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I.A. Euler unknown manuscript on the history of mathematics
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Леонард Эйлер (1707–1783), отец нашего героя, приехал в Санкт-Петербург в 1727 г. из
швейцарского города Базеля в незадолго до того созданную Санкт-Петербургскую академию
наук. Эйлер зарекомендовал себя значительными научными результатами, со временем заняв
позицию ведущего учёного Европы эпохи Просвещения. В 1733 г. Л. Эйлер стал академиком
(профессором естествознания) и в том же году женился на своей соотечественнице, Катарине
Гзелль. Их первенцем был Иоганн Альбрехт Эйлер (Иван Леонтьевич, 1734–1800).

В 1741 г. Л. Эйлер вместе с семьёй покинул Россию ради работы в Берлинской академии
наук. Иоганну Альбрехту было неполных 7 лет. 25 следующих лет семья Эйлера жила в
Берлине. Л. Эйлер уделял большое внимание образованию сына. Иоганн Альбрехт учился
у частных учителей, затем, возможно, в Гейдельберге. Помимо этого Л. Эйлер, державший
пансион для учеников, в том числе и из России, обучал математике наравне с ними и своего
старшего сына. В одном из писем Л. Эйлер пишет о своем пансионере Котельникове, старше
Иоганна Альбрехта на 10 лет: “Я всегда даю ему уроки в обществе моего Альбрехта, и я
чувствую, что небольшое соперничество не даёт ни одному из них никакого преимущества,
так как они примерно равны по силе” ([1], c. 89).

В возрасте 15 лет Иоганн Альбрехт помогал отцу при нивелировании Финов-канала. В 20
лет (5.12.1754) он был избран членом Берлинской академии и назначен инспектором Берлин-
ской обсерватории. В 24 года Иоганн Альбрехт наблюдал и описал комету Галлея.

Л. Эйлер высоко оценил экспериментаторский талант сына, сам занимаясь теоретической
частью работы.

В период между 1755 и 1766 годами И.А. Эйлер опубликовал четырнадцать работ в ‘’Мему-
арах” Берлинской академии наук и получил несколько премий, участвуя в конкурсах. В 1762
году он стал почётным членом Мюнхенской академии, но так и не получил звания академика.

В 1760 г. И.А. Эйлер женился на Анне-Шарлотте-Софии фон Гагенмейстер, родственнице
Самуэля Формея, секретаря Берлинской академии. Это был счастливый и многодетный брак.
После отъезда в Россию И.А. Эйлер долгие годы переписывался с Формеем; его письма служат
богатым источником информации о жизни в России. Иоганн Альбрехт с семьёй жил вместе с
отцом до самой его смерти.

В 1766 г. большая семья Леонарда Эйлера (18 человек) переехала в Россию.
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И.А. Эйлер получил должность профессора физики, а с 1769 г. стал конференц-секретарём
Академии. Первые годы пребывания в Петербурге он ещё мог уделять время научной работе,
заниматься приборами Физического кабинета. Но после назначения конференц-секретарём все
его силы уходили на административную работу: ведение огромной переписки с иностранными
учёными, прежде всего с иностранными членами Академии; координация деятельности меж-
ду отделами академии: библиотекой, типографией, архивом, работой переписчиков и проч.;
визиты, связанные с переговорами о делах Академии; переписка с участниками академиче-
ских научных экспедиций и редактирование их отчётов; проверка знаний учеников Академии;
редактирование изданий Академии; составление годовых отчётов, а также написание резю-
ме сочинений. Одновременно он состоял инспектором военных учебных заведений, некоторое
время читал лекции по физике в университете, был директором по надзору за учебной ра-
ботой (“директором наук”) в Сухопутном Кадетском корпусе; в придворных кругах ему при-
ходилось выполнять неформальные функции научного советника и собеседника, популярно
рассказывающего о научных проблемах; проводить ознакомительные экскурсии по Академии
для иностранных гостей.

В XVIII в. нечёткий государственный статус Петербургской Академии наук ставил её в
зависимость от придворных и политических интриг, некомпетентного руководства, а зачастую
начальственного самодурства и корыстолюбия. В необходимости соблюдать академические
интересы и сохранять своё достоинство И.А. Эйлеру помогал унаследованный от отца твёрдый
характер: так же, как и отец, он не боялся ставить свои условия сильным мира сего, отстаивать
справедливость.

И.А. Эйлер, наравне с секретарями теряющего зрение отца, постоянно помогал ему в на-
учной работе: обычно Л. Эйлер намечал основные идеи исследования, а его помощники раз-
вивали эти идеи и выполняли письменную, графическую и вычислительную часть работы.
Часто отец и сын проводили вечера в прогулках по саду, обсуждая научные вопросы.

Справочник Поггендорфа ([2] т. 1, с. 704–705) содержит названия около 30 мемуаров И.А.
Эйлера, преимущественно по физике, астрономии и приложениям к ним математики, опуб-
ликованных в немецких и российских академических изданиях, но этот список не полон. В
1770-е гг. Леонард Эйлер в окружении своих молодых помощников: И. А. Эйлера, Н. Фусса, А.
Лекселя и Л.Ю. Крафта обсуждал с ними вопросы астрономии, сферической тригонометрии
и теории чисел. Это были домашние семинары, все идеи обсуждались и вырабатывались сов-
местно. Их записи представляют собой последовательность поочередных заметок всех участ-
ников [3] и содержат немало гипотез и результатов И.А. Эйлера в области теории чисел.

В 1771 г. И.А. Эйлера избрали иностранным членом Шведской королевской академии на-
ук. В 1786 г. он был пожалован орденом Св. Владимира IV степени, став одним из первых
российских учёных, отмеченных государственной наградой.

В Архиве Академии наук в фонде Эйлера среди рукописей И.А. Эйлера нашлась неопуб-
ликованная работа по истории геометрии. Эта неопубликованная и не датированная руко-
пись И.А. Эйлера на немецком языке по истории геометрии1, возможно, предназначалась для
учебника по геометрии, который И.А. Эйлер писал для Сухопутного Шляхетского корпу-
са. С другой стороны, в изданиях Академии наук публиковалось большое количество статей
научно-популярного и историко-научного характера. Интерес публики к чтению такого рода
был значителен, академиков часто обязывали читать популярные лекции и писать научно-
популярные статьи. Возможно, что рукопись И.А. Эйлера также предназначалась в качестве
основы статьи в одно из этих изданий. Она представляет собой 31 тезис, предназначенный
для дальнейшего развития. Основываясь на фактах биографии И.А. Эйлера и его ссылкам
на некоторые издания, мы с осторожностью предполагаем, что рукопись была написана после
1778 г.

1СПбФАРАН. Ф. 136. Оп. 1-а, Д. 33. 8 л.
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Первая часть рукописи содержит обзор античной истории геометрии, показывающий хо-
рошее знакомство И.А. Эйлера с историко-математической литературой. Помимо традицион-
ных вех истории античной геометрии Эйлер обращает внимание на открытие новых методов
решения поставленных задач, и, в частности, на возникновение вопроса о разрешимости и
неразрешимости геометрических проблем.

Вторая часть рукописи представляет собой великолепный обзор современного на тот пери-
од развития геометрии, включая её прикладные аспекты в астрономии, картографии, геоде-
зии, маркшейдерском деле и фортификации, развитие подсобных математических инструмен-
тов, и показывает основательное знакомство И.А. Эйлера с литературой. Он выделяет авторов
по педагогическому мастерству в области высшей геометрии, по развитию прикладных мето-
дов и по созданию руководств в новых прикладных областях. Мы попытаемся определить,
какими источниками пользовался И.А. Эйлер и дать характеристику их авторам.
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Отзыв П.Л. Чебышева о магистерской работе по механике И.И. Рахманинова «Теория
вертикальных водяных колес» [1] представляет особый интерес, так как в нем ярко выявлена
точка зрения Чебышева о важности связи теории с практикой. Эту точку зрения он не раз под-
черкивал в своих работах и выступлениях. Интересно заметить, что П.Л. Чебышев и И.И. Рах-
манинов были учениками профессора механики Московского университета - Н.Д. Брашмана
(1796-1866), уделявший большое внимание проблемам прикладной (практической) механики,
которые можно было разрешить методами теоретической механики и математики [2]. Пафну-
тий Львович Чебышев (1821-1894) окончил Московский университет в 1841г. После защиты
магистерской диссертации он в 1845г. переехал в Петербургский университет, где протекала


