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20–21  ноября 2023  г. в  Санкт-Петер-
бурге проходила Международная на-
учная конференция, посвященная 
240-летию со дня смерти Леонарда Эй-
лера и 300-летию Российской акаде-
мии наук. Организаторами конферен-
ции выступили Санкт-Петербургский 
филиал Института истории естествоз-
нания и техники им. С. И. Вавилова 
РАН (СПбФ ИИЕТ РАН), Санкт-Пе-
тербургский горный университет им-
ператрицы Екатерины II, Санкт-Пе-
тербургский филиал Архива РАН 
(СПбФ АРАН), Санкт-Петербургское 
отделение РАН. Конференция про-
водилась при поддержке Посольства 
Швейцарии в России и консульства 
Швейцарии в Санкт-Петербурге.

К началу работы конференции 
была подготовлена виртуальная вы-
ставка «Изучение, публикация на-
учного наследия Леонарда Эйлера и 
коммеморативные практики в СПбФ 
ИИЕТ» 1, освещавшая вклад ученого 
в развитие мировой науки, а также 
деятельность СПбФ ИИЕТ РАН по 
изучению и популяризации его науч-
ного наследия.

Торжественное открытие кон-
ференции происходило в кон-
ференц-зале СПбФ ИИЕТ РАН. 

1 Посетить виртуальную выставку и 
познакомиться с изданиями трудов Лео-
нарда Эйлера в России и юбилейными 
мероприятиями в его честь можно по 
ссылке: http://ihst.nw.ru/leonhard-euler-240/

mailto:sinelnikova-elena@yandex.ru
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Участников поприветствовали ге-
неральный консул Швейцарии в 
Санкт-Петербурге госпожа Б. Лат-
тайер, начальник отдела науки, тех-
нологии и образования Посольства 
Швейцарии в России А. А. Мельни-
ков, директор Музея антропологии и 
этнографии имени Петра Великого, 
член-корреспондент РАН А. В. Го-
ловнев, директор СПбФ АРАН, 
член-корреспондент РАН И. В. Тун-
кина и директор СПбФ ИИЕТ РАН 
Н. А. Ащеулова. Генеральным консу-
лом Швейцарии в Санкт-Петербурге 
госпожой Б. Латтайер было зачитано 
приветствие Центра Бернулли – Эй-
лера Базельского университета и 
Общества Бернулли – Эйлера Швей-
царской академии наук.

Научную часть первой сессии кон-
ференции открывал доклад директо-
ра СПбФ АРАН РАН И. В. Тункиной 
«Эйлериана в Петербурге: история». 
В  выступлении были освещены ос-
новные вехи истории изучения на-
учного наследия Леонада Эйлера пе-
тербургскими учеными. В частности, 
были отмечены заслуги сотрудников 
СПбФ ИИЕТ РАН в деле перевода, 
подготовки и издания трудов знаме-
нитого ученого.

В докладе В. С. Соболева (СПбФ 
ИИЕТ РАН) «Начальный этап дея-
тельности Л. Эйлера в Санкт-Петер-
бургской академии наук» отмечалось, 
что свои глубокие теоретические 
идеи и знания Леонард Эйлер актив-
но использовал для решения многих 
задач, которые ставились в то время 
перед Академией наук государствен-
ной властью. В  частности, в 1728  г. 
совместно с Даниилом Бернулли он 
занимался испытаниями новых ар-
тиллерийских орудий. В  заключе-
ние докладчиком был сделан вывод, 

что результаты многолетней пло-
дотворной деятельности ученого в 
Санкт-Петербургской академии наук 
стали выдающимся вкладом в миро-
вую и российскую науку.

Деятельность княгини Екатерины 
Романовны Дашковой по увековечи-
ванию памяти великого ученого была 
освещена в докладе Г. И. Смагиной 
(СПбФ ИИАТ РАН) «Леонард Эйлер 
и директор Петербургской академии 
наук княгиня Е. Р. Дашкова». В  вы-
ступлении подчеркивалось то глу-
бокое почтение, с которым Дашкова 
относилась к одному из первых ака-
демиков новой академии.

Вторая научная сессия, проходив-
шая в Санкт-Петербургском горном 
университете императрицы Екате-
рины II, открылась приветствен-
ным словом ректора университета 
В. С. Литвиненко. Им также был сде-
лан доклад «Ядро высшего образова-
ния как основа формирования высо-
коквалифицированного инженера», 
в котором особое внимание было 
уделено тем идеям Леонарда Эйлера, 
которые легли в основу современно-
го инженерного образования.

Сессия продолжилась выступле-
нием С. Г. Сердюкова (Санкт-Пе-
тербургский горный университет 
императрицы Екатерины II) «Роль 
фундаментальных наук в становле-
нии инженера как лидера техноло-
гического процесса». В докладе были 
проанализированы проблемы соот-
ношения теоретического и приклад-
ного знания в процессе подготовки 
инженерных кадров в современных 
условиях.

В докладе «Академия наук и Гор-
ный институт: 250  лет сотрудниче-
ства» проректор по научной дея-
тельности Санкт-Петербургского 
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горного университета императрицы 
Екатерины II В. Н. Бричкин осветил 
основные этапы и формы взаимо-
действия старейшего отечественного 
научного учреждения и первого выс-
шего технического учебного заведе-
ния России.

Программа конференции про-
должилась экскурсией по выставке 
«Прижизненные труды Леонарда Эй-
лера в библиотеке Горного универ-
ситета», на которой были представ-
лены книги на русском, латинском, 
французском и немецком языках: 
«Механика, или наука о движении, 
в аналитическом изложении» (СПб., 
1736), «Опыт новой теории музыки, 
ясно изложенный в соответствии с 
непреложными принципами гар-
монии» (СПб., 1739), «Метод на-
хождения кривых с минимальными 
или максимальными свойствами» 
(Лозанна, Женева, 1744), «Теория 
движения планет и комет» (Берлин, 
1744), «Введение в анализ бесконеч-
но малых» (Лозанна, 1748), «Полное 
руководство по алгебре» (СПб., 1770), 
«Письма к одной немецкой принцес-
се» (СПб., 1768–1772), «Интеграль-
ное исчисление» (СПб., 1768–1770), 
«Аналитические сочинения» (СПб., 
1783–1785) и др.

После завершения перерыва был 
представлен доклад «Леонард Эй-
лер в развитии физиологии России», 
сделанным академиком РАН, почет-
ным профессором СПбГУ Ю. В. На-
точиным. Докладчику удалось пока-
зать малоизвестную сторону научной 
деятельности великого математика, а 
именно его изыскания в области фи-
зиологии глаза.

Л. И. Брылевская (Университет 
ИТМО) в своем докладе «Леонард 
Эйлер и становление петербургской 

математической школы» рассма-
тривала влияние идей Эйлера на 
процесс формирования петербург-
ской математической школы, кото-
рую впоследствии возглавил акаде-
мик Петербургской академии наук 
П. Л. Чебышев, а также на развитие 
математической культуры России 
XVIII–XIX вв.

Тема влияния Эйлера на развитие 
отечественного образования была 
продолжена в докладе О. А. Кирико-
вой (СПбФ АРАН) «Эйлер и система 
образования в России». В  докладе 
были рассмотрены проект акаде-
мического регламента Л. Эйлера и 
Г. В. Крайта (1732) и проект регла-
мента «по содержанию учеников и об 
учении» Л. Эйлера (не позднее 2  ян-
варя 1738 г.).

В докладе Д. Н. Старостина 
( СПбГУ) «Труды Леонарда Эйлера о 
движении Луны в контексте иссле-
дований о “Структуре научных ре-
волюций” Л. Флека и Т. Куна» были 
рассмотрены новые историографи-
ческие подходы к проблеме оценки 
трудов Эйлера по небесной механике 
системы Земля – Луна. Докладчиком 
были проанализированы новые рабо-
ты А. Вердена, С. Е. Сандифайера и 
др., в которых был предпринят анализ 
уравнений Эйлера, показавших, в чем 
его подход был непонятен для Куна.

О научных успехах потомков Ле-
онарда Эйлера шла речь в докладе 
«Нобелевское наследие наследни-
ков Эйлера» А. С. Паевского (портал 
Neuronovosti.Ru, Проектный офис 
Десятилетия науки и технологий). 
Он  рассказал о том, что потомок 
четвероюродного брата академика 
Леонарда Эйлера Ханс Карл Август 
Симон фон Эйлер-Хельпин стал ла-
уреатом Нобелевской премии по хи-
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мии 1929 г. (совместно с Артуром Гар-
деном) за исследование ферментации 
сахара и ферментов брожения, а его 
сын – Ульф Сванте фон Эйлер – ла-
уреатом Нобелевской премии 1970  г. 
по физиологии и медицине (совмест-
но с Бернардом Кацем и Джулиусом 
Аксельродом) за открытия, касаю-
щиеся гуморальных передатчиков в 
нервных окончаниях и механизмов их 
хранения, выделения и инактивации.

Закрывалось заседание выступле-
нием заместителя директора СПбФ 
ИИЕТ РАН Е. Ф. Синельниковой 
«Леонард Эйлер и Вольное экономи-
ческое общество», в котором было 
продемонстрировано еще одно из 
направлений многогранной деятель-
ности великого математика – его ин-
терес к проблемам сельского хозяй-
ства и экономики.

Первый день конференции за-
вершился торжественным приемом 
гостей и участников конференции 
в резиденции генерального консула 
Швейцарии в Санкт-Петербурге.

Второй день работы конферен-
ции начался с торжественного воз-
ложения цветов на могилу Леонарда 
Эйлера в Некрополе XVIII в. Алек-
сандро-Невской лавры (бывшее 
Лазаревское кладбище), входяще-
го в состав Государственного музея 
городской скульптуры. В  церемо-
нии приняли участие представите-
ли российского и международного 
научного сообщества, прямые по-
томки ученого, а также представи-
тели посольства Швейцарии в Рос-
сии и консульства Швейцарии в 
Санкт-Петербурге.

Третья научная сессия конферен-
ции проходила в СПбФ АРАН. В за-
седании был представлен дистан-
ционный доклад действительного 

члена Гёттингенской академии наук, 
члена-корреспондента Хорватской 
академии наук и искусств, иностран-
ного члена Российской академии 
наук Вернера Лефельдта «Эйлер и 
русский язык». В  докладе анализи-
ровался ряд документальных сви-
детельств, позволяющих получить 
представление об успехах, достигну-
тых выдающимся ученым в изучении 
русского языка.

Тема владения Эйлером русским 
языком продолжилась в докладе 
Д. А. Сдвижкова (Германский исто-
рический институт в Москве) «Ле-
онард Эйлер и Семилетняя война», 
который был представлен дистан-
ционно. На  время пребывания Эй-
лера в Берлине пришлась Семилет-
няя война 1756–1763 г., в которой он 
принимал участие, выступая в роли 
переводчика русских документов, 
главным образом перехваченных во-
енных рапортов.

Облик академических ученых 
конца XVIII в. дошел до нас благо-
даря замечательным силуэтам ра-
боты Иоганна Фридриха Антинга, 
которые рассматривались в докладе 
заведующей отделом публикаций и 
выставочной деятельности СПбФ 
АРАН Е. Ю. Басаргиной «Л. Эйлер 
на рисунках И. Ф. Антинга». Этим 
портретам, выполненным Антингом 
тушью на бумаге, присущи историзм 
и достоверность, вместе с тем они 
не лишены символического смысла, 
причем каждый рисунок имеет мар-
кер, указывающий на конкретное со-
бытие академической жизни.

В выступлении заместителя дирек-
тора по научной работе СПбФ АРАН 
Л. Д. Бондарь «Роль отца и сына Эй-
леров в официальных зарубежных 
связях Академии наук (в ракурсе ра-
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бот М. Ковалевича)» были рассмо-
трены работы французско-польско-
го философа и историка науки Ми-
шеля Генри Ковалевича (1958–2016), 
посвященные деятельности отца и 
сына Эйлеров. Особое внимание в 
своих публикациях Ковалевич уде-
лял переписке И. А. Эйлера с фило-
софом И. Г. Формеем.

Малоизвестное направление науч-
ной деятельности Эйлера было пред-
ставлено в докладе Г. И. Синкевич 
(СПбГАСУ) «Леонард Эйлер и его 
исследование наводнений на Неве». 
12 октября 1729 г. в Петербурге было 
сильное наводнение, и Академия 
наук попросила Эйлера написать по-
пулярную статью о природе наводне-
ний на Неве. Уже  к 28  октября Эй-
лер представил в редакцию журнала 
«Примечания к Санктпетербургским 
ведомостям» готовую статью «О при-
бывании воды в Неве реке» на рус-
ском языке, анализ которой демон-
стрирует его критическое отношение 
к некоторым существовавшим ги-
потезам, их верификацию, утверж-
дение и обоснование своей научной 
позиции. Синкевич особо подчер-
кнула, что рассматриваемая статья 
Эйлера не входит в каталог его работ, 
составленный немецким историком 
математики Г. Энёстремом.

История рода Баженовых  – по-
томков Леонарда Элера, которые в 
настоящее время проживают в Челя-
бинске, была реконструирована в до-
кладе Ю. А. Кириенко (независимый 
исследователь) «Как потомки Лео-
нарда Эйлера оказались на Южном 
Урале». В процессе исследования ав-
тору удалось восстановить утрачен-
ную прямую ветвь рода Эйлеров  – 
Фуссов, определить, когда род Фус-
сов породнился с родом Баженовых, 

изучить историю дворянского рода 
Баженовых из Ярославской губер-
нии до начала XVIII в.

Новый взгляд на традиционную 
датировку научной революции ран-
него Нового времени был пред-
ставлен в докладе И. С. Дмитриева 
(СПбФ ИИЕТ РАН) «Эйлеровский 
дар Петербургу». В  1736  г. вышла в 
свет монография Эйлера Mechanica 
sive motus scientia analytice exposita. 
Этот труд, как отмечалось в докла-
де, засвидетельствовал переход от 
геометрического к аналитическому 
языку в рассмотрении механиче-
ских явлений, что стало не просто 
изменением формы изложения, но и 
привело к новому пониманию сути 
выдвигаемых утверждений и дока-
зательств, в первую очередь второго 
закона И. Ньютона. В  заключении 
Дмитриев подчеркнул, что в трактате 
Эйлера механика была сформулиро-
вана на том научном языке, который 
стал для нее «естественным» начиная 
с середины XVIII в. Это  позволило 
распространить ее на новые задачи: 
вращение твердого тела вокруг оси 
(неподвижной и мгновенной), дви-
жение тела в сопротивляющейся сре-
де и т.д. С «Механикой» Эйлера свя-
зано начало второго этапа научной 
революции раннего Нового времени, 
и Петербург оказался одним из ее 
важнейших центров.

Одному из проектов, связанных 
с празднованием 300-летнего юби-
лея Леонарда Эйлера, проходившем 
в Санкт-Петербурге в 2007  г., был 
посвящен доклад Е. А. Ивановой 
(СПбНЦ РАН) «Опыт новой теории 
музыки Леонарда Эйлера: перевод 
с латинского языка 2007  г.». К  юби-
лейным торжествам было приуро-
чено издание полного перевода на 
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русский язык труда Эйлера «Опыт 
новой теории музыки». Идея публи-
кации была финансово и организа-
ционно поддержана Швейцарским 
культурным центром в Петербур-
ге – Международным центром науч-
ного и культурного сотрудничества 
Helenika. Перевод с латинского на 
русский язык был сделан Н. А. Ал-
мазовым, автором предисловия стал 
Э. А. Тропп, а в приложении были 
помещены статьи Ю. Х. Копелевич 
и Е. В. Герцмана. Презентация изда-
ния состоялась после первого пле-
нарного заседания юбилейной кон-
ференции.

После завершения научной про-
граммы прошла торжественная пе-
редача прижизненных документов 
Леонарда Эйлера его потомками в 
дар СПбФ АРАН.

В рамках конференции в СПбФ 
АРАН была открыта выставка 
«Princeps mathematicorum. Формула 
жизни Леонарда Эйлера», создате-
лями которой были Е. Ю. Басарги-
на и М. Н. Додеус (СПбФ АРАН). 
На  выставке демонстрировались 
подлинные документы из личного 
фонда ученого, хранящиеся в СПбФ 
АРАН. Почетное место на ней занял 
уникальный документ  – профессор-
ский диплом Эйлера, дар его пря-
мых потомков, семьи Баженовых из 
Челябинска. Выставку документов 
дополнили инсталляции, навеян-
ные идеями ученого-мыслителя, и 
книжная выставка «Труды Л. Эйлера 
и эйлериана в книжном фонде Сек-
тора БАН при СПбФ АРАН», авто-
ром которой является Т. С. Логинова 
(Сектор Библиотеки РАН при СПбФ 
АРАН). На  выставке были представ-
лены работы, изданные в России и 
за рубежом, в том числе уникаль-

ное издание 1843  г. Correspondance 
mathmatique et physioque de quelques 
celebres geometres в 2 т. Всего были 
продемонстрированы 30 изданий.

В рамках конференции приняли 
участие более 120 человек – специа-
листов в области истории и филосо-
фии науки, математики, механики 
и других дисциплин из научно-ис-
следовательских институтов и выс-
ших учебных заведений Санкт-Пе-
тербурга, Москвы, Челябинска, 
Азербайджана, Канады, Германии. 
На  научных сессиях прозвучали 
22  доклада. По  итогам работы кон-
ференции подготовлен к изданию 
сборник статей.

Проведение конференции имело 
большое значение для консолидации 
российского и международного на-
учных сообществ в изучении биогра-
фии и творческого наследия Эйлера, а 
также открыло перспективы дальней-
шего сотрудничества с зарубежными 
коллегами в сфере восполнения про-
белов в биографии и деятельности 
ученого. В  частности, особый инте-
рес, по мнению участников конфе-
ренции, могут представлять совмест-
ные российско-швейцарские проек-
ты, посвященные изучению раннего 
швейцарского периода биографии 
Эйлера, его переписки с учеными 
того времени, а также исследованию 
формирования основополагающих 
идей в области математического ана-
лиза. Конференция была широко 
освещена в СМИ и на сайтах различ-
ных учреждений, таких как «Форпост 
Северо-Запад», СПбФ АРАН, СПбФ 
ИИЕТ РАН, Комитет по науке и выс-
шей школе правительства Санкт-Пе-
тербурга, Президиум РАН, телеканал 
«Санкт-Петербург», программа «Утро 
в Петербурге».


	Социальная история науки
	В. Б. Бородаев, А. В. Контев. Пленные шведы и становление математической картографии в Сибири (1711–1722)
	Е. А. Ванисова. Участие французских териологов в Первом Международном териологическом конгрессе (Москва, 6–12 июня 1974 г.)

	Из истории техники
	Д. М. Златопольский, В. В. Шилов. В. С. Козлов и его цифрарь-диаграммометр

	Материалы к биографиям ученых и инженеров
	Н. А. Никишина, С. А. Долгарева, П. В. Ткаченко. М. И. Равич-Щербо – основоположник научной школы биологической химии в Курске

	Источники по истории науки и техники
	Р. А. Фандо, И. В. Созинов. «Давайте жить достаточно долго, чтобы увидеть, как наука и мир одерживают победу над невежеством и войной»: переписка Э. Кахана и А. Е. Браунштейна как зеркало советско-французских научных связей в биохимии 1950–1980‑х гг.
	А. Л. Клейтман. «Материалы школы “математических и навигацких наук”, состоящей в ведении Оружейной палаты» из собрания Н. П. Дурова как исторический источник

	Институты и музеи
	Е. Ф. Синельникова. Петроградское (Ленинградское) физико-математическое общество в 1921–1930 гг.: научно-организационная и издательская деятельность и международные связи

	Краткие сообщения
	С. С. Демидов, А. Н. Богданов. Из истории секции математики Центрального дома ученых РАН

	Беседы, встречи, интервью
	А. Н. Родный, Е. Л. Желтова. «Я боюсь, что у меня не будет больше идей...» (интервью с С. Д. Хайтуном о его научном творчестве)

	Книжное обозрение
	И. А. Крайнева. Josephson P. R. Hero Projects: The Russian Empire and Big Technology from Lenin to Putin. New York: Oxford University Press, 2024. 344 p. ISBN 978-0-19-769839-6
	Коротко о книгах


	Научная жизнь
	О. П. Белозеров. XXIX Годичная научная конференция Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН, посвященная 160-летию со дня рождения В. И. Вернадского
	Н. А. Ащеулова, Е. Ф. Синельникова, А. А. Федорова. Международная научная конференция «Леонард Эйлер. К 240-летию со дня смерти. К 300-летию Российской академии наук»
	А. Я. Докучаев, В. Н. Смольянинова. Выставка «Первый штатный геолог Сибири»
	Коротко о событиях


	Прощальное слово
	Памяти Гургена Григорьевича Григоряна (21.I.1936 – 11.I.2024)
	Памяти Инара Ивановича Мочалова (20.I.1932 – 26.III.2024)

	Social History of Science
	V. B. Borodaev, A. V. Kontev. Captive Swedes and the Formation of Mathematical Cartography in Siberia (1711–1722)
	E. A. Vanisova. Participation of French Mammalogists in the First International Theriological Congress (Moscow, June 6–12, 1974)

	From the History of Technology
	D. M. Zlatopolski, V. V. Shilov. V. S. Kozlov and His Tsifrar-Diagrammometer

	Materials for the Biographies of Scientists and Engineers
	N. A. Nikishina, S. A. Dolgareva, P. V. Tkachenko. M.I. Ravich-Shcherbo, the Founder of the Scientific School of Biological Chemistry in Kursk

	Sources for the History of Science and Technology
	R. A. Fando, I. V. Sozinov. “Let’s Live Long Enough so as See How Science and Peace Triumph over Ignorance and War”: Correpondence between E. Kahane and A. E. Braunshtein as a Mirror of Soviet-French Scientific Links in Biochemistry in the 1950s – 1980s
	A. L. Kleitman. “Materials of the School of ‘Mathematical and Navigational Sciences’ under the Jurisdiction of the Armory Chamber” from N. P. Durov’s Collection as a Historical Source

	Institutions and Museums
	E. F. Sinelnikova. Petrograd (Leningrad) Physical and Mathematical Society in 1921–1930: Science Management, Publishing Activities, and International Relations

	Brief Communications
	S. S. Demidov, A. N. Bogdanov. From the History of the Section of Mathematics of the Russian Academy of Sciences’ Central House of Scientists

	Discussions, Meetings, and Interviews
	A. N. Rodnyi, E. L. Zheltova. “I’m Afraid that I Will Have No More Ideas…” (Interview with S. D. Khaitun about His Scientific Work)

	Book Reviews
	Josephson, P. R. Hero Projects: The Russian Empire and Big Technology from Lenin to Putin (New York, 2024), ISBN 978-0-19-769839-6, reviewed by I. A. Krayneva
	Books in Brief


	Academic Life
	O. P. Belozerov. 29th Annual Scientific Conference of S. I.Vavilov Institute for the History of Science and Technology of the Russian Academy of Sciences, devoted to the 160th Anniversary of the Birth of V. I. Vernadsky
	N. A. Asheulova, E. F. Sinelnikova, A. A. Fedorova. International Scientific Conference “Leonhard Euler. In Commemoration of the 240th Anniversary of His Death. Towards the Tercentenary of the Russian Academy of Sciences”
	A. Ya. Dokuchaev, V. N. Smolyaninova. Exhibition “The First Salaried Geologist of Siberia”
	Events in Brief


	In Memoriam
	Gurgen Grigorievich Grigoryan (21.I.1936 – 11.I.2024)
	Inar Ivanovich Mochalov (20.I.1932 – 26.III.2024)


