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Аннотация
Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад отдельной книгой в

серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900).
Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного
исследования, эти тексты сохраняют по сей день информационную и энергетико-
психологическую ценность. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции,
сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой
читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих
людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.
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Глава I

 
Юбилей Лобачевского. – Инициатива юбилея. – Празднование его в Казани и в неко-

торых других городах. – Следствия юбилея: возбуждение интереса к науке и появление
новых материалов для биографии Лобачевского.

Можно безошибочно сказать, что до 1892 года имя Лобачевского за пределами Казани
было известно только специалистам-математикам; с сочинениями же его были знакомы
далеко не все даже из последних. В 1892 году появилось в газетах сообщение Казанского
физико-математического общества, начинающееся словами:

«22 октября 1893 года исполнится сто лет со дня рождения знаменитого русского
геометра Лобачевского. Николай Иванович Лобачевский принадлежит, несомненно, к числу
тех ученых XIX столетия, работы которых явились не только ценным вкладом в науку, но
и открыли ей новые пути».

Из этого же сообщения русская публика узнала, что один американский ученый назы-
вает Лобачевского Коперником геометрии. Это возбудило любопытство, и все удивлялись,
что до сих пор они не знали о существовании русского Коперника, и внимательно всматри-
вались в суровое, угрюмое лицо русского мыслителя, изображенное на портрете, приложен-
ном сначала к сообщению, а потом появившемся в газетах.

Что же Лобачевский такого сделал? – раздаются голоса: создал ли он новую геомет-
рию и какое отношение имеет эта геометрия к старой? Главный же камень преткновения
здесь – вопрос, для чего понадобилась Лобачевскому новая геометрия? Дело в том, что всем
людям, получившим только среднее математическое образование, большей частью кажется,
что геометрия, которую они «проходили» по Симашко или Давидову, безусловно, хороша.
Зачем нужно было ее усовершенствовать? Еще менее понятно существование какой-то дру-
гой, воображаемой или неевклидовой, геометрии.

К воображению принято относиться с большим недоверием: Евклиду привыкли
верить, и очень естественным является вопрос: если геометрия Лобачевского – не Евкли-
дова, то может ли она быть истинной?

Эти вопросы раздавались в нашем образованном обществе все чаще, потому что в газе-
тах появлялись новые сообщения об устройстве юбилея, о предполагаемом памятнике Лоба-
чевскому в Казани и так далее. В последней главе биографии мы постараемся ответить на
эти вопросы неспециалистов, для которых и предназначается популярное изложение био-
графии Лобачевского. Наука в нашей повседневной жизни, собственно говоря, играет незна-
чительную роль: потому и выше заданные вопросы не принадлежали к безотлагательным, и
интересовавшиеся ими люди спокойно ожидали их решения.

Однако эти вопросы должны быть дороги для всякого русского, потому что с ними
связан вопрос о той роли, которую суждено выполнить русскому уму в науке. Для нашего
молодого народа эта роль еще не определилась, и русские ученые, давшие новое направле-
ние той или иной науке, наперечет. Поэтому они не могут не приковывать внимания всякого
человека, интересующегося будущностью нашего отечества и славой русского имени.

Для таких истинных патриотов вопрос о том, что сделал Лобачевский, – весьма суще-
ственный, а вместе с тем приобретают большое значение как сама личность ученого, так и
условия его развития.

Мысль о возможности геометрии Лобачевского (не зависимой от известного постулата
Евклида о встрече перпендикуляра и наклонной к одной и той же прямой) принадлежит
великому математику Гауссу.

В науке, как и во всякой другой области, существуют рискованные предприятия, небла-
годарные предметы исследования, и к числу таких предметов, бесспорно, принадлежит раз-
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витие и воплощение упомянутой мысли Гаусса. Гениальный Гаусс был человеком осмотри-
тельным и свое время отдавал более, если хотите, благодарным трудам, число которых так
же велико, как и их важность для математики. Создание неевклидовой геометрии требовало,
сверх гениальности, времени, риска и боевой отваги. Все это нашлось у нашего знаменитого
соотечественника. Лобачевский не задумался отдать всю свою жизнь научному труду, кото-
рый, как он сам хорошо знал, не мог быть понят и оценен его современниками. Известно, что
характер человека имеет органическую связь с его умственной деятельностью, как бы отвле-
ченна ни была эта последняя. Творческие силы ума остаются бесплодными при отсутствии
энтузиазма и силы воли. И не только характер человека, но и его национальные особенности
кладут свою печать на научную деятельность. Гаусс высказывает свои сомнения в абсолют-
ной истинности постулата Евклида только в разговорах и в переписке с друзьями, Лобачев-
ский же имел смелость печатать в то время в Казани свои сочинения, относящиеся к этому
предмету. И в этом смелом шаге, может быть, проявилось то русское «ничего», о котором
говорил Бисмарк. Есть основания предполагать, что с упомянутой мыслью Гаусса познако-
мил Лобачевского его профессор и друг Гаусса Бартельс – в надежде, что среди сынов моло-
дого народа найдется отважный творец новой науки.

Инициатива празднования столетнего юбилея Лобачевского принадлежала неболь-
шому кружку казанских математиков. Каждый университет и каждое ученое общество
праздновали этот юбилей особо. Начнем с Казанского университета, постановившего празд-
новать юбилей три дня (22, 23 и 24 октября), причем профессора Суворов, Васильев, Смир-
нов, Загоскин и г-н Рейнгард прочитали речи, посвященные памяти о жизни и ученой дея-
тельности Н.И. Лобачевского.

Наша Академия наук почтила память Н.И. Лобачевского адресом на имя Казанского
университета.

В Петербурге празднование юбилея Лобачевского ограничилось сообщением Савича
в математическом обществе и речью профессора Шиффа на высших женских курсах.

Но 5 ноября, в день основания Казанского университета, бывшие его питомцы и про-
фессора, проживающие в Петербурге, собрались в «Северной гостинице» на обычное общее
собрание; среди них находились лица, учившиеся в университете во времена Лобачевского.
Юбилей Лобачевского воскресил в их памяти личность покойного ректора и профессора
Казанского университета.

Из воспоминаний людей, знавших покойного, выяснилась нравственная личность
Лобачевского. Вспоминали, с какой снисходительностью, несмотря на внешнюю суровость,
относился он к недостаткам, слабостям и увлечениям студентов, как готов был помочь в
нужде и несчастье. Много добрых, хороших мыслей и намерений вынесли присутствовав-
шие из этого собрания.

22 октября, в 6 часов вечера, в зале Юрьевского университета профессором Лахти-
ным была прочитана публичная лекция «О жизни и научных трудах Лобачевского». Харь-
ковское математическое общество устроило торжественное заседание, посвященное воспо-
минаниям о заслугах Лобачевского и так далее.

Из описания празднования Казанским университетом столетней годовщины дня рож-
дения Лобачевского видно, что интерес к памяти великого геометра, вызванный Казанским
математическим обществом, распространился по всей России и проник во все образован-
ные слои нашего общества. В числе поздравлений, полученных в день юбилея Казанским
университетом, мы находим не только телеграммы от всех русских университетов, матема-
тических и всех других ученых обществ, но также от средних учебных заведений отдален-
ных окраин России, от частных кружков, связанных умственными интересами (например,
от нижегородского кружка любителей физики и астрономии), и от отдельных лиц. Отрад-
нее всего, что Лобачевского чествовали не одни математики, но также врачи, юристы, архео-
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логи, – одним словом, вся образованная Россия. И вместе с нею чествовали Лобачевского
и все главные иностранные университеты и другие высшие учебные заведения, как видно
также из телеграмм, напечатанных в том же описании юбилейного торжества. И можно ска-
зать, профессора математики и философии употребили все зависящие от них средства выяс-
нить неспециалистам научное значение Лобачевского. Первое место в этих трудах принад-
лежит казанским профессорам-математикам Васильеву, Суворову и профессору философии
Смирнову. Эта популяризация идей Лобачевского возбудила к ним общий интерес, и почти
каждое из наших периодических изданий посвятило популярную статью этому предмету.

В печати появились также в высшей степени ценные воспоминания о Лобачевском,
которые содействовали выяснению замечательной личности нашего геометра, и, что всего
важнее, многие русские ученые более ревностно принялись за продолжение и усовершен-
ствование научных трудов Лобачевского, в чем до сих пор другие нации принимали более
деятельное участие, чем мы. В длинном списке сочинений по геометрии Лобачевского, при-
ложенном ко второму тому его сочинений, мелькают два-три русских имени.

Теперь можно ожидать появления новых и новых статей о Лобачевском и его геомет-
рии, потому что вызванный празднованием юбилея интерес к деятельности русского гео-
метра все разрастается. Итак, юбилей в этом отношении вполне достиг своей цели. Физико-
математическое общество стяжало себе устройством этого юбилея большую заслугу.

Благодаря празднованию юбилея Лобачевского мы обогатились, во-первых, многими
сведениями о его личности, которые без того погибли бы для нас; во-вторых, – попытками
выяснить читающей публике научные и общественные заслуги Лобачевского.

Все это придает празднованию юбилея Лобачевского важное значение в истории про-
свещения в России.
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Глава II

 
Родители Лобачевского. – Первые годы жизни и общее образование в Казанской

гимназии. – Открытие Казанского университета. – Университетский курс и первые
профессора-учителя гимназии. – Поступление Лобачевского в университет, его научные
занятия и их характер. – Получение им степени магистра. – Бартельс, Броннер, Лит-
тров и Реннер – профессора-иностранцы и влияние их на жизнь и научную деятель-
ность Лобачевского.

Николай Иванович Лобачевский родился в 1793 году в Макарьевском уезде Нижего-
родской губернии. Отец его занимал место уездного архитектора и принадлежал к числу
мелких чиновников, получавших скудное содержание. Итак, Лобачевский ни по своему зва-
нию, ни по своему состоянию не принадлежит к привилегированным людям. Бедность, окру-
жавшая его в первые дни жизни, перешла в нищету, когда в 1797 году умер отец и мать оста-
лась одна с детьми без всяких средств. К счастью, Прасковья Ивановна Лобачевская была
женщиной энергичной: она переехала в Казань и определила на казенный счет в гимназию
всех трех своих сыновей. Несмотря на бедность, родители Лобачевского были не лишены
некоторого образования. Отец Лобачевского как архитектор должен был иметь некоторые
знания по математике. Относительно же матери мы знаем, что она была грамотная и созна-
вала пользу ученья. Это нам известно из летописей Казанского университета. Немедленно по
открытии университета совет обратился к родителям воспитывавшихся в гимназии детей с
вопросом, согласны ли они будут, чтобы дети их, по окончании курса в гимназии, поступили
в открываемый вновь университет и в случае, если они будут обучаться на казенный счет,
обязались бы прослужить университету 6 лет в учительской или какой другой, зависящей
от университета, должности. В собрании ответов родителей мы находим следующее письмо
матери Лобачевских – она писала директору гимназии Яковкину: «Милостивый Государь,
Илья Федорович! Два письма из совета гимназии от имени Вашего имела честь получить.
Извините меня, что я по причине болезни долго не отвечала. Вы изволите писать, чтобы я
уведомила Вас о своем намерении – желаю ли, чтобы дети мои остались казенными, дабы
окончив ученический и студенческий курсы, быть шесть лет учителем. Я охотно соглаша-
юсь на оное и желаю детям как можно прилагать свои старания за величайшую Государя
милость, особливо для нас, бедных».

Из всех матерей, приславших ответы, одна только мать Лобачевского – жена разно-
чинца – подписалась по крайней мере собственноручно; другие же матери, стоявшие выше
ее по положению, и настолько не умели писать!

К сожалению, нам ничего более не известно о родителях Лобачевского, но мы знаем,
что братья Николая Лобачевского, Александр и Алексей, также очень легко и успешно
учились; старший, Александр, был из числа первых студентов, но вскоре после поступле-
ния своего в университет утонул, купаясь в реке Казанке. Младший же, Алексей, с боль-
шим успехом занимался впоследствии химией. Очевидно, склонность к ученью была свой-
ственна всем членам семьи Лобачевских. Может быть, эта склонность и подала повод к
сочинению легенды о происхождении фамилии Лобачевских от слова лоб, вследствие того,
что будто все члены этой семьи отличались очень развитыми лбами. Кстати, заметим, что
это напоминает нам греческую легенду о происхождении имени мудреца Платона.

Всякий человек, знакомый с провинциальной русской жизнью в настоящее время,
может себе представить, чем была Казань сто лет тому назад, до наступления «Дней Алек-
сандровых прекрасного начала». Однако мы увидим, что и в этот восточный угол России
проникали лучи просвещения. Смесь следов европейского просвещения с татарской дико-
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стью придавала Казани удивительно своеобразный характер, который должен был отра-
жаться более или менее и на воспитании, и на правах подраставшего в то время поколения.

Нечего говорить, что Лобачевский не мог получить дома никакой подготовки в гимна-
зию, и вообще от родителей своих он наследовал только свои способности; его вырастило,
выкормило, воспитало и выучило государство, и сама мать признавала это, называя своих
детей «казенными».

Из «Семейной Хроники» Аксакова мы узнаем, как несладко жилось в этой же гимназии
в то время ему, барскому дитяти, и можем понять, сколь суровым было детство Лобачевского.

Посмотрим же, что дало государство этому сыну народа. Мы скажем несколько слов
о Казанской гимназии того времени.

Устав этой гимназии, утвержденный Павлом I в 1798 году, представляет нам училище с
весьма широким объемом преподавания и с науками, которые имели общеобразовательный
характер и вместе с тем готовили людей к самым разнообразным видам служебной деятель-
ности. Это было нечто вроде лицея. Кроме первоначальных общих предметов гимназиче-
ского курса, здесь преподавались из языков: латинский, французский, немецкий и, в угоду
местным потребностям, татарский; из философских наук: логика и практическая филосо-
фия; из физико-математических: геометрия и тригонометрия, механика, гидравлика, физика,
химия, натуральная (естественная) история, землеведение, то есть землемерие, и граждан-
ская архитектура; преподавались также науки юридические и военные, наконец, рисова-
ние, музыка, фехтованье и танцы. В таком виде Казанская гимназия существовала недолго.
Открытие Казанского университета, последовавшее в начале царствования Александра I,
изменило ее судьбу: вскоре она была подчинена университету и цель ее состояла уже в под-
готовке учеников к этому высшему учебному заведению. Но замечательно, что Павловская
гимназия, из которой вышел истинный ученый Лобачевский, предназначалась к приготов-
лению молодых людей к службе гражданской и военной, но не «к состоянию, отличающему
ученого человека». Разнообразное, хотя и поверхностное, образование пробудило все бога-
тые силы Лобачевского.

5 ноября 1802 года он поступил в Казанскую гимназию. Старший брат его, Александр,
находился в то время уже в гимназии, а вскоре был принят туда и младший брат, Алексей.

В гимназии Лобачевский все время учился очень хорошо. Проследив ведомости глав-
ного надзирателя Упадышевского, мы видим, что за все время учения в гимназии его аттесто-
вали весьма прилежным и благонравным, и в конце гимназического курса – занимающимся
с особенным прилежанием математикой и латинским языком. Лобачевский учился хорошо
потому, что чувствовал склонность, а не из-под палки. Хотя он рос сиротой и был бедным
ребенком, мы не должны представлять его в детстве забитым мальчиком и таким же учени-
ком на школьной скамье. Напротив, это был настолько живой и бойкий ребенок и юноша, что
один из учителей не раз говорил ему: «Послушай, Лобачевский, из тебя со временем вый-
дет разбойник». Вероятно, такое предсказание оскорбляло маленького Лобачевского; нам
известно, что впоследствии, когда тот же учитель обратился к нему как к помощнику попе-
чителя учебного округа с просьбою о пенсии, то Лобачевский, исполнив последнюю, не мог
однако воздержаться от замечания: «А помните ли, вы думали, что из меня выйдет разбой-
ник?»

В гимназии Лобачевский пробыл пять лет и в 1807 году поступил во вновь откры-
тый Казанский университет. Еще бывши учеником гимназии, Лобачевский присутствовал
на торжестве этого открытия. Историк Казанского университета Булич говорит: «Ни одно
событие университета, ни один сколько-нибудь важный факт его истории с самого начала
до настоящего времени не могут быть упомянуты без имени Лобачевского. Его благородная
жизнь тесно и неразлучно сплеталась с историей Казанского университета; она есть живая
летопись университета, его надежд и стремлений, его возрастания и развития». Поэтому с
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момента поступления Лобачевского в университет мы будем говорить о его жизни в связи
с историей того же университета.

Казанский университет, как известно, принадлежит к числу Александровских универ-
ситетов, основанных в начале царствования Александра Благословенного. История жизни
университета была в то время и историей просвещения в России, особенность которого
по общепринятому мнению та, что оно всегда шло сверху, а не снизу, то есть исходило от
монархов, которые искали и находили себе деятельных сподвижников среди наиболее выда-
ющихся людей из своих подданных. Для утверждения столпа просвещения в Казани госу-
дарь выбрал математика-академика Румовского, ученика великого Эйлера. К сожалению,
Румовскому в то время было уже за семьдесят лет.

Правительство, став во главе умственного движения, выработало общий план народ-
ного просвещения, о котором говорил Карамзин, что он «был велик и славен, не только
для России и Государя, но и для самого века». Об этой светлой эпохе казанцам напоминает
портрет, стоящий в университетском актовом зале: на нем изображен юный царь прекрас-
ной наружности, дарующий, как добрый гений, перед бюстом Екатерины Великой грамоту
Казанскому университету.

В середине января 1805 года Румовский дал предписание конторе Казанской гимна-
зии об очищении и о протапливании надлежащим образом в нижнем этаже гимназического
дома комнат, означенных на плане № 8, и кладовой № 7. Он ехал основывать университет,
и в Казани, конечно, главным образом, только между лицами, принадлежавшими к педаго-
гическому миру, и среди учившейся в гимназии молодежи, возникли различные надежды и
ожидания. Аксаков передал в своих воспоминаниях те молодые чувства, которые волновали
его и товарищей, ждавших, что перед ними раскроются вдруг, как бы по знаку волшебника,
бесконечный мир науки и знания и та свободная, полная молодого пыла и восторгов товари-
щеская жизнь студентов, где рядом с полнотою жизни стоят идеальные, чистые стремления.
«Прекрасное золотое время, – говорит он, – время чистой любви к знанию, время благород-
ного увлечения!» Не с такими чувствами и ожиданиями держал свой длинный путь в Казань
старик Румовский, исполняя повеление императора. Сорок лет не выезжал он из Петербурга,
да и прежде в молодости он совершал путешествия по России только с астрономическими
целями. С тех пор прошло два царствования и в народном быте произошли такие крупные
перемены, что они бросились в глаза даже этому отвлеченному человеку.

И в переменах этих Румовский заметил только худшее. Он писал, министру, что ехал
тем же путем в 1761 году в Селегинск. Но теперь везде его обманывали, за каждый прико-
лоченный гвоздь требовали по 10 копеек; исчезли все следы русского гостеприимства, кото-
рым он широко пользовался во время своего первого путешествия в молодости.

Румовский долго жил в Берлине; вращаясь среди иностранных ученых, он мало знал
Россию, боялся русской дикости, не забывая преследований, которым подвергался в Акаде-
мии со стороны Ломоносова. До Петербурга доходили слухи, что Казань встречает открытие
нового университета с восточным равнодушием, и потому, претерпевая все дорожные непри-
ятности, Румовский ехал и думал: «К чему?» Основание университета состоялось довольно
просто 13 февраля 1805 года. В Казани Румовский несколько ожил: он был окружен тесной
толпою лиц, заинтересованных в открытии университета, и был встречен ими с восторгом.
Молодые учителя и будущие студенты спешили проявить свои таланты перед известным
петербургским ученым: одни подносили Румовскому стихи, другие – произведения своей
кисти, третьи – изделия из слоновой кости. Румовский увидел, что и здесь существует стрем-
ление к образованию, и расчувствовался. Особенно же пришелся ему по душе директор
Казанской гимназии – Яковкин. Это был чисто русский человек со всеми его достоинствами
и недостатками, о которых нам придется еще говорить.
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Первоначальным и единственным помещением университета был гимназический дом
(в нынешнем главном университетском здании он составляет всю восточную половину его,
налево от главного входа). Этим домом заканчивалась Воскресенская улица; он стоял на
обрыве, представляющем самый высокий пункт Казани (41 фут над уровнем Волги); дом
господствовал над городом и был почти в центре его. В Казани нет лучше и шире видов,
как с университетской обсерватории. Недаром этот вид остался в памяти у Аксакова, кото-
рый писал: «Вид был великолепный; вся нижняя половина города с его суконными и татар-
скими слободами, Булак, огромное озеро Кабан, воды которого весною сливались с разливом
Волги, – вся эта живописная панорама открывалась перед глазами. Я помню, как ложились
на нее сумерки и 'как постепенно освещалась она утренней зарей и восходом солнца».

Вскоре после основания университета попечитель казанского учебного округа Румов-
ский уехал в Петербург и никогда более не возвращался в Казань, предоставив судьбу
новорожденного университета Яковкину, утвержденному председателем университетского
совета. Первыми профессорами Казанского университета сделались преподаватели высших
классов гимназии из питомцев Московского университета; старинная библиотека гимназии,
коллекции и учебные пособия послужили основанием для библиотеки, музеев и кабине-
тов университета. Всего выбранных студентов было 33, из которых 26 – казенных. Через
несколько месяцев, впрочем, к ним прибавилось еще 8. Студенты были помещены отдельно
от учеников гимназии; их одели иначе и даже кормили иначе, чем гимназистов. Лекции нача-
лись 24 февраля.

Из первых учителей Лобачевского в гимназии и университете особого внимания заслу-
живает Карташевский. Этот человек страстно любил свой предмет. Он с таким жаром
отдался университетскому преподаванию, что отказался от деятельности учителя гимназии,
чего, желая сохранить лишний оклад, не сделали его товарищи.

Карташевский отличался многосторонним общим образованием и прекрасно разви-
тым эстетическим вкусом. В то же время это был человек смелый и независимый. Его вли-
янием и знаниями воспользовался Лобачевский как нельзя лучше еще в гимназии. Аксаков
говорит, что Карташевский принадлежал к числу людей, вся жизнь которых есть строгое
проявление редкой нравственной высоты.

Университетский курс был в то время самым неопределенным. По ведомостям, еже-
месячно представлявшимся профессорами и адъюнктами в совет гимназии, можно видеть,
с одной стороны, что университетский курс мало чем отличался от гимназического и пред-
ставлял как бы повторение этого последнего; но, с другой стороны, там читались и такие
предметы, о которых в гимназии не могло быть и речи, только все это в очень сокращенном
виде. Так, в 1805 году профессор Яковкин, с марта до июня, прочел всю русскую историю
и часть статистики; адъюнкт Карташевский со студентами, назначенными слушать чистую
математику, в августе повторял алгебру, лонгиметрию и окончил планиметрию; адъюнкт
Запольский только в июне прочел теорию оптических инструментов, а потом и практику,
да сверх того преподавал физическую астрономию, электричество и магнетизм. Вообще же
этот курс был действительно дополнением и повторением гимназического курса, и это заме-
чание более всего относится к математическому факультету. Этим объясняется то, по-види-
мому, странное обстоятельство, что мы не находим имени Лобачевского между студентами,
записавшимися на слушание математики. Лобачевский, поступив в университет в 1807 году,
сначала с большим успехом занимался в то время другими предметами не потому, что его
призвание тогда еще не определилось, а по той простой причине, что математический курс
в то время не представлял для него ничего нового. Яковкин замечал, что Лобачевский «при-
метно приготовлял» себя к занятиям медициной. Влечение к математике явилось у будущего
геометра только после приезда иностранных профессоров.
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Румовский по своей старости и слабости не мог вообще многого сделать для Казан-
ского университета, но он был хорошим математиком и позаботился об устройстве физико-
математического факультета; вскоре учителей Казанской гимназии сменили профессора,
пользовавшиеся известностью в Европе: Бартельс – профессор чистой математики, Реннер
– прикладной математики, Литтров – профессор астрономии и Броннер – физики. Такой
состав профессоров можно назвать блестящим. Всем этим счастливым обстоятельствам
Лобачевский обязан полным развитием своих способностей. Бартельс, Литтров и Броннер
обратили на него свое особенное внимание. Помимо официальных лекций в аудитории, Бар-
тельс занимался на дому с Лобачевским теорией чисел Гаусса; Литтров – объяснением пер-
вого тома «Небесной механики» Лапласа; Броннер же много содействовал установлению
общих философских взглядов Лобачевского и развитию его педагогических способностей.
Под руководством этих профессоров Лобачевский делал быстрые успехи, о которых они
постоянно заявляли в педагогических советах.

Лобачевский в молодости отличался чрезвычайно живым и веселым характером; он
всегда участвовал в студенческих пирушках, всегда готов был помогать товарищам в какой-
нибудь задуманной шалости; одним словом, он всегда был душой студенческого кружка.
Сам характер этих шалостей характеризует тогдашних студентов. Лобачевский, как и многие
из его товарищей казенных студентов, любил заниматься пиротехникой. Однажды Лобачев-
ский сделал ракету и вместе с другими пустил ее в одиннадцать часов вечера на универси-
тетском дворе. За это и за то, «что учинил непризнание, упорствуя в нем, подверг наказанию
многих совершенно сему непричастных», – был посажен в карцер по распоряжению совета.
В другой раз, будучи уже камерным студентом, или помощником инспектора казенных сту-
дентов, Лобачевский был замечен в соучастии и потачке грубости и ослушанию студентов.
За это он получил публичный выговор от инспектора, был лишен звания камерного студента
и шестидесяти рублей, которые были ему только что назначены за успехи в науках на книги
и учебные пособия. Все это происходило на святках 1810 года. В январе Лобачевский ока-
зался самого худого поведения; несмотря на приказание начальства не отлучаться из уни-
верситета, он в Новый год, а потом еще раз ходил в маскарад и в гости – за что опять был
наказан: имя его было записано на черной доске, выставленной на неделю в студенческих
комнатах. Проступки Лобачевского считали достопримечательными, характер – упрямым,
нераскаянным; его назвали «много думающим о себе».

Не знаем, таковы ли и другие «шалости» Лобачевского, но за эти он, как видим, был
строго наказан. Можно предположить, что и остальные проступки принадлежат к разряду
тех, о которых принято говорить: то кровь кипит, то сил избыток. Сын Лобачевского говорит,
что отец не любил вспоминать об этом времени своей жизни и он только от матери узнал,
что отец его, бывши студентом, проехался верхом на корове и в таком виде попался на глаза
ректору.

Помощник инспектора студентов Кондырев в своих рапортах о поведении студентов
сначала отзывался о Н.И. Лобачевском весьма хорошо, но в 1810 году, вследствие частых
шалостей и насмешек над ним Лобачевского, переменил о нем свое мнение. Кондырев в
то время был, что называется, креатурой Яковкина. Совсем молодой студент, по настоянию
Яковкина он был раньше времени произведен в кандидаты, а потом вскоре назначен помощ-
ником инспектора студентов. Разумеется, Кондырев не мог заставить студентов себя слу-
шаться, и ему поневоле приходилось принимать на себя слишком строгий вид, который ино-
гда смешил, а чаще возмущал студентов.

Рапорты Кондырева о поведении Лобачевского в конце 1810 и начале 1811 года едва
не имели весьма дурных последствий: вследствие этих рапортов Лобачевскому не хотели
дать степени кандидата. В протоколе одного относящегося к этому времени заседания совета
сказано: «некоторыми из господ членов замечено, что Николай Лобачевский по отличным
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успехам своим и дарованиям в науках математических мог бы быть удостоен звания сту-
дента-кандидата, если бы худое его поведение не препятствовало сему, почему он и не одоб-
рен; причем особенно профессор инспектор студентов и кавалер и некоторые другие из
членов подтвердили, что сделать сего в настоящее время невозможно, согласно со справед-
ливостью и узаконениями».

«Лобачевский, – говорил в то же время Бартельс, – и во всяком немецком университете
считался бы отличным студентом. Об искусстве его расскажу следующее. Лекции свои я
располагаю так, что студенты мои в одно и то же время бывают слушателями и преподавате-
лями. Я поручил перед окончанием курса Лобачевскому предложить под моим руководством
пространную и трудную задачу о вращении, которую я обработал по Лагранжу. Лекция эта
была записана Симоновым. Но Лобачевский не воспользовался всем этим, при окончании
же последней лекции подал свое собственное решение, написанное на нескольких листоч-
ках. Это решение я показал академику Вишневскому, который пришел от него в восторг».

Яковкин не был расположен к Лобачевскому, но в то же время он как умный и, в сущ-
ности, незлой человек видел в этом студенте будущую славу России и иногда боялся слиш-
ком строго поступить с ним, чтобы не озлобить его – не убить его душу.

Яковкин часто ошибался, но всегда, когда мог, исправлял свои ошибки, или, по край-
ней мере, не упорствовал в них, как это делают многие. По настоянию Бартельса и других
профессоров Лобачевский получил степень кандидата. Лобачевский был тронут оказанным
ему снисхождением и искренне, слезно обещал Яковкину исправиться. Как мы увидим, он
вполне сдержал свое обещание и со всей страстью отдался науке.

Несмотря на это, вскоре Яковкин послал Румовскому рапорт о поведении Лобачев-
ского. Русские профессора должны были молча подписаться под обвинениями, боясь все-
сильного Яковкина; иностранные же профессора пропустили это просто по незнанию рус-
ского языка. Румовский написал совету: «А студенту Лобачевскому, занимающему первое
место по своему худому поведению, объявить мое сожаление о том, что он отличные свои
способности помрачает несоответственным поведением, и для того, чтобы он постарался
переменить и исправить оное; в противном случае, если он советом моим не захочет вос-
пользоваться и опять будет принесена жалоба на то, тогда я принужден буду довести о том
до сведения министра просвещения». Однако на следующем же заседании профессора Бар-
тельс, Литтров, Броннер и Герман настояли, чтобы и Николай Лобачевский, за его чрезвы-
чайные успехи в науках физических и математических, был удостоен степени магистра.
Яковкин должен был пойти опять на эту уступку, чтобы провести своих любимцев Булыгина
и Юнакова, и Лобачевский, удостоенный степени кандидата на одном заседании, на следу-
ющем был удостоен степени магистра. И Румовский, по представлении совета от 3 августа,
в числе прочих утвердил Лобачевского магистром, прибавив, чтобы магистрам производи-
лось жалованье по кандидатскому окладу впредь до отпуска особой на это суммы. Что же
касается такого способа представления и производства в ученые степени, то он объясняется
тем, что до 1819 года в Казанском университете не было никаких относящихся к этому пра-
вил; в одном случае довольствовались одним заявлением профессоров, в другом требовали
словесного экзамена или научного сочинения.

Получив утверждение первых своих магистров, совет университета установил пра-
вила, которыми определялись обязанности кандидатов и магистров. Согласно этим прави-
лам, магистры должны были, за болезнью профессоров и адъюнктов, читать лекции, повто-
рять со слушателями пройденное, принимать участие в издании «Казанских ведомостей» и,
сверх того, заниматься усовершенствованием в избранных науках, находясь в ближайших
и непосредственных отношениях с профессорами и адъюнктами. Об успехах кандидатов и
магистров профессора должны были доносить совету каждое полугодие. Казенные канди-
даты и магистры, занятия которых были таким образом определены, составляли педагогиче-
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ский институт при университете и вверены были особому надзору и наблюдению директора
этого института, профессора Броннера. Брат Н. Лобачевского, Алексей, избрал предметом
своим химию и был также удостоен звания магистра химии. О сочинениях его профессор
Никольский говорит, что он обнаружил в них склонность к «глубокому вниканию в природу
физических вещей и склонность к умозрениям».

Итак, дело насаждения просвещения в Казани совершалось совместными усилиями
русских передовых людей и немцев; и тем, и другим приходилось бороться с невежеством
– делом веков.

Несмотря на заботы Яковкина и прочих инспекторов студентов о наполнении аудито-
рий слушателями, то есть об отыскании для вновь прибывающих профессоров студентов,
аудитории были по большей части пустыми.

Один, от силы два слушателя – вот то число студентов, перед которым профессору
приходилось излагать свою науку. Студентов привлекали к слушанию хитростями и увеща-
ниями. Профессор Литтров доносил, что ему часто по целым часам приходилось ожидать
двух своих слушателей. Весной казенные студенты весьма часто прятались, чтобы не ходить
на лекции, в беседках сада или в кустах. Перед началом лекций инспектора собирали их
по саду. Инспектора часто доносили, что при утреннем посещении студенческих комнат, во
время лекций, заставали студентов спящими, играющими в карты или в шашки. Дикость
нравов доходила до того, что даже во время слушания лекций происходили драки между
студентами. Нечего говорить о том, что между студентами же было сильно развито пьянство.
В то же время многие из них, по словам Аксакова, занимались не только днем, но и ночью,
чтобы познаниями своими быть достойными звания студентов. Дежурный надзиратель всю
ночь ходил по спальням и тушил свечи. Учителя занимались со своими учениками не только
в классах, но и по праздникам. Карташевский читал у себя на дому прикладную математику
для лучших учеников. Вот та нравственная атмосфера, среди которой рос и развивался гений
Лобачевского. С одной стороны, – новые веяния, идеальные стремления, с другой стороны, –
необузданность и разгул страстей. Эта механическая смесь, а иногда химическое соедине-
ние нового со старым проявлялись во всем и во всех.

Воплощением же этого соединения и раздвоения разнородных течений был сам Яков-
кин, который являлся неограниченным властелином университета в первые годы его суще-
ствования. Это был человек умный, начитанный, краснобай и себе на уме, но с душой нарас-
пашку, умел расположить к себе всех и каждого, не знал предела своим желаниям и не
стеснялся никакими средствами для достижения своих целей. Как человек увлекающийся,
он мог делать много добра, но не мог быть беспристрастным и справедливым. Мы видели,
что Лобачевский не пользовался его благоволением, и на первых порах защитниками буду-
щего геометра явились немцы. Справедливость требует сказать, что не все иностранцы,
прибывшие в Казань, представляли собой честных людей и принесли пользу университету.
Между ними было много людей ничтожных, явившихся в Казань с единственной целью
загребать деньги: таким людям представлялся здесь полный простор. Яковкин, сам не стес-
нявшийся в этом отношении, давал волю и другим. Все источники частных доходов были
открыты для профессоров, но зато они не имели фактически никакой власти в универси-
тетском совете, все заседания которого проходили в спорах и препирательствах, носивших
личный характер.

Не возводя на пьедестал поголовно всех иностранных профессоров, бывших в то время
в Казани, мы имеем основание утверждать, что между ними находились замечательные люди
и по уму, и по характеру, искренне желавшие привить просвещение молодому русскому
народу; к числу их, бесспорно, принадлежали Бартельс, Броннер, Литтров и Реннер, о кото-
рых, ввиду их влияния на жизнь и деятельность Лобачевского, мы считаем нужным сказать
особо.
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Начнем с Бартельса. Иоганн-Мартин-Христиан Бартельс (род. в 1769 году) занимает
очень почетное место в истории математики XIX столетия. Ему выпало на долю быть учи-
телем Гаусса и Лобачевского. Из-за куска хлеба шестнадцатилетний Бартельс взял место
помощника учителя в частной школе города Брауншвейга; он чинил перья и помогал уче-
никам в чистописании. В числе учеников этой школы находился тогда восьмилетний Гаусс;
математические способности гениального ребенка обратили на себя внимание талантливого
и умного юноши Бартельса, и между ними завязалась тесная дружба. Бартельс доставал
книги и задачи и изучал их вместе с Гауссом. Энергичный юноша в то время сам готовился
к должности бухгалтера и занимался еще посторонними заработками; у него был какой-
нибудь час для отдыха, но и это время употреблял он на удовлетворение своей любозна-
тельности: он занимался математикой и древними языками. Благодаря своей энергии Бар-
тельс пробил себе дорогу и получил возможность оказывать услуги своему молодому другу
Гауссу. Эта дружба продолжалась всю жизнь. Бартельс и сам был прекрасным математи-
ком. В мире ученых существует предание, что на вопрос, кто первый математик в Германии,
Лаплас отвечал: «Бартельс, потому что Гаусс – первый математик в целом мире».

Румовский, любивший и знавший математику, конечно, не мог не заметить Бартельса;
ему известны были также обстоятельства жизни последнего, и, зная, что вследствие бед-
ственного положения Германии в то время ученым жилось плохо, он предложил Бартельсу
кафедру в Казани. Бартельс не сразу решился принять предложение Румовского. Однако
обстоятельства все же принудили его оставить родину, верных друзей и без знания языка
и русских обычаев пуститься в такое дальнее путешествие. Он ехал долго и беспрестанно
платился за незнание языка и местных условий; несколько раз рисковал он жизнью жены,
детей и своей собственной. Разумеется, в Казань Бартельса загнали внешние обстоятельства,
но нельзя сказать, чтобы ко всему этому не примешивалось идеальное стремление сделаться
миссионером науки и распространить пределы цивилизации на далеком Востоке. Бартельс
обладал в значительной степени тем энтузиазмом, которым отличались лучшие люди в Гер-
мании в то время, в эпоху умственного подъема. До отъезда в Казань в 1807 году Бартельс
почти постоянно жил вместе с Гауссом в Брауншвейге, и оба они получали стипендию от
герцога Брауншвейгского, мечтавшего построить обсерваторию, директором которой был
бы Гаусс, и основать высшую математическую школу, сделав профессорами Гаусса и Бар-
тельса. Эти два имени были до такой степени связаны, что они одновременно получили
письма от секретаря Петербургской Академии наук Фуса с предложениями: Гауссу – место
директора Санкт-Петербургской обсерватории, а Бартельсу – место профессора в Казани. Но
Гаусс предпочел взять должность директора обсерватории в Геттингене. Тесные отношения
с Гауссом, конечно, должны были обогатить Баргельса плодотворными идеями в области
математики, для разработки которых нужны были талантливые люди. И, собираясь в дале-
кий путь, Бартельс не раз задавал себе вопрос: найдутся ли такие даровитые ученики в Рос-
сии? Впоследствии Гаусс выучился русскому языку, познакомился с русской литературой и
очень высоко ее ценил. Нет сомнения, что интерес этот вызван был рассказами Бартельса о
России. Мы говорим все это, желая доказать, что не одни только деньги притягивали тогда
лучших людей в Россию.
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