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История формирования и развития любой
математической дисциплины — одна из важ
нейших и интереснейших проблем как истории
математики, так н истории науки и культуры
вообще. Это в особенности относится к исто
рии тригонометрии — науке одновременно тео
ретической и прикладной, корни которой восхо
дят к глубокой древности. Основные тригоно
метрические термины и понятия, принятые в

история тригонометрии от эпохи ее зарождения
до формирования как самостоятельной науч
ной дисциплины в средневековой Западной
Европе. Книга Г. П. Матв!1евской охваты
вает, таким образом, огромный период в исто
рии науки, начиная
астрономии вплоть до трудов математиков н
астрономов XIII—XV вв. и. э. Работа
из введения, пяти глав и библиографии, содер
жащей 439 названий на русском и иностранных языках.

Первая глава посвящена раннему периоду
развития тригонометрш!, начиная от ее пре
дыстории. о которой мы можем судить по до
шедшим до нас древневавилонским и древне
египетским вычислительным методам. Это

с древневавилонской

состоит

современной математике и математическом об
разовании, имеют длительную и непростукз
историю. Изящные компактные методы и ал
горитмы решения тригонометрических задач
сложились в результате трансформации гро
моздких первоначально соотношений и прие
мов, разработки и совершенствования мате
матической символики, упрощения и обобще
ния основных понятий, в ходе разработки этих
понятий и методов тригонометрия, будучи в те
чение длительного времени вспомогательным
разделом астрономии, потребности которой
были оснбвным стимулом для ее развития,
превращается' в самостоятельную математи
ческую дисциплину. Вопросу о зарождении
и развитии плоской и сферической тригоно
метрии посвящены работы многих ученых, на
чиная еще с XVIII в. Среди них такие извест
ные историки математики и астрономии, как
Ж. Э. Монтюкла, Ж. Л. Д’Аламбер. М. Кан
тор, Ф. Вепке, П. Таннери, автор первого пол
ного курса истории тригонометрии А. Браун-
мюль и др. (XVIII—XIX вв.). А. Бьёрнбо,
П. Тропфке, Г. Цейтен, Э. Видеман, К. Шой,
П. Люкей и др. (начало XX в.). Серьезное вни
мание уделили и уделяют ей современные исто
рики математики и астрономии. Исследования
ученых XX в. показали, что как самостоятель
ная научная дисциплина тригонометрия офор
милась главным образом в трудах ученых сред
невекового Среднего Ближнего Востока.

Это общее соображение, выдвинутое впер
вые А. Браунмюлем, получило в исследованиях
современных ученых дальнейшее подтвержде
ние и развитие. Такое утверждение основано
на изучении многочисленных средневековых
восточных рукописей по математике и астро
номии, которое за последние годы привело
к весьма плодотворным результатам. Значи
тельный вклад в это изучение внесли Э. С. Кен
неди, А. Сабра (США), Д. Кинг, Р. Лорх
(ФРГ), X. Самсо, X. Вернет (Испания), М. Де-
барно (Франция), а также советские ученые
А. П. Юшкевич, Б. А. Розенфельд, П. Г. Бул
гаков и др. Большое внимание в этих исследо
ваниях уделяется и изучению источников древ
ней и средневековой Индии. Все это позволило
(естественно, пока «в первом приближении»)
подойти к созданию обобщающих трудов по

прежде всего принцип деления круга
360 частей — градусов, градуса — на 60 ми
нут и т. д. Несколько позже зарождаются
новы гномоинки — совокупности приемов, поз
воляющих с помощью установленного на го
ризонтальной поверхности
шеста — гномона и отбрасываемой им тени
определять горизонтальные координаты небес
ных тел. Решающую роль в развитии триго
нометрии сыграли разработанные греческими
астрономами системы сферических координат,
с помощью которых однозначно определялось
положение светила на небесной сфере.

Во второй главе анализируется
создания основ античной

на

ос-

вертикального

процесс
тригонометрии , фор

мирование плоской и сферической ее частей,
значение в ее формировании учения о сфере
и графических методов решения астрономи
ческих задач. Рассматриваются приемы триго
нометрии хорд, методы, изложенные в астроно
мических трудах Птолемея «Пламисферии»,
«Аналемме» и основном его coHimefuni «Аль
магесте». Специальный раздел посвящен сфе-
рике — науке, которая сочетала в себе черты
практнческо,Ч астрономии и геометрии
сфере и имела особое значение для развития
сферической тригонометрии. Наибольшее раз
витие это направление получило в трудах Тео-
досия (IV в. до н. э.) и Менелая (I в.),

которого «Сферика» впервые г
дены понятия сферического треугольника
полного четырехсторонника (фигуры, образо
ванной дугами больших кругов) и созданы тео
ретические основы для тригонометрических
вычислений. Автор показывает, что к концу
эллинистического периода были созданы две
системы методов для решения задач сфери
ческой тригонометрии: с помощью определе
ния дуг на небесной сфере применением ре
зультатов, изложенных Менелаем, и графи
ческих приемов, описанных в «Аналемме» Пто
лемея. Обе системы были восприняты и разви
ты в Индии, странах Среднего и Ближнего
Востока, Испании и Южной Италии -
ние века.

Третья глава посвящена индийской
метрии, которая сложилась под существенным
влиянием античной, а также древневавилон
ских вычислительных методов. Материал главы основан

на

в сочинении вве-
и

в сред-

трнгоно-

на изучении сиддхант — серин

истории тригонометрии.
Рецензируемая книга — по существу первый

в нашей стране и за рубежом труд, в котором
на основании исследования многочисленных
первоисточников (преимущественно рукописей
математического и астрономического содержа
ния), а также всей известной в настоящее
время специальной литературы прослежена
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г
этапу было положено трудами западно-араб
ских ученых: аз-Заркали (XI в.), Джабира
ибн Афлаха — автора известного в истории
математики «правила Гебера», эквивалентного
частному случаю сферической теоремы косину
сов; Ибн Му’аза, автора недавно открытого
трактата по сферической тригонометрии. Все
они в той или иной степени написаны под
влиянием восточно-арабской математической
традиции и непосредственно трудов ал-Хорез-
ми. Ибн Ирака и др.

Решающее значение для развития тригоно
метрии в Западной Европе имела широко
развернувшаяся в XII в. деятельность пере
водчиков на латинский язык арабоязычной
научной литературы — знаменитая «эпоха
переводов», история которой подробно просле
жена автором книги. Важное значение в этом
смысле имели переводы Птолемея и сочинений
по сферике. Значительную часть их составляют
переводы переводов, т. е. арабских переводов
утраченных сочинений античных авторов.
Лишь в XIII в. в Европе начинают появляться

астрономических трактатов, включающих
тригонометрический раздел. Наиболее важное
достижение индийской тригонометрии — заме
на хорды синусом, что привело к превраще
нию учения о хордах в науку о тригономет
рических величинах. Особое внимание уделя
лось методам составления тригонометрических
таблиц (синуса, косинуса и сннуса-версуса).
Показано, что понятия тангенса и контангенса
использовались в индийской науке в скрытом
виде в связи с решением задач гномоникн.

Основное содержание
четвертая глава, посвященная средневековой
тригонометрии Ближнего и Среднего Востока,

значительной степени базируется
на собственных исследованиях автора, осно
ванных на изучении арабоязычных рукописен
астрономического и математического характе
ра. Глава охватывает обширный материал,
включающий и историографию проблемы,
и общий обзор трудов ученых IX—XV вв.. в
или иной мере посвященных тригонометрии,
том числе вопросы перевода и комментирова
ния Птолемея на средневековом Востоке.
В ной содержится и описание источников по
истории тригоиометрии указанного периода:
зиджен (астрономических сочинений, содер
жащих тригонометрический раздел), сочине
ний по сферике, малых трактатов и т. д. Рас
сматривается содержание этих источников
основные теоремы плоской и сферической три
гонометрии: графические методы, теорема Ме-
нелая (правило шести величин), правило че
тырех величин и теорема тангенсов н, наконец,
теорема синусов, доказательство которой в об
щем виде принадлежит нескольким авторам,
крупней [НИМ ученым X в.: Абу-л-Вафе, ал-Худ-
жанди и Ибн Ираку. История открытия этой

блестящий пример того, как разны-

книги составляет

которая в

той
в

теоремы

самостоятельные труды по тригонометрии, а
уже в XIV в. она становится учебным предме
том, заняв прочное место среди университет
ских курсов.

Большую роль в формировании западноев
ропейской тригонометрии сыграли труды уче
ных XV в. Г. Пурбаха и И. Мюллера (Ре
гиомонтана), которые положили начало новым
методам уточнения таблиц и решения треу
гольников. Автор показывает, что важнейшие
результаты упомянутых ученых получены
под непосредственным влиянием арабоязыч
ной научной традиции. В частности, знаме
нитая «теорема косинусов», которую Регио
монтан доказал в общем виде, получена после
основательного изучения им зиджа ал-Баттани
(IX—X вв.) и носит название «теоремы Алба-
тегння».

Таким образом, читатель этой книги может
получить ясное представление об основных
этапах развития тригонометрии от эпохи ее
зарождения вплоть до XV—XVI вв.— эпохи
завершения ее формирования в качестве само
стоятельной научной дисциплины. Большим
достоинством работы Г. П. Матвиевской яв
ляется исчерпывающая библиография на
русском и европейских языках, которая поз
воляет читателю легко войти к курс дела
и получить представление о современном со
стоянии этой области истории науки.

Работа написана великолепным русским
языком, что является большой редкостью в
нашу эпоху тотального «канцелярита».

Книга, естественно, не лишена недостатков,
основной из которых — фрагментарность из
ложения, местами сводящаяся по сути дела

библиографическому» стилю. Впрочем, это
частный недостаток, нередко свойственный не

подобного рода. И устранение

к «

следованиям

ми авторами в разных ситуациях воплощается
«носится в воздухе».в жизнь идея , которая

И это—не единственный случай в истории
науки. По своему значению открытие теоремы
синусов, пожалуй, сравнимо с хорошо из
вестным знаменательным явлением в истории
математики; одновременным созданием неевк
лидовы) геометрии тремя крупнейшими мате
матиками XIX в.: Лобачевским, Гауссом и
Бойяи.

Доказательство теоремы синусов позволило
отказаться от полного четырехсторонника как
основной конструкции для решения задач сфе
рической тригонометрии и свести проблему
к решению сферических треугольников. Откры
тие полярного треугольника и разработка
числительных методов для составления триго
нометрических таблиц, дающих высокую сте-

составляет заключительный

вы-

пень точности,
этап превращения тригонометрии в самостоя
тельную научную дисциплину. Она становится
наукой о решении треугольников. Появляются
трактаты, специально посвященные изложе
нию основ плоской и сферической тригоно
метрии, которые содержат помимо основных
теорем н классификации треугольников
ритмы решения всех типовых задач. Таковы
сочинения Ибн Ирака, ал-Бнруни (X—XI вв.),
ат-Туси (XIII в.).

Пятая глава посвящена развитию тригоно
метрии в средневековой Европе. Начало этому

алго-

его далеко не всегда во власти автора, который
связан объемом книги. Это. какжестко

правило, не дает возможности шире развить
некоторые положения и проиллюстрировать их

материале источника, поэтому они остают
ся декларативными.

Сказанное ни в коей мере не снижает науч-
литературной ценности исследования

на

НОИ н
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I

г. П. Матвиевской. н можно только пожалеть,
что автор был столь строго ограничен объемом
книги. Будем надеяться, что в ближайшее вре
мя мы увидим следующие публикации

Г. П. Матвиевской, содержащие материал,
не вошедший в должной мере в рецензируе
мую монографию.

М. М. Рожанскан
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К. Гнллиспи. Саломон Бохнер как историк
математики и историк науки; Уолтер У. Пи-
горш. Правила Дюрана для приближенного
интегрирования; Эрвин Ноеншвандер. Неиз
вестные рукописи Жозефа Луивилля, найден
ные в Бордо; Рошди Рашед. Ибн аль-Хайсам
и совершенные числа; И. Меяма. Простая
точная геометрическая аппроксимация Кепле-
рова движения; Карин Райх, Менсо Фолкертс
и Кристоф Скриба. Библиография трудов
Эвальда Феттвайса (1881 — 1967), собранна
и составленная Олиндо Фалсиролем; Соня
Брентьес и Ян П. Хогендейк. Заметки о Саби
те ибн Корра и его правиле дружественн
чисел; Умберто Боттацинн и Стефано Фр
цескони. Собрание рукописей
лекций Сальваторе Пннкерле; Конференци
Отчеты. Сообщение о конференции Наука в ан
тичности (Ленинград, 1989); Детлиф
Д. Спалт. Нестандартный анализ и историо
графия (Дармштад, 1989); Сообщение
минаре Математика и философия в антич-

я

ых
ан-

и конспектов
и.

о се-
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