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				Эта страница не была вычитана

юнкерских кругах, Э. играл роль кандидата на пост канцлера взамен Каприви. В 1894 явился решительным сторонником UmsturzVorlage («Законопроект о перевороте», см. Германия, Б. С. Э., т. XVI, ст. 69), вступив в конфликт с Каприви. В результате Вильгельм дал отставку Каприви, но вместе с тем пришлось уйти и Э. При Гогенлое Э. продолжал играть роль кандидата реакционных кругов на пост канцлера. Через своего двоюродного брата Филиппа Эйленбурга (см.) был чрезвычайно близок к придворной клике, окружавшей Вильгельма. Однако крупной политической роли в дальнейшем уже не играл.

ЭЙЛЕНБУРГ (Eulenburg), Филипп (1847—1921), граф, с 1900  — князь, нем. дипломат.

В 1894—1900 посол в Вене. Представитель высшего слоя прусской аристократии, крупный землевладелец, Э. был интимным другом Вильгельма II. В обстановке фаворитизма при дворе и в высших правительственных сферах Э. стал центром могущественной придворной клики, оказывавшей большое влияние на политику Германской империи. После скандального процесса в результате разоблачений Максимилиана Гардена (см.) скомпрометированный Э. должен был удалиться от двора.

ЭЙ ЛЕНГЕБИРГЕ (Eulen-Gebirge  — Совиные горы), нагорье в Судетах, сев. — вост, окраина т. н. Глацской горной страны; находится в прусской провинции Нижней Силезии, между р. Вейстриц на С. и р. Глацской Нейсой на Ю. Э. имеет характер круто обрывающегося к равнине горного хребта средней высотой до 650м. Выделяется вершина Высокая Сова (Hohe Eule) — 1.014 м. Сложено нагорье преимущественно из архейских гнейсов.' Закругленные вершины его покрыты лесом. На северо-восточном склоне Э. расположено несколько пром, селений, занятых льноткачеством (Лангенбилау, Петерсвальдау и др.).

ЭЙЛЕР (Euler), Леонард (1707—83), выдающийся математик, астроном и физик. Биография Э., как и биография Гаусса, есть исключительно история его научной работы. Сын базельского пастора, учившегося математике под руководством Якова Бернулли, Э. получил высшее образование в ун-те в Базеле, где он изучал теологию и математику (последнюю под руководством Иогана Бернулли). Несмотря на то, что уже в 1723, т. е. в возрасте 16  — лет, Э. получил ученую степень магистра, он не мог устроиться на родине и должен был записаться в число слушателей медицинского факультета в надежде получить место физиолога в учрежденной в это время Екатериной I Академии наук в Петербурге, куда были приглашены его друзья и сыновья его учителя Даниил и Николай Бернулли. Однако Даниил Бернулли вскоре оставил Петербург, и Э. получил в 1727 профессуру экспериментальной и теоретической физики в Петербургской академии* наук, а с 1730 занимал там же и кафедру математики. В 1741 он переехал в Берлин по приглашению Фридриха II, стремившегося оживить пришедшую в упадок Берлинскую академию, и с 1744 по1766 был директором математического отдела этой академии. В решении Э. оставить Россию возможно сыграло известную роль и тяжелое впечатление, которое произвело на него пребывание в России во времена правления Бирона (на вопрос прусской королевы, которой он отвечал односложно, о причинах его молчаливости Э. ответил, что он прибыл из страны, где тех, кто говорит, вешают). В 1766 Э. вер’нулся в Петербург в качестве члена Академии и прожил здесь до конца своей жизни. В 1735Э. ослеп на один глаз, а в 1759 на оба, но и после этого не прекратил своей исключительно* напряженной и плодотворной работы. Работоспособность Э. была исключительна, и число написанных им работ огромно. Свыше половины математического материала, напечатанного в 26 томах, изданных Петербургской академией за годы 1727—83, принадлежит Э., но» помимо этого он напечатал огромное число работ в виде отдельных изданий и статей в других академических изданиях (гл. обр. в трудах Берлинской академии). Всего Э. принадлежит 756 работ, из них 473 были опубликованы и\т при жизни.

Творчество Э. протекало в 18 веке, в к-ром окончательно устанавливается капиталистический способ производства, но еще задолго* до этого быстрый рост производительных сил,, подъем промышленности и торговли обусловили возникновение и бурное развитие нового естествознания. Во времена Коперника, Галилея, Кеплера, Декарта, Гюйгенса, Ньютона, Лейбница, Бернулли наука переживала период революции, в математике стихийно совершался переворот в методе. Время, когда работал Э., — это период освоения, классификации-, приведения в порядок накопленных богатств, хотя и теперь совершается огромная работа по разработке множества вопросов, заполнению пробелов, развитию отдельных частей и усовершенствованию самих методов исследования. Быть может в связи с этим творчество Э. поражает своей разносторонностью.

Наряду с общими вопросами математики и механики Э. занимался и вопросами астрономических вычислений, и теорией музыки (см. ниже), й такими практическими вопросами, как проблема наилучшей оснастки парусного корабля (работа, премированная Парижской академией) и общая теория кораблестроения и кораблевождения («Scientia navalis», 2 тома,. Петербург, 1749 и «Theorie complete de la construction et de la mancevre des vaisseaux», Петербург, 1773). Вообще очень трудно указать такую область математики и ее приложений, в которой Эйлер не оставил бы глубокого следа.

^ Из песто математических работ Э.’совершенно исключительное значение имели: «Introductjo in analysim infinitorum» (Введение в анализ бесконечно-малых), . 2 тома, Лозанна, 1748 (нем. пер. — Берлин, 1788—90, и 1885  — только II том); «Institutiones calculi difierentialis» (Основы дифференциального исчисления), СПБ, 1755 (нем. пер. — Берлин, 1790—93; новое изд. подлинника, СПБ, 1804);.

«Institutiones calculi integralis» (Основы интегрального, исчисления), 3 тома, СПБ, 1768—70; IV т., СПБ. 1794 (третье дополненное издание, СПБ, 1824—27—47; нем. перевод — Вена, 1828—30) и «Vollstandige Anleitung zur Algebra» (Полное руководство алгебры), 2 тома, СПБ, 1771 (поел. изд. — Берлин, 1821, рус. пер. — СПБ, 1772, франц., пер. — И. Бернулли, Лион, 1770, с добавлениями Лагранжа,. Лион, 179 5, и то же Гарнье, Париж, 18 07) . — Ученик Бернулли Э. является в своих математических работах последователем школы Лейбница и уделяет больше всего внимания усовершенствованию науки исчисления, в значительной мере отказываясь от чисто геометрических представлений, к-рыми пользовались последователи Ньютона. Этот характер его работ имел существенное воздействие на математику в целом, заставив ее принять другой вид.. — Э*.
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