
78 

Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 

2021. – Т. 30. – № 3. – С. 78-85. 

УДК 574.34+517.91 DOI 10.24412/2073-1035-2021-10414  

АДОЛЬФ  КЕТЛЕ  И  МОДЕЛИ  ЛОГИСТИЧЕСКОГО  РОСТА 

© 2021  Г.С. Розенберг  

Институт экологии Волжского бассейна РАН – филиал  

Самарского федерального исследовательского центра РАН, г. Тольятти (Россия) 

Поступила 30.02.2021 

Аннотация. Кратко обсуждаются некоторые биографические детали жизни одного из ос-

новоположников математической статистики, бельгийского ученого А. Кетле. Рассматри-

ваются некоторые расширения модели логистического роста.  

Ключевые слова: теория вероятностей, статистика, средний человек, динамика популя-

ций, социология, астрономия.  
 
 

О моделях логистического роста я уже писал 

и на страницах «Самарской Луки», и в других 

изданиях (Розенберг, 2004, 2006; Пирл, Рид, 

2006). Однако юбилей (225 лет со дня рождения 

[Розенберг, 2021, с. 5]) одного из авторов модели 

– Адольфа Кетле – хороший повод еще раз вер-

нуться к этой основополагающей модели коли-

чественной экологии (динамики популяций).  
 

Адольф Кетле (Ламбер Адольф Жак Кетле; 

Lambert-Adolph-Jacques Quetelet; 22 февраля 

1796 –17 февраля 1874) – бельгийский мате-

матик, астроном, метеоролог, социолог; один  

из родоначальников научной статистики,  

иностранный член ИСПбАН (с 1847 г.) 
 

Адольф Кетле  (из всех данных ему имен он 

предпочитал именно это) родился в Генте, кото-

рый в то время был частью первой Французской 

Республики. Он был сыном француза Франсуа-

Огюстена-Жака-Анри Кетле и фламандки (Вал-

лонский Брабант) Анны Франсуазы Ван-дер-

Вельде и пятым ребенком в большой семье из 

девяти детей (правда, не все из них дожили до 

взрослого возраста; Mailly, 1875). Франсуа умер, 

когда Адольфу было всего семь лет. Смерть от-

ца, хотя и не помешала ему блестяще закончить 

Гентский лицей (он ещё в раннем детстве обна-

ружил блестящие способности к математике), 

поставила его семью в финансовые затруднения. 

Чтобы помочь родным, Адольф в 1813 г. оставил 

лицей и немедленно приступил к преподаватель-

ской работе в нем же (с 1814 г., после падения 

Наполеона, – колледж Гента), в возрасте 17 лет.   

Когда в 1817 г. был основан Гентский универ-

ситет, он воспользовался возможностью посту-

пить на научный факультет нового учебного за-

ведения и два года спустя ему была присуждена 

степень доктора наук за диссертацию на латыни 

по геометрии («De quibusdam locis geometryis, 

necnon de curva focal – О некоторых новых свой-

ствах фокусного расстояния и некоторых других 

кривых»), благодаря которой его имя стало ассо-

циироваться с концепцией фокальной кривой. 

Вскоре после этого он был назначен профессо-

ром и избран (в 1820 г.) членом Академии города 

Брюсселя (в последствии, Бельгийской академии 

наук).  

                                                           
 Розенберг Геннадий Самуилович, глав. науч. сотр., 

докт. биол. наук, проф., чл.-корр. РАН, 

genarozenberg@yandex.ru  
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Интересная деталь. Еще в лицее Адольф по-

дружился с Ж. Данделеном1 (Germinal Pierre 

Dandelin; 1794–1847), который был на два года 

старше его. Оба интересовались математикой, 

литературой и музыкой. Затем Данделен уехал 

учиться в Париж, сражался на стороне Наполео-

на, но вернулся в Бельгию после поражения 

Наполеона при Ватерлоо и возобновил дружбу с 

Кетле, который преподавал в Гентском колле-

дже. Два друга сочинили либретто для оперы, а 

после её успешного исполнения написали еще 

несколько драм (O'Connor, Robertson, 2012).  

Однако не все время в Гентском колледже 

Кетле посвящал литературным занятиям, по-

скольку он находился под влиянием профессора 

астрономии и высшей математики Ж. Гарнье 

(Jean Guillaume Garnier; 1766–1840). Именно 

Гарнье остановил растущее пристрастие Кетле к 

искусству и заставил его увлечься более глубо-

кими исследованиями математики.  

Кетле всегда испытывал огромное желание 

участвовать в развитии Брюсселя, города, в ко-

тором он должен был жить до конца своих дней. 

После получения докторской степени по матема-

тике, он обосновал перед государственными чи-

новниками и частными спонсорами необходи-

мость строительства астрономической обсерва-

тории в Брюсселе; Кетле был настолько убедите-

лен, что в 1923 г. началось строительство, а его 

отправили в Париж, чтобы он изучал практику 

астрономии и закупал оборудование для обсер-

ватории. Его пребывание во французской столи-

це оказалось весьма полезным. Кроме успешных 

дел, связанных с осуществлением своего проек-

та, он познакомился с выдающимися математи-

ками Франции (Лакруа, Пуассоном, Фурье, 

Лапласом), которые способствовали росту его 

убежденности в важной роли теории вероятно-

стей.  

В 1824 г. он женился на Сесиль Курте (Cécile-

Virginie Curtet), дочери французского врача; у 

них был сын Эрнест и дочь. Эрнест стал опыт-

ным астрономом и в конечном итоге взял на себя 

роль своего отца в качестве директора Брюссель-

ской обсерватории. Кетле и его жена любили му-

зыку и развлекали гостей дома музицированием 

после традиционных субботних и воскресных 

обедов.  

В это же время он занимался строительством 

обсерватории (завершено в 1828 г.), читал лек-

ции в музее науки и литературы (Atheneum) и в 

Бельгийской военной школе. Тогда же Кетле за-

нялся прикладной статистикой, анализировал 

законы рождаемости и смертности в Брюсселе, 

                                                           
1 Жерминаль Данделен, бельгийский математик, ме-

ханик; член Бельгийской академии наук (1822).  

обосновал необходимость проведения полной 

переписи населения (в 1828 г. он стал президен-

том Центральной статистической комиссии 

Бельгии и принял активное участие в переписи 

1846 г.). В 1834 г. он возглавил построенную им 

обсерваторию.  

В том же 1834 г. он был избран бессменным 

секретарем Брюссельской академии наук и лите-

ратуры, которая в 1845 г. стала Королевской ака-

демией Бельгии; он занимал эту должность до 

самой смерти. В 1825 г. он стал корреспондентом 

Королевского института Нидерландов, в 1827 г. 

– его членом, с 1841 по 1851 гг. он был внештат-

ным сотрудником Института, а когда тот стал 

Королевской Нидерландской академией искусств 

и наук, – Кетле стал её иностранным членом. 

В 1847 г. стал иностранным членом Император-

ской СПбАН, в 1850 г. был избран иностранным 

членом Шведской королевской академии наук. 

Кетле был почетным и действительным членом 

около ста ученых учреждений и обществ и имел 

бесчисленное количество орденов чуть ли не 

всех цивилизованных государств мира (André, 

1997; Райхесберг, 2015).  
 

 

Портрет Адольфа Кетле. 1875 г.  

Бельгийский гравер Ж.-А. Деманнез (Joseph-

Arnold Demannez; 1825-1902). Гравировка на 

стали. Изображение из Библиотеки Конгресса 

США (Вашингтон), отдел эстампов и  

фотографий (Annuaire de l'Académie royale  

de Belgique, 1875, vol. 41, p. 108)
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Кетле также основал несколько статистических 

журналов и обществ и был особенно заинтересо-

ван в налаживании международного сотрудниче-

ства между статистиками (André, 1997). Он поощ-

рял создание статистической секции Британской 

ассоциации содействия развитию науки, которая 

позже стала Королевским статистическим обще-

ством, а он – первым её членом. В 1853 г. он 

председательствовал на Международной морской 

конференции и Первом международном статисти-

ческом конгрессе (в организации которого принял 

самое активное участие). Он был одним из осно-

вателей первого Société des douze (научный и ли-

тературный клуб «Общество двенадцати»).  

В 1855 г. Кетле перенес апоплексический 

удар (инсульт), который заметно уменьшил, но 

не прекратил его научную деятельность. В тече-

ние последующих лет он посвятил себя, в основ-

ном, переизданию или выпуску дополненных 

изданий своих ранних работ. Он умер в Брюссе-

ле 17 февраля 1874 г.  
 

Вклад в развитие статистики  
 

В 1828 г. он опубликовал работу «Instruction 

populaire sur le calcul des probabilités. – Популяр-

ные инструкции по исчислению вероятностей» 

(титульный лист книги украшает портрет Лапла-

са и лозунг по латыни: «Mundum numeri regunt – 

Мир управляется числами»). Эта книга является, 

как Кетле сам отмечает в предисловии, своего 

рода резюме лекций по теории вероятностей, чи-

танных им в течение нескольких лет в Atheneum. 

С того времени, когда он под руководством 

Лапласа ближе познакомился с основными 

принципами теории вероятностей, он не переста-

вал указывать на великое и всеобъемлющее зна-

чение этой теории, не переставал увещевать об-

разованную публику посвятить ей несколько 

больше внимания (Райхесберг, 1894). Приведу 

несколько цитат из этих лекций.  

1. Чем более продвинутыми становились науки, 

тем больше они склонны входить в сферу ма-

тематики, которая является своего рода цен-

тром, к которому они сходятся. Мы можем 

судить о совершенстве, к которому пришла 

наука, по более или менее большой легкости, 

с которой к ней можно подходить расчетами.  

2. Мне кажется, что теория вероятностей долж-

на служить основой для изучения всех наук, 

и особенно наук о наблюдении.  

3. Поскольку абсолютная уверенность невоз-

можна, и мы можем говорить только о веро-

ятности выполнения научных ожиданий, 

изучение этой теории должно быть частью 

образования самого человека.  

4. Случайность, это таинственное, часто упо-

требляемое слово, следует рассматривать 

лишь как прикрытие нашего невежества; это 

фантом, который осуществляет абсолютную 

империю над обычным разумом, привык рас-

сматривать события только как изолиро-

ванные, но сводится к нулю перед филосо-

фом, чей глаз охватывает длинную серию со-

бытий и чье проникновение не сбивается с 

пути вариациями, которые исчезают, когда 

он дает себе достаточную перспективу, что-

бы постичь законы природы.  

После первых же опытов в индуктивной раз-

работке статистического материала, в работах, 

относящихся к 1820-м годам, Кетле пришел к 

следующим общим положениям, проводимым во 

всех дальнейших его исследованиях.  

1. Вся масса фактов, собранных и собираемых 

статистикой о народонаселении, есть вре-

менное и пространственное изменение одно-

го из свойств или элементов того типа чело-

века, который мы создаем себе фиктивно, но 

который в то же время есть настоящий тип, о 

сохранении которого заботится природа; этот 

тип, слагаемый из разрозненных черт, есть 

средний человек (homme moyen).  

2. Тип человека, олицетворяющий некое соци-

альное тело, сохраняется в силу постоянных 

или только периодически действующих при-

чин, в отыскании которых, равно как и в по-

строении этого типа, заключается главная за-

дача социальной физики2; все частные изме-

нения этого типа – по народам, по простран-

ству и времени – являются следствиями 

сложных причин, как постоянных, периоди-

ческих, так и случайных; всякое изменение 

совершается непременно по известным зако-

нам (выделено мной. – Г.Р.) которым подчи-

нены действия постоянных и периодических 

причин в их разнообразных сочетаниях.  

3. Все наблюдаемые нами в статистике свойства 

или действия – только слабые приближения к 

тому, что составляет атрибут типа; каждая се-

рия, каждый ряд наблюдений есть только ряд 

измерений величины, точно неопределимой; 

чем больше таких измерений, тем более мы 

имеем надежды достигнуть познания истин-

ных свойств типа, тем ближе подходит сред-

няя величина к единице, то есть к действи-

тельности, достоверности (Кетле, 2020; 

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Кетле,_Адольф]). 

Значение Кетле в истории общественных наук 

вообще заключается в том, что, поставив себе за-

                                                           
2 Социальная физика (physique sociale), термин, при-

менявшийся для обозначения обществоведения в 

XVII в. В XIX в. его использовал французский фило-

соф О. Конт (Isidore Marie Auguste François Xavier 

Comte; 1798–1857), который позже назвал эту науку 

социологией.  
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дачей применить к изучению общественных явле-

ний приемы точного наследования, которыми 

пользуются естественные науки, он первый пока-

зал, что человеческие деяния, подобно явлениям 

физического мира, подчинены известной законо-

мерности. В главном сочинении Кетле «О челове-

ке и развитии его способностей – Sur l'homme et le 

développement de ses facultés, ou Essai de physique 

sociale» (Quetelet, 1835) предмет исследования 

определяется так: следует изучать причины есте-

ственные и пертурбационные, которые влияют на 

развитие человека; необходимо измерить дей-

ствие этих причин и те изменения, какие они про-

изводят; необходимо через констатацию фактов и 

явлений, касающиеся развития человека, познать 

законы, которые связывают явления между собой. 

Вся социальная физика строится на учениях о 

среднем человеке и средней величине, о тожде-

ственности законов физического и духовного ми-

ров, на определении этих законов и, наконец, на 

приложении теории вероятностей к обобщениям 

из наблюдений.  

«Предтеча» логистической кривой 

Среди всего многообразия статистических ре-

зультатов, полученных Кетле, меня заинтересо-

вал следующий. В работе «О человеке и развитии 

его способностей» читаем: «Благосостояние или 

бедность населения не являются результатом 

беспорядочного эффекта непредсказуемой 

смертности, а есть результат действия законов, 

которые могут быть описаны общественными 

науками и служат основой для прогнозов. Эти 

законы, безусловно, навязываются обществу, но 

люди, зная их, могут влиять на них своими дей-

ствиями и сделать социальное благополучие сво-

ей целью. <…> Эта цель ставится под угрозу, 

когда существует дисбаланс между ростом насе-

ления в целом и ростом средств к существова-

нию, поэтому это ключевой вопрос, который 

необходимо прояснить при построении науки о 

народонаселении. <…> Программа четко по-

строена. [Рост населения] более или менее быст-

рый, и происходит либо из-за превышения рож-

даемости над смертностью, либо из-за иммигра-

ции. В целом, он объявляет о состоянии благосо-

стояния и средств к существованию, превосхо-

дящих потребности нынешнего населения. Если 

мы приближаемся к этому пределу или превы-

шаем его, вскоре состояние роста останавлива-

ется и уступает место противоположному со-

стоянию. Поэтому интересно исследовать, 

сколько населения в разных странах, каковы 

средства к существованию и степень прироста 

этого населения, и определить предел, которого 

они могут достичь без опасности (выделено 

мной. – Г.Р.). Тогда возникает вопрос о том, как 

составить население, если их составные элемен-

ты распределены выгодно и более или менее эф-

фективно способствуют благополучию в целом» 

(Quetelet, 1835, p. 37-38, 247-248). Более того, 

Кетле предположил, что долгосрочный рост 

населения встречает сопротивление, пропорцио-

нальное квадрату скорости роста (Quetelet, 1835, 

p. 277; Bacaër, 2011).  

В общепринятых обозначениях, эти предпо-

ложения Кетле записываются в следующем виде:  

��
�� = �� −��	 , 

где  N – численность населения,  n  и  m – неко-

торые коэффициенты.  

Именно эта идея вдохновила другого бель-

гийского математика П.-Ф. Ферхюльста3 на ис-

следование, в котором он заявил: «Рост населе-

ния неизбежно имеет предел, хотя бы в размере 

территории, необходимой для проживания этого 

населения. <…> Таким образом, все формулы, с 

помощью которых пытаются представить закон 

численности, должны удовлетворять условию 

допуска максимума, который достигается только 

в бесконечно далекую эпоху. Этот максимум бу-

дет численностью населения, когда оно станет 

стационарным» (Verhulst, 1838, p. 114-115; см. 

перевод его статьи в этом номере журнала). Чуть 

позже (Verhulst, 1845, p. 8-9) он назвал эту кри-

вую «логистической» (по-видимому, в противо-

вес «логарифмической» кривой, с которой он её 

сравнивал). Эта работа Ферхюльста, фактически, 

прошла незамеченной и её забыли.  

Логистическая кривая после Ферхюльста и до 

работы (Pearl, Reed, 1920) переоткрывалась не-

сколько раз (Lloyd, 1967) и даже после многочис-

ленных публикаций Р. Пирла кривую продолжали 

«открывать» (Lotka, 1924; Kingsland, 1982; Salis-

bury, 2011; Smith, Keyfitz, 2013; Дроздюк, 2019).  

Собственно, о логистической кривой 

Исходные предположения для вывода логи-

стического уравнения популяционной динамики 

(см. схему ниже) выглядят следующим образом:  

• скорость размножения популяции пропорци-

ональна её текущей численности, при прочих 

равных условиях; 

• скорость размножения популяции пропорци-

ональна количеству доступных ресурсов, при 

прочих равных условиях. Таким образом, вто-

                                                           
3 П.-Ф. Ферхюльст (Pierre-François Verchulst; 1804–

1849) был талантливым учеником Кетле; в возрасте 

21 года он получил докторскую степень по математи-

ке и в 1835 г. стал профессором математики в недавно 

основанном Свободном университете Брюсселя 

(Bacaër, 2011). Кетле очень высоко ценил Ферхюль-

ста, о чем подробно сказано в некрологе (Quetelet, 

1850).  
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рой член уравнения (rN2
 / K) отражает конку-

ренцию за ресурсы, которая ограничивает 

рост популяции.  

 

 
 

Или, переписывая уравнение (раскрывая скобки), 

получаем:  

��
�� = 
� −

�
��	 , 

 

(1) 

Здесь  N – численность популяции,  r – скорость 

роста популяции (мальтузианский параметр),   

К – предельная численность популяции, которая 

может быть достигнута при скорости роста  r   

(lim N(t) = K).  

«Поведение» (динамика) логистической кри-

вой следующим образом зависит от параметров 

уравнения: 

N > K   dN/dt < 0,  

0 < N < K  dN/dt > 0,  

N = K   dN/dt = 0,  

N = 0   dN/dt = 0.  

Фазовый портрет (совокупность всех траекто-

рий системы [модели (1)], изображенных в про-

странстве фазовых переменных), представлен-

ный на рис. 1, демонстрирует нам две точки рав-

новесия: неустойчивую (0) и устойчивую (K); это 

подтверждает и рис. 2.  

 

 

Рис. 1.  Фазовый портрет модели  

логистического роста.  

Существует множество модификаций уравне-

ния (1). Одна из самых простых – модель, вклю-

чающая новый параметр  θ > 0,  который обеспе-

чивает дополнительную универсальность и гиб-

кость с точки зрения изменения темпа роста на 

единицу популяции  (r)  по отношению к плотно-

сти населения  N:  

��
�� = 
� 1 − �

�
��

θ� .  

(2) 

Фазовый портрет уравнения (2) представлен 

на рис. 3;  при  θ = 1  наблюдается полное совпа-

дение с рис. 1.  

 

 

Рис. 2.  Динамика численности популяции  

по модели логистического роста. 
 

 

 

Рис. 3.  Фазовый портрет модели (2). 

 

 

При таком изменении исходной модели (1), 

можно получить более адекватный результаты, 

учитывая, что она задает важную зависимость 

параметра  r  от плотности. Таким образом, мо-

дель обеспечивает дополнительную сложность 

по сравнению с классической логистической мо-

делью с точки зрения формы кривой роста.  

Еще одна модификация уравнения (1) позво-

ляет учесть, так называемый, эффект Олли (Al-

lee effect [Gruntfest et al., 1997; Stephens et al., 

1999; Courchamp et al., 2008; Розенберг, 2020]). 

Эффект Олли – это явление, характеризующееся 

положительной корреляцией (на определенном 

этапе развития) между размером или плотностью 

популяции и средней индивидуальной приспо-

собленностью популяции или вида (часто изме-

ряемой как скорость роста популяции на особь 

[Courchamp et al., 2008]). Этот эффект был опи-
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сан в 1930-х годах зоологом и пионером амери-

канской экологии Уордом Олли (Warder Clyde 

Allee; 1885–1955), хотя идея «взаимопомощи» в 

социо-эколого-экономических системах возник-

ла очень давно (ранее [Розенберг, 2020, с. 77] я 

приводил весьма удачную цитату из Экклезиаста 

[гл. 4: 9-12]).  

Несколько преобразуем уравнение (1):  

��
�� = −
� �1 −

�
�� �1 −

�
�� , 

 

(3) 

где  r > 0,  0 < 0<T<K;  смена знака перед первым 

сомножителем меняет устойчивость точек рав-

новесия уравнения (1) – теперь  0 – устойчивая, а  

К – неустойчивая точки равновесия для (1). По-

роговый параметр  T  в уравнении (3) вновь 

«вмешивается» в устойчивость точек равновесия: 

0 – устойчивая,  Т – неустойчивая, а  К – опять 

устойчивая точки равновесия. Фазовый портрет 

уравнения (3) представлен на рис. 4; на рис. 5 

приведена динамика численности популяции с 

учетом эффекта Олли.  

 

 

Рис. 4.  Фазовый портрет модели (3). 
 

 

 
Рис. 5.  Динамика численности популяции  

по модели (3).  
 

Таким образом, поведение уравнения (3) отра-

жает эффект Олли, поскольку численность особей 

ниже порогового значения  Т  имеет тенденцию к 

уменьшению (популяция вымирает), а числен-

ность особей выше порогового уровня демон-

стрирует стремление к своей несущей способно-

сти в окружающей среде  K.  Специфический тип 

называется сильным эффектом Олли, потому что 

популяции ниже порога  Т  вымирают; в случаях 

слабого эффекта Олли популяции ниже порого-

вого значения просто уменьшают темпы роста. 

Замечу, что правая часть уравнения (3) – это по-

лином 3-й степени; Ферхюльст также использовал 

его (Verhulst, 1835, s. 116) при оценке верхнего 

предела численности населения.  

Модель (3) в самом общем случае может быть 

представлена следующим образом:  

��
�� = 
�∏ �1 − �

���
����  , 

где  K1 < K2 < … < Kn –  n  точек равновесия, 

причем,  N* = K2i – устойчивы, а  N* = K2i+1 – не-

устойчивы.  

Модель взаимодействия двух популяций – 

модель конкуренции Вольтерра, Лотки, Гаузе 

(Murray, 2002; Базыкин, 2003; Вольтерра, 2004; 

Pastor, 2008 и др.) – также «опирается» на модель 

логистического роста:  

��
�� = 
��� �1 −

����α���
�� � , 

��
�� = 
	�	 �1 −

����β���
�� � , 

где  N1  и  N2 – численности двух конкурирую-

щих популяций,  r1  и  r2 – их скорости роста,  K1  

и  K2 – пределы численности при независимом 

росте,  α  и  β  –  коэффициенты конкуренции.  

Наконец, несколько слов о дискретном анало-

ге модели логистического роста. Дискретные 

модели применяются для описания развития по-

пуляций, численность которых  Nt  в момент 

времени  t  зависит от численности в  k  предше-

ствующих моментов времени:  

Nt = f(Nt-1, Nt-2, … Nt-k) . 

В простейшем случае, численность каждого сле-

дующего поколения  Nt+1  зависит лишь от чис-

ленности предыдущего поколения  Nt,  и говорят, 

что поколения в популяции не перекрываются 

(это справедливо для целого ряда видов насеко-

мых и микроорганизмов).  

В непрерывном логистическом уравнении (1) 

заменим  dN/dt  на  ∆N/∆t  (∆N = Nt+1 – Nt,  ∆t = 1); 

тогда,  

���� = �� �1  
 �1 − �!
� �� . 

Однако, выражение в квадратных скобках может 

быть отрицательным (при  

�� " ������
�  );  



84 

это ведет к отрицательной численности популя-

ции, что невозможно. Чтобы исправить положе-

ние, в качестве  f(Nt)  следует взять функцию, 

асимптотически стремящуюся к нулю при  

Nt → ∞;  таким свойством обладает выражение  

#$%���&'!( � ) .  
Итак, получаем дискретный аналог логистиче-

ского уравнения: 

���� = �� ∙ #$%���&
'!
( � ) .  

Интересный факт: при различных соотноше-

ния параметров  r  и  K,  пользуясь этой моделью, 

можно получать различные режимы динамики 

численности популяции (можно даже говорить о 

квазиимитационном моделировании):  

• 0 < r < 1 – монотонное приближение чис-

ленности к стационарной;  

• 1 < r < 2 – затухающие колебания;  

• 2 < r < 2,526 – двухточечные циклы;  

• 2,526 < r < 3,102 – циклы большей длины;  

• r > 3,102 – хаотический режим.  

 

Этот краткий обзор описания популяционной 

динамики через логистические уравнения лиш-

ний раз свидетельствует о смелом и дальновид-

ном предвидении Адольфа Кетле, который зало-

жил фундамент экологической статистики.  

«Тотчас же после его смерти его друзьями и 

почитателями был поднят вопрос о возведении 

памятника великому бельгийскому мыслителю, 

которого весь мир считал своим. Мысль эта была 

встречена повсюду с большим энтузиазмом. В 

сравнительно очень короткое время нужная сум-

ма была собрана, и выполнение плана было по-

ручено известному скульптору Фрайкину 

(Ш.О. Фрекен. – Г.Р.). Местом для памятника 

была избрана обширная площадь перед зданием 

Брюссельской академии наук. 11 мая 1880 года 

состоялась церемония открытия памятника 

Адольфу Кетле. Присутствовали все ученые об-

щества Брюсселя и множество делегатов различ-

ных ученых учреждений провинции и заграницы. 

Кетле представлен сидящим в просторном крес-

ле. Пальцы левой руки простерты над стоящим 

возле него глобусом, правая рука спускается над 

ручкой кресла. Просторное платье широкими 

складками облегает его высокую, стройную фи-

гуру. Голова приподнята несколько вверх, глу-

бокий взор больших, выразительных глаз устре-

мился вдаль, как бы стараясь проникнуть в тай-

ны вселенной» (Райхесберг, 1894, с. 164).  
 

 
Памятник Адольфу Кетле в Брюсселе.  

(Фрекен, Шарль Огюст [Fraikin Charles 

Auguste; 1817–1893] – бельгийский скульптор, 

представитель неоклассицизма  
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Abstract. Some biographical details of the life of one of the founders of mathematical statistics, the 
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