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Вступленіе. 

Пьеръ Ферматъ, авторъ той теоремы, которую я доказываю ниже, 

жилъ отъ 1601 по 1665 г. 

Онъ былъ юристомъ и занимался математикой между прочимъ. Это 

не пом шало Фермату сд лать много интересныхъ открытій въ области ма-

тематическихъ наукъ. Особенною любовыо его пользовалась теорія чиселъ, 

въ его время совершенио неразработанная наука. Своими открытіями въ 

этой области Ферматъ ио праву заслужилъ званіе великаго геометра. 

Труды свои Пьеръ Ферматъ пигд пе печаталъ, а въ лучшемъ слу-

ча сообщалъ въ письмахъ своимъ друзьямъ. Многія предложенія Фер

матъ оставилъ безъ доказательствъ. Позже математики доказали вс пред-

лрженія Фермата, хрои одного. 

На иоляхъ сочиненія Діафанта противъ того м ста, гд посл дній 

трактуетъ о разложеніи полнаго квадрата на сумму двухъ квадратовъ, 

Пьеръ Ферматъ напнсалъ сл дующее: 

„Между т мъ совершенно невозможно разложить полный кубъ на 

сумму двухъ кубовъ, четвертую ст п нь на сумму двухъ четвертыхъ сте-

неней. вообще, какую-либо степень на сумму двухъ степеней съ т мъ же 

показателемъ, если посл дній больше двухъ. Я нашелъ поистин уди-

вителыюе доказательство этого предложенія, но зд сь слишкомъ мало 

м ста, чтобы его пом стить." 

Такъ это доказательство и осталось неизв стнымъ. ГІоздн йпііе мате

матики много трудились надь этой теоремой, но вс ихъ попытки не ув н-

чались усп хомъ. Зам тимъ между прочимъ, что Эйлеръ доказалъ тео-

рему для 4-ой степени. Больше другихъ сд лалъ Куммеръ. Онъ дока

залъ теорему для всякаго простого показателя, кром 37, 59 и 67. Та-

і;им і. обраэомъ, до сихъ поръ еще никому не удалось найти общее дока

зательство великаго предложенія Фермата. 

Зная это, я все же беру на себя см лость выпустить свой трудъ 

съ надеждою, что мною открыта истина. 

Доказательство, благода]>я его сложности, я предпочелъ разд лить 

па дв части и ІІСС/ПІ въ внд отд льнъіхъ теоремъ, изъ которыхъ, какъ 

сл дствіе, вытекаетъ предложеніе Фермата. Въ первоН ч".сти я докажу 
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н которыя свойства чиселъ, которыя не встр чаются въ современныхъ 
трудахъ по теоріи чиселъ. Во второй части я вывожу т свойства урав-
нешя хп -\- уп = гп, 

на основанііі которыхъ доказывается предложеніе Фермага. 
Я умышленно н сколько усложняю доказательство. чтобы показать, 

что Пьеръ Ферматъ могъ доказать великре предложеніе, предполагая, что 
мое доказательство в рпо. Д лаю это съ тою ц іыо, чтобы опровергнуть 
мн ніе многихъ математиковъ, что Ферматъ высказалъ свое предложеніе, 
не им я достаточно обосаованнаго доказательства, такъ какъ онъ, по нред-
положенію т хъ же математиковъ, не им лъ дапныхъ, чтобы доказать 
великое предложеніе. 

Взявъ на себя такую задачу, я не могъ пользоваться т мъ что было 
открыто посл Фермата. Главнымъ образомъ это огносится къ биному 
Ныотона и теорем Эйлера : 

а'і (АО = 1 {Моа У ), 

а потому въ доканателі.ств я укажу т м ста, гд ими можно пользоваться. 

Нужно, однако, зам тить, что изъ этого условія я исключаю доказательство 

Эйлера при п — 4 предложеніи Фермата, такъ какъ это доказательство 

основано на такихъ истинахъ, которыя Ферматъ безъ сомн нія зналъ. 

Приступая къ доказательству, я предполагаю, что читатель знакомъ 

съ основными свойствами чиселъ и сравненій, а потому пользуюсь ими 

безъ доказательствъ. Кром того, я позволю себ поставить н которыя 

условія относительно терминовъ и значеній буквъ, чтобы изб жать какихъ 

бы то ни было недоразумішій. 

Во первыхъ, числа, д лящіяся только на самихъ себя и единицу, 

я называю простыми, а два или н сколько чиселъ, которыя не им штъ 

общихъ д лителей болыпе единицы, я называю взаимпо простыми. 

Во вторыхъ, показатели степеней и модули въ сравненіяхъ я всегда 

предполагаю числами ц лыми и положительными. Подъ вс ми другими 

буквами, кром х, у и г, я всегда подразум ваю числа ц лыя, положи-

тельныя или отрицательныя, не равныя нулю, который обозначаю обще-

принятымъ знакомъ. 

Каждый разъ, когда нужно будетъ изм нить этимъ условіямъ, я 

буду указывать въ текст на характеръ такого изм ненія. 

17 (30) сент. 1910 г. 
II. Москальскій. 



Часть I. 

Н которыя свойства чиселъ. 

Теоре.ма I. Еслн ии мъ сравненіе 

Лп — Вп == О {Мосі п) (1) 

гд п — чісло простое, то А — В ~ О {Мосі п) 

Д о і а з а т е л ьст во. Каковы бы ни были числа А и В, сравненія : 

Ап ~ А [Мосі п) (2) 

Вп = В {МОІІ п) (3) 

всегда воможны. Вычнтая (3) изъ (2), получимъ : 

Ап — Вп = А — В {Мосі п) (4) 

Изі (4), іі])инявъ во внимаві (1), найдемъ : 

А — В-0 {Мосі п) 

Чтг и требовалось доказать. 

Т е) р е м а II. Если им емъ сравненіе: 

Ап + Вп == О {Мосі п) (5) 

гд п чі-ло простое, то А -\- В = О {Мосі п) 

Д (к а з а т е л ь с т в о. Снова им емъ ираво написать сравненія : 

Ап = А {Мосі п) (6) 

Вп =В {Мосі п) (7) 

Скідывая (6) съ (7). получимъ: 

Ап + Вп = Л + В (Моа? я) (8) 

Из (8), принявъ во внимані (5), найд мъ : 

А-\-В=0 {Мосі п) 
Чт'И требовалось. 

Т р е м а III. А—В и частное отъ д ленія Ап — Вп на А—В 
не могуі им ть общихъ множителей большихъ единицы и взаимно про-
стыхъ ст, если А и В числа взаимно дростыя. 
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Д о к а з а т е л ь с т в о . Допустимъ противное. Пусть 

А — В = О (Моа г) (9) 

и 5 = 0 (Моа г) (10) 

гд 5 = А П ~ ~ = Лп~} +Ап-2 Я + Ап~3В2+ 4-
л — в 

-4- АВп~2 + Вп~ 1 = [А — В) [ Л " - 2 - | - 2 Ап~гВ 4- З Л Л ~ 4 В 2 + 

-|- - И « — 2) Л 5 Л ~ 3 + ( « — 1 ) В Л - 2 ] + пВп~х (11) 
Равенство (1]) мы получимъ, если разд лимъ Л л — Л" на Л — 5 ; 

получепное частное еіде разъ д лимъ на Л—В и приравнивхемъ д ли-
мое пройзведенію д лителя ва частное и зат мъ прибавимъ остатокъ. 
Подъ г въ сравненіяхъ (9) и (10) будсмъ разум ть число боіьшее еди-
ницы, взаимію простое съ п и простое само по е б . Подстівимъ зиа-
ченіе 5 изъ равенства (11) въ сравненіе (10) 
(Л — В) [Ап - 2 + 2 Ап ~ 3 В + 3 Ап ~ 4 В2 + + (я — 2)АВп~3 -4-

-4- (я — 1) Вп ~ -] + пВп - 1 = 0 (Моа г) (12) 

Принявъ во ввимавіе сравненіе (9). найдемъ, что перьш членъ 
л вой части ераввевія (12) д лится ва г, такъ і.акъ д лится >іа Л—В, 
а потому ва г долженъ д литься и второй чл въ. 

Гл довательно: п Вп ~~] = О (Моа г) (13) 

Или. сокращая (13) на п, волучимъ : 

Вп-1 = 0(Моеіг) (14) 

Такъ какъ г по условію число простое, то сравненіе (14)возможно 
только тогда, когда 

В = 0(Моаг) (15) 

а въ такомъ случа изъ (9) и (15) им емъ : 

А^О (Моа г) (16) 

Сравненія (15) и (16) противор чатъ условію. что Л \\В числа 
взаимно простыя. Изъ этого вытекаетъ, что наше допуіц віе е им етъ 
м ста, и теорема доказаиа. 

Т е о р е м а IV. Л -4- В и частное отъ д ленія Ап - Вп на 
Л -4- В не могутъ им ть общихъ множителей больше единицы взаимно 
простыхъ съ п, если Л и В числа взаимно простыя. и л — исло не-
четное. 

Д о к а з а т е л ь с т в о . Допустимъ противное. Пусть 

Л -4- Я = О (Моа г) (17) 

Т=0(МосІг) (18) 
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т&>Т=АП+В" =Ап-]—Ап-2В + Ап-3В2- -АВп~2-\-
А-\-В 

-\-Вп- 1=(А-\-В)[Ап-2 — 2Ап-3В+ЗАп~4:В2— + 
+ (п — 2) АВп~3 — {п—\)Вп ~2\ + пВп~х (19) 

Равенство (19) получимъ, если разд лимъ Ап-\-Вп на А-\-В при 
п нечетіюмъ ; получешюо частное еще разъ д лимъ на А -\- В и при-
равпиваемъ д лимое произведенію д лителя на новое частное и зат мъ 
прибавимъ остатокъ. Подъ г въ сравненіяхъ (17) и (18) подразум -
ваемъ число большее единицы, взаимно простое съ п и простое само по 
себ . ІТодставивъ значеніе Т изъ равенства (19) въ сравненіе (18), 
получимъ : 
(А + В) \Ап~2 — 2Ап-3 В +• ЗЛ"- 4 В2 — + (п—2) А Вп~~3— 

— (п—\) Вп - 21 -[- п Вп - ! = О (Мой г) (20) 
Принявъ во внимані сравненіе (17). найдемъ, что иервый членъ 

л вой части сравненія (20) д лится на г, а потому должны им ть : 
пВп~1 ~0 (Моа г) (21) 

Сокративъ (21) на п, получимъ : 
Вп~1= О(МоЛг) (22) 

Такъ какъ г по условію число простое. то изъ сравненія (22) вы-
текаетъ, что В = О (Мосі г) (23) 
а въ такомъ случа изъ сравненій (17) и (23) им емъ : 

А = 0 {Мосі г) (24) 
Сравненія (23) и (24) иротивор чатъ условію, что А и В числа 

взаимно простыя, а потому наше допущеніе невозможію. и теорема до-
казана. 

Сл д с т в і , Какъ сл дствіе изъ теоремъ III и IV вытекаетъ 
то, что 5 съ А — В при п простомъ и Т съ А + В при п простомъ и 
нечетіюмъ не могутъ им ть общихъ д лителей отличныхъ отъ п и 
единицы. 

Т е о р е м а V. Если Ап—Вп д лится на п, гд п — число про
стое, то : 1) частное отъ д ленія Ап — Вп на А — В д лится на п ; 
2) но это частное не можетъ д литься на /г2, если А и В — числа 
взаимно простыя, а п число простое н иечетное. 

Д о к а з а т е л ь с т в о . Согласно теорем I при нашихъ условіяхъ 
им емъ сравненіе : А — В = О {Мосі п) (25) 

Докажемъ первое, что 
6 = 0 (Мосі п) (26) 

гд 5 — частное отъ д ленія Ап — Вп на А — В. Зам нивъ въ (26) 
5 его значеніемъ изъ равенства (11), получимъ: 

(А—В)[Ап-2+2Ап-'дВ + ЗАп-АВ2 Ч- -К« — 2)Л5"- 3 + 

+ (/г— 1) Вп-2]-\-п Вп-{ = О(Моап) (27) 
Справедливость этого сравненія очевидна, если принять во внима-

ніе сравненіе (25). Въ самомъ д л : первый членъ л вой части срав-
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ненія (27) д лится иа А — В, а иотому д лится и на п, и второй членъ 
очевидяо д лится на п. 

Для докагательства второй части теоремы, донустимъ что 
8-0 {Мой п2) (28) 

Если въ правой части равепотва (11) многочленъ, стояпі,ій въ ква-
дратныхъ скобкахъ, разд лимъ на А—В и частное для краткости обозна-
чимъ черезъ Р, то получимъ : 

8 = {А — В) (А-В)Р + "^г-^Вп-2 

2 
-\-пВ п — 1 

= (А — В? Р + П(П

2

 1 } (А — В) Вп ~ 2 -+- п Вп ~ 1 (29) 

Изъ равенства (29) и сравненія (28). получимъ : 

(А — В)1 Р + П ( / г ~ ^ {А — В) Вп ~ 2 + п Вп ~ х = О (Мосіп2) (30) 

Такъ какъ сравиеніе (25) указываетъ на д лимость А — В на п, 
то (А — В)2 разд лится на /г2, а иотому 

(А — В)2 Р = О (Мосі п2) (31) 

Такъ же при д лимости А — В на п и 

п^п~1] (А — В)Вп-2 = 0 (Моа п*) (32) 

такъ какъ п по условію число нечотпое, а иотому на 2 разд лится п—I. 
Изъ сравнепіп (30), (31) и (32) найдсмъ : 

пВп~1~0{МосІп2) 

которое. ио сокращеніи числа и модуля на п, принимаетъ видъ : 

Вп-1~0(Мосіп) (33) 

Такъ какъ п — число простое, то сравнені (33) возможно только 
тогда, когда В ~ О (МосІ п) (34) 

Изъ сравненій (25) и (34) им емъ : 
А = О (Мосі п) (35) 

Сравненія (34) и (35) доказываютъ, что наше допущеніе невоз-
можно, такъ какъ по условію А и В числа взаимно простыя. ЭТЕЙМЪ 
н доказывается предложенная теорема. 

Т е о р е м а VI. Если Ап -|- Вп д лится на п, то и частное отъ 
д ленія Ап -\- Вп иа А -\- В д лится на п, но не можетъ д литься на 
Ф, когда А и В числа взаимно простыя : п — число простое и нечетпое. 

Д ок а з а т о л ьс т в о. При нашихъ условіяхъ по теорем II 
им емъ : А + В = О (Моа п) (36) 

Докажемъ во первыхъ, что 
Т~0{Мо(іп) (37) 
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гд Т—частное отъ д ленія Ап -\- Вп на А -\- В. Зам нимъ Т его 
значені мъ взъ равенства (19): 

(А-\-В) [Лп-2— 2 Лп~я В + 3 Л " " 4 # 2 — + (я—2)ЛВ П ~ 3 — 

— ( л — 1) Я " - 2 ] -4-/2Я"-1 = О (ЛШя) (38) 

Справедливость сраввепія (38) очевидна, сли принять во внимапіе 
сравненіе (36), такъ какъ при этомъ первый членъ л вой части д лится 
на п, а второй очевидно д лится на п. 

Для доказательства второй части теоремы донустимъ. что 

Т~ ОіМойп?) (39) 

Если въ нравой части равенства (19) иногочлвнъ, заключенный въ 
квадратныя скобки, разд лимъ на А -\- В и частное обозначимъ черезъ 
/?, то получимъ : 

(л-\-в)$- п^~гУвп-2 
Т={А + В) 2 

4- пВ / 7 — 1 

= {А 4- В)2 /? — - % ! ) {А -4- 5) В * - 2 ^ « 5 я - ] (40) 

Изъ равенства (40) и сравнешя (39) им емъ: 

(А +В)2К — П(п~У (А 4- В) Вп~2 4- пВп-1~0 (Мосі п1) (41) 

Такъ какъ сравненіе (36) указываетъ на д лимость А -4- В на /г, 
то (Л 4- іЗ)" разд дится на и , и сл довательно : 

(А 4- В)2 Я= О (Мосі п2) (42) 

Такъ же при д лимости А 4- В па п и 

" - ^ И + В) Вп ~ 2 = О (ЛШ я2) (43) 

такъ какъ п ио условію число нечетное, а потому на 2 разд лится п — 1. 
ІІ;;ъ сравненій (41), (42) и (43) найдемъ: 

пВп~ = ОЩосіп?) (44) 

Сокращая въ (44) на п число и модуль, получимъ: 

Вп-[~0 (Мосі п) 

Такъ какъ п число простое, то посл днее сравненіе возможно 
только тогда. когда 

В~0(Мосіп) (45) 

Ц:;ь сравненій (36) и (45) находимъ: 
А~0 (Мосі п) (46) 

Сравненія (45) и (46) противор чатъ условію, что А и В числа 
взаимно простыя, а нотому паше допущеще невозможно и теорема до-
казана. 
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Прим ч а п і е . Нри доказательств теоремъ III. IV, V и VI 
можно воспользоваться биномомъ Ныотона. Им емъ : 

Лп = \{А — В) + В\п = {А — В)п -\- п (А — В)п~ ] В + 

^п(п-1)(А __В)П-2 В2 _|_ +1 ^-^(А - В)2 Вп - 2 + 

-\-п{А — В)Вп~1 + Вп 

Откуда легко получить : 

Ап — Вп = (А — В)п + п (А — В)п ~[ В + + 

+ * ( і ~ 2 ^ ( л — в)2 Вп~2 + п(А — В)Вп~1 

Точно такъ ж при п нечетномъ : Ап = \(А -4- В) — В\п, откуда 

Ап + В" = {А + В)п — п^А+ВУ1-1 В + п&~г](А + В)п±~2 В2 — 

П(П — 1),Л ,, т 2 рл-2 (Л + Я)2 5 " - 2 4- • л (Л -4- В) Вп - х 

1.2 
Полученныя тождества ч<і трудно прим нить къ доказательству 

указанныхъ теоремъ. Ояи удобны т мъ, что при ихъ помощи легко на-
ходятся посл довательныя остатки при д леніи Ап — Вп на А — В и 
Ап + Вп на А -4- В. 

Т е о р е м а VII. Если возможно еравнені : 
Ап —Вп~0 {Мосі п« ) (47) 

гд А и В числа взаимно простыя, а п — число простое, нечетнос и 
больше единицы, то при <7 ^ 1 

А — В-0 {Мосі пЧ - 1) 
Д о к а з ат е л ь с т в о. Въ (47) подставимъ вм сто д лимаго 

• Ап—Вп произвед ніе д лителя А — В ва частное 5. Им емъ: 

{А — В) 5 = О {Мосі п.4) (48) 

Согласно теорем V 5 д лится на п, но не можетъ д литься на 
#2, а потому и въ высшихъ степеняхъ, сл довательно можемъ иашісать: 

3=пМ (49) 

гд М па п не д лится. ІТодставивъ значеніе 5 изъ (49) въ (48) и 
сокращая посл днее ва М, получимъ: 

(А — В)п = О {Мосі пі) (50) 

Сокративъ въ (50) число и модуль на п, найдемъ : 
А — В == О {Мосі п* ~ 1) 

Что и требовалось дока:іать. 
Т е о р е м а VIII. Если возможно сравненіе 

Ап + Вп = О ЩойпЯ) (51) 
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гд А и В числа вэаимно простыя, а п — число простое, нечетное и 
большс единицы, то іірп <7 > 1 

А + В= О {Мосі п9 -А) 
Д о к а з а т о л ь с т в о . Въ (51) подставимъ вм сто д лимаго 

Ап -4- Вп произведеиіе д лителя А -4- В на частное Т. Им емъ : 
(А -+- В) Т = О (Мосі п«) (52) 

По теор м VI Т д лится на п. но нс можетъ д литься на п2. а 
сл довательно и въ пысшихъ степеняхъ, а потому можемъ написать : 

Т=пСІ (53) 
гд () на # не д лится. Подставивъ значеніе 7" изъ (53) въ (52) и 
сокративъ посл дне на (3, получимъ : 

(А + В) п = О (Мосі п?) (54) 
Сокративъ въ (54) число и иодуль па п. найдемъ : 

А + В = О (ЛШ л<? ~ ! ) 
Что и тробовалось доказать. 
Т е о р м а IX. Если сущеетвуетъ сравненіе 

А = 5 ( Л М /г5), или Л — в = О (А/оа? /г5) (55) 

то кпі = Впі (Мой п8 + 0- т. е. Л л ' — Я л ' = О (Мосі п8 + () (56) 
гд /7 — число ІфОСТОО. 

Д о к а з а т е л ь с т в о. Докажемъ сначала, что эта теорема спра-
ведлива при і равномъ единиц . Согласно сравненію (55) А — В д лится 
на п8, а потому и Ап — Вп, ісакъ д лящееся на А—В, что видно изъ 
равенства (11), разд лится на п8. При такихъ условіяхъ по теорем V 
найдемъ, что частное 5 отъ д ленія Ап — Вп на А — В д лится на п. 
Итакъ, частное 5 умпоженное на А — В. т. е. 

Л" _ вп = О {Мосі п8 + 1) 
Сл дователыю при і—1 теорема доказана. ІІокажемъ тенерь. что 

сравненіе (56) справедливо при і=.щ-\-\, если оно справедлино при 
і = пг. Этимъ мы докажемъ его справедливость для вс хъ і^> О. Пусть 
им емъ сравненіе : 

АпГП — ВпШ ~ О {Мосі п8 + т) (57) 

Перенося — В п изъ л вой части сравненія (57) въ нравую и воз-
водя об части получепнаго сравненія въ степепь п, найдемъ : 

(А»т)п == (В»т)я {Моііп* + т) 

откуда [АпГп)п — [впПІ)п = О {Мосі п3^ т) (58) 

Прим няя къ сравненію (58) теорему V. найдемъ. что частное отъ 

д ленія на АпПг — ВпПг числа [АПШ)П — (впШ)п (59) 

д лится на п. Сл довательно д литель выраженія (59) д лится на п8~^~т, 
что видно изъ сравненія (57) и частное д лится на я, а потому д ли-
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мое (59) разд лится на п$ " т п == /г5 + т~г-і. Соображаясь съ этимъ 

вапиш мъ: ( л л О Т ) л — {впт)п = О ( А Ы я 5 + ш + 1) 

н.іи Апт + 1 — Впт + 1 = О (Мосі п8 + т+ 1) 

Что и требовалось доказать. 
II р и м ч ан і е. Такъ же легко показать, что при существованіи 

еравненія А -4- В = О (Мосі п$) всегда возможно сравненіе Ап -\- Вп = 

== О {Мосі /г5~Н), если п — число нростое и нечетное. Это предложсніо я 
ве доказываю, такъ какъ оно н пм етъ отношенія къ теорем Фермата. 
Его легко вывести изъ теоремы IX зам ною В на — В при п нечетномъ. 
Тою же зам ною легко доказать теоремы IV, VI и ПІ на основаніи тео-
ремъ III, V и VII. Я пе д лаю это нотому, что условія относительно п 
различны и ради большей наглядности. 

Теор ма X. Если существуетъ сравненіе : 
рпіп - і) = Нп щ0СІ пР + і) ^ 0 ^ 

т о рп{п-1) = І щосі ПР + 1 ) и № = 1 (Мосі пР + г) 

гд Р ІІ Н—числа взаимно простыя. а нотому порозпь на п пе д лятея, 
и п — число простое. 

Д о к а з а т е л ь с т в о . Согласно изв стной теорем Фермата им" емъ 
рп — 1 _ ] - 0{Мосі п) ((іі) 

Прам няя къ сравненію (01) теорему IX, получимъ: 

(Гп ~ 1)пР — ІпР = О {Мосі пР + х) 

и.ш Гпр(п - ~1 {Мосі пР + 9 (62) 

Нозводимъ об I; части еравненія (60) въ степень пР~~і: 

рпР{п - 1 ) = НпР (Мо(і пР + ^ ( 6 3 ) 

Изъ сравненііі (62) и (63) найдемъ : 

НпР = 1 (МоапР + і) (64) 

еравненія (62) и (64) возводимъ въ степень пк, гд к — число 
произвольное. Эту операцію мы сД лаемъ для того, чтобы пока не раз-
бираться въ раз.іичпыхъ знач ніяхъ, которыя можетъ им ть/7. Получимъ: 

рпР + кіп _ !) _ ,г ^Мосі пР + ^ ( 6 5 ) 

ипР + Ь Е : 1 (МосіпР^- [) (66) 

Покажёмъ теп рь, что показатель р -\- к постепенными пониженінми 
на 2 единицы всегда можетъ быть сведенъ къ единиц . Помноживъ срав
неніе (60) на Гп, найдемъ: 

Р1'2 = (РН)п {Мосі пР + 1) (67) 

Возведемъ сравненіе (67) въ степень пР~^~к~-(п — 1): 
рпР + к(п \) _ ( / 7у ) Я/' + к - 1 ( Л _ і) ^ ^ пР + і } ^ 
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Йзъ сравненій (65) и (68) им емъ : 

(рИ)пР+к-Цп-іу= г ЩойпР + х) (69) 

Помноживъ сравненіе (67) на //" , найдемъ : 

{РН)п2 = Гп Ип3 {Мой пР + 1) (70) 

Возводимъ сравненіе (70) въ степень пР ' ^ — 3 ( я — 1) : 

йзъ сравненій (69) и (71) им емъ : 

/ ^ + * - 2 ( П - 1 ) # ^ + * ( я - 1 ) = ] ( Л Ы я / > + 1 ) (72) 

Возведя сравненіе (66) въ степень п — 1, получимъ: 

НпР + А ( л-1) = -, ( Л М пр + I) ^7з) 

Изъ сравненій (72) и (73) найдемъ : 

рпР+к-2іп_Х)нпр-іГк{п^і) ^ ИпР + Ь(п-1) (Моа „р + 1)щ 

Сокративъ об частн сравненія (74) на общаго множителя, получимъ : 
рпР+к—Цп. і ) 5 1 ( Ж о ^ ПР + 1) (75) 

Возводимъ сравненіе (60) въ степень пр*к~~. 

/ я і Р + * - 2 ( я - і ) _ я» / ; + Л " 2 ( Ж о ^ ^ + 1 ) (76) 

Изъ сравненій (75) и (76) найдемъ : 

НпР + * - 2 __ 3 ( М о ^ л р + і̂  ( 7 7 ) 

Такимъ образомъ мы нашли способъ ионизить показатель р -\- к 
на дв единицы, что видно изъ сопоставленія сравненій (65) и (66) съ 
(75) и (77). Новторяя тотъ же иріемъ, мы можемъ снова ионизить по
казатель на 2 единицы и т. д. Докажемъ для болыней уб дительности, 
что, понизивъ показатель р -\~ к на 2т единицъ, мы можемъ понизить 
его на 2т -{- 2, если р -\- к — 2т > 2. 

Итакъ донустимъ, что мы пришли къ сравненіямъ 

/ я ' + * - 2 * ( « - 1 ) : Е 1 ЩОІІПР + 1) (78) 

НпР + к-2т^ 1 ^МоЛ пР + Х) ( 7 9 ) 

Возводимъ сравненіе (67) въ степень пР ̂  к ~ т ~~2 (п — 1) 

ГпР + Ь-2т(п- ^{риугР + Ь-2>п-1(п-\){м0(і пр + 1) ( 8 0 ) 

Изъ сравненій (78) и (80) им емъ : 

{ГН)пР + к~2т~1(п-гЫі(Мосі пР + 1) (81) 

Возводимъ сравненіе (70) въ степепь пр~^к~~2т~3(/г— 1) 
(рщпР ^Ь — 2лг-1( л _і) = 

_ ^ + Л ^ 2 т - 2 ( я _ 1 ) НпР + к-2т{п__ХцМ()(і пР^Х) ( 8 2 } 
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Изъ сравненій (81) и (82) им емъ : 

рпР + к-2>п-2{п-1) НпР + Ь-2т(п-\) - г {Мо(і пР + 1) ( 8 3 ) 

Возводимъ сравненіе (79) въ степеиь п — 1 

й й , + * - і « ' М ) . Е ] {МосіпР+1) (84) 

Изъ сравненій (83) и (84) находимъ : 
рпР + к — 2т — 2 ( л _ і ) ^пр + к — 2/Я( й _і)^ 

^ ^ + ^ - ^ ( „ - 1 ) ^ ^ + 1 ) 

Сокративъ посл днее сравненіе, получимъ : 

Я ^ + * - 2 ' * - 2 ( л - 1 ) = і ( Ж о ^ / г ^ 1 ) (85) 

Сравненіе (60) возведемъ въ степень пР~^~к~2т—-з 

/ 7 й р + * - 2 і « - 2 ( л _ 1 ) Е з / / я р + Л - 2 т - 2 ( Ж ^ / г / 7 + 1 ) ( з 6 ) 

Изъ сравненій (85) и (86) находимъ 

нпР + к-2т~2~ кмоапР + ]) (87) 
Сравненія (85) и (87) показываютъ, что постепенными пониженіями 

на 2 единицы мы всегда мож мъ показатель р -4- к уменьшвть па какое 
угодно четное п положительное число такъ, чтобы разность была числомъ 
положительнымъ. Разберемі, теперь два возможныхъ случая: 

\) р— число четное. Такъ какъ* к— число произвольно , то въ 
данномъ случа мы должны его взять аечетнымъ: тогда р -4- к будетъ 
числомъ нечетиымъ, а р -4- к — 1 — числомъ четнымъ Иовторяя 

р-\-к — 1 
нашъ пріемъ -—!-—— - разъ, мы св демъ показатель степени при п въ 

сравненіяхъ (65) и (66) къ единиц . 
2) р — число нечетное. Въ этомъ случа к должно быть четнымъ, 

а иотому р -\- к — число неч тно , а р-\-к—1 — число четное. И въ 
р + к — 1 

этомъ случа , повторяя указанныи пріемъ -——-—— "разъ, приве-
демъ показатель степени при п въ сравненіяхъ (65) и (66) къ единиц . 
Итакъ, въ обоихъ случаяхъ мы получимъ сравненія 

Нп~І{МосІпР + 1) 

Что и требовалось доказать. 
II р и м ч а н і е. Удобство введепія к въ доказательство заклю-

чается еще въ томъ, что намъ н тъ надобности разбирать отд льно елу-
чаи, когда / 7 = 1 или /7 = 2. 

Сравненіе (62), которое мы нашли помощыо теоремы IX. непосред-
ственно сл дуетъ изъ теоремы Эйлера: 

Ач№) = / щ0(і д,) 

Какъ я уже сказалъ, я умышлепно пе пользуюсь этой теоремой. 
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Т е о р е м а XI. Если /г > 2 и / ? ^ 1 и существуютъ сравненія : 
М = О {Мосі пР) (88) 

N=0 {МойппР-х) (89) 

то высшая степень, въ которой п входитъ д лителемъ въ число М + Л/, 
есть р, когда М не можетъ д литься на пр "+" 1 

Д о к а з а т е л ь с т в о . Допустимъ противное. Пусть высшая сте
пень. въ которой п входитъ въ число М + Л/, будетъ ^ больше или 
меньше /?. При </ большемъ р можемъ написать: 

М± N = О {Мой пР +*) (90) 

При нашихъ условіяхъ относителыю п \\ р 
пр — 1^р-\-1 (91) 

Такъ какъ, допустивъ противное, получимъ пр— 1 </?-{- 1, или 
р (п — 1) < 2, а т мъ бол е п — 1 < 2, или п < 3, что. возможно 
только тогда, когда п ^ 2, а это противор читъ условію. Изъ срав
ненія (89) и неравенства (91) им емъ : 

У = 0(МоапР+1) (92) 

Изъ сравненій (90) и (92) им емъ : 

М= 0(МосІпР + 1) 

Что противор читъ условію. Ол довательно ^ не можетъ быть 
больше р. Допустимъ. что ^ <</7. Это очевидно невозможно. Изъ срав
ненія (92) вытекаетъ, что 

У = О (Моа пР) (93) 

Изъ сравненій (88) и (93) им емъ : 

М ± N ЕЕ О (Моа пР) 

Это сравненіе доказываетъ, что ^ не можетъ быть меньше р. Оста-
ется единственно возможный случай д = р, и теорема доказана. 

Часть II. 
Г л а в а I. О с н о в н ы я с в о й с т в а у р а в н е н і я 

хп + у п = гп 

Т е о р е м а XII. Если равенство 
хп -\- у" = гп (94) 

не можетъ существовать для какого-либо показателя п, когда х, у и г 
числа ц лыя и взаимно простыя, то это равенство невозможно и въ томъ 
случа , когда х, у и 2 будутъ числами ц лыми, им юідими общихъ д -
лителей. 

Д о к а з а т е л ь с т в о . Допустимъ противное, т. е. предположимъ, что 
равенство (94) возможно при нашихъ условіяхъ, когда х, у и 2 числа 
ц лыя, пм ющія общихъ д лителей. Во нервыхъ, очевидно, что въ 
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то.м ь случа , когда два числа изъ трехъ данныхъ им ютъ общні множй-
тель, а третье число на этотъ мпожитель не д лится, то равенство (94) 
еуществовать не можетъ. Во вторыхъ, когда х, у \\ х общимъ паи-
болыпимъ д лителемъ им ютъ г, то хп, уп и гп каждое разд лится на 
г11 , а иотому, сокраіцая равенство (94) на г11, получимъ равенство того 
же вида, но съ числами взаимно простыми, а тако равенство по усло-
вію еуществовать не можетъ. Сл довательно. наше донущеніе невоз-
можно, и теорема доказана. 

Сл д с т в і е . Эта теорема даетъ право доказать «великое пред-
ложеніеі при томъ условіи, что л% у \\ г числа взаимно иростыя. ІЬ-
этому въ дальн йшемъ изложеніи я всегда буду предполагать, что х, у 
и г числа взаимно простыя, когда д лаю допущеніе, что равенству (94) 
можно удовлетворить ц лыми числами. 

Т е о р е м а XIII. Если уравненііо (94) нельзя удовлетворить ц 
лыми числами. когда п — число простое и болыиее двухъ и когда л — 4 , 
то это уравненіе нельзя р шить въ ц лыхъ числахъ ири всякомъ п боль-
шемъ двухъ. 

Д о к а з а т е л і. ст в о. Такъ какъ показатель степени болынііі 
двухъ можетъ быть или неч тнымъ простымъ числомъ, или какимъ либо 
составнымъ, содержащимъ множителемъ одно изъ вечетныхъ аростыхъ 
чиселъ, или, наконецъ, им ть форму 2т, то иамъ достаточію показать, 
что іі]»іі невозможности существованія равенства (94) при какомъ-либо п 
н х. у и г числахъ ц лыхъ, не можетъ еуществовать равенство : 

хп'+упі = гпі (95) 
Это очевидно изъ сл дующаго. Равенство (95) можно написать такъ: 

{х()п -К (У)п = И л 

гд х*, у* и 2* — числа ц лыя, а такое равенство по условію еуще
ствовать не можетъ. Этимъ и доказывается мі>едложенная теорема. 

Сл д с т в і е . Какъ сл дствіе изъ теоремы ХШ вытекаетъ то. 
что свеликое предложеніе достаточію доказать при п числ простомЪ 
иечетномъ и болыпемъ двухъ и при п = 4. 

Гл а в а II. П о к а з а т е л ь п — ч и с л о п р о с т о е . 

Т е о р е м а XIV. Уравненіе (94) разр шимо въ ц лыхъ числахъ 
цри /г = 1 и при п •= 2. 

Д о к а з а т е л ь с т в о . Очевидно. что при п = 1 уравненіе (94) 
разр шимо въ ц лыхъ числахъ, такъ какъ стоитъ нзять любыя два числа 
и наііти ихъ сумму, чтобы получить частпыя значенія для х, у и г. При 
/г = 2. нолагая. что 

х = 2 АВ ; у = А2 — В2 ; г = А2+-В2, 
гд А и В произвольныя ц лыя числа, и подставляя значенія х, у и г 
въ уравненіе (94), им емъ: 

(2 АВ)2 -4- (А2 — В2)2 = (А2 -4- В2)2 

простое тождество. 

Т е о р е м а ХУ. Если уравненіе 

хп -4- уп = гп (96) 
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можио р шить въ ц лыхъ числахъ нри п числ простомъ, то 
х -\- у — г = О {Мосі п) 

Д о к а з а т е л ь с т в о . Каковы бы ни были числа х.у и г, какъ 
ел дствіе теоремы Фермата, всегда возможны еравненія : 

хп = х (Мосі п) (97) 

^ " = у (Мосі п) (98) 

гп ~ 2 {Мосі п) (99) 

Складывая еравненія (97) еъ ((.>8) н зат мъ вычитая (99). получииъ : 

Х" ^уП _ гП = Х _|_ у _ ^ (/И<Я/ // ) (ЮО) 

Изъ еравненія (100) н рав нства (96) аайдемъ : 
л; -\-у — х~ О (Мосіп) 

Что и требовалось доказать. 
Сл д е т в і е . Согласно доказанной теорем при существованіи 

равенства (96), когда п — число простое, х-\-у — г всегда д лится 
на п, а потому нри п ^> 1 мы иожемъ напиеать равенство : 

х -\-у — г = п0) М (101) 

гд М на п но д лится, а (» — высшая степень, въ которой // входитъ 
д лителемъ въ число х-\-у — г, больше нуля. Въ дальн йшемъ мы о 
всегда будемъ давать указанное эначеніе. 

Т е о р е м а XVI. Если можетъ существовать равенство: 

хп -\-уп = гп (102) 

гд // — число простое, а х, у н 2— числа ц лыя, то 

(г — х)" + (2 —у)п, — (х + У? = О (Мосі пы +; ' ) 

Д о к а з а т е л ь с т во. Согласпо нашимъ условіямъ, равенство (101) 
даетъ право напиеать сравненіе : 

х 4 У — г = О (Мосі П"> ) (103) 

Сравненіе (103) напишемъ въ такихъ видахъ: 

х = 2 —у (Мосі //"') (104) 

* у = г — х {Мой п°>) (105) 

х-\-у = 2 (Мосі п(>) (106) 

Прим няя къ сравненіямъ (104),(105) и(106) теорему IX, получииъ: 

хп =(2 — у)п (Мосі П0) + ' ) (107) 

уп = {г — х)п (Мосі п0> ~ н ) (108) 

(х -\-у )п == 2П (Мосі П°> + ' ) (109) 

Складывая еравненія (107), (108) и (109) найдеиъ : 

х" -\-уп -т- (х -\-у)п = (г — _у)л + (2 — * ) ' г + -г" (Мм* /г" + ') (110) 

Изъ еравненія (110) и равенства (102) найдемъ сравненіе; 

(х +УУ1 = (г — у)п -г- (-г — * ) я ( Л Ш /2^ + ') 
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которое можно написать такъ : 
(г — х)п + (* — у)п — (х + у)п = О {Моа п" + 1) 

Что іі требовалось доказать. 
Т е о р е м а XVII. Еслн можетъ сущеетвовать равенство : 

Хп+уп=гп ( 1 П ) 

при п > 2 числ иростомъ, а потому нечетномъ, и при х, у и х числахъ 
ц лыхъ ; то : {г _у)П _ г _ у {Мо(і п<а + 1} ( п 2 ) 

(2 — х)п = 2 — л; (МойГ «0> + ! ) (113) 

(х + у)п = х-\~у (МосІп(0 + 1) (114) 

Д о к а з а т е л ь с т в о . Чтобы доказать правднвость сравненія 
(112), разберемъ два случая, которые только и могутъ встр тнться : 

1) г—у д лится на п. Написавъ равенство (111) въ форм : 

Xя = гп —у11 (115) 

видимъ, что правая часть равенства (115) д лится на г — у, а потому 
д лится и на п. Сл дователыю и хп д лится на п; откуда должны за-
ключить, что х д лится па п, такъ какъ п—число иростое по условію. 
Пусть въ такомъ случа высшая степень, въ которой п входитъ д лите-
лемъ въ число х, есть р, а потому можемъ написать : 

х~0{МойпР) (116) 

хп = О {Мой ппР) (117) 

Изъ равенства (115) и сравнеяія (117) найдемъ: 

гП _уп - 0 щ0(і ппР) {1щ 

Прим няя къ сравненію (118) теорему VII, найдемъ : 
г—у= 0(МоаппР-}) (119) 

Возведемъ сравненіе (119) въ степень п: 
{г —у)п ~ О (Моа ппР~л) (120) 

Такъ какъ при п >> 2 и р ^ 1, 
пр — 1 ^ / 7 + 1 , (121) 

что мы подтвердили при доказательств теоремы XI, то изъ сравяенін 
(119) п (120) и неравенства (121) им емъ : 

х—у~ 0(МосІпР+1) 

(г—у)п = 0{Мо(іпР + 1) 

Откуда заключаемъ, что 
(г—у)п = г—у {МоЛ пР + 1) (122) 

Согласно нашему условію относительно р и теорем XI изъ срав-
неній (116) и (119) найдемъ. что р есть высшая степень, въ которой п 
входитъ д лителемъ въ число: х -\- у — г. а потому р = ы. Сообра-
жаясь съ этимъ сравненіе (122) напишемъ : 

{г — у)п = г — у (Мой п0) + 1) 
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2) Если х—у не д лится на п, то и хп — у п на п не д лится, 
такъ какъ въ противномъ случа гю теорем I и х—у д лилось бы 
на п. При такихъ условіяхъ согласно теорем III найдемъ, что х — у 
н частно С отъ д ленія хп — у п на х—у не могутъ им ть общихъ 
д лителей болыпихъ единицы ; но хп содержитъ вс простые д лители 
въ степеняхъ кратныхъ п, а потому это относится и къ хп — у п , какъ 
къ равному хп. Соображаясь' съ этимъ, найдемъ: 

х — у — а11 (123) 

С=Ьп (124) 
гд а и Ь — числа взаимно простыя. Перемноживъ равенства (123) и 
(124), найдемъ : 

(г — у) С = ап Ьп —хп — уп = хп (125) 

При нашихъ условіяхъ х -\- у — х^.0 (Мосі п0)); откуда : 
х = х — у (Мосі п0) ) (126) 

Прим няя къ сравнеііііо (126) теорему IX, найдемъ: 
хп = [х—у)п [Мосі псо + х) (127) 

Подставивъ въ сравцені (127) :шаченія хп и х—у изъ равенствъ 
(125) и (123), найдемъ : 

ап Ьп = аФ щосі па> + 1) 

или ап (п~ х) = ,Ьп (Мосі псо + х) (128) 

такъ какъ ап, какъ равное х—у, на п не д лится. 

Изъ сравненія (128) по теорем X им емъ : 

ап (л — 1) = ! щ0(і псо + 1) ^ 1 2 9 ^ 

Помноживъ сравненіе (129) на ап, найдемъ: 
(ап)п = ап (Мосі п(0 + *) (130) 

Зам няя въ сравненіи (130) ап его значеніемь изъ равенства (123), 
им емъ : (х—у)п Е: Х — у (Мосі п0) + 1 ) 

Такимъ образомъ находимъ, что сравненіе (112) справедливо. 
Для доказательства того, что сравненіе (113) при нашихъ усло

віяхъ им етъ м сто, зам чаемъ, что х и у входятъ симм трично въ ра-
венство (111), а потому все сказанное относительно х—у будетъ при-
м нимо и къ х — х. 

Для доказательства справедливости сравненія (114) снова разсмот-
римъ два возможныхъ случая : 

1) х-\-у д лится на п. Изъ равенства (111) видно, что при п 
нечетномъ л вая его часть д лится на х -\-у, а потому д лнтся и на п. 
Ол дователыю и хп д лится на п, какъ равное хп ~\-уп- Изъ этого за-
ключаемъ, что х д лится на п, такъ какъ п — число простое по усло-
вію. Допустимъ въ ТГЛІОМЪ случа , что 5 будетъ высшею стененыо, въ 
которой п входитъ множителемъ въ число х. Тогда им емъ: 

х = о (МосІ п3) (131) 
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гп = о {Мосі п"*| (132) 
Изъ сравненія (132) и рав нства (111) находимъ: 

хп _|_уі - 0 {МосіпП8) (133) 

Прим няя въ еравн нію (133) теор му VIII, нолучимъ: 
х'+у = о (МосіпП5-Ч (134) 

Возведемъ сравненіе (134) въ ст пень п : 
(х + уУ1 = о{МосІпп8-{) (135) 

Изъ сравненів (134) н (135) им емъ: 
(* + У)" ==х-\-у {Мосі пп8 - ') (136) 

При /г > 2 и 5 = ^ 1 , какъ это мы уже знаемъ, 
П8— 1 ^ 5 + 1 (137) 

Соображаясь съ (136) и (137), наішшемъ 
(х-\-у)п = г -4-.у ( А Ш я х + ] ) (138) 

Изъ нашего условія относительно 5 и сравненій (131) н (134) на
ходимъ, >по 5 есть высшая стенень, въ которой п входитъ д лителемъ 
въ число х-\-у — г, согласно теорем XI; а иотому 8 = со. Сл до-
вательно, сравненіе (138) принимаетъ видъ : 

(х + У)" = х -4- у {Мосі п0> + ') 

2) Есля х-\-у ие д лится на п, то и хп-\-уп на п не д лится, 
такъ какъ въ противномъ случа по теорем II и х-\-у д лидось бі.і на п. 
При такихъ условіяхъ, согласно теорем IV, х -4-у и частноё V отъ д ле-
нія хп, + уп на х + У н е могутъ им ть общихъ д лителей большихъ еди-
иицы: но гп сод ^житъ вс простые д лители въ степеняхъ кратныхъ п, 
а потому это относится и къ хп-\-уп, какъ къ равному гп. Соображаясь 
съ этимъ, найдемъ : х-\гу = сп (139) 

=сіп (140) 
Изъ равенствъ (139) и (140) находимъ : 

{х-\-у) =сп ап =хп -\-уп =гп (141) 
Зд сь с и сі — числа взаимно простыя. 
При нашихъ условіяхъ х -\- у — г = о {Мосі п()); откуда 

х-\-у = г {Мосі п°) (142) 

Прим няя къ сравненію (142) теорему IX. получимъ : 
{х -Ь у)п ~ гп {Мосі п°> + *) (143) 

Подставивъ въ сравненіе (143) значенія х-\-у и 2;л изъ раченствъ 
(139) и (141), получимъ : 

сп2 = сп сіп (Мосіп )+1) 

откуда : (*& ~1) == йп {Мой пт + ') (144) 

такъ какъ сп, какъ равное х-\-у, не д лится на п. Изъ сравненія (144), 
согласно теорем X, найдемъ : 

сп(п - 1) = ! щосі па> + \) ( ! 4,-)) 
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Помножимъ сравненіе (145) на сп; им емъ : 

(сп)п ~сп {МосІп(:> + 1) (146) 

Подставивъ вм сто сп его зяаченіе изъ равенства (139). найдемъ : 
(х + у)п = х -4-у (Моа п0) + ]) 

Изъ всего сказанжаго приходимъ къ заключенію, что иаша теорема 
в рна. 

Т ё о р е м а Х Ш Ур а в н е н і ю : 
х п ^ _ у П = = г п ( 1 4 7 ) 

в е .і ь з я у д о в л е т в о р и т і. ц л ы м и ч и с л а м и , е с л и п — 
ч іі с л о п р о с т о е , б о л ь ш е д в у х ъ и н о т о м у н е ч е т н о е . 

Д о к а з а т е л ь с т в о . Допустимъ, что х, у и г — числа ц лыя. 
Въ такомъ случа , согласно теорем XV, х -4- у — г д лится на п, и 
по теорем XVII им мъ: 

{г — х)п = г — х (Мосі п0) + х) (148) 

[г—у)п~х—у {Мосі п() + ') (149) 

{х-\-у)п = х і-у {Моа п ) + 1) (150) 
гд о>. какъ мы условились выше. есть высшая степевь, въ которой п 
входитъ д лителемъ въ число х-\-у — г. Окладывая сравненія (148) 
п (14'.») и зат мъ вычитая сравненіе (150), найдемъ: 

(г — х)п + {г —у)п — (х -\-у)п = 2 (г — х — у) (Моа пы + 1) (151) 

ІІри нашихъ условіяхъ. согласно теорем XVI, им емъ: 

(г — х)п -\-(г— у)п — (х -4- у)п = о (Моа п0> + ]) (152) 

Изъ еравненій (151) и (152) им емъ: 

2(х + у — г) = о (Моа гі]) + 1) (153) 

Сравненіе (153) возможно только иі)и п рагвномъ двумъ или еди-
ниц . Въ самомъ д л : 

Х+У — г = п0)М (154) 

гд М на п йе д лится, а потому, подставляя значеніе х -\- у — г изъ 
равенства (154) въ сравненіе (153) и сокращая посл днее на М, найдемъ: 

•2п() = о (МоапОІ + 1) (155) 

Сокративъ въ еравненій (Д55) число и модуль на п0), получимъ : 
2 = о (Моа п) 

что при нашихъ условіяхъ невозможпо, а потому наше допуіценіе не 
им етъ м ста и теорема доказана. 

Г л а в а III п — 4. З а к л ю ч е н і е . 
111> и п = 4 т е о р е м у Ф е р м а т а , какъ я уже сказалъ, 

д о К а з а л ъ Э й л е р ъ . Желаюіціе познакомиться съ этимъ доказатель-
етвомъ могутъ найти его во многихъ сочиненіяхъ по теоріи чиселъ и ерав
неній. Зам чу между прочимъ, что на русскомъ язык оно им ется въ 
курс Высшей Алгебры», еочиненіе профессора М. Е. Ваіиснко-Захар-
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ченко, изданіе 1887 г. стр. 185 и 186. Я не привожу его ради сокра-
[ценін м ста и потому еще, что оно изв стно вс мъ, занимающимся 
теоріей чиселъ. 

Заключеніе. 

Изъ всего сказаннаго вытекаетъ, что „. . . . невозможно раз-
ложшпь полный кубъ на сумму двухъ кубовъ, четвертую степень 
на сумму двухъ четвертыхъ степеней, вообще, какую-либо сте
пень на сумму двухъ степеней съ т мъ же 'показателемъ, если 
послгьд"ій болыие двухъ", такъ какъ нельзя удовлетворить ц -
лыми числами уравненію: хп -\- уп = гп при п > 2. 

П р и м ч а н і е . Любопытн е всего то, что, доказавъ -великое 
нредложеніе», очень просто^ можпо доказать интересную теорему : Урав
ненію хп -\- уп =• гп нельзя удовлетворить не только ц лыми, но вооб
ще числами соизм римыми съ единицей при п — числ ц ломъ, поло-
жителыюмъ или отрицательномъ, по абсолютной величин большемъ двухъ. 
Другими словами, уравненіе хп -\- уп = гп при п > 2 или п < — 2, 
числ ц ломъ, можетъ им ть только мнимые корни и д йствительные, 
изъ которыхъ по крайней м р одинъ будетъ числомъ несоизм римымъ. 

Д о к а з а т о л ь с т в о . Мы показали, что при п > 2, числ ц -
ломъ, уравненію хп -\~уп = гп нельзя удовлетворить ц лими числами. 

Допустимъ, что оно им етъ дробные корни, т. е. (~^")Л~І~ ( " л | = 

~\ 7) ' ГД* а> Ь> с, и, е и / — числа ц лыя. Тогда им емъ : 

(а4/)п -\- (Ьс/)п = (Ь(іе)п, а такое равенство невозможно. Значитъ наше 
допущеніе не им етъ м ста. Теперь покажемъ, что уравненіе х ~п -\-
-\~У~п = г~~п не им етъ соизм римыхъ корней. Его можно напи-

сать въ такомъ вид : -— + — _ = : - _ и еіце (уг)п -\- (хг)п = (ху)п, а 

такое равенство, какъ мы только что доказали, при х, у и г числахъ со-
изм римыхъ существовать не можетъ. Этимъ и доказывается теорема. 

С нтябрь 1909 г. — Сентябрь 1910 г. 

Петръ Москальскій. 
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