
МАТЕМАТИКА  В  РОССИИ
часть 2



1804 В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕобразовался
физико-математический факультет.

Создано8 кафедр: физики,чистойматематики,прикладной
математики,астрономии,химии,ботаники,минералогииисельского
хозяйства(чтобыпривлечьпомещиковкнауке),наукиоторговле.

Кафедрыматематикивыпускалисначала11человеквгод,позже‒
около25.

До40-хгодовуровеньпреподаванияматематикив Москве
откровеннонизкий(«странные»лекции). ВыпускникКазанскогоун-та,
профессорМосковскогоун-таПеревощиков Дмитрий Матвеевич
(1788‒1880)‒в1846‒51былдеканомфакультета,проректором,азатем
ректоромМосковскогоуниверситета,вместесприглашеннымизКазани
Брашманом Николаем Дмитриевичем (1796‒1866) ивыпускником
МосковскогоуниверситетаЗёрновым Николаем Ефимовичем
(1804‒1862) многосделалидляподъемауровняпреподавания
математикивМоскве.



Николай Дмитриевич Брашман (1796–1866)

–российский(чешский)математикимеханик,
преподаватель. ПолучилобразованиевВене
(политех,университет,1821).
С1824идоконцажизниработалвРоссии: в
Санкт-Петербурге,Казани,с1834 года–в
Москве. Чл.-корр. СПбАН(1855), заслуженный
профессорМосковскогоуниверситета(1859).
Научныеработы– к гидромеханикеи
принципунаименьшегодействия. Основатель
Московскогоматематическогообщества(1864)
ижурнала«Математическийсборник»(1866).
Автородногоизлучшихдлясвоеговремени
курсованалитическойгеометрии. В БСЭ
Брашманназван«выдающимсяпедагогом».
Средиегоучеников–академикиОсипСомови
ПафнутийЧебышёв.



Список дисциплин:
·͍ͫ΄͊Ύ ͎͔͊͋ͪ͊͡ ͊͟͟ ͔ͪ΄͔͙͔ͤ ͍͔͙͚ͯͪ͊ͤͤΤ

͙͙͊ͤ͊ͭ͡;͔ͫ͊͟Ύ ͎͔͔͙ͦͣͭͪΎΤ
͔͙ͣ͊ͭͣ͊ͭ;͔͙͚ͫ͟ ͙͊ͤ͊͘͡Τ

͙͒ ͺͺ͔͔ͪͤͼ͙͊͡Έͤ·͔ ͍͔͙ͯͪ͊ͤͤΎΤ
͍͊ ͙ͪ͊ͼ͙͔ͦͤͤͦ ͙ͫ;͙͔͙͔ͫͤ͡Φ

Учились4года,системазанятий‒лекционная,семинарыпоявились
в70-егоды.

За10-15летпреподаваниематематикивМосковскомуниверситете
поднялосьдоуровнялучшихевропейскихуниверситетовик60-мгодам
Москвасталаобладатьхорошимматематическимотделением.

Выпускники‒П.Л. Чебышев,И.И.Сомов,А.С.Ершов,Ф.А.Бредихин,
В.Я.Цингер,А.Ю.Давидов,Ф.А.Слудскийидр.



ПафнутийЛьвович ЧЕБЫШЕВ
(1821‒1894)

Родился16 маяв с. Окатово
БоровскогоуездаКалужскойгубернии. В
1832‒переездвМоскву.

УЧебышёвабыличетыребратаи
четыресестры. Егомладшиебратья
прославилиськакартиллеристы: одиниз
нихбылначальникомКронштадтской
крепостнойартиллерии,другой—
учёным,основоположникоморужейного
делав России,заслуженным
профессоромАртиллерийскойакадемии.



1837‒1841 учебавМосковскомуниверситете(подруководством
Н.Д. Брашмана). Припереходена2йкурс: «ʕ ·;͙͔͙͔͔͚ͫͤͦͪͤ͟͡
͍͔͙ͯͪ͊ͤͤΎ»‒серебрянаямедаль.
На протяжениинесколькихстолетийсоздавалисьи

совершенствовалисьразличныеприближенныеспособы,причем
«каждыйизнихполучалтитулудобнейшегоисовершеннейшего».

Чебышев:«Ήͭͦͭͫͨ ͔ͦͫͦ͋͒ͦ͗ͤ͡:
1) ͙ͫ;͔ͪͨ͊ͭΈ͙ͦ͒ͤͣͦ͋΅͙ͣͨͪ ͙͔͍͔ͣͦͣͫͫͨͦͫͦ͋·Σ͙͍͔͊ͫͭͤ͘͟͟·͔Σ
͙͍ͭ͊͟ ͦͣͦ͗ͤ͘·͔η;

2) ͍͒͊͊ͭΈ͍ͦͣͦ͗ͤͦͫͭ͘Έ͍͙ͯͫͭ͊ͤͦͭΈ͎͙͔͔͍͔͍ͫͭͪͦͤͪ͊ͤͫͭ͊͒͡Ύ
͎͔ͨͦͪ΄͙ͤͦͫͭ;

3) ͋·ͭΈΉͺͺ͔͙͍ͭͤ͟·ͣΣ.ͭ .͔ ͚ͦͭͦ͒ͤͦͦͨ ͔ͪ͊ͼ͙͙ͨͦͯ͡;͊ͭΈ͊͟͟
ͣͦ͗ͤͦ͋ͦ͡Έ΄͔͍͔ͪͤ·ͻ͍ͤ͊ͦ͘͟.
Былоуказанонаошибкув изложенииметодав книге

Остроградского.



1841 окончаниеМосковскогоуниверситета

С1845 РАБОТЫ ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ (I)
(4за4десятилетия: 1845, 1846(магистр),1866, 1887).

Теориявероятностейстоялавсторонеотдругихматематических
дисциплин,ееметодыбылилишеныдолжнойстрогостии даже
встречалисьошибочныеутверждения.

1846 диссертация «˻ ͨ·ͭ Ή͔͔͎ͣͤͭ͊ͪͤͦͦ͡ ͙͊ͤ͊͊͘͡ ͔͙͙ͭͦͪ 
͍͔ͪͦΎ͔͚ͭͤͦͫͭ» 

доказывал основные теоремы, не пользуясь математическим анализом, 
т.к. цель: «ͪ͊ͫͫ͊͊ͭ͘͟Έ ͨͪͦͫͭͦ ͙ Ύͫͤͦ ͦ ͔ͤ͊ͯ͟Σ ͎͔͒ ͍͔ͫ ͔ͤ ͨͪͦͫͭͦ ͙ ͔ͤ ͍͔ͫ 
Ύͫͤͦ».
‒ввелпонятиеслучайнойвеличины;
‒строгодоказалЗаконбольшихчисел(1866);
‒ наметил доказательство Центральной предельной теоремы (1887).
Возникланетольконоваястрогая теория,ноирусскаяшколатеории

вероятностей(А.А.Марков,А.М.Ляпунов).



1847 переездвПетербургиещеоднадиссертациянаправо
преподаватьвуниверситете:
«˻ ͋ ͙͔͎͙͍͙͙ͤͭͪͪͦ͊ͤͫ ͨͦͣͦ΅ΈΌͦ͡ ͎͙͊ͪͺ͍ͣͦ» (новые

доказательства8теорем).

В.Я. БуняковскийпривлекЧебышевакизданиютрудовЭйлерапо
теориичисел.

1849 докторскаядиссертация«́ ͔͙ͦͪΎ͍͔͙͚ͫͪ͊ͤͤ»+Демидовская
премия+слава+профессор(1850).

1850‒52 ИССЛЕДОВАНИЯ О ПРОСТЫХ ЧИСЛАХ (II) :

‒«˻ ͋ͦ ͔͔͔͙͙ͨͪ͒ͤ͡;͙ͫ͊ͨͪͦͫͭ͡·ͻ;͙͔ͫ͡Σ͔ͤͨ ͔͍ͪͦͫͻͦ͒Ύ΅͙ͻ͚͒͊ͤͤͦ
͍͔͙͡;͙ͤ·»:

еслиÌÉÍ
ᴼ ϳ

существует,тоонравен1.

В1896АдамариВалле-Пуссендоказалисуществование.



‒«˻ ͨͪͦͫͭ·ͻ;͙ͫ͊͡ͻ»(оценки):

πȟωςρςω
“ὲ

ϳὲÌÎὲ
ρȟρπυυυ

1852 КомандировкавоФранцию,АнглиюиГерманию.

КромезнакомстваслучшимиученымимираЧебышевзанимался
вопросамиразвитияпромышленностиитехники:

«…ͨ ͔͔ͪ͒ͣͭ·͙͔͔͍ͤ͊͋ͦ͊͗ͤ͡·͔͙͔͍ͫͫ͒ͦ͊ͤ͡·ͣͤͦΌͫͨ ͦ͒ͪͦ͋ͤͦͫͭΈΌΣ
͊ͭͦ͟͟:͚͍͍ͯͫͭͪͦͫͭͦͨ͊ͪͦ·ͻͣ͊΄͙͙ͤͪ͊͘͡;ͤ·ͻ͙͔ͫͫͭͣΣͻͦΉ͙͒ͭͻͣ͊ ΄͙ͤ
͍ͨͦ͒ ͙͡Ύ͙͔ͤͣͦ͋ͫͭͦΎ͔ͭ͡Έ͍ͫͭΣ͎͙͍͙͒ͪ͊͡;͔͙͔͔͍ͫͦͫ͊ͦͦ͋͟͟͡΅͔͙
͙ͭͯͪ͋ͤ·͍ ͔͙ͦͫͦ͋ͤͤͦͫͭΣ͚͍͍͔ͯͫͭͪͦͫͭͦͭͪΎͤ·ͻ͔ͣ͡Έ͙ͤͼͨͦ
͎͚͙͔͔ͦ͊ͤ͒ͫͦͫͫͭͣ͟͡͡Σ͙ͪ͊͘͡;ͤ·͔͎ͦͪ͊ͤ·͔͔ͨͪ͒͊;͙͍͙͔͙͒͗ͤΎΣ͔ͭ͊͗͟
͙ͪ͊͘͡;ͤ·͔͙͍͍ͨͪͦͦ͒ͫͭ͊͘Σ͍ͦ ͔͙͙ͫͦ͋ͤͤͦͫͭͨͫ;͔͚͎͙͋ͯͣ͊ΣͨͪΎ͔͙͒ͤΎ͡Έͤ͊
͙͙͔͔ͦ͋ͪ͊͋ͦͭ͗͊͘͟͡. ˴͔͎ͪͦͣͭͦͦΣ͒͡Ύ͔ͣͤΎ͍͔ ͫΈ͙͔͔ͣ͊ͤͭͪͫͤͦ͋·ͦ͡
ͦ͋΅͔͔ͪ͊ ͔͙͔͙ͫͨͦͦ͗ͤͪ͊͘͡͡;ͤ·ͻ;͔͚͊ͫͭͺ͙͊͋ͪ͟Σ͔͔͍͔ͨͪ͒ͣͭͫΈͣ͊
͍͊͗ͤ·͚͍ͨ ͙ͪ͊ͭ͟;͔ͫͦͣͦͭͤͦ͟΄͔͙͙ͤη.



Чебышевлюбилстроитьсложныемеханизмы. Онизобрели
сконструировалболее400типовшарнирных(суставчатых)механизмов,
такихкакстопоходящаямашина,гребноймеханизм,самокатноекресло,
сортировочнаямашинаи т.д. Былавыставкав Чикаго. Первый
арифмометр-полуавтоматЧебышевахранитсяв Музееискусстви
ремеселвПариже,аболееранний‒вИсторическоммузеевМоскве.

Занимаясьтеориеймеханизмов,ЧебышевположилначалоТЕОРИИ
НАИЛУЧШЕГО ПРИБЛИЖЕНИЯ ФУНКЦИЙ (III) (полиномыЧебышева,
полиномыЧебышева‒Лагерра,полиномыЧебышева‒Эрмита).

ζ˿͙͔͙͔͔͙͙͙͚͔͋͗ͤͭͦͪͫͨͪ͊ͭͦ͒͊ͭͫ͊ͣ͟͟͡·͔͋͡ ͎͍͊ͦͭͦͪͤ·͔
͔ͪͯ͘͡Έͭ͊ͭ·Σ͙ͤ ͔ͦ ͒ͤ͊ͭͦ ͡Έ͙ͦͨͪ͊ͭ͊ͦ͟͟͟ Ή͎͍ͭͭͦͦ·͙͎ͪ·͍͔͊ͭ; ͙ͫ͊ͣ
͙͍͙͍ͤ͊ͯͪ͊͊͘͟ΌͭͫΎ͍ͨͦ͒ ͙͡Ύ͙͔͔ͤͣ:͔ ͦͤ͊ͦ ͭͪ͟·͍͔͙͍͊ͭͣͤͦ·͔
͔͔ͨͪ͒ͣͭ·͒͡Ύ͙͔͍͙ͫͫ͒ͦ͊ͤ͡Ύ͙͙͍ͤͦ͡·͔ͫͭͦͪͦͤ·͍͔͔ͨͪ͒ͣͭ͊ͻ͍͒͊ͤͦ
͙͍͔ͫͭͤ͘·ͻη.

ζΧ͔͙ͣ͊ͭͣ͊ͭ͊͟(всвоемразвитии‒Г.С.) ͔͔͙͍͔͙ͨͪ͗͊͒͊ͨͪͦ͒͊͡: ͍
͔͍ͨͪ·͚͔͙ͨͪͦ͒͊͒͊͘;͙͍͙͙͎͙ͫͭ͊͋ͦ͡; ͍Ήͨͦͻͯ˽͊ͫ͊͟͡ΎΣ͔͙̅ͪͣ͊͒ .ͪ ͙ͻ
͍͙͎͙͒͊͊ͨͦͯ͋ͦ͡͡;͔͔ͭͨͪΈ͊͒͊͘;͙͍͙͙͔ͫͭ͊ͭͣ͊ͫͫ͊ ͔ͤͯ͗͒·η



(IV) ТЕОРИЯ ИНТЕГРИРОВАНИЯ:

1) окончательноерешениевопросаобусловияхинтегрируемости
дифференциальногобиномавэлементарныхфункциях;

2) интегрирование алгебраических иррациональностей;

3) приближенное вычисление определенных интегралов.

Естьстатьиподифференциальнымуравнениям,теориифункций
комплексногопеременногоидр.

Научное наследие Чебышева ‒ более 80 работ.

Характерны: связьспрактикой,строгостьизложения,экономность
средств.



Ученики ЧЕБЫШЕВА

Теория чисел: А.Н.Коркин 1837‒1908

Е.И.Золотарев1847‒1878

А.А.Марков 1856‒1922

Г.Ф.Вороной 1868‒1908

И.М.Виноградов1891‒1983

Теория вероятностей: А.А.Марков

А.М.Ляпунов 1857‒1918

Теория приближения функций:

Е.И.Золотарев

А.А.Марков

С.Н.Бернштейн1880‒1968



Софья Васильевна КОВАЛЕВСКАЯ (1850‒1891)

1866 Урокивысшейматематикиу
Страннолюбского.
1868 ЛекцииСеченоваизанятияанатомиейв
Военно-медицинскойакадемии;фиктивныйбрак.
1869 Гейдельберг(Кирхгоф,Дюбуа-Реймон,
Гельмгольц)
1870 Берлин(Вейерштрасс)
1874 Докторфилософии(заочно)затриработы:
‒«Ктеорииуравненийвчастныхпроизводных»
(1874),
‒«Дополненияизамечаниякисследованию
ЛапласаоформеколецСатурна»(1885),
‒ «Оприведенииодногоклассаабелевых
интегралов3рангакинтеграламэллиптическим»
(1884).

ВозвращениевРоссию.



1884 ПрофессорСтокгольмскогоуниверситета,8лет=12курсов:
Теорияуравненийвчастныхпроизводных; Теорияалгебраическихфункцийпо

Вейерштрассу; Элементарнаяалгебра; ТеорияабелевыхфункцийпоВейерштрассу;
Теорияпотенциальныхфункций; Теориядвижениятвёрдоготела; О кривых,
определяемыхдифференциальнымиуравнениями,поПуанкаре; Теориятета-
функцийпоВейерштрассу; Приложениятеорииэллиптическихфункций; Теория
эллиптическихфункцийпоВейерштрассу;Приложениеанализактеориицелыхчисел.

1888 «˭ ͊͒͊;͍͊ͦͪ͊΅͔͙͙͍͔͎͔͍ͤͭͪ͒ͦͦͭ͊ͦ͡ ͎͔͍͙͚ͪͯͤͨͦ͒͗ͤͦ͟
ͭͦ;͙͟»

‒нашлановый(послеЭйлераиЛагранжа)случайвращенияне
вполнесимметричногогироскопа.

‒премияПарижскойАкадемиинаук(былаповышенас3до5тысяч
франков)

Девиз:«Говори,чтознаешь;делай,чтодолжен;будь,чемубыть!»

1889 ‒премияШведскойАНзаработуокольцахСатурна.

‒член-корреспондентСпбАН.



ПЕТЕРБУРГ 

Теория чисел: П.Л. Чебышев и его ученики ‒ 

А.Н. Коркин, Е.И. Золотарев, А.А. Марков, Г.Ф. 
Вороной, И.М. Виноградов.

Теория вероятностей: П.Л. Чебышев и его ученики ‒ 

А.А. Марков, А.М. Ляпунов.

Теория приближения функций: П.Л. Чебышев и его ученики ‒     

Е.И. Золотарев, А.А. Марков; 
с 1914 ‒ С.Н. Бернштейн.

Дифференциальные уравнения и математическая физика ‒ 
А.М. Ляпунов, Н.М. Гюнтер.

ТФКП ‒  Ю.В. Сохоцкий.

Четковыраженприкладнойхарактер,постоянноестремлениек
строгомуиэффективномурешениюзадач,стремлениекпростотеи
использованиюэлементарныхсредств.



К концу XIX в. в России существовали крупные 
математические школы:

1. Петербург

2. Москва

3. Харьков

4. Киев

5. Казань

Хорошие университеты были в Одессе,  Ростове.



Харьков

С 1885 г. ‒ А.М. Ляпунов (1857‒1917)  до 1900 г.

В.А. Стеклов (1863‒1926) до 1906 г.

С.Н. Бернштейн (1880‒1968) до 1914 г.

Киев

С 1899 г. Д.А. Граве (1863‒1939) 

и его ученики ‒ Н.Г. Чеботарев, О.Ю. Шмидт, 
Б.Н. Делоне.

Казань

А.В. Васильев (1853‒1929).

П.С. Порецкий(1846‒1907) ‒ впервые в России 
лекции поматематической логике.



МОСКОВСКОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
ПерваяпопыткасозданияМосковскогоматематическогообщества

предпринятав1811г.офицеромГенштабаН.Н. Муравьевым,нок1816г.
Обществопревратилосьввоенно-учебноезаведениедляподготовки
офицеровГенеральногоштабаив1826переведеновПетербург.

15сентября1864 г. группапрофессоровМосковскогоуниверситета
решилаорганизоватьобщество,цельюкоторогосталобы«͍ ͙͔͊ͣͤͦ͘
͔͚͍͙͔͍ͫͦ͒ͫͭ͊ͤ͘Ύ͙ͭΎͻ͔͙ͣ͊ͭͣ͊ͭ;͔͙͙͙ͫͣͤ͊ͯ͊ͣ͟͟»иζͫ ͔͚͍͙͔ͦ͒ͫͭ
͍͙͙ͪ͊ͭ͘Ό͔͙ͣ͊ͭͣ͊ͭ;͔͙ͫ͟ͻͤ͊ͯ͟˾͍͙͙ͦͫͫη.

Н.Д. БРАШМАН‒первыйпрезидент.
ЧленыММОподелилимеждусобойдисциплиныи вскоре

выявилисьприоритетные: ‒ уравненияматематическойфизики
(механика);

‒дифференциальнаягеометрия;
‒обыкновенныедифференциальныеуравнения.
Воктябре1866 вышелпервыйтомжурнала«Математический

сборник»сдокладами.



1864 Московское математическое общество

1865 Лондонское математическое общество

1872 Французское математическое общество

1879 Харьковское математическое общество

1884 Математический кружок Палермо

1888 Нью-Йоркское математическое общество  

→1894 Американское математическое 
общество

1890 Петербургское математическое общество 

(существовалодо 1914; ныне‒ Санкт-Петербургское
математическоеобщество,с1959г.)

1891 Германское математическое общество



Первые участники ММО

Н.Д. БРАШМАН

А.Ю. Давидов

А.В. Летников

Н.Н. Алексеев

К.М. Петерсон

С.С. Урусов

Ф.А. Слудский

Н.В. Бугаев

Позже‒Н.Е. Жуковский, Б.К.
Млодзеевский, Д.Ф. Егоров,

Президенты ММО
Н. Д. Брашман (1864–1866); 
А. Ю. Давидов (1866–1886); 
В. Я. Цингер (1886–1891); 
Н. В. Бугаев (1891–1903); 
П. А. Некрасов (1903–1905); 
Н. Е. Жуковский (1905–1921); 
Б. К. Млодзеевский (1921–1923), 
Д. Ф. Егоров (1923‒1930), 
П. С. Александров (1932‒1964), 
А. Н. Колмогоров (1964‒1966, 1973‒1985), 
И. М. Гельфанд (1966‒1970), 
И. Р. Шафаревич (1970‒1973), 
С. П. Новиков (1985‒1996), 
В. И. Арнольд (1996‒2010). 
В настоящее время ‒ В.А. Васильев (род. 
1956 г.).



˸͍ͦͫͦͫ͊͟͟Ύ ͺ͙ͦͫͦ͡ͺͫͦ͟-͔͙ͣ͊ͭͣ͊ͭ;͔ͫ͊͟Ύ ΄ͦ͊͟͡

ˢ͙͙ͤ͊ͭ͡;͔ͫ͊͟Ύ ͔ͣͻ͙͊ͤ͊͟ ͙ ͙ͨͪ͊͒ͤ͊͟͡Ύ ͔͙ͣ͊ͭͣ͊ͭ͊͟

Н.Д. Брашман (1796–1866)

А.Ю. Давидов (1823 –1885 ) Н.Е. Жуковский (1838 –1921)



˨͙ͺͺ͔͔ͪͤͼ͙͊͡Έͤ͊Ύ ͎͔͔͙ͦͣͭͪΎ

К.М. Петерсон (1828 –1881)                         

Б.К. Млодзеевский(1858 –1923) Д.Ф. Егоров (1869 –1931) 



Карл Михайлович  ПЕТЕРСОН(1828‒1881)
1852 ‒ окончил университет в Дерпте (Тарту), учителя ‒ Зенфи Миндинг.
1853 ‒кандидатскаядиссертация«Обизгибанииповерхностей»:
ввелизгибаниянаглавномоснованиидлязадачиопределения
поверхностейпозаданнымквадратичнымформам,вывелдляэтого
аналитическиеусловия‒условияМайнарди-Кодацци.
Всюжизнь‒ учительв среднейшколе. Задиссертациюпо

дифференциальнымуравнениямполучилстепеньдокторав1879 г. в
Одессе.
Продолжалиисследования:
БолеславКорнелиевичМлодзеевский (1858‒1923), вмагистерской

диссертациивывелобщееуравнениедляизгибаний;
ДмитрийФедоровичЕгоров (1869‒1931), исследовалтрижды

ортогональныесистемыиввелпотенциальныеповерхности,которые
позжеДарбуназвалЕ-поверхностями.
Возникламосковская школа дифференциальной геометрии.



Николай Егорович ЖУКОВСКИЙ  (1847‒1921)
«̂ ͔͗͊ͫͤͦͦͨ;͙͔͊ͦͣͤ͡͡Ύͨͦ ͔͔͔͙ͫ͒ͤͨͫ͡Έ͍ͣͦ͊΄͔Σ͍
͍ͦͭͦͪͦͣ͟·ͨ ͙΄͔͔ͭΣ;͔ͭͦͤ͋ ͔͔͍͙ͯ͒ͭͫ͊͡ͻ͔ͣͤΎ
ͦͭ͒͊ͭΈ͍˽ ͔͔͎͍ͭͪ͋ͯͪˮ ͔͔ͤ͗ͤͪͤ·͚ͦͪͨͯͫ͟Σͨͦͭͦͣͯ
;͙͙͍ͭͦͭͭ ͙͍͔͙͔ͯͤͪͫͭͭ͒͊ ͔΅͔ͤ͊
͔͙ͣ͊ͭͣ͊ͭ;͔͙͚ͫ͟ͺ͊ͯ͟͡Έ͔ͭͭΣΎ͔͍ͤ ͙͙͗ͯͤ ͚͊ͦ͟͟
͎͙͒ͦͪͦ. ͙͍͔͙͔͔̂ͤͪͫͭͭͯ͗͊ͫͤͦͣ ͤΎͨ ͎͔ͯ͊ͭ.
˻͊ͤ͟;͙͍͊Ύ͙͍͔͙͔ͯͤͪͫͭͭΣ͔ͤͭ͒ ͎͚ͪͯͦͼ͔͙͡Σ͊͟͟
͔ͫ͒͊ͭ͡ΈͫΎ͍͔͙͙ͣ͟͡;͔͍͔ͦͦͣ͟͡, ͊Ήͭͦͭ͊ͭͪͯ͒ͤͦ͟;
͙͍͙͊ͤ͒͒͊ͭͦͤ͊͟ ͣΎ͍͔͙͎͎ͦͦͭ͊ͣͤͦͦ͟͟͡».
1868 окончилМосковскийуниверситетпо
кафедреприкладнойматематикиипреподавалв
университетеивВысшемтехническомучилище(осн.
в1832г.)
1876 вступил в ММО, 
1903-1905   вице-президент ММО;
1905‒1921 президент ММО.



˹͊ͯ;ͤ·͔͙͔͔ͤͭͪͫ·:

‒до1900 гидродинамика (проблемыкачкисудов,реактивные
водометныедвигатели,трениежидкостивполостителаидр.), работал
научнымконсультантомсотрудниковмосковскоговодопроводаивсвязис
этим‒явлениегидродинамическогоудараиеготеория;

‒с1889 теория воздухоплавания‒аэромеханикаиавиация;

1902 аэродинамика (аэродинамическаятруба)‒открылметод
присоединениявихрей,которыйсталосновойаэродинамических
расчетов,потом‒теорияподъемнойсилыкрыласамолетаивихревая
теориявинта. «Отецрусскойавиации».

Многоучениковиизприкладнойматематикивырастаетмножество
механическихдисциплин. Поэтомув1933‒механико-математический
факультетМГУ.

Первыйдекан‒В.В.Голубев(1884‒1954).



МОСКВА  (в конце XIXв.)

Основныенаправленияисследований:

‒ дифференциальная геометрия (К.М. Петерсон, Б.К. 
Млодзеевский, Д.Ф. Егоров);

‒ прикладная математика (Н.Е. Жуковский, 
С.А. Чаплыгин)

Такжеизвестнырезультатыпо:

‒проективной геометрии(К.А.Андреев,А.К.Власов),

‒теории чисел(Н.В.Бугаев),

‒теории функций комплексного переменногои

‒теории вероятностей(П.А. Некрасов).



Дляисследованиймосковскихматематиковхарактерны:

‒интерескприложениям,

‒предрасположенностькгеометрииияснымгеометрическим
конструкциям,

‒стремлениекфилософскомуосмыслениюпредметаиметодов
развиваемойимиматематики. Доминирующимсталинтерес к
идеалистической и даже религиозной философии, чтообусловило
закрепившеесязамосковскойшколойэтогопериоданаименование
философско-математической.

Заматематическойориентациейстояли͙͔͚͒ͤ·͔͎͙ͪ͊ͤͦ͊ͫ͘͡Ύ:

впетербургскойсредедоминировалипозитивизм,либеральный
демократизмиантимонархизм, авмосковской–воинствующий
антипозитивизм, увлеченностьидеалистическойидажерелигиозной
философией,православиеимонархизм.



Противостояние математиков двух столиц наложилоотпечатокнажизнь
всегороссийскогоматематическогосообществаконца19-го–начала20-гов.,
посколькуподавляющуючастьпрофессурытакихуниверситетов,как
Харьковский,Киевский,Варшавский,составляливоспитанникиМосковскогои
Петербургскогоуниверситетов.

Этонапряжениеприводилокконфликтнымситуациям,иногдаоткрытым
столкновениям. ВтакихконфликтахМосковскоематематическоеобщество
выступалов ролиарбитра. Здесьпроявиласьегоособаяролькак
ͦ͋΅͔͍͔͚ͫͭͤͤͦорганизации,носившейнеместный(московский),а
общенациональный характер.

МОСКОВСКАЯ ФИЛОСОФСКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА

ЛидеромшколысталнаиболеевлиятельныйвМоскветоговремени
математикНиколай Васильевич Бугаев.Состав: В. Я. Цингер, П. А. Некрасов,
Д. Ф. Егоровидр.

ВдомеБугаевабывалавсяпрофессорскаяМосква,тудаприходилиЛев
Толстой,иизвестныефилософыЛосев,Булгаков,композиторТанеевидр.



Московская школа ТФДП

Н.В. Бугаев (1837‒1903) деканфизико-
математическогоф-та,1891‒1903

‒президентММО

‒занималсяразрывнымифункциями
набаземолодойтеориимножеств
(Кантор,Борель,Лебег,Бэр).

Д.Ф. Егоров (1869‒1931) ‒организатор
семинарапоанализу(В.В. Голубев,И.И.
Привалов,В.В.Степанов)

Н.Н. Лузин (1883‒1950)



Нестеров М.В. 1917 г.
Два философа. 
(Павел Флоренский и Сергей Булгаков)



Павел ФЛОРЕНСКИЙ  (1882‒1937) 

В1902, учасьнафизико-математическомфакультетеМосковского
университета,онорганизовалстуденческийматематическийкружок,ав
1904опубликовалпервую в Россииподробнуюстатью о теории множеств
Кантора.

Вдипломнойработе«Мнимости в геометрии»Флоренскийзадумал
математическидоказатьналичиедуховногомирапотусторону
феноменальногобытия,самимобращениемкподобнойзадачезаявив,что
математика,инаукавообще,должнаописыватьнетолькоосязаемые
миры,ноимирынезримые,неуловимыетрадиционнымнаучным
подходом.

ВуниверситетепознакомилсясАндреем Белым, ачерезнегос
Брюсовым,Бальмонтом, Мережковским,ЗинаидойГиппиус,Блоком.
Печаталсявжурналах«Новыйпуть»и«Весы».

ВстуденческиегодыувлёксяучениемВладимираСоловьёваипо
окончанииуниверситета,поступаетвМосковскуюдуховнуюакадемию
(ζ˿ ͙ͭͦͨͯ͡ ͍͔͔͙͔͙͙ͭͪ͗͒ͤͫͭͤ·η1908).



Андрей Белый (настоящееимяБорисНиколаевичБугаев,1880‒1934) –
русскийпоэт,прозаик,критик,теоретиксимволизма. Выпускникестественного
отделенияфизико-математическогофакультетаМосковскогоуниверситета(1903), в
1904-1906гг. –студентисторико-филологическогофакультета. Сындеканафизико-
математическогофакультетапрофессораНиколаяВасильевичаБугаева.

https://www.facebook.com/dnevnik.msu/photos/pcb.958212364324112/958212074324141/?type=3
https://www.facebook.com/dnevnik.msu/photos/pcb.958212364324112/958212074324141/?type=3


ʀʟ ʧʦʵʤʳ çʇʝʨʚʦʝ ʩʚʠʜʘʥʠʝè:

çʀ ʤʦʡ ʦʪʝʮ, ʜʝʢʘʥ ʃʝʪʘʝʚ, 
ʈʫʢʘʤʠ ʚ ʚʦʟʜʫʭ ʨʘʟʚʝʜʷ: 

"ɼʘ, ʤʦʡ ʛʦʣʫʙʯʠʢ,ïʫʭʦ ʚʷʥʝʪ: 
ʊʘʢʫʶ, ʧʨʘʚʦ, ʧʦʨʝʰʴ ʯʫʰʴ!" 
ʀ ʚ ʛʣʘʟʢʘʭ ʢʨʦʰʝʯʥʳʭ ʧʨʦʛʣʷʥʝʪ 
ʄʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʘʷ ʩʫʰʴ. 

ʐʠʨʦʢʦʥʦʩʳʡ ʠ ʨʘʩʢʦʩʳʡ 
ʉ ʞʝʩʪʢʦʚʦʣʦʩʦʡ ʙʦʨʦʜʦʡ 
ʈʘʩʩʪʘʚʠʪ ʚ ʚʦʟʜʫʭʝ ʚʦʧʨʦʩʳ: 
ɺʦʧʨʦʩ ïʦʜʠʥ; ʚʦʧʨʦʩ ïʜʨʫʛʦʡ; 

ʅʝʨʘʟʨʝʰʠʤʳʝ ʚʦʧʨʦʩʳ...è

https://www.facebook.com/dnevnik.msu/photos/pcb.958212364324112/958212150990800/?type=3
https://www.facebook.com/dnevnik.msu/photos/pcb.958212364324112/958212150990800/?type=3


ʚʦʩʧʦʤʠʥʘʥʠʷ ʦ ʣʝʢʮʠʷʭ ʜʨʫʛʦʛʦ ʠʟʚʝʩʪʥʦʛʦ 
ʧʨʦʬʝʩʩʦʨʘ ʄʦʩʢʦʚʩʢʦʛʦ ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪʘ 

ʬʠʟʠʢʘ-ʪʝʦʨʝʪʠʢʘ, ʬʠʣʦʩʦʬʘ 
ïʅʠʢʦʣʘʷ ɸʣʝʢʩʝʝʚʠʯʘ ʋʤʦʚʘ:

çʀ ʙʳʣʦ ʤʥʦʛʦ, ʤʥʦʛʦ ʜʫʤ; 
ʀ ʤʝʪʘʬʠʟʠʢʠ, ʠ ʰʫʤʦʚ... 
ʀ ʩʪʨʦʛʦʡ ʬʠʟʠʢʦʡ ʤʦʡ ʫʤ 
ʇʝʨʝʧʦʣʥʷʣ ʧʨʦʬʝʩʩʦʨ ʋʤʦʚ. 

ʅʘʜ ʤʛʣʦʡ ʢʦʩʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʥ ʧʝʣ, 
ʈʘʟʚʠʚ ʚʣʘʩʳ ʠ ʚʳʛʥʫʚ ʚʳʶ, 
ʏʪʦ ʧʘʨʘʜʦʢʩʘʤʠ ʄʘʢʩʚʝʣʣ 
ʋʥʠʯʪʦʞʘʝʪ ʵʥʪʨʦʧʠʶ, 

ʏʪʦ ʚʟʨʳʚʳ, ʧʦʣʥʳʝ ʠʛʨʳ, 
ʊʘʷʪ ʪʦʤʩʦʥʦʚʩʢʠʝʚʠʭʨʠ, 
ʀ ʯʪʦ ʦʛʨʦʤʥʳʝ ʤʠʨʳ 
ɺ ʘʪʦʤʥʳʭ ʩʠʣʘʭ ʥʝ ʫʪʠʭʣʠ...è 

https://www.facebook.com/dnevnik.msu/photos/pcb.958212364324112/958212154324133/?type=3
https://www.facebook.com/dnevnik.msu/photos/pcb.958212364324112/958212154324133/?type=3


Рождение Московской школы теории функций

1911 CR теорема Егорова:

«˶ Ό͋͊Ύͫͻͦ͒Ύ΅͊ΎͫΎͨͦ;͙͍ͭͫΌ͔͍͔͒ͯͨͦͫ͒ͦ͊ͭ͡͡ΈͤͦͫͭΈ͙͔͙ͣͪͣ͘·ͻ
ͺͯͤ͟ͼ͙͚ͫͻ͙ͦ͒ͭͫΎ͍͔ͪ͊ͤͦͣͪͤͦͤ͊͘ ͔͍͔͊ͣͤͯͭͦͣͣͤͦ͗ͫͭ͟ˢΣ͔͙͔͒ͦͨͦͤͤ͡
͟͟ ͙͔͔͔ͦͭͦͪͦͣͯͣͭͣͪͯͫ͟ ͦ͡Έ͎ͯͦ͒ͤͦͣ͊ͯ͡Όη

1912 CR теорема Лузина: 

ζ˶ Ό͋ͯΌ͙͔͙ͣͪͣͯ͘Όͺͯͤ͟ͼ͙ΌΣ͔ͦͤ͟;ͤͯΌͨͦ;͙͍ͭͫΌ͒ͯͤ͊
͔͔͔ͤͦͭͦͪͦͣͦͭͪ͘͟͟, ͙ͣͦ͗ͤͦ͘ ͔͙ͣͤͭΈͤ͊ͣ ͔͍͔ͤͦ͗ͫͭͫͦ͟͡Έ͎ͯͦ͒ͤͦ
͚͔ͣ͊ͦͣͪ͡·ͭ͊ ͟Σ;ͭͦ͋·ͦͤ ͔͔͊ͫͭ͊͊ͤͨͪͪ͡·͍͚͍ͤͦͤ͊ ͔ͫͣͦͭ ͔͔ͪ͘͟η(С-
свойство).

1914 начало работы семинара Лузина

1915 Н.Н. Лузин «ˮ͔͎ͤͭͪ͊͡ ͙ ͙͎͔͙ͭͪͦͤͦͣͭͪ;͔͙͚ͫ͟ ͪΎ»͒

1915‒1916 результаты Д.Е. Меньшова, А.Я. Хинчина, 
П.С. Александрова, М.Я. Суслина



Николай Николаевич ЛУЗИН (1883‒1950)

1915 магистерская диссертация  

ζˮ ͔͎ͤͭͪ͊͡ ͙ ͙͎͔͙ͭͪͦͤͦͣͭͪ;͔͙͚ͫ͟ ͪΎ͒η 

стала докторской, практически нет формул.

˽͔͍͔ͪͦ ͔͙͔ͨͦͦͤ͟͡ ͯ;͔͙͍ͤͦ͟ (с осени 1914):

Павел Сергеевич АЛЕКСАНДРОВ(1896‒1982)

Дмитрий Евгеньевич МЕНЬШОВ(1892‒1988)

Михаил Яковлевич СУСЛИН(1894‒1919)

Александр Яковлевич ХИНЧИН(1894‒1959)

с 1916 ‒ Павел Самуилович УРЫСОН(1894‒1924)



1916 ComptesRendus работы студентов!

‒ Александрово мощности борелевских множеств (вводит А-
операции);

‒ Меньшово тригонометрических рядах 

(пример ряда Фурье, который равен 0 всюду за исключением 
множества меры 0, хотя не все коэффициенты ряда равны 0);

‒ Хинчиноб интеграле (интеграл Данжуа-Хинчина);

1917 ‒  Суслин‒ основы теории А-множеств.



ЛУЗИТАНИЯ (20-е годы)
Семинар на квартире Лузина по средам:

‒ для всех один вопрос, одна консультация;
‒ в конце года общий доклад и его чтение на семинаре.

ˤ͔ͭͦͪͦ ͔͙͔ͨͦͦͤ͟͡ ͯ;͔͙͍ͤͦ͟ ˶͙ͯͤ͊͘:
Нина Карловна БАРИ (1901‒1961)
Людмила Всеволодовна КЕЛДЫШ (1904‒1976)
Петр Сергеевич НОВИКОВ (1901‒1975)
Михаил Алексеевич ЛАВРЕНТЬЕВ (1900‒1980)
Лазарь Аронович ЛЮСТЕРНИК (1898‒1981)
Андрей Николаевич КОЛМОГОРОВ (1903‒1987) и др.

1923 Д.Ф. Егоров ‒ президент ММО,

Н.Н. Лузин ‒ вице-президент 



˴ͦͤͫͭ͊ͤͫ˾ˮ˨ 

˥͔͔ͪ͋ͪͭˣ͔͎͍͙͔ͯͣ͊ͤͤͦͦͪͣͤ͘͡: άs ͔͍͙͎͙͔͙͔͙͔͙͔ͫ͊ͤ͒ͪͦ͒ͪͯͨͪ͗ͪͯͫͫ͋͘͟͟͡·͙͡
ͦ;͔ͤΈ͍͊͗ͤ·Σͦ;͔ͤΈ͍͙͡Ύ͔ͭ͡Έͤ·...

˽͔͔ͪ͒ͣͭ͊ͤ͘Ύ͙͚ͭˢ͔͍ͫ͊ͤ͒ͪͦ͊͟͡... ͋·͍͔ͫ͡Έ͔͙ͣ͊͒͊ͦͭ͟͡ ͔͔͍ͤͭͪͫͦ
͎ͫ͊ͣͦͦ˴ͯͪ͊ͤͭ͊ΣΎ͍͡ΎΎͫΈ;͙͔͙ͫͭͦͣ͊ͭͣ͊ͭ;͔͙͙͍ͫͣ͟ ͔ͫΈ͍͔ͣ͊ͦͭ͡;͔ͤͤ·ͣ.
͔͔́ͣͤͣ ͔͔͔ͤ˴͙ͯͪ͊ͤͭͦͭͤͦͫͫ͡Ύͤ͟ ͔ͣͯͫΉ͙ͤͭͯ͊ͣͦͣ͘͘Σ͙͊͟͟͟ ͪ͊͋ͦͭ͊ͣ
͎͙ͣͤͦͻ͎͙͒ͪͯͻ͙ͪͯͫͫ͟ͻ͔͙͍ͣ͊ͭͣ͊ͭͦ͟Σͦͭͦͪ͟·ͻ͍͔ͭ;͔͙͔ͤͪΎ͔͒͊͡ ͭ
ˢ͔͍͙͍͔ͫ͊ͤ͒ͪͦͨͪ͊ͨ͟͟͟͡͡͡ ͔ͦͫ΅͔͙ͤΌ˥͔͙͎͔ͭͭͤͤ͊. ˹͔ͫͦ͟͡Έ͔͔ͦͨͦ͒ͤͦͤ͘͟
͙ͨͫ͊͡Σ;͍͔ͭͦͫͦͤ ͙͋·͡ά͙͍·ͫ΄͔͎ͦ͊ͫͫ͊͟͡έ...
˿͔͚ͨͦ͡˽ͦͤͭͪΎ͎͙ͤ,͎ͦͭͦͪͦͦͤͯ͗ͤͦ͋͟·͍ͦͫ͡ ͔͎͍͒͊ͫͦͨͪͦͦ͗͒͊ͭΈΣ͋·͡

͊͋ͫͦ͡Ό͍͔ͭͤͦ͒ͯ΅͔͚ͺ͙͎͚͍ͯͪͦͭ ͎͙͙ͦͨͦͦ͡...
˥͔͡Έͺͦͤά͙͙͒ͨͦͪ͊ͣ͘͡ ͪέ ͍͙͔ͫͦͣ͒ͦ͊͊ͭ͘͟͡Έ͍ͫͭͦͣ

ͭͪ͊ͤͫͼ͔͔͙͔ͤ͒ͤͭͤͦͫͭͤͦͭͦͪ͟·ͻ͔͊ͣ͘;͔͊ͭ͡Έͤ·ͻ͍͊ͫͫͦ͟͡;͙͔͔ͫͭ͊͗͟͡Σ
͙͊ͫ͟͟ ͔͍͙ͫ͒ͦ͊ͤ͡Ύͦͨͪͦͫͭ·ͻ;͙ͫ͊͡ͻ͙͔̊ͤͪ͡Έͣ͊ͤ͊, ͻ͙͍ͦ͒΄͔͎ͦͨͦͯ ͙͡ͼ͊ͣ
˥͔͙͎͔͙ͭͭͤͤ͊͋ͦͫͦͣ͟.
˶Ό͔͙ͫͭͪͤ͟ά͙͔͍ͣ͡ ͍·ͫ΄͔͚ͫͭ ͔͔͙͙͎͙ͨͤͦͪͤ͊͡Έͤ·͔͙͔͙͒έ

͙͔ͦͭͤͦͫͭ͡Έ͎͙͙͙͙ͤͦͭͦͨͦͦ͊ͤ͊͊͘͡͡. ˴͎͍ͦͣͦͦͪͦ͡Ύ͍͡Ύͫ͡Ύά͊͋ͫͦ͡Όͭͤ·ͣ
͔ͣ͊ͫͭͪͦͣέ͍͔͍͔͙ͦͣͤͦ͗ͫͭͪ͊͘͡;ͤ·ͻ͔͚ͦ͋͊ͫͭ͡έ



ПослереволюциивМосковскомуниверситетепоявилисьпрофессораиз
ИнститутаКраснойпрофессуры. В страневозникалиразличные
политическиедела(1928‒Шахтинскоедело,1930‒процессПромпартиии
др.)

1930 АрестД.Ф. Егорова,умервссылкевКазанив1931.

1933 Организация механико-математического факультета МГУ

1934 Переезд Академии наук из Петербурга в Москву, приведший в 
дальнейшем к созданию Советской математической школы.

1936 Дело Лузина

С1930г. Н.Н. ЛузинвАкадемиируководитматематическимотделом.
Обвинялся: 1)давалнезаслуженныеблагосклонныеотзывывработах

другихматематиков;

2)своилучшиеработыпубликовалзаграницей,идеализируетЗапад;

3)Занижалрезультатысвоихсобственныхучеников.

Всеэто‒вредительствоисаботаж.



Андрей Николаевич КОЛМОГОРОВ
(1903‒1987)

РодилсявТамбовеиусыновленсестрой
матери,отец‒агроном,ввоспитаниисына
участиянепринимал,дед‒предводитель
дворянствавУгличе.
УчилсявгимназиивМоскве,в 1920

поступилвМУ. Впервыестуденческиегоды,
кромематематики,увлекалсяисториейРоссии
и принималактивноеучастиев работе
семинарапо историипрофессора
С. В. Бахрушина. Ввозрасте17–18 летон
выполнилсерьёзноенаучноеисследованиео
земельныхотношенияхвНовгородскойземле,
опираясьнаматериалыписцовыхкнигXV–
XVIвеков.



1922 ОкончилматематическоеотделениефизматаМГУ,
руководители‒В.В.Степанов,Н.Н.Лузин.

1925 АспирантурауЛузина+работыпотеориивероятностейсА.Я.
Хинчиным.

1931 ‒профессор,ДиректорНаучно-исследовательскогоинститута
математикии механикиМГУ,инициаторпервыхмеждународных
математическихконференцийвСССР.

1939 ‒академик.

Будучистудентомзанималсятеориеймножествифункций(теория
операцийнадмножествами,примеррасходящегосярядаФурье,общая
теориямеры).

Теориявероятностей,математическаялогикаиоснованияматематики,
теорияинформации,топология(понятиекогомологиии теория
когомологическихопераций),теориятурбулентности.



ɸʣʣʝʦʥʊʈʋʐʊɽ.
ɽɺɻɽʅʀʁ  ʅɽɻʃʀʅʂʀʅ

ʅʝʛʣʠʥʢʠʥ, ʜʦʙʨʳʡ ʤʦʡ ʧʨʠʷʪʝʣʴ,
ʄʝʭʤʘʪʩʢʦʡʥʠʚʳ ʣʫʯʰʠʡ ʮʚʝʪ,
ɻʫʨʩʘ, ʇʨʠʚʘʣʦʚʘ ʯʠʪʘʪʝʣʴ,
ʊʘʥʮʦʨ, ʧʨʦʢʘʟʥʠʢ ʠ ʧʦʵʪ,
ɹʳʣ ʤʦʩʢʚʠʯʦʤ. ʀʟ ʰʢʦʣʳ ʩʨʝʜʥʝʡ
ʋʥʝʩ ʦʥ, ʢʦʥʯʠʚ ʢʣʘʩʩ ʧʦʩʣʝʜʥʠʡ,
ʉʚʦʡ ʘʪʪʝʩʪʘʪ, ʥʦʚʝʡʰʠʡ ʙʣʶʟ,
ɼʘ ʩʣʘʙʳʭ ʟʥʘʥʠʡ ʣʝʛʢʠʡ ʛʨʫʟ.
ʆʥ ʧʦ-ʥʝʤʝʮʢʠ ʝʣʝ-ʝʣʝ
ʄʦʛ ʠʟʲʷʩʥʷʪʴʩʷ ʠ ʧʠʩʘʪʴ.
ʋʤʝʣ ʢʣʘʩʩʠʯʝʩʢʠ ʩʧʠʩʘʪʴ,
(ʅʝ ʟʥʘʣ ʦʥ ʨʘʚʥʳʭ ʚ ʵʪʦʤ ʜʝʣʝ!)
ʏʝʛʦ ʞ ʝʱʝ? ʄʝʭʤʘʪ ʨʝʰʠʣ,
ʏʪʦ ʦʥ ʫʤʝʥ ʠ ʦʯʝʥʴ ʤʠʣ.

ʅʝʛʣʠʥʢʠʥʙʳʣ ʚ ʛʣʘʟʘʭ ʜʦʮʝʥʪʦʚ
ʅʝʛʣʫʧʳʡ ʤʘʣʳʡ, ʥʦ ʣʝʥʠʚ.
ʆʥ ʯʪʠʣ ʧʨʦʬʝʩʩʦʨʦʚ. ʉʪʫʜʝʥʪʦʚ,
ɺ ʥʠʭ ʥʨʘʚ ʙʝʩʧʝʯʥʳʡ ʦʮʝʥʠʚ,
ʉʯʠʪʘʣ ʦʥ ʚʝʨʥʳʤʠ ʜʨʫʟʴʷʤʠ
ʀ ʯʘʩʪʦ, ʯʘʩʪʦ ʚʝʯʝʨʘʤʠ
ɺ ʧʠʚʥʦʡ ʩ ʢʦʤʧʘʥʠʝʡ ʩʠʜʝʣ,
ʀ ʧʠʚʦ ʧʠʣ, ʠ ʨʘʢʦʚ ʝʣ. 

(ʅʝ ʠʟʙʝʛʘʷ ʥʘʩʣʘʞʜʝʥʠʡ,
ʊʘʤ ʯʘʩʪʦ ʩʠʞʠʚʘʣ ʠ ʷ:
ʅʦ ʩʣʘʙʦ ʧʠʚʦ ʜʣʷ ʤʝʥʷ!)



ɿʠʤʘ. ʉʪʫʜʝʥʪʳ, ʥʦʩ ʧʦʚʝʩʠʚ,
ɺ ʯʠʪʘʣʴʥʶ ʦʙʥʦʚʣʷʶʪ ʧʫʪʴ.
ʇʦ ʛʨʘʜʘʤ ʚʦʣʴʥʳʤ ʠ ʧʦ ʚʝʩʷʤ
ʄʦʣʚʘ: "ʕʢʟʘʤʝʥʳ ʛʨʷʜʫʪ."
ʀ ʣʠʰʴ ʠʟʚʝʩʪʴʝ ʧʨʦʢʘʪʠʣʦʩʴ,
ʂʘʢ ʨʘʟʦʤ ʚʩʝ ʟʘʰʝʚʝʣʠʣʦʩʴ.

ɺʩʝ ʙʣʠʞʝ, ʙʣʠʞʝ ʵʪʦʪ ʰʫʤ...
ʉʪʫʜʝʥʪ ʩʪʘʥʦʚʠʪʩʷ ʫʛʨʶʤ,
ʊʝʨʷʝʪ ʘʧʧʝʪʠʪ, ʚʝʩʝʣʴʝ,
ɿʘʙʨʦʩʠʣ ʢʥʠʛʠ ʠ ʢʠʥʦ,
ʅʝʙʨʠʪ, ʥʝʯʝʩʘʥʦʥ ʜʘʚʥʦ.
ʇʨʦʱʘʡ, ʧʨʠʚʳʯʥʦʝ ʙʝʟʜʝʣʴʝ,
ʇʨʦʛʫʣʦʚ ʪʘʡʥʳʭ ʪʠʰʠʥʘ -
ʇʨʠʰʣʠ ʭʫʜʳʝ ʚʨʝʤʝʥʘ.

ɿʘʥʝʩʝʥʘ ʫʞ ʨʦʢʘ ʧʘʣʢʘ:
ʕʢʟʘʤʝʥ ʟʘʚʪʨʘ -ʦʥ ʧʨʦʧʘʣ!?
ʅʝ ʪʫʪ-ʪʦ ʙʳʣʦ! ʆʥ ʰʧʘʨʛʘʣʢʫ
ɺʩʶ ʥʦʯʴ ʜʦ ʫʪʨʘ ʩʦʩʪʘʚʣʷʣ.
ʅʘʫʪʨʦ ʢʘʟʥʴ. ʅʦ ʙʝʟ ʙʦʷʟʥʠ
ʆʥ ʤʳʩʣʠʪ ʦʙ ʫʞʘʩʥʦʡ ʢʘʟʥʠ:
ʐʧʘʨʛʘʣʢʘ ʚʳʰʣʘ ʭʦʨʦʰʘ.

ʆ, ʢʘʢ ʧʦʝʪ ʝʛʦ ʜʫʰʘ,
ʂʦʛʜʘ ʪʨʝʧʝʱʫʪ ʧʦʜ ʨʫʢʘʤʠ
ɼʚʘ ʣʠʩʪʠʢʘ, ʢʫʜʘ ʚʧʠʩʘʣ
ʆʥ ʤʥʦʛʠʭ ʣʝʢʮʠʡ ʤʘʪʝʨʴʷʣ
ʄʠʥʠʘʪʶʨʥʳʤʠ ʟʥʘʯʢʘʤʠ.
ʀ, ʩʧʨʷʪʘʚ ʙʝʨʝʞʥʦ ʥʘ ʛʨʫʜʴ
ʐʧʘʨʛʘʣʢʫ, ʦʥ ʧʫʩʪʠʣʩʷ ʚ ʧʫʪʴ.



ʀʜʝʪ, ʥʘ ʤʝʨʪʚʝʮʘ ʧʦʭʦʞʠʡ,
ɺʜʘʣʴ ʫʩʪʨʝʤʠʚ ʟʘʩʪʳʚʰʠʡ ʚʟʛʣʷʜ.
ʀ ʜʦʣʛʦ ʚʩʪʨʝʯʝʥʥʳʡ ʧʨʦʭʦʞʠʡ
ɻʣʷʜʠʪ ʠʩʧʫʛʘʥʥʦ ʥʘʟʘʜ.
ɹʝʞʘʚʰʘʷ ʩʧʦʢʦʡʥʦ ʢʦʰʢʘ,
ʂʦʪʦʨʦʡ ʣʘʧʫ ʦʥ ʥʝʤʥʦʞʢʦ
ʅʦʩʢʦʤ ʪʷʞʝʣʳʤ ʦʪʜʘʚʠʣ,
ʂʨʠʯʠʪ ʠʟ ʚʩʝʭ ʢʦʰʘʯʴʠʭ ʩʠʣ.

ɽʚʛʝʥʠʡ ʠʭ ʥʝ ʟʘʤʝʯʘʝʪ.
ʆʥ, ʙʝʣʳʡ, ʩʣʦʚʥʦ ʧʦʣʦʪʥʦ,
ɻʫʙʘʤʠ ʙʣʝʜʥʳʤʠ ʦʜʥʦ
ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʴʝ ʧʦʚʪʦʨʷʝʪ:
"ɼʚʫʭ ʫʨʘʚʥʝʥʠʡ ʨʝʟʫʣʴʪʘʥʪ
ʆʩʦʙʳʡ ʝʩʪʴ ʜʝʪʝʨʤʠʥʘʥʪ."

ʅʦ ʚʦʪ ʤʝʭʤʘʪ. ɽʚʛʝʥʠʡ ʤʥʝʪʩʷ,
ɺ ʟʘʤʦʯʥʫʩʢʚʘʞʠʥʫ ʛʣʷʜʠʪ,
ɺʟʜʦʭʥʫʚ, ʨʫʢʦʡ ʟʘ ʜʚʝʨʴ ʙʝʨʝʪʩʷ
ʀ ʚ ʟʘʣʫ ʚʭʦʜʠʪ. ʉʪʨʘʰʥʳʡ ʚʠʜ!
ɼʦʮʝʥʪ, ʧʨʦʬʝʩʩʦʨ  ʢʦʣʝʪ, ʨʝʞʝʪ,
ɹʦʡ, ʢʨʠʢʠ, ʧʣʘʯ, ʟʫʙʦʚʥʳʡ ʩʢʨʝʞʝʪ,
ʇʳʪʘʝʤʳʭ ʩʪʫʜʝʥʪʦʚ ʩʪʦʥ 
ʀ ʩʤʝʨʪʴ, ʠ ʘʜ ʩʦ ʚʩʝʭ ʩʪʦʨʦʥ.


