
ими положительные результаты прибавили относительно немногое 
к тому, что у ж е знали греки; с другой стороны, само это послед
нее обстоятельство п о б у ж д а е т меня заняться арабами меньше, 
чем, казалось бы, этого требовали размеры сделанного ими в обла
сти математики. В нижеследующем мы будем говорить о крупней
ших арабских математических авторах, но, скорее, как об образ
чиках для характеристики о б щ е г о направления их трудов , чем 
как о значительных фигурах, важных при систематическом изло
жений арабской математики и ее развития. 

С о в с е м еще недавно исследователи, благодаря плохому пони
манию сохранившихся д о нас трудов греческих авторов и не
достаточному знакомству с индусской математикой, приписывали 
арабам всю честь создания алгебры, творцами которой были греки, 
а также арифметики, созданной индусами. О ш и б к а эта освящена 
д а ж е словом алгебра и другим математическим термином, алго
рифм, означавшим первоначально нумерацию по позиционной 
системе, а теперь применяемым нами ко всякой системе знаков 
и соглашений, позволяющей производить механически вычисле
ния по известным правилам. А в т о р о м обоих этих терминов яв
ляется один и тот ж е человек; с употреблением их* связывалось 
представление, что этот автор является творцом как алгебры, так 
и теперешней системы нумерации. 

Э т о т человек — Магомет ибн М у с а Альховаризми (Mohammed 
ibii M o u s â Alkhovarizmi) . О н принадлежал к той группе ученых, 
которой халиф Альмансур поручил переводы греческих матема
тиков, измерение градуса меридиана и ряд других научных работ. 
С л о в о алгорифм э т о , просто, его собственное прозвище, перене
сенное на заглавие одной из его книг по арифметике, в которой 
излагались правила письменного счета по позиционной системе; 
впоследствии так стали называться труды, способствовавшие рас
пространению в Е в р о п е индусского способа счета, а затем нако
н е ц , — и сам этот счет. 

Названная книга известна нам по латинскому переводу, начи
нающемуся словами: Dixit Algorithms В ней разъясняется способ 
начертания чисел, четыре основных действия с целыми числами 
и простыми дробями; но удвоение и деление на два рассматри
ваются здесь как особые действия. Д л я первых трех действий 
дается проверка с п о м о щ ь ю девяти. Все в книге объясняется 
на словах; приводимые примеры излагаются (по крайней мере, 
в сохранившемся латинском тексте) не с п о м о щ ь ю цифровых 
знаков, а с п о м о щ ь ю чисел, изображенных словами, или по рим
скому с п о с о б у . В книге не объясняется, как производить вычи
тание в том случае, если цифра вычитаемого больше соответ
ственной цифры уменьшаемого. 

Н е т р у д н о понять, что от перевода такой книги индусская 
арифметика не стала сразу доступной европейцам; но написанная 
арабом, она свидетельствует о том, что индусская арифметика 
была к этому времени у ж е знакома арабам. В дальнейшем зна
комство с ней могло распространиться благодаря этой книге 


