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ДАНИИЛ БЕРНУЛЛИ

А. Т. ГРИГОРЬЯН, Б. Д. КОВАЛЕВ

женному в ней методу решения так назы
ваемого теперь частного уравнения Рик-
кати

17 марта 1982 г. исполняется 200 лет
со дня смерти Даниила Бернулли — одно
го из ведущих механиков и математиков
XVIII в. Вместе с И, Бернулли, Л. Эйле
ром, Ж- Даламбером и другими корифея
ми классической науки Даниил Бернулли
заложил основы современного математи
ческого естествознания. Его имя хорошо
известно специалистам в различных облас
тях теоретической и прикладной механики,
математической физики, математики. Ин
теграл Бернулли в гидродинамике, прин
цип суперпозиции Бернулли в теории ко
лебаний, метод Бернулли для на.чожденпя
наибольшего по модулю действительного
корня алгебраического уравнения и др.—
все эти результаты давно стали класси
ческими и вошли в многочисленные учеб
ные курсы по механике и математике.

Даниил Бернулли родился в Гронингене
(Голландия) 8 февраля 1700 г. в семье
выдающегося
Иоганна Бернулли,
время кафедру математики Грон1Шген-

университета. Вскоре семья пере-
родину, в Швейцарию, по месту

нового назначения отца,
кафедре математики Базельского универ
ситета скончавшегося в 1705 г. Якоба
Бернулли — старшего брата Иоганна.
В эти годы под влиянием работ отца,

сыновей Иоганна —

мате.матика и механика
занимавшего в то

ского
ехала на

сменившего на

дяди и старшего из

— (3^2 _|_dx

Помимо собственно математических раз
делов сочинения в нем содержится много
важных рассуждений по механике, со
ставляющих половину общего объема
книги. Многие из идей, выдвинутых
«Математических упражнениях», нашли
впоследствии свое развитие в «Гидроди
намике» (1738)—главном труде Д. Бер-

в

нулли.
В 1725 г. Даниил Бернулли участвует 0

объявленном Парижской академией наук
конкурсе на лучшую работу об оптималь
ном устройстве водяных и песочных часов
для эксплуатации на морских судах, Пер-

премия была присуждена Даниилу
Бернулли и его отцу (1725). Успех пер
вого специального исследования по меха*
нике
на всей последующей научной деятельно-

Д. Бернулли, определив на многие де*
его предрасположенность

вая

благоприятным образом отразился

сти ксятилетия
конкретным задачам практики, к актуаль-

техническим проблемам. Это нашло
том, что впоследствии

ным
свое выражение в
Д. Бернулли регулярно ̂ принимал участие

конкурсах Парижской академии, в де
сяти из которых ему сопутствовала уД^
ча, причем в четырех случаях он стано
вился единоличным обладателем прпзз-
По числу премий, полученных на акаде'
мических конкурсах, Бернулли уступи
первенство среди своих современников
лишь Л. Эйлеру. Тематика конкурсных со*
чинений Бернулли была самой разнооо*
разной: от теории магнита и устройств^
прибора для определения высоты полюс^
на море до конструкции компасов и буС'
солей и анализа причин морских приДй'

вНиколая Бернулли — у Даниила склады
вается устойчивый интерес к математиче
ским наукам. Под руководством отца и
старшего брата он прорабатывает курс

1713 г. поступает в Ба-
После окончания

математики и в
зельский университет,
обучения на медицинском факультете мо
лодой Бернулли предпринимает ряд за
граничных поездок с учебной целью и в
1721 г. после защиты диссертации «О ды-

докторский диплом.получает
В этот период Д. Бернулли талоне про
бует свои силы в логике (в 1722 г. он
публикует работу, посвященную анализу
силлогизмов). Последовавшие за этим
попытки устроиться на кафедру анатомии
или логики в Базельском университете не
увенчались успехом, и в 1723 г. Бернулли
отправляется в Италию, где совершенст-

свои знания в области механики, ма¬

хании»

вует

ВОВ
в* Италии Д. Бернулли был избран чле*

академии наук, кром*^^Болонской
того ему было предложено возглавить
разовавшуюся в это время академию
Генуе Отклонив это предложение, Д. Бер

^  ' приглашение, пришедше«=

ном об*
0

нулли принял по инициативе ПеТ'
Петербурге. Собс^;

России тоИ
акаДб'

из формировавшейся
I академии наук в

научных кадров в
еще не было и организаторы

мии посылали подобные приглашения
вестным европейским ученым. Среди пр

ра
венных
поры й

тематики и медицины.
Этот этап жизни и деятельности ученого

завершился выходом в свет книги «Мате
матические упражнения» (1724), получив
шей признание в широких научных кру-

образом, благодаря предло-гах, главным

З'
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опубликованная в Петербурге в 1843 г.
[I]. Среди его корреспондентов были
Л. Эйлер, П. Мопертюи, А. Клеро, Хр,
Гольдбах, Дж. Поленк и другие‘ извест
ные ученые

Ркследования Даниила Бернулли мож
но разделить на три основные группы:
работы по физиологии и применению
ней механико-математических методов,
работы по механике и исследования в
различных областях математики. Это де
ление в значительной мере условно и чет
ких грангщ здесь указать невозможно, по-
сколысу для творчества Д. Бернулли был
характерен поиск новых результатов
именно на стыке разных научных дисцип
лин. По этой причине его имя в настоя
щее время чаще всего встречается в ра
ботах по математической физике, при
кладной механике, математике и т. п.
Даже знаменитый 1штеграл Бернулли в
гидродинамике был получен им, строго
говоря, в контексте физиологических ис
следований, относящихся к проблемам

в

тлашенных были математик из Базеля
Якоб Герман, физик из Тюбингена
Т. Б. Бюлфингер, математики Ф. X
Майер и Хр. Гольдбах, астроном Ж. Н.
.Делиль, математик и физик Г. В. Крафт.
В октябре 1725 г. Даниил Бернулли вме-

со своим братом Николаем, также по-
лучивщим приглащение, прибыл в север
ную столицу. Николаю была предостав-
.лена кафедра математики, Даниилу —ка
федра физиологии.

Восемь лет, проведенных Даниилом
Бернулли в Петербургской академии наук,
были годами высщего творческого подъ-

●ема ученого. Здесь им были написаны 15
из 75 опубликованных работ (все они
-были напечатаны в первых щести томах
-«Записок» Петербургской академии наук
за 1725—1733 гг.). Здесь был подготовлен
первый вариант рукописи «Гидродинами
ки». Условия, созданные в Петербургской
академии, и атмосфера здоровой конку
ренции, сложивщаяся в академической
среде. способствовали максимальному
раскрытию талантов каждого из членов
Академии. Дважды в неделю академики
(одновременно служившие профессорами
университета, созданного при Академии)
собирались на заседании, где отчитыва
лись друг перед другом о проделанной
работе. В этот период Даниилом Бернул
ли было прочитано
физиологии, механике и математике. Наи
более основательные из них относились к

жидкостей и теории колебаний.
В 1927 г. при содействии Даниила Бер-

в Петербургскую академию при-
Леонард Эйлер. Их дружба и дли-

●сте

много докладов по

механике

НУЛЛИ
ехал

пульсирующего движения крови в сосу
дах.

С физиологических исследовании начи
нался путь Д. Бернулли в науку. Первым
его опубликованным сочинением была дис
сертация «О дыхании». В «Математиче
ских упражнениях» он снова затронул ряд
вопросов физиологии. Свою научную дея
тельность в Петербургской академии он
начал с доклада на тему о выделении со
ков в теле животного. В первом томе
«Записок» Петербургской академии были
опубликованы его работа по механике
мускулов и исследование деятельности оп
тического нерва (в этом же томе помеще
на еще одна работа Д. Бернулли, касаю
щаяся вопросов чистой механики). К это
му периоду относится и разработка Да
ниилом Бернулли замысла большой двух
томной книги по физиологии, в которой
он собирался подвести итог своим иссле
дованиям в этой науке. Первую часть он
предполагал посвятить разработке вопро
сов механики (гидромеханики), а вто
рую — собственно физиологии (примене
нию полученных в предыдущей части ре
зультатов к физиологии). Работа над этой

начавшаяся в 1728—1729 гг. икнигой,

тельная переписка имели в научной дея
тельности обоих ученых исключительное
-Значение. Эйлер был первоклассным мате-

Бернулли обладал острой ин
туицией ме.ханика и физика, и вдвоем они

дополняли друг друга. Инте-

матиком а

гармонично
ресы обоих исследователей сблизились в
●еще
Д. Бернулли на кафедру математики вме
сто уехавшего из Петербурга в 1730 г.
Я. Германа.

В 1733 г. Д. Бернулли покинул Петер
бург и уехал на постоянное место житель
ства в Базель. Здесь он занял освободив
шуюся кафедру анатомии и ботаники Ба
зельского университета, а в 1750 г. пере-

кафедр'У физики, где проработал
жизни. Однако связей с Петер-

большей степени после перехода

шел на
до конца

продолжавшаяся непрерывно в течение
нескольких лет, завершилась выходом в
свет большого сочинения под названием
«Гидродинамика, или записки о силах и
движениях жидкостей» (1738) [2]. Вто
рая часть задуманной книги не была напи
сана.

Первый вариант рукописи «Гидродина
мики» был готов еще до отъезда Д. Бер

нз Петербурга в Базель и по час-
докладывался им на заседаниях Пе-

нулли
тям

бургской академией все эти годы Д. Бер
нулли не терял, и в качестве иностранного

опубликовал в ее изданиях («Запи-
«Новые записки», «Труды») 35 ра-

члена
●ски»,
бот в целом в Петербургской академии
вышли 50 из 75 его опубликованных ра-

тербургской академии наук (этот черно
вой вариант рукописи был оставлен им в
Петербурге и хранится сейчас в Архиве
АН CcfcP). На одном из таких заседаний.

бот.
Д. Бернулли поддерживал активную

связь с Парижской академией наук, ино
странным членом которой был избран в
1748 г. Он был также членом Берлинской
академии (1747). Лондонского королев
ского общества (1750) и ряда других об
ществ. Особую роль в его научной дея
тельности играла переписка с ведущими
«европейскими учеными XVIII в., частично

* В настоящее время совместными уси
лиями эйлеровской комиссии Швейцарско-

общества естествоиспытателей и Ин
ститута истории естествознания и техники
АН СССР подготавливается полное изда-

переписки Д. Бернулли и Л. Эйлера.

го

ние
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состоявшихся в 1729 г., Д. Бернулли про- '
читал доклад, который вызвал большой
резонанс в академической среде. В этом
докладе, подкрепленном соответствующи
ми опытами, был впервые без вывода
записан в геометрических величинах и
экспериментально подтвержден так назы
ваемый теперь «интеграл Бернулли»

.  m2 —
Р = а

ромеханики: по существу, с этих исследо
ваний начинается история аналитической^
динамики идеальной жидкости, завершив
шаяся созданием в середине пятидесятых
годов XVIII в. строгой теории движения'
идеальных сред.

Рассуждения, связанные с выводом ин
теграла Бернулли, занимают в «Гидроди
намике» центральное место. Однако, ими
не исчерпывается содержание сочинения. ●
В книге исследуются проблемы, поднятые-
еще в конкурсном очерке Д. Бернулли об
устройстве водяных и песочных часов, в-
частности, решается задача определения
скорости и времени истечения жидкости из--
сосудов различной конфигурации. В кни
ге анализируются вопросы равномерного
и колебательного движения жидкости

m2

где через а обозначена высота уровня
жидкости в сосуде, соответствующая дав
лению покоя, а через р — высота, соответ
ствующая давлению в жидкости, движу
щейся в трубе с площадью поперечного
сечения т и выбрасываемой из торцевого
отверстия площадью поперечного сечения
л. Доклад был опубликован в четвертом
томе «Записок» Петербургской академии
за 1729 г. (опубл. 1735) в статье под на
званием «Эксперименты, поставленные в
присутствии общества для подтверждения
теории давления, испытываемого боковы
ми стенками канала со стороны текущей
воды».

Формула Бернулли была принята не
сразу и не всеми (см., в частности его пе
реписку 1730 г. с Хр. Гольдбахом, отри
цавшим справедливость указанной связи
гидродинамического и гидростатического
давлений [1]. Однако вскоре эта связь
получила свое теоретическое обоснова
ние. В двенадцатой части «Гидродинами
ки» Д. Бернулли, основываясь на принци
пе сохранения живых сил, вывел дифферен
циальное уравнение, выражающее второй
закон Ньютона, правую часть которого он
интерпретировал как силу давления, дей
ствующую в канале с протекающей по не
му жидкостью. После применения простей
шего уравнений неразрывности, формула
для определения давления принимала у
Бернулли такой же вид, как и в работе
1729 г. Отмечая важность основной идеи,
выражаемой полученным уравнением,
Д. Бернулли не раз подчеркивал, что «сле
дует хорошо отличать давления вод, по
коящихся в трубах, от давления текущих
вод, хотя, насколько я знаю, до сих пор
на это никто не обращал внимания»
[3, с. 47].

Опубликование подробного доказатель
ства уравнения Бернулли не устранило
критических замечаний в адрес его авто
ра. Одним из наиболее активных оппонен
тов оказался отец Даниила — И. Бернул
ли, предложивший более корректный спо
соб вывода, основанный на непосредст
венном интегрировании дифференциально
го уравнения движения (1739, опубл.
1742). Впоследствии именно этот метод
получил распространение в исследованиях
Ж. Даламбера (1744), Л. Эйлера (1745)
и других авторов н фактически без изме
нений вошел в современные учебные кур
сы теоретической гидромеханики. Кроме
того И. Бернулли обобщил полученный
интеграл на случай нестационарных тече
ний. Исследования Д. и И. Бернулли ока
зали решающее влияние в развитии гид-

каналах, рассматриваются течения неодно
родных жидкостей, формулируются ос
новные принципы и понятия теории гид-
равлических машин. Большое место в кни
ге отведено детальному анализу уравне
ния неразрывности, исследованию некото
рых вопросов внутренней баллистики, рас
чету реакции вытекающей струн, изложе
нию основ кинетической'теории газов. Им,-
в частности, была предложена молекуляр
но-кинетическая модель газовой среды,-
используемая в своей основе п поныне;
он первый дал правильное определение по
нятий внутреннего давления и температу
ры в терминах кинетической теории и укД'
зал на важную связь последней со сред
неквадратичной скоростью молекул; у него'
впервые встречается соотношение типа
уравнения Клапейрона. В сочинении впер-

вводится термин гидродинамика, но¬вые
Topvio Д. Бернулли определяет как меха
нику лчпдкостей в целом, состоящую нз-
двух частей — гидростатики и гидравлики.

Одной из главных заслуг Даниила Бер-
механике является всестороннее-

восходящего к ЛейбнпиУ
нуллп в
развитие им
принципа сохранения механической энер
гии. Он нашел ему широкое применение-

задачах механики непрерывных жидко
стей и механики дискретных систем. Так.
например, в работе 1748 г. «Замечания ^
принципе сохранения живых сил, понимае-

общем смысле» (опубл. 1750) Бер
нулли предпринял попытку рассмотрения
проблемы всемирного тяготения с пози
ций принципа сохранения энергии, распро
страняя последний на общий случай пе-
ременного гравитационного поля. При-
всем этом Д. Бернулли не был ортодок
сальным приверженцем теории живых сил
Лейбница и вместе со своими младшп^ли
современниками активно занимался раз
работкой принципа ускоряющих сиЛ'
Ньютона (второго закона динамики), ока
зывавшегося во многих отношениях пред
почтительнее и удобнее принципа сохрз'
нения энер'Гии. Д. Бернулли был далек от
противопоставления друг другу этих дву^
подходов в механике, как это имело мес
то у его предшественнпкО'В; напротив,

— со'Действовал сближению меха-
Лейбница, изучающей законы сохрД'

Ньютона, изучаюшеЯ-

в

мом в

ок
всячески
ники .
нения,  -механики

I

)

законы
и
изменения. Преодолев укоренив"
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нити (включая случай л-^оо, когда рас
сматриваемая задача вырождается в за
дачу о колебаниях однородной тяжелой
подвешенной нити). Для поставленной та
ким образом задачи Д. Бернулли соста-

дпнамического вил уравнения, выражающие пропорцио
нальность усилий, действующих на грузы
и отнесенных к единице массы, и малых
отклонений от положения равновесия, т. е.
от вертикальной прямой, проходящей че
рез общий центр тяжести системы. С по
мощью полученных соотношений Бернул
ли вывел алгебраические уравнения для
нахождения периода колебаний и нашел
отношение амплитуд колебаний грузов для
каждого корня указанного уравнения.
Для случая колебаний тяжелой нити Бер
нулли составил обыкновенное дифферен
циальное уравнение, решение которого
представил в виде ряда, выражающегося
теперь через бесселеву функцию первого
рода нулевого порядка.

С новой силой интерес Д. Бернулли к
вопросам теории колебаний проявился
под влиянием берлинских мемуаров
Ж. Даламбера (1747, опубл. 1749) и
Л. Эйлера (1748, опубл. 1750), относя
щихся к решению так называемого «вол
нового уравнения», описывающего коле
бания струны длины /, простейший ва
риант решения которого дал еще в 1713 г.
Б. Тейлор. Решение у{х, t) этого уравне
ния, предложенное Даламбером, содержа
ло две произвольных фунишп координа
ты .V, точки колеблющейся струны и вре
мени t, определяе.мых по граничным и
начальным условиям краевой задачи. При
чем между Даламбером и Эйлером воз
никли разногласия в отношении степени
произвольности этих фушщий; Дала.мбер
в частности считал, что введенные им
произвольные фунющи должны быть диф
ференцируемыми, а Эйлер считал это
требование необязательным. Включивший
ся в полемику Д. Бернулли опубликовал в
берлинских «Записках» (1753, опубл.
1755) метод решения, принципиально от
личающийся от подхода Даламбера и
Эйлера. Исходя из допущения, что коле
бание струны складывается из бесконеч
ного множества элементарных колебаний,
подобно тому как звук составляется из
бесконечного числа обертонов, Д. Бернул
ли выдвинул «принцип суперпозиции», со
гласно которому решение волнового урав
нения представляется в виде суммы три
гонометрического ряда

шуюся традицию противопоставления этих
двух крупнейших научных концепций ме-
ханикц XVII—XVIII вв., он одним из пер
вых показал, что фундаментальные зако
ны сохранения механики есть не что иное
как первые интегралы
уравнения Ньютона (факт далеко не три
виальный для механиков конца XVII —
начала XVIII вв.).

Эти вопросы пересекались в творчестве
Д. Бернулли с вопросами обоснования ос
новных принципов механики, разработкой
которых он занимался еще в годы своего
пребывания в Петербургской академии. К
этому периоду относится его работа «Ис
следование принципов механики» (1726,
опубл. 1728), где автор в частности под
нял любопытную дискусапо по поводу по
казателя степени л, в которой сила F
должна в.ходит в уравнение второго за-

Логически ни-
dv

= F\кона Ньютона т
dt

откуда не следует, указывал Д. Бернулли,
что этот показатель должен быть равен
обязательно единице, и только опыт, а не
логика, заставляет нас брать первую сте
пень. Эйлер в 1736 г. в своей «Механике»
высказал возражение и представил стро
гое, как ему казалось, «доказательство»
второго закона динамики. Однако эта дис
куссия, в которую
Ж. Даламбер, не повлекла за собой сколь
ко-нибудь серьезных последствий в меха
нике.

Заметим, что в работах Бернулли
рой закон Ньютона фигурирует, как пра-

чпстом виде, а в форме закона
количества движения, выра-

зависимость

зате.м включился и

вто-

вило, не в
изменения
жающего пропорциональную
между приращением скорости и произве
дением
В 1745 г. (опубл. 1746) Д. Бернулли, за
нимаясь разработкой теории вращательно
го движения, сформулировал еще один за
кон механики — закон изменения момента

приращение времени.силы на

количества движения, всесторонне разви
тый затем Л. Эйлером. В работе 1750 г.
(опубл. 1752) Эйлер в частности поставил
вопрос о возможном количестве таких ос
новных законов и высказал утверждение
о том, что все они являются взаимозави
симыми II могут быть сведены к одному
лишь второму закону Ньютона, который

объявил «единственным принципом
(позднее, однако, Эйлер изме-

свою точку зрения).
Важное место в творчестве Д. Бернулли

исследования по мате.матиче-

он
механики»
НИЛ

занимают 2пх
ской физике, в частности по теории коле-

Интерес к
проблемам, зародившийся у Бернул-

годы его пребывания в Петер-
академин наук под влиянием

баннй механических систем.
этим
ли еще в
бургской

+ р sin +у = сх, sin I I

+ .. .+ у sin

работ Б. Тейлора, не покидал его до кон
ца жизни. Наибольшую известность полу
чили в частности работы Бернулли, отно
сящиеся к тридцатым годам XVIII в.
опубликованные в шестом и седьмом то
мах «Записок» Петербургской академии
(1738, 1740), где им была решена задача
о линейных плоских колебаниях грузов^,
Закрепленных на подвешенной невесомой

и

I

Тем самым Бернулли решил вопрос о виде
произвольных функций, указав, что все
они выражаются с помощью данного ряда,
в котором путем соответствующего под
бора коэфф1Щнентов а, р, у, ●●● можно за
дать любую начальную конфигурацию
струны, отклоненной от положения равно
весия. Метод суперпозиции Бернулли,
оказавшийся весьма плодотворным, был
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тико-вероятностных задачах, которые
ли развиты им в дальнейшем (1768, 177q\'
Применение дифференциальных методов
решению задач теории вероятностей дава.
ло простые асимптотические фopмyJц^^'
справедливые для случая больших значе!
НИИ определяющих параметров. В 17?0
(опубл. 1771) Д. Бернулли вывел незавн!
симо от А. Муавра так называемые
дельные теоремы Муавра — Лапласа, ^ ь
1777 г. (опубл. 1778) ввел в теорию слу
чайных ошибок нормальное распредели!

впоследствии всесторонне развит много
численными исследователями, в первую
очередь Ж- Фурье, с именем которого те
перь обычно связывают открытые Дании
лом Бернулли ряды.

Пример с задачей о колебании струны
наглядно иллюстрирует одну из наиболее
характерных черт творчества Д. Бернул
ли— его стремление проникнуть прежде
всего в физическую сторону проблемы,
наилучшим образом сформулировать фи
зическую постановку задачи. К чистой ма-

относился с недоверием.тематике

l-f
i

ние.
«Для реальной физики было бы лучше,
если - бы математики вовсе не существо
вало на свете»,— писал Бернулли 26 ян
варя 1750 г. в письме к Эйлеру по поводу
чрезмерного увлечения Даламбера абст
рактной математикой в конкретных физи
ческих вопросах [I, с. 650].

Однако несмотря на такое несколько,
быть может, негативное отношение к чис
той математике, Д. Бернулли оставил
го ценных результатов в алгебре, теории
интегрирования дифференциальных урав
нений, теории бесконечных рядов, теории
вероятностей. Крупный вклад был сде-

развитие теории решения алгеб
раических и трансцендентных уравнений.
Так, в работах, относящи.хся к тридцатым
годам XVIII в., он разработал приближен-

методы отыскания корней таких урав-

он

мно-

лан им в

ные

Творчество Д. Бернулли обширно и мно
гогранно. Однако несмотря на разнообра!
зие его научных интересов, нетрудно вы-
делись главный лейтмотив, пронизываю
щий все его творчество. Об этом говорил
секретарь Парижской академии
А. Кондорсе в речи, произнесенной
1782г. по поводу смерти выдающегося
ученого. Его интересы, сказал
«влекли его преимущественно
ванию вопросов, которые представляют
больше трудностей в приведении их к ма
тематическому аппарату, чем в решении,
когда это приведение у}ке сделано. В за-*
дачах, которыми он занимался, он старал
ся в самой их природе найти средства к
их упрощению, к их приведению к простей
шей форме, оставляя за вычислениями
только то, что от них не может быть от
нято. Он имел склонность пользоваться
теорией для того, чтобы проникнуть глуб
же в познание природы, прилагая матема
тику не только к умозрительно11 механике,
к абстрактным законам тел, но также н к
физике, к явлениям природы в ее реаль
ном состоянии и к тем явлениям, которые

наблюдения. Никто ^т\-чше

наук
в

оратор,
нсследо-к

нам доставляют

I.'I

6

■I

^.

нений основанные на использовании ре-
В  1771—1773 гг.куррентных рядов.

(Ьпубл. 1772, 1773, 174) Д. Бернулли
следовал проблему cyMMiipoBajinH^^ рас.хо-
дящихся рядов и предложил общий метод
их суммирования, состоящий в вычислении
среднего арифметического частных сумм.
Помимо упоминавшегося выше метода

частного уравнения Рнккати,
Д. Бернулли в 1724 г., им

ис-

решения
предложенного

г.
4'

kы  ●

его не умел находить в анализе средства
для того, чтобы подвергнуть вычнслент1ям
все детали явления; никто ^лучше его не
мог поставить опыт так, чтобы он мог дать
или подтверждение результатов
или чтобы он мог служить основой вычис
лений. В полной мере он п философ и фи*

[3, с. 455—456].

теорий

зик»

я

были разработаны и применены к теории
(1740) основы метода, который

вошел в современную математику как
метод вариации произвольных постоянных
решения дифференциальных уравнении
второго порядка и связывается теперь
обычно с именем Лагранжа. Даниилу Бер
нулли принадлежит представление осно
вания натуральных логарифмов как пре-

1

приливов

(1729)

д *

i
St
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В том же 1729 г. Бернулли впервые пред
ставил так называемую теперь гамма-
функцию в виде бесконечного ряда,математических работахОсобое место в

I:
2>

занимают исследования пол Д. Бернулли
теории вероятностей. В пятом томе петер
бургских «Записок» (1738) вышла первая
его работа в этой области математики, в
ней он ввел в рассмотрение понятие мо-

ожидания и связал его с клас-
понятием математического ожи-

рального
*●.

Дания Здесь же он впервые применил ме-
бесконечно малых в теоре-тоды анализа

, статья
Изд-во АН СССР, 1959.
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к 150-ЛЕТИЮ ОБСЕРВАТОРИИ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
(Государственного астрономического института
им, П. К, Штернберга)

Ю. П. ПСКОВСКИЙ

форм были первыми результатами миро
вого класса, достигнутыми астрономами
Московского университета. Его учениками
были советские астрономы акад: А. А. Бе
лопольский (1854—1934) и проф. П. К.
Штернберг.

При В. К. Цераском (1849—1925) об
серватория получила главный инстру
мент— двойной 15-дюймовый астрограф.
Являясь пионером астрофотометрии, он
также воспитал плеяду астрономов, дея
тельность которых развернулась в годы-
Советской власти: С. Н. Блажко, И. Ф.
Полак, С. В. Орлов. Его жена Л. П. Це-
раская была одной из первых русских
женщпн-наблюдателеи, открывшей ’много
переменных звезд.

Практические проблемы астрономии бы
ли в центре внимания ученого и рево
люционера П. К. Штернберга (1865—
1920), директора обсерватории с 1916 г.
Его непосредственными учениками были
известные советские астрономы акад.
А. А. Михайлов и проф. Л. В. Сорокин
(1886—1954). Большевик с 1905 г., П. К-
Штернберг руководил Военно-техническим
бюро М1\ РСДРП (б). Обсерватория ис
пользовалась для хранения оружия и бьиа
явкой ЦК РСДРП (б),
В. и. Ленин
МК РСДРП (б). В 1917 г. П. К. Штерн
берг— один из руководителей ноябрьского-
вооруженного
С 1918 г. он заведует отделом высших
учебных заведений и является членом
коллегии Наркомпроса РСФСР. Под его
руководством был подготовлен проект со
ветской реформы высшей школы. Вскоре
понадобились и его военно-политические
знания: он назначается комиссаром 2-й
армии, затем членом Реввоенсовета Вос
точного фронта. При ВЗЯТ1Ш Омска авто
машина со Штернбергом попала в по
лынью на Иртыше. Он жестоко просту
дился и, доставленный в тяжелом состоя
нии в Москву, скончался.

В  1921—1931 гг. была осуществлена
подготовка к созданию Астрономического-
института МГУ. Обсерватория, научно-ис
следовательский институт при МГУ и Го
сударственный астрофизический институт,,
руководимые С. Н. Блажко и В. Г. Фесен
ковым, в 1931 г. объединились в ГАИШ^
который стал выполнять также фунюцш
астрономического отделения университета.
Кроме здания обсерватории на Пресне
ГАИШ имел наблюдательную базу в Ку-
чино. Объединение астрономических уч
реждений существенно улучшило поста
новку астрономических исследований в-
Москве. Появился коллектив со значи
тельным
взявшийся за острейшие проблемы астро-

через которую
осуществлял руководство

Москве.восстания в

числом талантливой молодежи,

В 1981 г. московские астрономы отме
чали сразу три юбилея: 150 лет создания
Московской университетской астрономиче
ской обсерватории, 50 лет образования на
ее базе Государственного астрономическо
го института имени П. К. Штернберга
(ГАИШ) II 150 лет со дня рождения вы
дающегося русского астронома Федора
Александровича Бредихина, возглавляв
шего обсерваторию с 1873 по 1880 г.

По числу сотрудников ГАИШ в настоя
щее время* — один из крупнейших астро
номических центров мира. Находясь в со
ставе Московского университета, институт
ведет большую работу по воспитанию на¬
учных кадров.

Хотя Московский университет был ос
нован в 1755 г., астрономия в расписании
Московского университета появилась лишь
30 лет спустя после его основания. Толь
ко в 1804 г. были приобретены первые
астрономические инструменты и начаты
наблюдения. К сожалению, эти инстру-

погибли при московско.м пожаременты
1812 г., но их существование послужило
обоснованием создания обсерватории при
восстановлении университета после Оте
чественной войны 1812 г.

Систематическое преподавание астро-
было восстановленономпи в университете

в  1824 г. проф. Д. М. Перевошпковым
(1788—1880), крупным ученым-просзети-
телем, автором первых отечественных учеб
ников по астрономии, основателем обсер
ватории на Пресне, деканом и ректором
университета, впоследствии членом Петер
бургской Академии наук. После него об
серваторией II преподаванием астроно.мип
руководили А. Н. Драшусов, Б. Я. Швей
цер, Ф. А. Бредихин, В. К. Цераский,
П. К. Штернберг. Они внесли большой
вклад в преподавание астрономии, в мо
дернизацию обсерватории и обеспечение
ее инструментами, положили начало ряду
научных направлений и воспитали та
лантливых учеников. Астрономические
штаты университета были невелики:
два — хри человека, обучавшие студентов

занимавшиеся наблюдениями на обсер
ватории. Поэтому естественно, что, пробе
гая страницы первых десятилетий истории
обсерватории, мы останавливаемся глав
ным образом на отдельных выдающихся
личностях, оказавших большое влияние
на формирование и традщии коллектива
московских астрономов.

Таким был выдающийся русский астро
ном Ф. А. Бредихин (1831—1904), зало
живший основы астрофизических исследо
ваний Солнца, комет и метеоров, ставших
на долгие годы стержневым направлением
работ московских астрономов. Блестящие
работы Бредихина по теории

и

кометных
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