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Воззрения Ломоносова формирова�
лись под влиянием его современни�

ков, интеллектуальных лидеров эпохи про�
свещения — Ньютона, Лейбница, Вольфа
и Эйлера.

Русская наука началась с появления Ака�
демии наук и художеств, превратившейся со
временем в Российскую академию наук на�
ших дней. Рубеж XVII—XVIII веков — пере�
ломный этап истории человечества, время
рождения коллективной науки. Эпоха со�
здания научных обществ и академий со�
провождалась революцией в естествозна�
нии, вызванной открытием дифференциаль�
ного и интегрального исчисления. Новый
язык математики дал возможность безупреч�
но точного предсказания будущих событий.

Созданием Петербургской Академии
наук как центра русской науки мы обяза�
ны патриотизму Петра и космополитизму
Лейбница. Именно Пётр и Лейбниц стояли у
истоков русской науки, подобно тому, как от
Эйлера и Екатерины I мы отсчитываем исто�
рию отечественной математической школы.
Нельзя не отметить выдающуюся роль, кото�
рую сыграл Лейбниц в основании Академии
в России. Именно он подготовил для Петра
подробный план её создания. Лейбниц рас�
сматривал Россию как мост для соединения
Европы с Китаем, из конфуцианства которо�
го Лейбниц надеялся извлечь необходимые
этические прививки для душевного оздоров�
ления Европы. Пётр хотел видеть Лейбница
основателем Академии в Петербурге, угова�
ривал его при личной встрече, назначив юс�
тицратом с большим жалованием.

Отметим, что Пётр неоднократно бывал
на английском Монетном дворе в 1698 г. во
время «Великого посольства». В ту пору Нью�
тон уже состоял на должности Хранителя
Монетного двора, и трудно себе представить,
что он мог игнорировать визит Петра. Одна�
ко встречался ли Пётр с Ньютоном, точно не�
известно. Достоверно только, что один из
ближайших соратников Петра — Яков Брюс
— с Ньютоном общался. В 1714 году, через
два года после того, как Пётр назначил Лей�
бница юстицратом, произошло неожидан�
ное и несколько таинственное событие —
А.Д. Меншиков обратился с просьбой о вступ�
лении в Лондонское королевское общество
и, как ни удивительно, был принят, о чем ему
сообщил письмом сам Ньютон.

Гений Ньютона открыл миру математи�
ческие законы природы, раскрыл математи�
ку — универсальный язык описания непрес�
танно меняющегося мира. Гений Лейбница
указал людям возможности математики как
надежного метода мышления, логики чело�
веческого познания. Mathesis universalis и
calculemus Лейбница навсегда стали мечтой
и инструментом науки.

Под воздействием идей Ньютона и
Лейбница формировалось новое научное ми�
ровоззрение. Поворот естествознания на ру�
беже XVII и XVIII веков был определен созда�
нием дифференциального и интегрального
исчисления. Конкурирующие идеи общей
математики Ньютона и Лейбница определя�
ли все основные тенденции интеллектуаль�
ных поисков эпохи. Творчество Ломоносова
служит тому ярким примером. Понять науч�
ные взгляды Ломоносова, разобраться в его
гениальных озарениях и наивных заблужде�
ниях невозможно без анализа и сопоставле�
ния установок Ньютона и Лейбница.

Монады Лейбница, флюксии и флюэнты
Ньютона — продукты героической эпохи те�
лескопа и микроскопа. Стационарное виде�
ние математических объектов Лейбница про�
тивостоит динамическому восприятию по�
стоянно изменяющихся величин Ньютона.
Монады Лейбница, вскормленные его меч�
той о calculemus, универсальный инструмент
творения, познание которого приобщает че�
ловека к божественному промыслу в созда�
нии лучшего из миров. Ньютон, познакомив�
шийся с Евклидом лишь в зрелые годы, шёл
иным путем, воспринимая всеобщее движе�
ние как единожды данное при творении
мира и потому несводимое к сумме состоя�
ний покоя. Ньютон был последним ученым
магом, а Лейбниц — первым математичес�
ким мечтателем.

Мировоззрение Лейбница, отраженное в
его сочинениях, занимает уникальное место
в человеческой культуре. Трудно найти в фи�
лософских трудах его предшественников и
более поздних мыслителей нечто сопостави�

мое с фантасмагорическими представлени�
ями о монадах, особых и удивительных, не�
изменных и многообразных конструктах мира
и мысли, предваряющих, составляющих и
содержащих в себе все бесконечные прояв�
ления сущего. Полезно особо подчеркнуть, что
источником философских идей Лейбница
была математика.

Первоклассный математик, Лейбниц с
детства владел геометрией Евклида. Лейб�
ниц писал: «Монада, о которой мы будем
здесь говорить, есть не что иное, как простая
субстанция, которая входит в состав слож�
ных; простая, значит, не имеющая частей».
Это определение монады как «простой» суб�
станции, не имеющей частей, совпадает с
евклидовым определением точки. В то же
время разговор о сложной субстанции, со�
ставленной из монад, напоминает по струк�
туре определение числа, данное Евклидом.
Математик по убеждениям, Лейбниц мечтал
о «некоторого рода исчислении», оперирую�
щим в «алфавите человеческих мыслей» и
обладающим тем же совершенством, что
математика достигла в решении арифмети�
ческих и геометрических задач.

Учителем Ломоносова был Христиан
Вольф, пропагандист монадологии и мате�
матического метода. Вольф рассматривал�
ся как вторая после Лейбница фигура конти�
нентальной науки. Первой фигурой туманно�
го Альбиона был Ньютон. Нельзя не помнить,
что интеллектуальная жизнь того времени
была немало отравлена безумным спором о
приоритете между Ньютоном и Лейбницем.
Печальным последствием конфронтации
стал застой и изоляции математической
жизни Англии. На континенте известное пре�
небрежение к творчеству Ньютона приводи�
ло к начётничеству и канонизации учения
Лейбница, часто понятого с искажениями.
Вольф был скорее эпигоном, чем последо�
вателем Лейбница. Подлинными продолжа�
телями идей Лейбница стали его ученики
Бернулли и близкий к ним по жизни и миро�
ощущению гениальный самоучка Эйлер.

Отметим, что Вольф был законодателем
математической моды начала XVIII века. Пос�
ле отказа Лейбница перебраться в Петер�
бург для создания Академии, план которой
для Петра он разработал, именно Вольф рас�
сматривался Петром в качестве её руково�
дителя. Написанный Вольфом четырехтом�
ник «Первые основания всех математичес�
ких наук», вышедший в 1710 г., был сокращен
для более широкой аудитории и многократ�
но переиздавался.

Ломоносову были близки педагогические
идеи Вольфа, с которым его связывали доб�
рые чувства взаимного уважения. Матема�
тический метод Вольфа лежит в основе на�
учных сочинений Ломоносова многих лет его
творчества. Надо подчеркнуть, что в отличие
от Вольфа, получившего первоклассное ма�
тематическое образование, Ломоносов не
имел достаточного знакомства с «Началами»
Евклида и не владел дифференциальным и
интегральным исчислением. Важно отметить
также, что Ломоносов никогда не встречался
с Эйлером. Поэтому до практического при�
менения математики в сочинениях Ломоно�
сова дело не доходит, а некоторые его пред�
ставления о природе математических зна�
ний наивны и неверны.

Следует особо остановиться на отноше�
нии Ломоносова к монадам. Развивая атоми�
стические идеи корпускулярной физики, Ло�
моносов в своих работах 1743—1744 гг. и в
переписке широко пользуется понятием мо�
нады, выделяя monades physicae. Физичес�
кие монады Ломоносова близки к представ�
лениям об атомах, а не к математическим мо�
надам или идеальным монадам Лейбница.
Многолетние самостоятельные размышления
Ломоносова над строением материи застав�
ляют Ломоносова критически пересмотреть
свои взгляды на монадологию по Вольфу.

В феврале 1754 года Ломоносов пишет
Эйлеру: «Твёрдо уверен, что это мистичес�
кое учение должно быть до основания унич�
тожено моими доказательствами, однако я
боюсь омрачить старость мужу, благодеяния
которого по отношению ко мне я не могу за�
быть; иначе я не побоялся бы раздразнить
по всей Германии шершней�монадистов».

Пушкин — кумир и ковчег русского духа,
характеризуя Ломоносова как «великого под�
вижника великого Петра», отмечал: «Соеди�
няя необыкновенную силу воли с необыкно�

венною силою понятия, Ломоносов обнял все
отрасли просвещения. Жажда науки была
сильнейшею страстию сей души, исполнен�
ной страстей. Историк, ритор, механик, хи�
мик, минералог, художник и стихотворец, он
всё испытал и всё проник: первый углубляет�
ся в историю отечества, утверждает прави�
ла общественного языка его, дает законы и
образцы классического красноречия, с не�
счастным Рихманом предугадывает откры�
тия Франклина, учреждает фабрику, сам со�
оружает махины, дарит художества мозаи�
ческими произведениями и наконец откры�
вает нам истинные источники нашего поэти�
ческого языка».

Минуло почти двести пятьдесят лет с мо�
мента кончины Михаила Васильевича Ломо�
носова, а его творчество по�прежнему будит
мысль и связано с самыми актуальными и
противоречивыми идеями передовых раз�
делов математики и естествознания. Завид�
ная судьба, пример для подражания.

Михайло Ломоносов
и математики эпохи Просвещения

Ломоносов — русский великан эпохи научных гигантов. Ломоносов не был математиком, но без математи�
ков Ломоносова как первого русского учёного не было бы вовсе. Математические идеи второй половины
XVII — первой половины XVIII веков оказали существенное воздействие на научные взгляды Ломоносова.

С.С. Кутателадзе.
Илл.:

— И. Ньютон, портрет работы художника
Дж. Вандербанка, XVIII в;

— Г.В. Лейбниц, гравюра работы Э. Фикке
(фрагмент), XVIII в.;

— Л. Эйлер, с гравюры Ф. Кука.

Учреждение Российской академии
наук Институт химии и химической тех-
нологии Сибирского отделения РАН
объявляет конкурс на замещение вакантной
должности младшего научного сотрудника
(0,25 ставки) в лабораторию гидрометал�
лургических процессов по специальности
02.00.04 «физическая химия» на условиях
срочного трудового договора (на 5 лет) —
1 вакансия. Срок конкурса — два месяца
со дня публикации. Дата проведения кон�
курса — январь 2012 г. Документы направ�
лять по адресу: 660049, г.Красноярск, ул.
К.Маркса, 42.  Справки по тел. отдела кад�
ров: 249�40�74. Объявление о конкурсе раз�
мещено на сайте института (www.icct.ru).

Учреждение Российской академии
наук Институт нефтегазовой геологии
и геофизики им. А.А. Трофимука Сибир-
ского отделения РАН объявляет конкурс
на замещение должности на условиях сроч�
ного трудового договора, заключаемого с
победителем конкурса по соглашению сто�
рон: младшего научного сотрудника в ла�
бораторию ресурсов углеводородов и про�
гноза развития нефтегазового комплекса
России — 1 вакансия, младшего научного
сотрудника в лабораторию геологии не�
фти и газа докембрия и палеозоя — 1 ва�
кансия, младшего научного сотрудника в
лабораторию геологии нефти и газа ме�
зозоя — 1 вакансия, младшего научного со�
трудника в лабораторию гидрогеологии
осадочных бассейнов Сибири — 1 вакан�
сия, младшего научного сотрудника в ла�
бораторию физических проблем геофи�
зики — 1 вакансия, младшего научного со�
трудника в лабораторию электромагнит�
ных полей — 2 вакансии, младшего науч�
ного сотрудника в лабораторию электро�
магнитных полей (кандидат наук по специ�
альности 25.00.10 «геофизика, геофизичес�
кие методы поиска полезных ископаемых»)
— 2 вакансии. Требования к кандидатам —
в соответствии с квалификационными ха�
рактеристиками, утвержденными поста�
новлением Президиума РАН от 25.03.2008
г. № 196. Срок подачи документов — не по�
зднее 2�х месяцев со дня публикации. Дата
проведения конкурса: по истечении 2�х
месяцев со дня выхода объявления, на бли�
жайшем заседании конкурсной комиссии.
Место проведения конкурса: ИНГГ СО РАН,
г. Новосибирск, пр. Ак. Коптюга, д. 3, каб.
413. Заявление и документы направлять по
адресу:  630090, г. Новосибирск, пр. Ак.
Коптюга, 3. Объявление о конкурсе и пере�
чень необходимых документов размещены
на сайте института (www.ipgg.nsc.ru).
Справки по тел.: 333�08�58 (отдел кадров).

Учреждение Российской академии
наук Лимнологический институт Си-
бирского отделения РАН объявляет кон�
курс на замещение вакантной должности
научного сотрудника лаборатории биоло�
гии водных беспозвоночных по специаль�
ности 03.02.10 «гидробиология» — 03.02.08
«экология», кандидата биологических наук
для работы по теме «Исследование биоло�
гии, экологии эндемичных ручейников и
их роли в экосистеме мелководной зоны
оз. Байкал». Срок подачи документов — не
позднее двух месяцев со дня опубликова�
ния объявления. С победителем конкурса
может быть заключен срочный трудовой
договор по соглашению сторон. Заявления
и документы подавать в конкурсную комис�
сию по адресу: 664033, г. Иркутск, ул. Улан�
Баторская, 3. Справки по тел.: 8(3952) 42�
27�02. Объявление о конкурсе и перечень
необходимых документов опубликованы в
сети Интернет на сайтах Президиума СО
РАН (www.sbras.nsc.ru) и института
(www.lin.irk.ru).

Институт геологии и минералогии
СО РАН объявляет конкурс на замещение
вакантной должности старшего научного
сотрудника на условиях срочного трудово�
го договора по специальности 25.00.09 «гео�
химия и геохимические методы поисков
месторождений полезных ископаемых» и
вакантной должности младшего научного
сотрудника на условиях срочного трудово�
го договора по специальности 04.00.02 «гео�
химия». Требования — в соответствии с
квалификационными характеристиками,
утвержденными постановлением Президи�
ума РАН № 196 от 25.03.2008 г. Конкурс бу�
дет проводиться 17.01.2012 г. Срок подачи
заявок для участия в конкурсе — два меся�
ца со дня публикации данного объявления.
Заявление и необходимые документы на�
правлять в конкурсную комиссию по адре�
су: 630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Коптюга,
3. Справки по тел.: 8 (383) 333�37�32 (отдел
кадров). Объявление о конкурсе и перечень
необходимых документов опубликованы в
сети Интернет на сайтах РАН (www.ras.ru)
и института (www.igm.nsc.ru).
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