасса.  

Об уважении, которое современники испытывали к А. Шѐнфлису, можно су-
дить из писем великого математика, основателя Математического института Гет-
тингенского университета Феликса Клейна (1849–1925). В письме А. Гурвицу

1
 

Ф. Клейн, в частности пишет: « … Вы, вероятно, догадываетесь, что я хочу реко-
мендовать Вас и Гильберта, единственных двух специалистов, кто вместе со мной 
способен гарантировать Геттингену научную значительность… Однако с Вашим 
назначением связан ряд трудностей… Проблема состоит в том, что у нас уже есть 
Артур Шѐнфлис, для которого я бы хотел создать позицию экстраординариуса с 
твердым окладом. Но сделать это и для Вас, и для Шѐнфлиса вместе мне вряд ли 
удастся, так как надо пройти и факультет, и министерство… Эту ситуацию можно 
исправить только назначением Шѐнфлиса на должность экстраординариуса». В 
другом письме Ф. Клейн пишет: «…Ведь все знают, что я работал над этим назна-
чением в течение нескольких лет… Если и с Шѐнфлисом меня постигнет неудача, 
мнение о моем бессилии станет убежденностью. Я буду вынужден советовать 
молодым математикам не приезжать ко мне, если они надеются сделать научную 
карьеру в Пруссии».  

Все знавшие А. Шѐнфлиса отмечали его исключительные человеческие каче-
ства, он был любимым преподавателем своих студентов. 

Умер А. Шѐнфлис во Франкфурте-на-Майне. 

  

                                                           
1 Гурвиц Адольф – немецкий математик. Ученик Ф. Клейна. Основные труды – по ма-

тематическому анализу, теории функций, алгебре и теории чисел. Гурвиц написал класси-

ческую двухтомную монографию по теории аналитических и эллиптических функций 

(1922). Одним из первых глубоко исследовал римановы многообразия и их приложения к 

теории алгебраических кривых; его именем названы числа Гурвица. Решил изопериметри-

ческую проблему. С 1892 года профессор Политехнической школы в Цюрихе. Среди его 

студентов были Д. Гильберт и А. Эйнштейн. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1853_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A8%D1%91%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%91%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1892_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A6%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
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ШРЁДИНГЕР ЭРВИН 
Schrödinger Erwin Rudolf Josef Alexander  
1887–1961 

 

Шрѐдингер Эрвин Рудольф Йозеф Александр – 

австрийский физик-теоретик, один из создателей 

квантовой механики. Лауреат Нобелевской премии 

по физике (1933). Член ряда академий наук мира, в 

том числе иностранный член Академии наук СССР 

(1934).  

Шрѐдингеру принадлежит ряд фундаменталь-

ных результатов в области квантовой теории, кото-

рые легли в основу волновой механики: он сформу-

лировал волновые уравнения (стационарное и зави-

сящее от времени уравнения Шрѐдингера), показал 

тождественность развитого им формализма и матричной механики, разработал 

волновомеханическую теорию возмущений, получил решения ряда конкретных 

задач. Шрѐдингер предложил оригинальную трактовку физического смысла вол-

новой функции; в последующие годы неоднократно подвергал критике общепри-

нятую копенгагенскую интерпретацию квантовой механики (парадокс «кота 

Шрѐдингера» и прочее). Кроме того, он является автором множества работ по 

различным областям физики: статистической механике и термодинамике, физике 

диэлектриков, теории цвета, электродинамике, общей теории относительности и 

космологии; предпринял несколько попыток построения единой теории поля. В 

книге «Что такое жизнь?» Шрѐдингер обратился к проблемам генетики, взглянув 

на феномен жизни с точки зрения физики. Он уделял большое внимание фило-

софским аспектам науки, античным и восточным философским концепциям, во-

просам этики и религии. 

 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A8%D1%80%D1%91%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82_%D0%A8%D1%80%D1%91%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82_%D0%A8%D1%80%D1%91%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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ШУБНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
1887–1970 

 

Шубников Алексей Васильевич родился 29 мар-

та 1887 г. в Москве. В 1912 г. Алексей Васильевич 

окончил Московский университет по физико-

математическому факультету и получил диплом с 

отличием. С 1920 по 1925 г. А.В. Шубников и его 

семья жили в Екатеринбурге, где Алексей Василье-

вич преподавал кристаллографию в Уральском по-

литехническом университете. В 1925 г. А.В Шубни-

кова пригласил в Ленинград выдающийся советский 

минералог и геолог А.Е. Ферсман. Алексей Василь-

евич организовал в университете кафедру кристал-

лографии и научно-исследовательскую лаборато-

рию, которая сразу же вступила в тесный контакт с уральской гранильной фабри-

кой. А.В. Шубников и его сотрудники занялись очень перспективной, как выяс-

нилось потом, для развития отечественной кристаллографии проблемой – иссле-

дованием кристаллов природного кварца и изготовлением пьезокварцевых пла-

стинок. В частности, наблюдаемый в природном кварце пьезоэффект оказался 

крайне важным для прикладных военных целей – на нем базировались все прибо-

ры для радиосвязи, радиолокации. Благодаря исследованиям Алексея Васильеви-

ча Шубникова и его школы удается применить теорию симметрии, в частности 

обобщенной симметрии, к изучению анизотропии и связанных с ней физических 

свойств материальной среды. В 1927 и 1929 г. А.В. Шубников был командирован 

за границу для ознакомления с постановкой кристаллографических и рентгено-

структурных исследований. Он посетил кристаллографические учреждения Гер-

мании и Норвегии и работал некоторое время в Институте минералогии и кри-

сталлографии Лейпцигского университета, руководимом Ринне. В Ленинграде 

Алексей Васильевич Шубников значительно расширил круг своих научных и тех-

нических интересов, сотрудничая с Радиевым институтом, с Физико-техническим 

институтом, с Центральной радиотехнической лабораторией, с Ленинградским 

отделением Института прикладной минералогии и с Керамическим институтом. 

Тогда же при его участии была организована крупная лаборатория по обработке 

драгоценного и поделочного камня в тресте «Русские Самоцветы», существующая 

под другим названием до сих пор. В эти годы Алексей Васильевич написал ряд 

крупных монографий по кристаллографии. Это прежде всего «Как растут кри-

сталлы» (1935) – настольная книга для каждого занимающегося вопросами роста 

кристаллов. Почти одновременно появились «Кварц и его применение» (1940), 

«Симметрия» (1940), «Основы кристаллографии» (совместно с Е.Е. Флинтом и 

Г.Б. Бокием) (1940). В тот же период Алексеем Васильевичем Шубниковым было 

сделано весьма важное открытие – реализованы и изучены пьезоэлектрические 

текстуры, возможность создания которых им была предсказана ранее в результате 

теоретического рассмотрения явления пьезоэлектричества. За годы войны под 

руководством А.В. Шубникова было искусственно выращено более 50 тонн пье-

зокристаллов сегнетовой соли. Возник, по сути, госзаказ, который не только не 

дал свернуться работам, начатым А.В. Шубниковым до войны, а, наоборот, раз-

вил их и в конечном итоге привел к созданию в 1943 г. целого института под эти 

задачи. Принимая участие в этой работе, Алексей Васильевич в то же время за-
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кончил книгу о пьезоэлектрических текстурах, за которую в 1947 г. ему была при-

суждена Сталинская премия. Именно Шубников является зачинателем отече-

ственной промышленности синтетических кристаллов сегнетовой соли, кварца, 

корунда и ряда других, находящих ныне широкое применение в радио- и кванто-

вой электронике, прецизионном приборостроении, ювелирной и часовой про-

мышленности и ряде других отраслей науки и техники. Начав с поисков природ-

ного кварца, А.В. Шубников в результате создал технологию выращивания синте-

тического рубина – основы сегодняшней квантовой электроники. В 1943 г. лабо-

ратория возвратилась в Москву. В следующем году, по представлению Президиу-

ма АН СССР, Совет Министров СССР утвердил преобразование ее в Институт 

кристаллографии АН СССР. В круг ближайших помощников Алексея Васильеви-

ча в это время уже входили Н.В. Белов, Л.М. Беляев, З.Г. Пинскер, Н.Е. Веденее-

ва, М.В. Классен-Неклюдова, Н.Н. Шефталь, А.С. Шеин и др. За двенадцать лет, 

которые прошли со времени организации института, он превратился в одно из 

крупных научно-исследовательских учреждений страны. Вместе с ростом инсти-

тута расширяется и его материально-техническая база.  

В 1947 г. вышла в свет книга А.В. Шубникова «Образование кристаллов», яв-

ляющаяся коренной переработкой его классической книги «Как растут кристал-

лы». Многие оригинальные мысли Алексея Васильевича по кристаллооптике 

нашли свое отражение в изданной в 1950 г. «Оптической кристаллографии» с со-

вершенно исключительными по замыслу и оформлению иллюстрациями, выпол-

ненными самим автором. Замечательные работы А.В. Шубникова в области тео-

рии симметрии увенчались в 1951 г. созданием учения об антисимметрии и выво-

дом точечных кристаллографических групп антисимметрии. Учение об антисим-

метрии справедливо считается самым крупным достижением в области кристал-

лографической симметрии со времен работ А.В. Гадолина и Е.С. Фѐдорова, а про-

странственные группы антисимметрии получили название шубниковских. Анти-

симметрия уже давно нашла применение не только в кристаллографии, но и в фи-

зике (магнитные группы симметрии), и совершенно очевидно, что ее физическое 

содержание далеко не исчерпано. 

Научное развитие Института кристаллографии шло по тщательно продуман-

ному Алексеем Васильевичем Шубниковым плану, в котором отводилось место 

всем традиционным направлениям, таким как учение о симметрии, рост кристал-

лов, рентгеновский, электронографический и нейтронографический структурный 

анализ, физические свойства кристаллов. Почти одновременно с организацией 

Института кристаллографии по инициативе А.В. Шубникова была создана специ-

альность физики твердого тела в Горьковском университете, куда он ездил для 

чтения кратких курсов в течение двух лет, чтобы затем передать дело своим по-

мощникам. В 1953 г. А.В. Шубников возглавил на физическом факультете Мос-

ковского университета кафедру кристаллофизики. Алексея Васильевича привле-

кала возможность излагать материал кристаллографии и кристаллофизики подго-

товленным в области математики и физики студентам на языке точных математи-

ческих наук и тензорного исчисления. В мастерском и творческом освоении и 

развитии тензорного метода Алексей Васильевич явился продолжателем видней-

ших кристаллографов и кристаллофизиков последнего времени – Кюри, Фѐдоро-

ва, Фохта и Вульфа. А.В. Шубников активно развивал ряд новых направлений, в 

том числе исследования образования, структуры и свойств жидких кристаллов, 

изучение структуры биологических объектов, прежде всего атомной структуры 

белков. Именно это структурно-биологическое направление дало толчок новому 

http://www.crys.ras.ru/186-ob-institute/istoriya-instituta/belov-nikolaj-vasilevich/151-belov-nikolaj-vasilevich
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этапу развития Института кристаллографии уже в 1960-е гг. Также крайне важ-

ным направлением стала разработка методов выращивания синтетических лазер-

ных кристаллов.  

А.В. Шубниковым написано свыше 350 работ, и все они не только учат, но и 

воспитывают. Многочисленные блестяще написанные А.В. Шубниковым учебни-

ки и монографии служат настольными пособиями для нескольких поколений кри-

сталлографов. Их отличает воплощение физических идей в геометрических обра-

зах, образное видение материального мира или все то, что сам Алексей Василье-

вич называл «кристаллографическим складом ума», использование глубоких и на 

первый взгляд неожиданных аналогий, соединение абстракции в самом высоком 

смысле этого слова с тонким, изобретательным и зрительно изящным экспери-

ментом, для которого не существует мелочей.  

Алексей Васильевич работал до последнего дня. Он умер 27 апреля 1970 г. 

Алексей Васильевич оставил богатое научное наследство в виде монографий и 

многочисленных статей. Но главное – это созданный им Институт кристаллогра-

фии АН СССР, крупнейший научный центр нашей страны, развивающий науку о 

кристаллах и создающий научную основу промышленности монокристаллов, 

названный в 1971 г. именем своего основателя.  

Вся жизнь Алексея Васильевича Шубникова является примером искреннего и 

яркого служения науке. 
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ЭЙЛЕР ЛЕОНАРД 
Euler Leonhard 
1707–1783 

 

Эйлер Леонард родился в Базеле (Швейцария) 15 

апреля 1707 г. в семье пастора и провел детство в 

близлежащем селении, где его отец получил приход. 

Здесь на лоне сельской природы, в благочестивой 

обстановке скромного пасторского дома Леонард 

получил начальное воспитание, наложившее глубо-

кий отпечаток на всю его последующую жизнь и 

мировоззрение. Обучение в гимназии в те времена 

было непродолжительным. Осенью 1720 г. трина-

дцатилетний Эйлер поступил в Базельский универ-

ситет, через три года окончил низший – философ-

ский факультет и записался, по желанию отца, на теологический факультет. Ле-

том 1724 г. на годичном университетском акте он прочел по-латыни речь о срав-

нении картезианской и ньютонианской философии. Проявив интерес к математи-

ке, он привлек к себе внимание Иоганна Бернулли. Профессор стал лично руково-

дить самостоятельными занятиями юноши и вскоре публично признал, что от 

проницательности и остроты ума юного Эйлера он ожидает самых больших успе-

хов. Еще в 1725 г. Леонард Эйлер выразил желание сопровождать сыновей своего 

учителя в Россию, куда они были приглашены в открывавшуюся тогда – по воле 

Петра Великого – Петербургскую Академию наук. На следующий год он получил 

приглашение и сам, покинул Базель весной 1727 г. и после семинедельного путе-

шествия прибыл в Петербург. Здесь он был зачислен сначала адъюнктом по ка-

федре высшей математики, в 1731 г. стал академиком (профессором), получив 

кафедру теоретической и экспериментальной физики, а затем (1733) кафедру 

высшей математики. Сразу по приезде в Петербург он полностью погрузился в 

научную работу и тогда же поразил всех плодотворностью своей деятельности. 

Многочисленные его статьи в академических ежегодниках, первоначально по-

священные преимущественно задачам механики, скоро принесли ему всемирную 

известность, а позже способствовали и славе петербургских академических изда-

ний в Западной Европе. Непрерывный поток сочинений Эйлера печатался с тех 

пор в трудах Академии в течение целого века. Наряду с теоретическими исследо-

ваниями, Эйлер уделял много времени и практической деятельности, исполняя 

многочисленные поручения Академии наук. Так, он обследовал разнообразные 

приборы и механизмы, участвовал в обсуждении способов подъема большого ко-

локола в Московском кремле и т.п. Одновременно он читал лекции в академиче-

ской гимназии, работал в астрономической обсерватории, сотрудничал в издании 

Санкт-Петербургских ведомостей, вел большую редакционную работу в академи-

ческих изданиях и пр. В 1735 г. Эйлер принял участие в работе Географического 

департамента Академии, внеся большой вклад в развитие картографии России. 

Неутомимая работоспособность Эйлера не была прервана даже полной потерей 

правого глаза, постигшей его в результате болезни в 1738 г. Осенью 1740 г. внут-

ренняя обстановка в России осложнилась. Это побудило Эйлера принять пригла-

шение прусского короля, и летом 1741 г. он переехал в Берлин, где вскоре возгла-

вил математический класс в реорганизованной Берлинской Академии наук и сло-

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/BERNULLI.html
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весности. Годы, проведенные Эйлером в Берлине, были наиболее плодотворными 

в его научной деятельности. К этому периоду относится и его участие в ряде ост-

рых философско-научных дискуссий, в том числе о принципе наименьшего дей-

ствия. Переезд в Берлин не прервал, однако, тесных связей Эйлера с Петербург-

ской Академией наук. Он по-прежнему регулярно посылал в Россию свои сочине-

ния, участвовал во всякого рода экспертизах, обучал посланных к нему из России 

учеников, подбирал ученых на замещение вакантных должностей в Академии и 

выполнял много других поручений. Религиозность и характер Эйлера не соответ-

ствовали окружению «вольнодумного» Фридриха Великого. Это привело к посте-

пенному осложнению отношений между Эйлером и королем, который при этом 

отлично понимал, что Эйлер является гордостью Королевской Академии. В по-

следние годы своей берлинской жизни Эйлер исполнял фактически обязанности 

президента Академии, но должности этой так и не получил. В итоге летом 1766 г., 

несмотря на сопротивление короля, Эйлер принял приглашение Екатерины Вели-

кой и вернулся в Петербург, где оставался до конца своей жизни. В том же 1766 г. 

Эйлер почти полностью потерял зрение. Однако это не помешало продолжению 

его деятельности. С помощью нескольких учеников, писавших под его диктовку и 

оформлявших его труды, полуслепой Эйлер подготовил в последние годы своей 

жизни еще несколько сотен научных работ.  

В начале сентября 1783 г. Эйлер почувствовал легкое недомогание. 18 сентяб-

ря он еще занимался математическими исследованиями, но неожиданно потерял 

сознание и, по меткому выражению панегириста, «прекратил вычислять и жить». 

Похоронен на Смоленском лютеранском кладбище в Петербурге, откуда его прах 

перенесен осенью 1956 г. в некрополь Александро-Невской лавры.  

Научное наследие Леонарда Эйлера колоссально. Ему принадлежат классиче-

ские результаты в математическом анализе. Он продвинул его обоснование, су-

щественно развил интегральное исчисление, методы интегрирования обыкновен-

ных дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных. Эйлеру 

принадлежит знаменитый шеститомный курс математического анализа, включа-

ющий Введение в анализ бесконечно малых, Дифференциальное исчисление и Ин-

тегральное исчисление (1748–1770). На этой «аналитической трилогии» учились 

многие поколения математиков всего мира. Эйлер получил основные уравнения 

вариационного исчисления и определил пути дальнейшего его развития, подведя 

главные итоги своих исследований в этой области в монографии Метод нахож-

дения кривых линий, обладающих свойствами максимума или минимума (1744). 

Значительны заслуги Эйлера в развитии теории функций, дифференциальной 

геометрии, вычислительной математики, теории чисел. Двухтомный курс Эйлера 

Полное руководство по алгебре (1770) выдержал около 30 изданий на шести ев-

ропейских языках. Фундаментальные результаты принадлежат Леонарду Эйлеру в 

рациональной механике. Он впервые дал последовательно аналитическое изложе-

ние механики материальной точки, рассмотрев в своей двухтомной Механике 

(1736) движение свободной и несвободной точки в пустоте и в сопротивляющейся 

среде. Позже Эйлер заложил основы кинематики и динамики твердого тела, полу-

чив соответствующие общие уравнения. Итоги этих исследований Эйлера собра-

ны в его Теории движения твердых тел (1765). Совокупность уравнений динами-

ки, представляющих законы количества движения и момента количества движе-

ния, крупнейший историк механики Клиффорд Трусделл предложил называть 

«Эйлеровыми законами механики». В 1752 г. была опубликована статья Эйлера 

Открытие нового принципа механики, в которой он сформулировал в общем виде 
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ньютоновы уравнения движения в неподвижной системе координат, открыв путь 

для изучения механики сплошных сред. На этой основе он дал вывод классиче-

ских уравнений гидродинамики идеальной жидкости, найдя и ряд их первых ин-

тегралов. Значительны также его работы по акустике. При этом ему принадлежит 

введение как «эйлеровых» (связанных с системой отсчета наблюдателя), так и 

«лагранжевых» (в сопутствующей движущемуся объекту системе отсчета) коор-

динат. Замечательны многочисленные работы Эйлера по небесной механике, сре-

ди которых наиболее известна его Новая теория движения Луны (1772), суще-

ственно продвинувшая важнейший для мореходства того времени раздел небес-

ной механики. Наряду с общетеоретическими исследованиями, Эйлеру принадле-

жит ряд важных работ по прикладным наукам. Среди них первое место занимает 

теория корабля. Вопросы плавучести, остойчивости корабля и других его море-

ходных качеств были разработаны Эйлером в двухтомной Корабельной науке 

(1749), а некоторые вопросы строительной механики корабля – в последующих 

работах. Более доступное изложение теории корабля он дал в Полной теории 

строения и вождения кораблей (1773), которая использовалась в качестве практи-

ческого руководства не только в России. Значительный успех имели комментарии 

Эйлера к Новым началам артиллерии Б. Робинса (1745), содержавшие, наряду с 

другими его сочинениями, важные элементы внешней баллистики, а также разъ-

яснение гидродинамического «парадокса Даламбера». Эйлер заложил теорию 

гидравлических турбин, толчком для развития которой явилось изобретение реак-

тивного «сегнерова колеса». Ему принадлежит и создание теории устойчивости 

стержней при продольном нагружении, приобретшей особую важность спустя 

столетие. 
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ЭЙНШТЕЙН АЛЬБЕРТ 
Einstein Albert 
1879–1955 

 

Эйнштейн Альберт – физик-теоретик, один из 

основателей современной теоретической физики, 

лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года, 

общественный деятель-гуманист. Жил в Германии 

(1879–1893, 1914–1933), Швейцарии (1893–1914) и 

США (1933–1955). Почетный доктор около 20 веду-

щих университетов мира, член многих академий 

наук, в том числе иностранный почетный член АН 

СССР (1926). Эйнштейн – автор более 300 научных 

работ по физике, а также около 150 книг и статей в 

области истории и философии науки, публицистики 

и др. Он разработал несколько значительных физических теорий: 

 Специальная теория относительности (1905). В ее рамках – закон взаимо-

связи массы и энергии. 

 Общая теория относительности (1907–1916). 

 Квантовая теория фотоэффекта. 

 Квантовая теория теплоемкости. 

 Квантовая статистика Бозе – Эйнштейна. 

 Статистическая теория броуновского движения, заложившая основы тео-

рии флуктуаций. 

 Теория индуцированного излучения. 

 Теория рассеяния света на термодинамических флуктуациях в среде. 

Он также предсказал «квантовую телепортацию», предсказал и измерил гиро-

магнитный эффект Эйнштейна – де Хааза. С 1933 года работал над проблемами 

космологии и единой теории поля. Эйнштейну принадлежит решающая роль в 

популяризации и введении в научный оборот новых физических концепций и тео-

рий. В первую очередь это относится к пересмотру понимания физической сущ-

ности пространства и времени и к построению новой теории гравитации взамен 

ньютоновской. Эйнштейн также, вместе с Планком, заложил основы квантовой 

теории. Эти концепции, многократно подтвержденные экспериментами, образуют 

фундамент современной физики.  

Сто лет назад в рамках общей теории относительности А. Эйнштейн предска-

зал существование гравитационных волн, которые были зарегистрированы 14 

сентября 2015 г. согласно объявлению Национального научного фонда США, в 

5:51 утра по времени восточного побережья США одновременно двумя обсерва-

ториями LIGO – в штатах Луизиана и Вашингтон. Таким образом, решена одна из 

важнейших задач, стоявших перед физиками на протяжении последних 100 лет.  

Ученый активно выступал против войны, против применения ядерного ору-

жия, за гуманизм, уважение прав человека, взаимопонимание между народами. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/Honoris_causa
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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ЭШЕР МАУРИЦ КОРНЕЛИС 
Escher Maurits Cornelis 
1898–1972 

 

Эшер Мауриц Корнелис – нидерландский ху-

дожник-график. Известен прежде всего своими 

концептуальными литографиями, гравюрами на 

дереве и металле, в которых он мастерски иссле-

довал пластические аспекты понятий бесконечно-

сти и симметрии, а также особенности психологи-

ческого восприятия сложных трехмерных объек-

тов, самый яркий представитель имп-арта. 
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