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Владимир Андреевич Стеклов 
(1864-1926) 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящий очерк посвящается 50-летшо 
со дня основания Ма:гематического института 
им. В. А. Стеклова Академии Наук СССР. Он пред
ставляет собой биографию и описание научно-цедаго
гической и общественной деятельности замечатеЛьного 
русского математика и механика, созд-ателя Петер
бурГской школы математической физик-и, организа
тоl).i.t Физико-математического института Российской 
Акадёмии Наук академика В. А. Стеклова (1864-
1926). Он наnисан на основе архивных материалов, 
анализа его трудов, неопубликованной переписки, пе
реписки с русскими и иностранными учеными, воспо
минаний современников, трудов о В. А. Стеклове и 
других данных. В очерке дается анаJIИЗ основных тру
дов В. А. Стеклова и прослеживается их влшппiс 11:1 
последующее развитие математики. Приведен наибо
лее полный список трудов В. А. Стеклова. 

Этот очерк представляет собой расширенное и 
переработаннос изложение материала, содержащегося 
в нашей брошюре «Академик В. А. Стеклов», М., 
«Знание», 1973, 64 с. (серия «Математика, киберне
тика», 5). 

При подготовке материала большую помощь авто
рам оказали беседы с акад. И. М. Виноградовым п 
акад. / В. И. Смирновым /· Некоторые параграфы руко
писи прочитали акад. С. М. Никольский, проф. 
В. П. Михай:юв и проф. В. П. Коробейников и сделали 
ряд ценных замечаний. Всем этим лицам авторы вы
ражают искреннюю благодарность. 

Ав1иры 



Репродукция с картины В. А. Серова. Слева направо: вице· 
nрезидент Академии наук академик В. А. Стеклов, начальник 
Военно-медиuинской академии профессор В. Н. Тонков, непремен
ным секретарь Академии наук академик С. Ф. Ольденбург и пи
сатеJIЬ А. М. Горький иа nриеме у В. И. JJ�ина 27 января 

1921 года. 



§ 1. ЖИЗНЕННЫй ПУТЬ В. А. СТЕКЛОВА 

Владимир Андреевич Стеклов родился 9 ян� 
варя 1 864 г .  ( 28 декабря 1 863 г .  ст. ст. ) в Нижнем 
Новгороде (ныне Горький) .  Его отец Андрей Ивано
вич, происходивший из среды сельского духовенства, 
был преподавателем и ректором Нижегородской, а 
последние два года жизни- Таврическо-Симферо
польской духовной семинарии .  Мать В. А. Стеклова, 
Екатерина Александровна , - сестр а выдающегося рус
ского критика и публициста, рево.1юционер а-демо· 
крата Н. А. Добролюбова. 

В 1 874 г. В. А. Стеклов после достаточной домаш· 
ней хюдготовки поступил в первый класс Ниже
городского Александровского института, обучение в 
котором проводил.ось по программе гимназий .  В тече
ние  первых пяти лет пребывания в институте 
В. А. Стеклов не проявлял особого интереса к учебе. 
Живой, предnриимчивый, смелый, он во гл аве в атаги 
сверстников- непременный участник мальчишеских 
развлечений и проказ. 

Все это, как впоследствии вспоминал сам Влади
мир Андреевич, «способствовало укреплению здоровья 
и нервной системы, но отнюдь не успешному прохож

дению курсов» [XXXII, оп. 3, N'2 1 95]. Однако после 
окончания пятого кл асса он основательно повторил в 
течение каникул все гимназические предметы з а  пятый 
класс и уже к концу первой четверти шестого класса 
был в числе  лучших учеников.  С этого времени 
В. А. Стеклов не только с интересом изучал обязатель
ные предметы, но и всесторонне расширял свои зна· 
ния: он интересуется физикой, химией, математикой. 
В 1 882 г. он окончил институт с серебряной медалью, 
хотя в его аттестате все оценки были отличные. Золо-
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той меда.1ью не нагр ади.1и его только потому,  что, по 
мнению педсовета, он начал проявлять «неустойчи
вость во взглядах и признаки вредного напр авления», 
что особенно сказалось в поданном им  сочинении н а  
тему «Прекр асный  век был век Екатерины» .  

В том же году В. А. Стеклов поступил на первый 
J{ypc физи ко-математического факульте·та Московского 
УJ-!ИВерситета. Первый год прошел для него неудачно. 
Сдав все основные экзамены на  «хорошо» и «отлич
но», он  получил неудовлетвер ительную оценку по  фп
зической географии у проф.  А. Г. Столетова. Эта не
удача была  сильным ударом для самолюбивого ха
рактер а В. А. Стеклова .  Он привык быть первым сре
ди своих сверстников , справедливо; хотя , быть может, 
еще смутно ,  сознавая свои большие способности и 
редкую силу натуры. После этой неудачи В. А. Стек
.1ов предполагал перевестись на  медицинский факуль
тет, но мест не  оказалось, и тогда он поступает в.а пер
вый курс м атем атического ф акультета Харьковского 
университета. Здесь В. А. Стеклов, как отмечает его 
товарищ по учебе Н. В. Раевский ,  бьт центром круж
ка студентов, преданных интересам н ауки. З анятиями 
В. А. Стеклова по математике н а  первых двух курсах 
руководил ripoф . М. Ф. Ковальский ,  умевший внушить 
студентам любовь и уважение к науке .  

В 1885 г. в Харьковский университет переехал из 
Петер@урга молодой приват-доцент, талантливый ма
тематик и :v1еханик А. М. Ляпунов ( 1 857- 1 918), уче
ник  П .  Л .  Чебышева ,  незадолго перед этим за щитив
ший в Петербур гском университете магистерскую дис
сертацию «Об устойчивости эллипсоидальных форм 
равновесия вр ащающейся жидкости» (впоследствии 
он стал действительным членом Академии наук) . Вс!{О
ре В. А. Стеклов стал ближайшим ученико:-..1 А. М . •  rlя
пунова, и это определило,  по существу, всю его даль
нейшую научную р аботу. Между учителем и учеником 
установились тесн ые контакты , тем более что по 
возр асту р азница между ними был а лишь неполных 
семь  лет. До конца дней своих В. А. Стеклов сохранил 
чувство исключ ительного уважения к своему учителю. 

В 1 887 г. В. А. Стеклов окончил Харьковский уни
верситет со степенью кандидата и был оставлен прн 
нем для подготовки к nрофессорскому званию. Лето 
J 888 г. В. А. Стеклов провел в rшении своего знака-
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мого А. С. Пост'никова, бывшего профессора Одесского 
университета. Здесь В. А. Стеклов самостоятельно вы
полнил интересную работу о движении твердего тела в 
жидкости. В разговоре со своим учителем А. М. Ляпу
новым В . А. Стеклов выяснил, что найденный им с.'lу
чай интегрирования дифференциальных уравнений 
движения ранее уже был открыт А. Клебшем. Однако 
В. А. Стеклов, продолжая исследования, вскоре дей
ствительно сделал важное открытие, которое А. М. Ля
пунов сравнил с открытием нового случая инте
грирования уравнений движения твердого те.'lа 
вокруг неподвижной точки, сделанным С. В. Кова
левской. 

В это же время В. А. Стек.1ов занимался и другими 
самостоятельными исследованиями. В результате в 
1889 г. появилась его первая печатная работа r 1 J. 
С этого времени научное творчество стало неизмейной 
и привычной частью его жизни. 

Одновременно с научными занятиями В. А. Сте1шов 
прололжал подготовку к магистерскому экзамену, 
который успешно сдал осенью 1 890 г. В том же году 
он женился на Ольге Николаевне Дракиной. 

С 1 89 1  г. В. А. Стеклов был допущен к чтению лек
ций в качестве приват-доцента в Хар ьковском универ
ситете: начал читать курс теории упругости- именно 
этим предметом он больше всего занимался в то время. 
Нужно отметить, что интересы В. А. Стеклова с самого 
начала его научной деятельности были очень разнооб
разными. Наряду с исследованиями по теории упру
гости [ 4, 5, 7, 28] он уже тогда, в харьковский период 
своей научной деятельности, выполнил несколько ра
бот по гидродинамике [2, 3, 8-1 2, 1 5 ,  1 7, 52] и высшей 
алгебре [ 1, бl. По результатам некоторых из 3ТИХ и с· 
следований он в 1 893 г. успешно защитил свою дис
сертацию «0 движении твердого тела в жидкости» [ �] 
и в 1 894 г. получил степень магистра прикладной ма� 
тематики. 

Осенью 1 893 г. В. А. Стеклов получил приглашевне 
занять должность преподавателя теоретической меха
ники в Харьковском технологическом институте. 
В 1 896 г. В. А. Стеклов назначается исполняющим 
должность экстраординарного профессора по кафедре 
механики Харыю вс кого университета. Здесь он читает 
курсы по теории упругости [XXXII, оп. 1, N2 lОЗ, 

9 



.М 104}, тещ�е'l'If•�к.QЙ мexa.r+Rк<t � ЪЗО'}, оо линейным 
диффе))еiШ;IfаJ!ьным уJ)'а-1!\Н'ениям е nеременными коэф
фициентами (ХХХН. m. l, .М 114) и др. К этому 
в�емени ои уже стал из�стен как м атематик и ме
ханик. 

Пр-имерно с }.895 r. В.. А. Сrекл-ов (')бращается 
nреимущественно к исследованию вопросов математи
ческой физики [14, 16, 18, 20-27, 30-46 PI т. д.], и до 
кшща своей жизни наибольшее впим.ание он уделяет 
имекно этой области математики- к ней относятся 
наиболее ва.:ж.н:ые его исследования. Однако позже он 
неоднократно возвращается к ВОПJЮСам мех.ая:ики [ 47, 
52, 64-66, 70, 71, 77], а также значительно расширяет 
тематику своих прежнРiх научных исследований. 

Еще в Харьковский период деятел:ьности В. А. Стек
лов установил nереписку со многими зарубежными 
учеными, в том числе с такими выдающимиен матема
тиками, как А. Пуанкаре, К. Жордак, Д. Гильберт, 
Ж. Адамар, Т. Леви-Чиви'I'а, Э. Пикар, А. Хаар, 
Э. Ландау, В. Вбльтерра, С. Заремба, А. Кори, А. I(не
зер [XXXVII] и др. В ЛенWNrрадском отд�елении Архи
ва АН СССР �ЛОААН) сох.р.аюшесь бодьшое количе
етво писем от.ечоественных и зарубежных уч-еных к 
В. А. Сте:КЛо:ву и часть по соостве-нных nиеем-чержr 
виков. В них содержится обширный MI!'I'ep«aл, ОТIЮС?L

щийся ко МН-Ф'ГИМ раз�л.ам математики и механики. 
В раэ.'Iичны·х аijихива.х и у ч:астнъrх лиц (у сына А.. l(м
эера, напрИJI'(ер, и у одКОТ'О и-з а:в-т0р<.>в настоящего 
очерка) солрам.ились также ориrwналы большого числа 
nисем В.. А. Сте�л0ва IШ М'ноrих 0течественным m з-а
рубежным у<r.еиьrм. Все э-ти nись.ма иытересиы к&к 
своим кауч.ным содержанием, так и имеющимся к них 
истор,ич.еским материалGм. 

Перевиска В. А. Стеклова с иностранными учеными 
способствовала сов-дан-ию, ср>авн�юо1ю и корректирова
нию различ.иы:х м-етодов решения одинаковых или же 
подобных задач, приводила к постановке и решению 
новых з-адач. В nереписке возыикали дискуссии. объек
тивн0 wценивалея вклад в науку того или иноrо уч-е
ного. Наконец., научные связи по&воляли постоянно 
быть в курсе последних достижений мировой науки. 

В своем о!l'вете на nисьмо n.рФфессора Парижского 
универси{l'ета Л. Раффи, издавшего посмертно труды 
Г. Ро.с!Sена, � А. Стеклов nисал: «Возможное обобще� 
10 



ние остроумных методов Вашего знаменитого друга 

г. Г. Робена- гл.аJ3ы:.ая цель моих исследований. Все 
классические, позволю себе с:кяза:гь, исследования 
г. Г.  Робена интересуют меня, без сомнения, в самой 
высокой степеШ:I» .{ ХЛХП, rur. 2, .N2 з:i � л. 7]. 

В 1901 г. В. А. Стеклов Шfl.CU А. Ко.рну, что в од
ной из его ра·бот он увидел ыочти те же результат.ы, что 
и в своей, nосл,аfl:Н0Й Э. ПикаFJу для его журнала. Он 
писал: «liи я, ни Вы, мы не могли , конечоо, 3<Нать мыс
лей друг друга, но несмотря на все, они совn-адают, и 
31'0, как Вы хорошо зиаете, уже не в первый раз. 
Я: могу только пр.и<ветствовать наше н-ауч'НОе единоду
шие и успехи, 1юторые мы сделали в реш-ении задач 
м.атематической физи-ки, опираясь на ооследние иссле
дов.аtiия нашего дорогого коллеги г. С. Зарембы, зас
луги которого являются особенно важными» (XXXII, 
<m. 2 ,  N!! 189, лл. 35-36]. 

Выд.ающийся польски-й математик С. Заремба, 
работы которого были тесн0 связаны с исслЕдованиями 
В. А. Стеклова, писал последнему: «Я не менее, чем 
В!Ы СаМИ, ИСПЬIТЫВаЮ удО'ВОЛ·ЬСТВИе, БИД'Я, КаК НаШИ 
f'>-аботы взаимtiо допол-няют др у r друга на пути столь 
захватывающих проблем, н;от.орюе снt.m�т физика» 
{XXXII, оп. 2, .N'!! 152, лл. 1�-1-9}. 

Письма* ) Н. Н. Салт:ыкова к В. А. Стеклаву и 
А. М. Ляпунову содержат некоторые сведения о по
становке преподавания м-а:rемат-ики и механики в 
университетах Парижа, Берлина, Геттингеиа и дру
гих европейских городов, об отношении иностранных 
ученых к русским математикам и матемвтическим 
общестнам. 

:В одном из сооих писем к В. А. СтекJЮВу от 
6 декабря 1900 г. С. Заремба писал: «Чтен-ие иflтерес
ных заметок относительно уравненсия Л-апласа, опубли
кованных Вами в С. R., :внушило М'»е с-ильнейшее же
л-ание поз н акомиться с р аботами, которые Бы напи
сали по тем же самым вопросам. Это важно дЛ'Я меня 
осо�нно потому, что я читаю в зтом году курс о за
даче Дирихле и о задачах, связанных с нею . . . » (XXXII, 
оп. 2, М 152, л. 1]. В другом письме от 1'0 октября 
1901 г. он писал : «Очень благодарен :аам за мят.ере.с� 
ное сообщение, которое Вы изволил-и сделат.ь в Ва� 

"') ЛОААН, ф. 162, оп. 2, М 4 1 3 ;  ф. 257, оп. 1, ;N!! 53, 



шем последнем письме, и сердечно поздравляю Вас с 
тс!IА, что Вам удалось дать широкое р аспростран-ение 
теории фундаментальных функций ... » [XXXII, оп. 2, 
]'.;"<! 152, л. 22]. 

Позже во время загр аничных командировок и на 
математических конференциях и съездах, состояв
шихся в России и за рубежом, В. А. Стеклов лично 
познакомился со многими из этих математиков. 

Будучи за границей, В. А. Стеклов посещал музеи, 
библиотеки, места исторических событий .  Большой 
знаток и любитель музыки и пения, он при всякой воз
можности бывал в театрах и на концертах. Он сам 
любил петь, у него был великолепный бас. 

В 1901 r. Владимир Андреевич и Ольга Нико
лаевна Стеклавы понесли тяжелую утрату. Умерле их 
единственная дочь, десятилетняя Оля. Ее смерть силь
но потрясла Вл адимир а Андреевича, и он почти пол
года не мог приняться за научные исследования. · 

В 1902 г. В. А. Стеклов получил степень доктора 
прикладной математики после защиты диссертации 
«Общие методы решения основных задач математи•Iе
ской физики» [ 44]. Вскоре н осле этого ему было при
сnоено звание ординарного профессора  Харьковского 
университета .  К этому времени он имел уже около 
45 печатных р абот. С 1902 по 1906 г. В. А. Стеклов 
был председателем Харьковского математического об
щества .  До В. А. Стеклова председателем общества  
был А. М. Ляпунов ,  после избрания академиком в 
1902 г. переехавший из Ха рькова в Петербург. 

В 1902 г. Петербургская Академия наук избра.'lа 
В. А. Стеклова своим членом-корреспондентом. 

Еще в Харьковский период прояви.10сь исключи
тельное мастерство В. А. Стеклова ка к педагога и ор
ганизатора учебных занятий [XVII]. О высоком ка
честве его л екций в Харьrювском технологическом 
институте можно судить по сохр анившемуся литогра
ф ированному курсу лекций «Теоретическая меха
ника» *) [ 130]. Курс лекций содержит прекр асное 
изложение сведений по механике, необходимых буду
щему ученому и инженеру.  В нем изл агались некото-

*) Jl�:>кции имеются в биб.тиотеке Харьковского политl:'хниче· 
скоrо института им. В. И. Jlенина <� R Государственной Пуfi.тич
ноii бибJJlютеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 11 Jlенннграде. 
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рые дополнительные разделы по матем атике, не 
входившие в принятые тогда прогр аммы, но  н еобходи
мые  дл я  глубокого изучения механики - элементы 
векторной алгебры и векторного анализа ,  сведения о 
криволинейных интегралах и др. Изложение механики 
на  основе векторной алгебры и векторного а нализа 
было новым и весьма  редким явлением для  того вре
мени. 

По предложению В. А. Стеклова вместо так назы
ваемых «репетиций» (промежуточных экзаменов)  в 
Харьковском технологическом институте были введе
ны практические занятия,  на которых решались за 
дачи, способствовавшие р азвитию интереса к изучае
мому предмету. На этих занятиях давались дополни
тельные разъяснения наиболее трудных мест курса. 
Такие практические з а нятия сохранились и до н аших 
дней, и польза их хорошо известна. 

В. А. Стеклов принимал также деятельное участие 
и в политической жизни Харьковского университета .  
Вместе с другими професеар ами  о н  боролся против 
действовавшего тогда Университетского устава 1 884 г .  
Он проявлял энергичную деятельность в Совете уни
верситета, а также в р азных совещаниях по реформе 
университетов. 

Господствовавшая в семье атмосфера почитания 
памяти Николая Добролюбова, чья жизнь была н а
стоящим подвигом, в немалой степени способствова:та 
фор мированию у В. А. Стеклова хар актерной для него 
с юных лет черты- высокого чувства гражданствен
ности. Всякое дело, большое или малое, за которое 
б рался В. А. Стеклов,  он выполнял с большим трудо
любие:vт, упорством и тщательностью. 

Как в делах университетской жизни ,  так и в 
математическом обществе В. А. Стеклов не ограннчи
ва.ттся простым присутствием на заседаниях, а неуто
мимо работа.1, выступал, составлял проекты, доклад
н ые записки, особые мнения и т. д. При этом он 
всегда проявля,тт большую эрудицию, самостоятель
ность, определенность взглядов. 

В 1904 г. В. А. Стеклова избир ают деканом мате
матического факуи1ьтета Харьковского университета. 
С этого времени он пр и н и м ает особенно аJ{Тивное уча
стие в университетских делах, участвует в в ы р абоп; е 
нового универсИ1етского уста в а и т. д. 
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В бурный J'905 г., когда в России вспыхнул·а рево
люция, в Харьковском университете начались также 
выстуnления nо;JJитичесiюrо характера. J1ia студенче· 
ских политических сх0д·ках, состшrnшихся 7 и 9 фев
раля, присутствовало боmе тысячи егудентов. Универ
ситет оказался в центре революционных вопнений. 
О том, какую позицию з·анимал В. А. Стеклов в этих 
событиях, мы узнаем из его записей, хранящихся в 
архивах Харькова и Jlенинграда, а также из других 
источншшв. Совмести0 с другими деканами и ректо
ром университета он nредnринимал активные меры, 
чтобы избежать кровопролития среди студенческой 
молодежи. 

Своим постановлением от 30 января 1906 г. Совет 
Петербургского университета решил обратиться в 
�инистерство народного проевешении с ходатайством 
об утверждении В. А. Стеклова в должности ординар
ного профессора Петербургского университета по 
кафедре чи\:той математики*). Вскоре (5 апреля 
1906 r.) был изд·ан приказ по гр2.жданскому ведомству 
о перемещении В. А. Стеклова из Харьковского уни
верситета ордин-арным профессором в Саiшт-Петер· 
бургский уни'Верситет. В Петербурте Стеклавы посе· 
лились на Петроградекой стороне, в неб0льш0й ивар
тире дома 6/& по Зв�ринской улице. В' этом доме они 
прожили до 119 1 '9 г. 

До nриезда В. А. Стеклова СJсновное руиов0дство 
матема-тической nод'Г0'ЮВ1ШЙ студентов в Пе11ербурr
ском университете осуществлял А. Н. Корки н ('1837-
1908). По состоянию здор'0вья и возрасту 0н уже не 
мог руководить подrо'ювкой студентов. Выдающиfrся 
математик А. А. �арков (1856-1�22), хотя и читал 
тогда в универси1·ете свои курсы, основную работу 
nровод'ИЛ в Акад-емии наук. А. М. Л'япунов таюне ра· 
ботал только в Академии наук. Поэтому появление 
В. А. Стеклова в Петербургском университе!'е неза· 
медлительно сказ•алось в некоторых новС>вве;llениях. 
В частности, были введены регулярнше пр'а'ктические 
занятия. Вокруг В. А. Стеклова довольно быстро ор· 
rанизов-ал,ась группа талантливых студентов, заня· 

*) Протоколы заседаний Совета Санкт-Петербургского уни• вrрс!!lета за 1906 г., СПб, 1907, .N'2 62, с. 15. Там же, заседание 
17 аnреля 1906 г., с. 47. 
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тиятн которых @Н руководил. В этот период В. А. Стек
лов ч.итает курсы по обыкновенным дифференциаль
НIIrм уравнениям [138, 140], уравнениям с частными 
nронзводными [139, 141] и др. (см. [137], а также 
[118, 119]) . 

. :в. А. Стеклов, со студенческих лет предпочитав
ший с-амостоя:rельный Mffi'OД рабоrгн, требовал такой 
же самостоятельности и от своих студентов. Он актив
но поддерживал их научные кружки и издательские 
комиссии, издававшие лекции професс0ров универси
теrга. 

Для характеристики педагогической деятельности 
Е. А. Стеклов-а приведем о:rаыв его ученика В. И. Смир 
нова: «Я думаю, что н е  только лица, пользовавшиеся 
неn0средственным руководством В. А. [ Стеклова], но 
и многие студенты того времени помнят его лекции. 
Он не любил касаться общих воnросов о методах и 
целях матема·тики, предпочитая показывать ее в 
действии, но делал это так, ч.то в рез-ультате у слуша 
т.елей получалось впечатление не отдельных теорем н 
'Fерминов, а чeFo-rro цел-ьного. Достигал этого :В. А. 
теми з-амеч-аниями, весь·ма краткими, но чрезвыч-айно 
ценными, которыми он обычно сопровождал доказа
тельство теорем и решений примеров. •Особенно, я 
думаю, пам·ятны слушателям лекции tB. А., посвящен
ные уравнениЯ'м в частных проиэводн.ых, где В. А. 
sнаномил IИIC и с нек€порыми современными м:ето
дам,и и задачам.и матема:гической физики. 

Требова'l!ельный к себе, он был требовател-ен и 
к други-м. ,С)т своих непосредственных уч еников он 
требовал посильной, но безусловно сfl.мостоятельной 
научш!JЙ работы с оамоFо же начtша. Но вместе с тем 
он не приэнавал и узкой специаливации без д0статочно 
ширОКОI!О м-атемаТИЧ6СК0ГО оvрааооания. Многие и ДО 

.си«. nvp n0мнят те большие тр€бования, IIOII'opыe он 
nредъявлял на магисrгароко-м ЭЮУ8'М€Не, но я твердо 
уверен, Чfl!@ <ВСе, прошедшие через Э'FМ' .искус, С€Йчас 
с чувством глуvоной бл-агодарности к !:В. А. соsн-ают, 
как много дала -им праде.rУанная т0гда работ-а. При 
всех обширных требов-ания�, надо сказать, никакой 
экзамен не д0ставлял Сf!!олько удовлетворения и просто 
удовольствия, как магистерский экзам�н у Е. А.: пол
ное отсутст.в.не какой бы то ни было м.елочности в 
вопросах, так3я их постановка ,  при кторой экзаме-
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нующийся чvвствовал себя не провt'ряt'мым, а просто 
собеседником. У некоторых из нас часто возникали 
споры с В. А. Неизменно спокойный, он выслушивал 
спорящего и так же спокойно разубеждал его, когда 
это было надо» [VIII, с. 17]. 

Характеристику В. А. Стеклова-педагога удачно 
дополняет и высказывание его младш его коллеги, 
академика Я. В. Успенского ( 188:3-\9·17): «Будучи 
сам талантливым чеJювеком, ll. А. любил других та
лантливых людей, заботл иво относился к их судьбе н 
всегда готов был оказать им помощь. В нем не было 
того, что можно назвать рев ностью к успехам других . 
и когда его ученикам удавалось решить какой-нибудь 
вопрос лучше, чем мог сделать он сам, он всеr·да пер· 
вый прилага.'l старания, чтобы дать возможность опуб
ликовать соответствующую работу . .. » fVII, с. 854]. 

В Петербургском ун иверс и тете, кроме научных за
нятий и п едагог и ч еской деятельности, В. А. Стекдов 
много занимался вопроса ми организации университет
ской жизни. Его деятельность в этой области, начатая 
еще в Харькове, нашла свое отражение в зам етках 

[132-136], помещенных в трудах «Совещания по вы
работке университетского устава при Министерстве 
н а родного просвещения» ( 1906 г.). 

Не прошдо и года работы В. А. Стеклова на новом 
месте, как он выступил на заседании Совета Петер
бургского университета с предложением отказаться от 
выборов представителя от университета и Академии 
наук в Государственный совет, ввиду того, что это 
'<у ч реждение бюрократическое и сословное, отстаи
вающее интересы бюрократии и привилегированных 
классов, и пребывание в нем представители науки 
будет не только бесполезным, но и вредным»*). 

Из этого и други х высту плений и докла дных запи
сок, ра портов и т. д. видно, что В. А. Стеклов был 
необыкновенно  смелым, правдив ым и принципиальным 
человеком, не боявшимен протестовать против фальШ!I 
и несправедливости. Он ка rегорически высказывался 
против введения в Петербургском университете про
фессорекого дисциплинарного суда, выступал с про
тестом п ротив допуска в здание университета подиции 

*) Протокол заседания Совета Санкт-Петербур1скоrо уни· 
верситета за 1907 г., СГiб, 1908, N2 63, с. 13-16. 
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_и против произведенных ею арестов во время студенче
ских сходок, вносил предложение немедденно отмею11 ь 
запрещения свободного доступа в лекторий универси
тета лиuам, оставленным для подготовки к нрофес

сорскому званию, и т. д. Выступления его носи.1и 
откровенный и прямой характер. В некоторых случаях 
они содержали явную критику существовавших в 
России порядков. В те годы- годы реакции- для 
таких выступлений требовалась большая сме.тюсть 11 
мужество. 

В 1910 г. В. А. Стеклова избирают адъюнктом 
Академии наук, а в 1912 г.- ординарным академиком. 
Однако он не покидает своей деятельности и в универ
сптете. Только с 1916 г., когда его избирают членом 

правлени я Академии наук, он начин ает отходить от 
университета, а в 1919 г., после избрания его вице-пре
зидентом Академии наук, прекращает там чтение сво
их лекций. С этого времени начинается напряженпеii
шая работа В. А. Стеклова в Академии наук, продол
жавшаяся до конца его жизни. 

§ 2. ТРУДЫ В. А. СТЕКЛ О ВА 
ПО МАТ ЕМАТ ИЧЕСКОR Ф И З И К Е  

Построение и исследование математических 
моделей физических явлений составляет предмет ма
тематической физики. 

Со времен И.  Ньютона математическая физика раз
вивалась параллельна развитию физики и математики. 
Классическая математическая физика рассматривает 
задачи классической физики и механики: колебания 
упругих тел и сред, теплопроводности и диффузии, 
электродинамики, оптики, гидра-газодинамики, пере
носа, теории потенциала, теории устойчивости и т. д. 
За последние полвека рамки и методы математической 
Физики значительно расширились за счет возннкнове
ч:ия квантовой физики, теории относительности и но
вых задач газовой динамики, теории переноса и фи
зики плазмы, а также за счет привлечения широкого 
арсенала математических средств, включая ЭВМ. 

Классическая математическая физика имеет дело 
прежде всего с дифференциальными уравнениями, 
описыва ю шими тот или иной физический процесс. Для 
поJшого описания процесса во времени необходимо, 

2 Е С. Владимиров, И. И. Маркуш 17 



IJ�OOJ>Bblf{, 88'Да'!'Ь 'КВрТН'НУ 'Пр0Щ!'СС8 'tl 'н=еRО'Юр'ВIЙ На4 
чaлiiньrii МС!>мент 'Врем�шм ·(н&чалыrьrе ·условия' н, 
В0-;В'li(!){Жх, мдать ·режим �ш ·rpalfllицe той средш, где 
·прt!lтекает ·и.g.учаемвРй лроцесс i(•граничные •ус�овия ) . 

•Cнc're\'da диффер-енциат,ньrn ураннениii в�с11.е с соот
ветстВ'ующmwи •юrчвлооьr!!m lfl грнтmнвrми 'УС'лuвиями 

lf!am>maerroя 'R'р-аеБ{)Й за:д:ачеИ ма'I'е'Ма'I'ическtJИ фиЗ'Ики. 
Краевая ввдача- это ·и �сть м<Рl'емmичеока-я 'ШУдель 
фиэиtrеоиого •пр11щесса. 'Кл-асс-иqеска-я 'i'tа-nе·матическая 

физика им енно и з а н и м а ется изуч е н и ем ·кр:вевьrх 
зад:fР!. 

TН'mfllmllми 'YfМ!!ffflefl!ИЯми -ма1'ематич.еской ·физики 

ЯВJМЮ!ГОЯ сле�ющие J1!НН6Инше дмфференциаттые 
ура:вненш-я •вwt>pm-(') ПОfЖдка. 

Wраененuе�vлебаниu 
ttJ �� = (!,fw;(rp�r.adШJ) -tqu+F. •(J) 

Уравм&ние f/J.ШЩJ€JС1!.раншшя (]liJnдa 1( д.иффувии� 
р �� = div (р grad и) - qи + F. (2) 

Стационар1:1.02 J:Jравшзн.и.е 
- div (р grad и)+ qи = F. (3) 

3 десь функции .р > .0, ,р > .Q, .g � D .и F - .иэвес:rнь�; юс 
физический смысл определяется изумемым цроцес� 
сом*.). 

!В ч.ас:rJЮс:гц, пр,и Jioc:r.oЯJШЫx ,р .1:1 ,р .и -Ч = О у,р.авне4 
ни я ,( 1 ) ., ,(.2.) .и ,(З,) у.щющаю:r.ся .и щшним.аю:r .ооо:свет4 

.ственно вид: 

- tlJ(!J.ЛNIJBO.e f/!Pa81#.l!Hue:; 
а; =.а2 .А и + f 

- !:JPCIOI:IOI:ШE !l'eUilfJЩJOBMH&Cll'.U; 
D..u=- f 

(4) 

(5) 

(6) 
*) dаы:в.одш IШ!IШВНЫ« \)ЦJ!mнений m .nocrraнE:I!Жи .кр.а.ев�Ж :вадач 

ма�ин.еsлwй фшшки можоо .н.айп:и ,ШЖifи во мех _:уче� •00 
ма'lематическоfi физике (см., нацример, ·в. С. Владимиров . .У:рав

·нения ·мнтематической физики.- 4·е изд.- m.: 'Наука� 'I9В1, 
•С. 4Jhiffi\) , 
118 



-уравнение flyaccaнa.. ЗдrJсь а?.= rifPI f = P.f� VP 
• д2 д'Е д2 ts. = d1v grad = дх2 + ду2 + дz2 

- аnер-атор· Лаnласа. 
PI а чаль н ВI е у с л о· в и sr. Длsr уравне11иsr rоле .. 

баний ( 1 )  задается в начальный мо-мент времени, 
скажем nри t = О, как Irеличина с-амого воз1V!ущения и, 
так и с-корость измененmr era со временем: ut: 

u.(x, У> z, О) = <р0 (х, у, z), 

Ut (х, у, z, О)= <р1 (х, у, z)'. (7) 

Для ур-ав-нениsr рас-nрас-транения тепла· (2) задае1'СЯ 
при t = О лишь температура и: 

и.(�. y,.z, 0) = <р0(�. у, z). (8) 

Для стационарного уравнения (3) начальные ус.'!овия 
естественно отсутствуют. 

Гр ани ч н ы е  у с л о вия. Обозначим через П 
область, в которой происходит процесс, и пусть S- ее 
граница. Для приложений достаточно ограничиться 
рассмотрением кусачно-гладких поверхно·стей S. Пусть 
n = n (x, у, z)-внешняя нормаль к S в точке 
(х, у, z). Следующие типы граничных условий описы· 
вают режим на границе практически всех реальных 
физических процессов: 

и:ls = g (9) 
- на границе S задается сама величина и во все 
моменты времени t � О; 

(10) 

на границе S задается линейная комбинация вели
ди 

чин и и 7in nри всех. t �О; в частности·,. при h = О 
задается поток величины и. 

Для уравнения Лапласа IJ..u =О краевая задача с 
граничным условием (9)  называется задачеа Дирихле; 
краевая задача с граничным условиею 

�� /s=g (11) 
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- задачей Ней.мана *). Если D- ограниченная об
ласть, то различ ают внутренние и внешние задачи 
Дирихле и Неймана. Для внешних краевых задач 
требуют еще в ы n олнения допо:шительного условия на 
бесконечности : в с.ТJ учае , когда число nеременных 
n � 3, решение должно стре миться к нулю, при n = 2 
решеn:ие ограничено. 

. Отметим, что чис"1о пространствеиных персменных 
в приведеиных уравнениях и краевых условиях может 
быть любым, в частности меньше трех. Это будет в 
случае .ТJинейных областей (струна, стержень) или 
плоских областей (мембрана), а также в том случае, 
если все величины, описывающие рассматриваемый 
процесс, не зависят от некоторых nространственных 
переменных. 

Тот факт, что краевые задачи математической фи
зики суть математические модели физических явле
ний, отчетюшо сознавал в спое время В. А. Стеклов. 
Об этом свидетельствуют следующие выдержки из его 
книги «Основ ные задачи мате матической физики», 
ч. I [1 1 8). 

«Решение задач 1\1 а тематической физики приво
дится к определению одной шш нескольких величин, 
характер лзую щих 1от илн иной физический процесс, 
совершающийся в данной среде (в данном теле ) , в 
з ависимости от по:rожения каждой точки этой среды 
и времени при помощи одного или нескольких диффе
ренциаю,ных уравнений. 

Эти уравнения выводятся при помощи небольшого 
чис.па возможно простых гипотез, которые полагают
ся в основу теории к·аждого физического явления и 
представ.1яются как р езультат обобщения длинного 

rяда опытов и наб.пюдсний над физическими nроцес
сами, которые действительно происходят в окружаю
щей нас n рироде или создаются искусственно. 

В р езультате такого отвлС>чепия (обобщения) со
з;�.астся нсбольшое число основ н ы х nоложений (гипо-
1ез ) , которые должны быть независимы между собою 
н не противоречить ни одному из изnсстных в данное 
время фактов дсйс1 вительности. 

•) Эту задачу 13. А. С1ек.1ов называет основной задачей гид
родина \НJКИ. 
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Эти гипо'fезы пGлага ются в основу теор ии того 
или иного физического я вления , и пся теор и я  р а з в н
в а ется затем дедуктивно при  помощи аксиом м атем а 
т н юt и основных з а конов общей м ех а ники п о  м етода м 
д 1 1 фференци а льного и интегр ального исчислений .  

Т а к и м  путем ,  п о  ф изическим д а н н ы м  к<1 ждой з ада 
Ч !! ,  составляются дифференциа льные ур а вн ен и я , х а 
р а ктер изующие сущность р ассм атрив аемого процесс а 
для ка ждой точ ки среды и для каждого момента 
времени .  

Зада ч а  сводится к опр едел ению в фун к цп и  време
н и ,  координ а т  каждой точки среды,  в которой щю 
исходпт изуч аемое явлен ие, и велич ин , оп р едел шо щи х 
ф и з ич еские свойства среды , тех н е известн ых, которые 
ф игур ируют в полученных диф ференциальных ур а п 
нениях ,  т .  е .  к интегр ирован ию этих у р а внен ий .  

П р и  этом получ аемое таки м путем решен и е  должно 
удовлетворять все м  да н н ы м , кото р ы е  получ а ются к а к  
р езул ьтат непосредствеп ного н а блюде н и я над изуч а е· 
м ы м  проuессо м . »  ( Стр .  43. ) 

«С ущность ф изи ческих пр оцессов,  во всех подр об·  
ностях, нам не известн а . Обобщая нею совокупность 
д а н н ы х  опыта и н а б,1юден и й: ,  мы стро и м , t{ a K  · упо м я 
нуто выше,  не которое ч исло н а иболее вероятных г и 
потез, п р и  помощи кото р ы х  созда е м  в своем воо б р а 
жени и особого р ода механическую м одель изуч аем ого 
физического явления .  

Чем полнее  соответств ие процессов,  которые вос
производятся этой м оделью, с тем и ф а кта м и ,  кото р ы е  
могут быть непосредственно н а бл юдаем ы в дейст в и 
тельном я вл е н и и  п р ир оды , подмененном построен н о й  
н а м и  м оделью , т е м  э т а  модел ь лучше,  тем более з а 
служ и в а ют довер ия гипотез ы ,  положенные в осноьу 
ее построен и я .  

Созда в та кую по возм ожности са мую пр остую м о 
дель, м еханическая конструкция которои н а м  и з ·  
в естн а ,  м ы  п олучаем возможность изобр а з ить з а ко н ы  
ее дв и жения в а нал итич ес к и х фор м а х  по  принцив а м  
м ате матики  и общей механики .  

П ол уч а ем ы е  т а ким путем м атем атические соотно
шения х а р а ктер изуют, строго го в о р я ,  не те движен и я ,  
котор ы е  н а  са м о м  деле совер ш а ютс я в п р и р оде, а те, 
которые  п ро и с ходя т и дол жны про исходить в по· строенной н а м и  м одел и . 
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В ы водя ан·ал.итич.ески р азличные свойств а и осо
бенности этих последних движений нашей модели,  м ы  

ер аввив а ем затем полученные таким путем данные с 
ф а ктам и дей ствительност и .  

Если пол у ча ется ПОСТС)ЯНно.е сов п а дение тех и дру
гих,  если новые факты, выв.одлмые из известных 
свойств построен.но.й н.а м и  МQдели, подт в ерждаются 
опытом и н а блюден.иямJI, то соответствие м ежду н а 
ш и м  искусствен н ы м построеm1 е м  и действительны м  
физическим явл.ен.и.ем д.ел.а.ется все более заслуж и
в аю щим доверия  и гипотезы, положенные в основу 
наших сужд-ен ий., ст а новятся все более и более ве
р о я тным и, превр.а.rщшсь с течением в р е м ени в з а 
конь! . 

Если же, н.аоб.орп.т, хоть один вывод из аналити
ческих фор мул. изо.бр а ж а ющ}1:х законы движения nо
строенной м одели., о:казьш.ается в яшюм проншоречии 
с д;шными непосрещ::твенного наблюдения, то такая 
м одел ь должн а быть п р изнал а  неда.статочной, гипо
тезы ( ил и  н е ко то р ые из ннх) , послуж ившие основой 
дл я ее постр о.ен ия , неущшлет.воg ите.'!Ьными., несоот
вет.ств ующи ми дей.ствите.пыю.ст.и. 

В т.акQМ случ а.е up иxoд.JJ:rcя прннимат.ься за по .. 
строение Iювой модели или ают.вет.ствующим образом 
видоизменять ст.�у,ю. 

Вся и стор и я опытных н аук ,  в есGООнности наибалее 
точных из них, как тл геGМетрпiИ, мех,а.Iшки. физики, 
а стрен!iJМ!lШ, Пр.е:!'J.ст.ашiЯет wбGIO ot'i.p.aaeц rоад;шня и 
П G>СrоЯННФЙ llltJltШТ.p1DЙKH Т.ШЮ110 P.Otl.!a· Моделей. 

Пр им.енfl я: сшав.аниое к инт.е:рееую щю.t оос э.ад.ачам 
м а т.ем·ат.и<rеско.й ф изики, МIЫ дGЛiЖНЫ nрежде веегФ 
о!Гме1J'И'РЬ следующее: 

Е сл и  дифференциальные ур а в н ения с упом'Мнутыми 
выше It ачальнымн и 1.1редельным и услов«Я мм постр ое 
ны не н а  ошибоч ных @СJЮВа<Нпя х,  не нз юn'Я'!1(1:я в � 

ном rrротив�реч4ш е де-йетвятелыюс11Ью, ro (1)Н И долж
ны д·авать для кажд·ой задачи едш-Iственнъiй и вn-олие 
о n р еделенный ответ , подобно тому как дифференци
а льные уравне11ия общей м ех а ники , nри опр-еделенны х 
н а ч альных д а н ных,  должны д"а ва'!Ъ единственное и 
в п олне определ енное р ешение. 

В действительной, н а блюдаемой н а м и природе, 
вся к и й  физический п р оцесс,  вызываемый определе-н-
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ными п р ич.ин а м .и , �сегда прин.и м а ет оп ределентюе, 
еди нст ве нно возможыое течен ие .  

Материа ль но е тел о , н а п р и м е р , ы о м ещен.ное в о п.ре
д.еленное пол ож..сы ие в п ростр а нстве и пуще н.ъюе с 
о п р едел е н н о й  с коростью п од действ и е м  д а н н ы.х с ил, 
м.ож.ет п р иобр ести одно и тол ь ко одно оп.р ед.ел сююе 
дв и ж е н и е .  

Поэ тому первым и необходимым усл овием с о о т в е т 
ствия дв ижений в построенных нами моделях с дви
жения.ми в дейс твител ь ных физи ч еских про ц ес сах, 
которые мы желаем ttзобразить пр и потvщи э тих ме
хан tt ч еских мvделеii, являе тся требов11ние, ч т о б ы  
упомянутые выше дифференциал ьные уравнения в c o 
вOK!J'f'l:HOc тu с H'atffG.Л"Ь'I'lьtм и и пределы"'ыти услv81UЯJл и  
давали, как сказано выше, единстfiенное и в·n олне 
определ епное petu,e1'l:ue. » (Стр .  54-55) . 

В. А. Стекл'ов о публ и ков ал более ста 11.я т идеся; и  
р а бот , бол ь ш а я  ч а сть к.ото р ы х  отнооrrся к р а з wСУоб р а з 
н.ым Jюn р ос а м  м а те м а тичесrюil! ф и з !ll .КРI .  П е р вые его 
р·аооты по м атем:.апrческ<о й ор·mзи:ке пояmил!J!!сь в 90-е 
го:цы щюшлт"о сrолетия.  В те време н а  бл.а,год,а р я  ТР'У
д а м  Г.  Ш в а р ц а , Э. П и к а р а  и особ е н н о А. П уанк.аре в 
м а те м а т и ч ескую ф и з и ку н а ч и н а ют проникать н о в ы е  
идеи .  Кл ассическ а я  м а тем а т и ч е ск а я  физ и к а , создан
ШIЯ в к.онце XVI I I и в первой и.оJюв и н е  XIX в-е к а  
Л. Эйл е р о м , Ж. Д ал а м бер о м ,  Д .  Б ер н ул ли , Ж. J I.a.г - . 
р а нжем , Ж. Ф у р ье, П. Л а пл а сом, С. П уа ссо н о :-.1 ,  
Ж .  Лиувиллем,  М. В. Остр о гр адс к и м , уж е н е  удо влет
вор ял а н ов ы м п овыш ен н ы м  тр е бов а н ия м к стр отост и .  
Поэтом у встала з адач а  н е  толыю теорспrческого обос
нования ста р ы х  сх е м ,  PIO и созд а н и я  новых м етодо в , 
которые пр иводили бы к стр огому решению з а д а ч .  
В первую очер едъ э т о  относится к кругу воп р осов , 
связ анных со строгим о боснов а н ием п1 к н а зы в а е м о г о  
.метода разделения переменпых. Эт01 м-етод еще в 
XVII I в .  был п р едл ожен Л .  Эйл е ром ,  а з атем исполь
зов ан Д. Бернулли и Ж. Л а гр а нже м  для з а д а ч и  о 
колеб а н и и однородной уп ругой струны. В н а ч аде 
XIX в.  м етод р азделения п.ерем енных был дет а л ь н о  
разр а бота н и п р и м еыен к задаче о р а сп р остр а н ен и и  
тепл а в твердом теле французским м ате м ати ко м 
Ж. Фурье в его з н а м ен итой р а боте «Аы.ал итыческая 
теория тепла » ;  впоследствии метод р азделения пере· 
менных получил наз-в аные м етода Фурье. Отметим , что 
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М. В .  Острогр адскому ( 1 802- 1 862)  уд&лось зн а ч и

те.1ьно р аз в ить н а ч а тые Ж. Фурье и сследов а н и я  о 
распространен и и  тепл а 

Изложим м етод Фурье прп м е н ительно к з адаче о 

свободном колеб а н и и  струн ы с конца м и  О и l .  
Ур авнение ( t ) ,  н а ч а л ьное у с.'l о в и е  ( 7) и гра ничное 

услов и е ( 1 0) п р ш.tут  в ид : 
PU t t  = (рих)х - qu , О <  Х < l , t > О, ( 1 2) 

и (х , О) = <р0 (х) ,  и1 (х, О) = q: 1 (х), O � x � l, (1 3)  
l l x - hu l.t = O  = их + Ни lx = l  = О, t � О. ( 1 4) 

Пусть ф у н к ц и и  р, р и q в ура внен и и  ( 1 2 ) и вели 

чины h и Н в гр а н ичном услови и ( 1 4 ) н е  з ависят от 
времени t ( это предположение весьм а существен н о  
для метода Фурье ! ) . Кроме того, будем считать по
сто я н н ы е  h и Н н еотри цательными .  

Ищем решение и ура внения ( 1 2 ) в виде произ в е

ден и я  функции Х, з а висящей только от простр а нствен 

н о й  переменной х, и фун кции Т, з а в ися щей только от 

времени t, т. е. 

и (х, t) = Х (х) Т (t) . ( 15) 
П одс1 а м яя произведен ие ( 1 5 ) в ура внение ( 1 2 ) ,  пoл y
>J JI M : 

так  что 

рХТ" = (рХ')' Т - qXT, 

Т" ( t )  [р (х) Х' (х) ] ' - q (х) Х (х) ( 1 6) Т(i) = р (х) Х (х) 
.1евая часть равенства ( 1 6 ) не  зависит от х, а пра 
в а я - от  t .  Но в таком случае  к а ждая часть р авен
ства ( 1 6 ) н е  зависит н и  от х, н и  от t, т.  е .  я в д я ется 

п остоя н н о й  величиной .  Эту п остоя н н ую мы обоз н а ч и м  
через - Л ,  так  что р а венство ( 1 6 )  п р е в р а щ а ется в с:I е 

дующие два р авенств а :  

Т "  (t) + ЛТ (t) = О, ( 1 7) 

- (рХ')' + qX = ЛрХ. ( 1 8) 

Т а к и м  обра зо м ,  в р езультате подст а н овки ( 1 5 ) 

дифферен циальное ур авнение в ч а стных производ
ных ( 1 2) р асп адается на дв а обыкновенных 
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дифференrtиаJl ь н ы х  у р а вн е н и я  ( 1 7 ) и ( 1 8 ) . В этом сл у .. 
ч а е  говорят,  что переменные р·азделuлись .  В резуль
тате та кого р а зделен и я  перем е н н ы х  в оз н и к  дополшi
тел ь н ы й ( н е известн ы й )  п а р а м етр  Л. 

Обр а ти м ся к дифферен ц и а л ь н о м у  у р а в н ен и ю  ( 18 ) . 
Н а с  будут и н тер есовать те р е ш е н и я  этого у р а в н ен и я , 

котор ые удовлетво р я ют гр а н и ч н ы м  усJ1овиям ( 1 4 ) :  

Х' (О) - hX (О) = Х' (!) + Н Х (l) = О. ( 1 9) 
Очевидно,  к р а е в а я  зада ч а  ( 1 8 ) - ( 1 9 ) всегда и м еет 

тривиал ьное решение  Х = О .  Но та кое р еш е п ие и н
тереса н е  предста вляет, и в д альней ш е м  м ы  буде м 

исключать его из р а ссмотрен и я .  Может о к а з а ться,  

что при н екоторых Л у р а в н е н и е ( 1 8 ) и м еет нетр н 
в и ал ьное решение ,  удовл етвор яющее г р а н и ч н ы м усл о
виям ( 1 9 ) . Т а кие Л н а з ы в а ются собственными зна
ttенияiи.и кр а евой з а д а ч и  ( 1 8 ) - ( 19) , а соответствую
щие реш ени я - собственными фующиялtи это й 
з ад а ч и ,  соответствующи м и  собствен н ом у з н а ч е н и ю  Л. 
Кр а ева я з а д а ч а  ( 1 8 ) - ( 1 9 ) об  отыскании  собстве i i н ы х  
з н а ч ен и й и собствен н ых функци й  п а з ьш а ет с я  зада чей 
Штурма - Лиувилля. 

Доказывается, что существует счетное м ножество 
неот р и цательн ых собственных зн а чени й  

о � л� < 1.2 < . . .  < лk , . . .  , лk - оо ,  k - оо .  

Ка ждо м у  Лk соответствует еди н ствен н а я  со бств ен н а п 
функция Xk (х) , а собственные фун кци н , соотв етствую 
щие р а зл и ч н ы м  собственн ы м  зн ачени я м , ортагональн ы 
с в есо м  р, та к что 

l 
� р (х) Xk (х) Хе (х) dx = бtl i •  
о 

(20) 

где бki - с и м вол Кронекер а : б,." = 1, бki = О ,  k =1= i.  
Для п р и м е р а  п р иведе:\t со бствен н ые з н а ч е н и я  и 

со бств ен н ы е  фун кции з ад а ч и  Штур м а - Л иу в илл я 

( 18 ) - ( 1 9) п р п  р = 1 ,  р =  1 ,  q = O, h = oo  и Н = оо : 
- Х" = ЛХ, X (O) = X (l) = O, (2 1 )  

k = 1 ,  2, (22) 
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Графики собственных функций Xk {ху nри k = 1 ,  2, 3 
изображены на  рис. 1 жирными линия м и .  

Пр и Л. = Ak общее решение уравнения ( 1 71 и м еет 
вид 

Tk (t) = ak • cos ,Улk • t + bk sin ,YJ:; t ,  (23) 
где ak и bk - nроизвольные постоянные. 

l<:===">t: -----
Рис. 1 .  

Итак, в силу ( 1 5) ,  мы постр оили счетное число 
линейно неэависимых решений уравнения ( 1 2) в виде: 

щ (х, t) = (ak cos ,Улk t + bk s in ...jлk t) xk (х) , 
k = 1 ,  2 ,  . . •  (24) 

Каждое такое р ешение удовлетворяет граничным ус� 
ловиям ( 1 4) .  Н адеясь получить решение аада чи 
( 1 2) - ( 14 ) , составим формальный ряд: 

00 
и (х, t> rv L: иk сх, t> = 

k = i  

00 
= L: [ak cos ,у;:; t + ьk s in ,..;л; t] xk <х> (25) 

k - 1  

и подберем неизвестные постоянные ak и Ь k таким об· 
р азом , чтобы фор м ально удовлетворить начальным 
условиям ( 1 3) , .  т. е. мы должны получить : 

00 00 
'Ро (х) = L akXk (х) ,  'Pl  (х) = L: ,ул; ьkxk (х) .  (26} 

k - 1  k - 1  

И з  свойств нормировки и ортоrональности ( 20) соб� 
с.твенных функций xk (х) с.'lедует, что коэффициенты 
ak и bk  в (26 ) однозначно определяются формулами :  

l l 
ak = � p<poXk dx, bk = ./ � P<p1Xk dx. (27) 

о � Лk о 



Таким обр азом, форм альный ряд (25) ( мы ero назо· 
вем формал ьным решен ие.�t з адачи ( 1 2 ) - ( 1 4 ) ) пол· 
ностью определен. 

Каждый член uk (х, t)  ряда ( 25 )  представляет со
бой гармоническое калебание тип а стоячей волны с 
частотой � . Последовательность чисел -vr;, ,Yл2 , , • •  
называется спектром собственных частот колеблю
щейся струны.  Гармонические колебания с наимень
шей частотой н азываются основньui тоном, а остальные 
колебания - обертонами. Решение ( 25 )  склады
вается из отдельных тонов (основного тон а  и nосле
довательных обертонов) , и их суммарное действие 
приводит к созданию тембра звука,  издаваемого стру
ной. Для однородной закрепленной струны стоячие 
волны при k = 1 ,  2, 3 изобр ажены на рнс. 1 .  

Изложенная формальная схема метода Фурье ре
шения краевых задач. как видно,  нуждается в обос
новании в следующих пунктах :  нужно доказать, 

1 )  что существует бесконечное ( счетное) число 
собственных значений и собственных функций (за" 
дача (А) ) ;  

2 )  что собственных функций «достаточно много», 
т. е .  что всякую «достаточно хорошую» функцию 
можно р азложить в сходящийся ряд Фурье по соб
ственным функциям ( задача (В ) ) ;  

3 )  что полученный фор мальный ряд ( 25 )  сходится 
и дает решение ( может быть и обобщенное) исходной 
задачи '(,задача ( С) ) .  

Те же самые проблемы возникают, конечно, при 
обосновании метода Фурье и в многомерном случае. 

Эти фундаментальные зада чи явно назрели в кон "  
це  X I X  в . ,  и тогда их решение представляло значи 
тельные трудности . Эти задачи привлекли внимание 
такого выдающегося матем атика , как А. Пуанкаре . 
В своих мемуарах « Sur les equations de la physique 
mathematique» ( 1 894) и «La methode de Neumann et 
le proЬ!eme de Dir ichlet» ( 1 896) А. Пуанкаре сфор
мулировал основные результаты своих исследований 
в этом н а пр авлении.  Однако его анализ был построен 
на допущении,  что гармоническая функция, решаю· 
щая задачу Дирихле, имеет правильные нормальные 
производвые на данной поверхности и что таковые же 
производвые существуют и для потенциалов двойного 
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сло я ,  п р и че м  п оследн и е н е п р е р ы в н ы  п р и  п е р е х оде че
рез поверхность ( с м .  [ 1 8 ] ) . 

Доказать существо в а н ие реш ен и й з а д а ч  Д и р и хл е 
и Нейм а н а ,  обойдя трудност и ,  воз н и к ш и е  у А. П у а н 
к а JJ е ,  п р ичем п р и  м и н и м альн ы х  п р едположе н и ях от
но сител ьно поверхн ости S и г р а н и чн ы х  функци й g -
"1'аков к р у г  з а д а ч ,  р е ш а ем ы х  В .  А. Стекл о в ы м  в п е 
р и од 1 897- 1 902 гг.  Р езультаты этих иссл едо в а н и iU! 

систе м а т и ч ески изл о ж е н ы н м  
в м он ог р а ф ии « О с н ов н ы е  з а 
д а ч и  м а те м а т и ческ01'i физики» ,  
ч .  I I , [ 1 1 9 J . 

В первой же р а боте [18 1  
( 1 897 г. ) ( с м .  т а кж е [ 27 ] ) по 
задаче  Н е й м а н а  В .  А . Стек

ло в п р едл а га ет другой подход, а и м е н н о : р е ш ен ие 
внутр е н н е й  з а д а чи Н ей м а н а  он предста вл я ет в в иде 
потен ци а л а  п р о стого слоя на повер х н ости S : 

V-----..W 
�s 

Р ис. 2. 

и (х , у,  z) = 2� И 11- (х' ,/', z') ds 
s 

(28) 

с неизвестной п л отностью fl , где r - р а сстоян и е м е
жду точ ка м и  (х, у, z )  и (х' ,  у', Z1 ) . П л от н ость �t он н а 
ходит м етодом посл едо в а тел ь н ы х  п р и бл и жен и й  

где 

f..t = Ро + P t + Р2 + · · · + Pk + · · · ,  (29) 

Pk = - 21л: И Pk - 1  со�2'Ф ds, Pu = g, k = 1 ,  2,  (30) 
s 

Здесь 'Ф - у гол м ежду в н е ш н е й  н о р м алью к S в точ ке 
( x , y , z)  и векторо м с н а ч ал о м  в ( x , y , z )  и с кон ц о м  

в (х ' ,  у' , z ' )  ( р ис.  2 ) . ( У  В .  А. Стекл о в а  в ка ч естве 'ljJ 

бер ется угол , допол н ител ь н ы й  к н а ш е м у  'ljJ . )  
Из р екуррентной фор мул ы  ( 3 0 ) , в си л у  фор м у л ы  

Гаусса , вытекает,  ч то 

� �  p,, ds =  И Po ds, k = 1 ,  2 , . . .  (3 1 )  
s s 

Следует отм етить. что п р и м е р н о  в то же врем я был и 
в п ер в ы е  строго док а з а н ы  А .  М. Л я п ун о вы м свойства 
поте н ци а л о в  простого и двой. r;Lого слоев дл я кл а сс а  
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поверхностей ,  названных  В. А. Стекловым поверхноА 
стями Ляпунова * ) .  

Будем говорить ,  сл едуя Стеклову ,  что поверлнuс rь  
Ляпунова S удовлетворяет принципу Робена, ес .ш 
функции pk ,  опре деленн ы е  в ( 30 ) , дл я всех точек по
верхности S удовлство;Jяют неравенству 

l pk - P�г - J I < N;;k, k = l , 2 ,  . . .  (32) 
при некоторых N > О и ;; < 1 ,  не  з ависящих от вы
бор а исходной  фун кдин ра.  Из принцила  Робсна ce i-i 
ч a c  же в ытекает следующее утверждение : ес.•ш функ
ция Ро = g подч и н ен а условию 

то 

� � Ри ds = � � g ds = О, 
s s 

(ЗЗ) 

(3 1) 

Тепер ь заметим ,  что дл я р ешения внутренней з а �  
дачи  Ней м а н а  усл о в и е  (33 )  н еобходимо  должн о быть 
выполнено ,  так что и оценка ( 34 ) остается справед
ливой .  Отсюда следует ,  что р яд ( 29 )  сходится абсо
лютно и р авномерно на  S ,  определяя непрерывную 
плотность fl .  Эти м существова н ие решени я внутрен
ней з адачи Ней :vr а н а  и его представимость в в иде по
тен ц и а л а  простого с л о я  доказаны .  

АналогичнЫ:\1 образоы решаются внешняя з ада ч а 
Н е й м а н а ,  а также задача ДирихJiе, внутренняя и 
внешняя [27, 34,  44 ,  53,  1 1 9 ) . 

l I a  языке теории интегр альных ур авнений фор 
м ул ы  ( 29 ) - (30 )  суть не что иное ,  как последователь
н ы е  п р и бл и ж е н и я дл я  интеграл ьного ур а в н е н и я  Фред
гольма  

1 r r cos 'Ф �-t = - 2Л J ) I-t -,2- ds + g. (35} 
s 

Пр и этом + 1 есть хара ктеристическое ч исло союз
ного ядр а - ��,i ( уго.1 ер изобр ажен н а  рис . 2) , а 

� )  Определение поверх ности Л я п унова см . ,  например, в к н н 
rР:  В. С. В.1аднмиров �' р а в нения математической физики. --
4-е изд.- М . :  Наука, 1 93 1 , с. 400. 
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J.t � I - соответстGую щ а я  собствен н а я  фующия ( в  си· 
лу фор мулы Гаусса ) .  Поэтому в соответствии с тео· 
рема м и  Фредгол ьма возникает условие разрешимости 
(33) интегральноrо уравнения (35 ) . При этом реше· 
ние этого уравнения определя.ется с точностью до соб• 
ственной фующи и f!o однородного интегр ального урав
нения (35) : 

J.to = - dn П J.to со�2'Ф ds. (36) 
s 

Доказыв а ется , что собственная функция J.to - един� 
ственна ;  она  называется плотностью потенциала Ро
бена, а соответствующий потенциал н ростото слоя 
потенциалом Робена . Из интегр ального ур авнения 
( 36)  непосредственно вытекает, что потенциал Ро
бена есть величина ,  постоянная в области D и отлич ·  
н а я  от О .  Отсюда,  в силу (28) , ср азу следует, что 
решение внутренней з адачи Н ейм ана  определено с 
точностью до произвольной аддитивной постоянной. 

З-адача нахождения потенциала Робен а  есть ос· 
новная задача э-лектростатики, или задача Робена. 

В·. А. Стеклов дает решение уRаз-анной задачи Ро· 
бена [ 18; 27) , т. е. строит решение однородного ин те
гр ального уравнения (36) . Это решение строится с- по· 
мощью итер аций ( 30) , причем исходная  фующия р0 
выбир ается произвольной положительной. Тоrд.а ряд 

l im Pk = Р 1  + (Р2 - P I )  + (Рз - Р2) + · · · ,  
k -+ oo. 

в сшiу принципа Робена (32) , сходится абсолютно и 
р авномерно н а  поверхности S, определяя непрерыв
н у ю  (положительную) плотность J.t o  потенци ала  Ро·  
бен а .  

Здесь В .  А.  Стеклов ликвидировал пробел в пер
воначальном варианте метода Робен а ,  строго доказав 
существование собетвенной функци и .  

Подчеркнем особо ,  что сходимость метода после· 
довательных приближений для интегр ального урав· 
пения (35) . В. А. Стекловым доказана на хар актери
стическом числе и для всех поверхностей , удовлет
воряющих принципу Робена .  В· общей же теории 
интегр альных ур авнений Фредгольма  сходимость м е-
тсша последовательных приближений гарантируется 
лишь в том случае,  когда  модуль н аименьшего (по 
зо 



мо:дулю) хара кте р и стич ес,кого числа больше, чем 1 .  
Здесь м ы  и меем замеч ател ьн ый пр и м ер глубокого ис
пользования специфики задачи ! 

' В .  'А. Стеклов показ ал , что принцип ·Робен а спр а 
ведл ив для достаточ н о  ГJi адких повер хностей , м ало 
уклоняющихся от сферы , а затем и для выпуклых 
(достаточ но гл а д к и х )  поверхностей [ 1 8, 27, 3 1 , 34, 44] . 
Н а конец, в 1 902 г. в [53]  он ,  пользуясь одной леммой 
С.  З а р е мбы , док а з ы в а ет п рименимасть пр инцила Ре
бена ко в с е м  поверхностя м Ляпунова .  Таким обр азом , 
к 1 902 г. теория потенциала получила полное об.Qсно
вание, в основном , б:Jiаrодаря т.руда м  А.  М. Ляпунова 
и В .  А. Стекл о в а . 

О б.осiю.вание т.ещши nот.енu.иала IIOBJШKJIO а.а ,собой 
и лроше об.оснотшне м.ет.ода J.Ilrщpцa � Пуанкаре * )  
IIpи доказат.ельств.е суще.ств.ованиf! .сGtkтвенн.ых ена
н_ений и .соб.ственн.ы,х . функций .�tраев.ой з ад-а.чи 

- f..«= ЛХ ах +•hX j = 0  : O � h = eons t .,;:;::: oo .  ' д.п s '  � ----
(37) 

'Метод 'Шв арца - Пуанкар е со.стаит в .следующем.  
Ищем решени.е кр аевой задачи 

(38) 

в виде .ряJП;а по -_с.т.епеням л'}., : 
и= Цо + Ли1 + 'f.}uz + . . . (3.9) 

Для каждой -коэффициентной функции U.k в ряде (39) 
по11Iучим краевую задачу 

-J1цo = f, 
дuk j -a�+ hиk = 0. n s (40) 

Функции Uk теперь , после р абот В. А. Стеклова ,  мо
гут быть построены методами теории потенциала .  Да
лее А. Пуанкаре доказывает,  что функция и, опреде
ляемая рядом (39) , мераморфная по Л с бесконечным 
числом полюсов, причем все ее полюсы ·л = Лk (k = 

'*) См. цитирGв-анный вьi-rne •мемуар А. Пуанкаре 1 89.4 г. 
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= 1 ,  2, . , . ) - п ростые и суть собственоНые з н а чения 

к р а евой з ад а ч и  (37 ) ; вы ч ет в пол юсе J.k да ст линей 
н у ю  ком бин а п и ю  собствен н ы х  функций,  соответств ую 
щ и х  собствен н ом у  зн а чею t ю  Ak · Эти м и р е ш а ется 

сфо р м ул и р о в а н н а я  в ы ш е  зада ч а  (А ) по обосн о в а н и ю  

м етода Ф у р ье .  ( С м .  по это м у  поводу м е м у а р ы  
В . А. Стекл ова [34,  4 6 ,  5 3 ,  63 1 и более поздни е его з а 
м ет к и  [79,  80] . ) 

Сл едует отметить введен н ые В. А. Стекл о в ы м  еще 

в 1 895 г. фунда м ентал ьн ые фун кции Vk : 
(4 1 )  

ныне носящие его и м я - фундамен тал ьные функции 
Стеклова. ( В отл ичие от собствен н ы х  функций п а р а 

м етр здесь в ходит в гран ичное усл о в и е . )  С у щество

в а н и е  этих фун кций был о установлено В. А .  Стекл о

вым в его докторской днесе р н ш и н  [ 4 4 1  ( 1 90 1 ) ,  т а м  

ж е  о н  и спользует и х  дл я решения задач Дир ихJJ е и 
Н ейм а н а ( см . также м е м у а р ы  rsз]  ) .  Фунда м е н т а л ь 

н ы е  функции Стекл ова ортаго н а л ь н ы  н а  S с в е с о м  q> 
и являются р а сп ростр а н е н ие м  н а  общие поверхности 

сфери ческих функций .  

В сов р е м е н н ых тер м ин а х  з а да ч а  ( 4 1 ) - это н етри

в и а л ьн ы й  п р и м е р  задачи н а собств е н н ы е  з н а чен и я  дл я 

псевдодифф е р е н ци ал ьного о п е р а тор а ,  з а д а н н о го н а  
поверхности S .  

Следует отметить,  что в м е м у а р е  [221  ( 1 897 г . )  
' (см. та кже [46] ) В .  А .  Стекл о в  н а ходит точное з н а 

чение  постоянной в н е р а венстве П у а н к а р е  *) : есл и 

функция f оди н  р а з  н еп рер ы в н о  д и фференцируе м а  в 
з а м ыкании l5 и удовлетворяет условию � �  � f dv = О, то 

D 

(42) 

где С ( D ) = Л 1 - н а им ен ьш ее ( п оложител ьн ое)  соб
ствен ное з н а чение з ада ч и  Нейм а н а  дл я  оператор а 

*) См. цитированный выше мемуар А. Пуанкаре 1 894 г. 
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Лапласа в области D. Для одной леременной, когда D = (0, l) неравенство (42) принимает вид *)  [ 1 6, 1 1 8] 
l l 
� f2 (х) dx :s;;; ( � У  � f'2 (х) dx. . ( 43) 
о о 

Еще раньше, в 1 896 г. ( см .  [ 1 4] ) ,  В. А. Стеклов 
устанавливает справедливость неравенства (42) для 
функций f, удовлетворяющих граничному условию 
f ls = О, с точным значением постоянной С ( D) : С { D )  = = Л1 - наименьшему собственному значению задачи  
Дирихле для оператора Лалласа в области D * * ) . 

Существует много различных обобщений нера вен· 
ства { 42) . Неравенства такого типа широко ислоль· 
зуются в современной м атематике; они представ
ляют собой простейшие примеры так называемых тео
рем. вложения функциональных пространств . 

§ 3. Т ЕОР ИЯ ЗАМК Н УТОСТ И  В. А. СТЕКЛ О ВА 

Для решения задачи (В)  по обоснова н ию 
метода Фурье, т. е. для выяснения вопроса о том , ка кие 
функции разлагаются в ряды Фурье по собственным 
функциям краевых задач xk. и более общей задачи 
р азложимости функций по ортогональным систем а м  
функций - В .  А .  Стеклов посвящает большое число 
статей и мемуаров за  30-летний период 1 896-1 926 гг., 
в которых он развивает свою знаменитую теорию 
замкнутости. 

В чем состоuт теория замкнутости В. А. Стеклова? 
В случае конечномерного евклидона пространства 

условие замкнутости выражается теоремой Пифагора. 
Как известно, всякий вектор а п-мерного евклидова 
пространства R" единственным образом разлагается 
по любой ортанормальной системе n векторов (ортов )  
е 1 ,  е2, • , ,  , е", (ek,  е1)  = бk/ по формуле 

а =  а1е1 + а2е2 + . . . + ап.е", ak = (а,  ek), ( 1 ) 

*) В книге Г. Г. Харди, Д. Е. Литтлвуда и Г. Полиа «1 !е
равенства» (М., ИЛ, 1 948, с. 223) неравенство (43) неправильно 
nриписано Внртингеру. (Пользуясь случаем, обращаем вним а ние, 
что в этой книге неравенство (43) дано при l = 2:тt с ошибкой:  
отсутствует множитель 4.)  

**) В настоящее время это неравенство приписывается 
К. Фридрихсу. 

З В. С. Владимиров, И, И, Маркуш зз 



причем квадрат длины вектора а равен сумме квад .. 
р атов длин составляющих векторов (akek ) , т. е . 

1 а 12 = ai + . . .  + а; (2) 

(теорема Пифагора ) . ( Здесь ( а , Ь ) - скалярное про� 
изведение векторов а и Ь из Rn. ) Равенство ( 2 )  вы· 
р ажает условие замкнутости ортанормальной системы 
е1 • • •  en в пространстве Rn. Таким образом , мы ви
дим ,  что всякая ортанормальная система n векторов 
является з амкнутой (полной) в Rn. 

Аналогичные понятия можно ввести и для функ
ций, р ассматривая каждую функцию как элемент 
( вектор ) надлежащим образом определенного линей· 
ного функционального пространства .  Однако положе
ние вещей здесь значительно усложняется . Это свя· 
з ано с тем, что наиболее интересные функциональные 
пространства являются бесконечномерными. 

Рассмотрим для примера совокупность веществен• 
ных измеримых функций f (x) ,  заданных в интервале 
(0, l) и таких, что 

l 
� р (x) f2 (х) dx < оо ,  
о 

где вес р (х) - непрерывная положительная функция 
щ(""(О, l) . Аналогом длины вектора здесь служит нор� 
ма функции, определяемая р авенством 

1 1 f 11 = [ j р (x) f2 (х) dx J12 1 
а аналогом скалярного произведения векторов - ска• 
лярное произведение функций 

l 
(f, g) = � р (x) f (х) g (х) dx.  

о 

Введенные понятия нормы и скалярного произве� 
дения для функций обладают теми же свойствами, 
какими обладают длина и скалярное произведение 
для векторов. Эта совокупность функций является ли
нейным множеством, и мы назовем ее пространством 
функций L� (0, l) . Пространство Ц (0 , l) относится к 
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типу так н азываемых гильбертовых пространств, яв4 
ляющихся естественным обобщением евклидовых про
странста Rn. Однако в отличие от конечномерного 
случая здесь мы встречаемся с тем фактом, что в 
L� (0 , l) существует бесконечная ( счетная) система 
ортонормальных функций (например, система (22). 
§ 2 ортанормальная в L� (О, l) при р = 1 ) . 

Пусть Xk, k = 1 ,  2, . . .  - ортонормальная система 
функций в L� (0 ,  l) , т. е .  (Xk, Х;) = 6k t ;  функции Х11 
играют роль «ортов» в L� (0, l) . Всякой функции f из 
L� (0 ,  l) можно сопоставить форм альный ряд 

а1Х1 (х) + а2Х2 (х) + • • •  + akXk (x) +  • • •  , 

ak = (f, Xk) (3) 
- ее (обобщенный) ряд Фурье по ортанорм альной си� 
стеме функций {Xk} ; ak - ее коэффициенты Фурье. 
Спрашивается, когда ряд (3) сходится к функции 
f (x) ?  

Рассмотрим разность вп (х) между функцией f (x) 
и суммой n первых членов ряда Фурье (3 ) : 

n 

еп (х) = f (х) - Е akXk (х). (4) k- 1 

При помощи несложных выкладок устанавливается 
следующее р авенство :  

n 

l/ eп l/2 = l l f /12 - Е а� . 
k- 1  

(5) 

Число l l en l l 2 называется средней квадратичной погреш
ностью в приближенном представлении f (x) отрезком 
ее ряда Фурье (3) ; если l l en l l-+ О при n -+  оо ,  то гово
рят, ЧТО ряд Фурье (3 )  СХОДИТСЯ К функЦИИ f (x) В 
среднем н а  (0, l) или, короче, в L� (0, l) .  Из равенства  
' (5 )  непосредственно вытекает : 1 )  ряд, составленный 
из квадратов коэффициентов Фурье по любой орто
нормальной системе,  всегда сходится и справедливо 
не р авенство 

00 

Е ak � 11 ! 112, k - 1  
(6) 

называемое неравенством Бесселя; 2). для сходимости 
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ряда Фурье (3 )  к функции f (х) в L� (0, l) необходимо 
и достаточно выпо.rшение р авенства 

00 
1: а2 = 1 1 f IP. (7) k = i  k 

аналогичного равенству (2) - теореме Пифагора для 
конечномерного пространства .  

В связи с последним результатом В. А. Стеклов 
впервые вводит в математику понятие замкнутой си
стемы функций :  ортанормальная система {Xk} назы
вается замкнутой, если для любой функции f из 
L� (0 , /) справедливо равенство (7 ) , названное им у�., 
ловием замкнутости. Это понятие В .  А. Стеклов ввел 
в 1 9 1 0  г. в заметке [85] , хотя фактически пользо
вался им с 1 896 г. [ 1 4 ,  1 6 , 22 , 56] . 

Сказанное без существенных изменений перено
сится и на  функции многих переменных. 

Замкнутые системы функций обладают свойством 
полноты, т . е. такие системы не могут быть расши
рены присоединением новых функций без нарушения 
свойства ортогональности. В бесконечномерном функ
циональном пространстве (в  гильбертовам простран
стве) , р азумеется, нет возможности убедиться в пол
ноте системы «ортов» путем их простого счета .  С дру
гой стороны, проверка усJювия замкнутости является 
необходимой предпосылкой при изучении вопросов 
разложимости функций в (р авномерно сходящиеся). 
ряды Фурье по данной ортанормальной системе функ
ций. Поэтому важное значение приобретают доказа� 
тельства условия замкнутости р азличных ортого
нальных систем функций.  Проблему замкнутости ор� 
тоганальных систем функций дJIЯ ряда краевых задач 
математической физики впервые в общем виде поста
вил В .  А. Стеклов и ,  начиная с 1 896 г . ,  до конца своей 
жизни постоянно ею занимался. Его исследования по 
теории замкнутости и разложениям по ортогональным 
системам функций были первыми в мировой литера
туре среди огромного количества р абот в этой обла� 
сти . 

В мемуаре [59] 1 904 г. собраны все ортогональ
ные системы функций ( 1 1  систем ) ,  известные к тому 
времени ,  включая классические ортогональные поли
номы, собственные функции задачи Штурма - Лиу
вилля ( 1 8) - ( 1 9) § 2,  собственные функции кра евой 
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з адачи ( 37)  § 2, фундаментальные функции Стеклова 
Vk (см .  (4 1 )  § 2 )  и родственные им функции (Пуан

каре, Ле руа и Корна) , для которых условие замк
нутости было установлено В .  А. Стеклевым (см.  так
же [53] ) .  Теории замкнутости посвящен также его 
мемуар [88] ( 1 9 1 1 г. ) и заметка [87] , а также более 
nоздние заметки [99, 1 00] ( 1 9 1 6  г . ) . 

В своих исследованиях по теории замкнутости 
В. А. Стеклов пользуется классическим понятием 
интеграла ,  а именно интегралом Римана .  В дальней
шем выяснилось, что эта теория принимает закончен
ный вид, если использовать более общее понятие ин
теграла - интеграла Лебега или даже интеграла Ле
бега - Стилтьеса .  

У еловне замкнутости приобрело впоследствии боль
шое значение не только при решении краевых задач 
математической физики, но и для р азвития матема
тического анализа  вообще. В частности , оно  дает воз
можность р аспространить геометрические понятия, от
носящиеся к конечномерному евклидову пространству 
н а  бесконечномерные, гильбертовы пространства .  Та
ким образом , благодаря своей теории замкнутости 
В. А. Стеклов вплотную подошел к понятию гильбер
това  пространства ( как мы сказали бы теперь, он ра
ботал в предгильбертовом пространстве) . В настоя
щее время условие замкнутости (7) В .  А. Стеклова 
часто называют равенством Парсеваля, впервые ука· 
з авшего его без доказательства для тригонометриче
ской системы функций ( 1 805 г . ) . Поэтому нам пред
ставляется справедливым назвать условие замкнуто
сти (7) равенством Парсеваля - Стеклова. 

Немецкий математик А. Кнезер в некрологе, по
священном памяти В. А. Стеклова ,  напечатанном в 
1 929 г . ,  пишет [IX] : «Уравнение замкнутости вполне 
может быть названо излюбленной формулой Стек
лова ;  это уравнение можно бы назвать формулой 
Стеклова,  так как он ,  превзойдя А. Гурвица, впервые 
строго доказал его для других случаев».  

Следует отметить, что первоначальным толчком 
для работ В .  А. Стеклова по теории замкнутости по
служили исследования А. М. Ляпунова ( 1 896 г . ) по 
тригонометрическим и сферическим функциям * ) . Ра-

*) См. протоколы заседаний ХМО за 1896 г. 



бота А. Гурвица * ) , посвященная  теории замкнутости 
только тригонометрических функций ,  появилась в 
1 903 г . ,  когда основные положения этой теории были 
уже хорошо известны А. М. Ляпунову и В .  А. Стек� 
лову. 

Не касаясь отдельно методов , которыми пользо• 
вался В . А . Стеклов в своих исследованиях по теории 
замкнутости , укажем на  один из них,  так называемый 
метод сглаживания, которым он , начиная с 1 907 г .  
(см .  [67] ) , широко пользуется. Пусть функция f (x). 
з адана н а  [0,  l] и продолжена вне [0, l] ,  например , 
так, что f (x) = f (O) ,  х < О и f (x) = f ( l) ,  x >_ l. Рас· 
смотрим при каждом h > О функцию 

x+h 

F (x> = -F � f (s) ds, (8) 

называемую теперь функцией Стеклова. Функция 
Стеклова F обладает лучшими свойствами гладкости, 
чем исходная функция f, например,  если f непре
р ывна , то F непрерывно дифференцируема ;  кроме 
того, F (x) -+ f (x) при h -+ О р авномерно; далее,  если 
условие замкнутости выполнено для F, то оно будет 
выполнено и для f. 

Последний результат является частным случаем 
известной теоремы Стеклова : если условие замкну· 
тости выполнено на множестве функций, плотном в 
L� (0 , l) ,  то оно выполнено и для всех функций из 
L� (0 , l} . (Для L� (0, l) плотным является множество 
полиномов, а также множество бесконечно дифферен
цируемых и финитных в ( 0, l) функций . )  

На современном языке функция Стеклова F (х) 
есть не что иное, как свертка исходной функции f {x) 
с функцией 

' 

бh (х) = { * - h � x � O. 
о х < - h или х > о .  

Последовательность функций {jh (х) , h -+ О,  является 
б-образной последовательностью (рис. 3) , т. е. {jh (х), 

*) Math. Ann., 1 903, Bd.  57, S. 425-446. 
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слабо стремится к б-функции Дирака * ) ,  так что 
F.(x) =  f (x) *бh -+ f (x)' при h -+ 0  р авномерно. 

Таким образом ,  метод сглаживания Стеклова есть 
не что иное, как метод (усреднения) регуляризации 
' (обобщенных) функций,  широко используемый в со1 
временной м атематике. 

В р аботах [22, 34, 44, 53, 63] В . . А. Стеклов дает 
достаточные условия, при которых возможны разло� 
жения функций многих переменных в р авномерно схо� 
дящиеся ряды Фурье по ор -
тогональным системам  
функций для ряда краевых 
задач математической фи
зики. Так, для собственных 
функций задачи (37) § 2 он 
устанавливает р азложи
мость в а бсолютно и р авно-
мерно сходящийся р яд ---т----f7--...:-::+-ti-....,.. 
Фурье всякой дважды не- ... D 
прерывно дифференцируе
мой функции , удовлетворяю
щей соответствующему гра-

Рис. 3. 

ничному условию для областей, ограниченных поверх1 
ностями Ляпунова. 

Особенно много р абот В .  А. Стеклов посвящает 
вопросам разложимости по собственным функциям 
задачи Штурма - Лиувилля ( 1 8 ) - ( 1 9) § 2 при р аз 
личных предположениях о коэффициентах р, р и q и 
при р азличных краевых условиях [ 1 6, 46, 59, 68, 69, 
79-9 1 ] .  Систематическое изложение относящихся 
сюда результатов дано им в монографии «Основные 
з адачи м атематической физики», ч .  1 [ 1 1 8] .  

Совершенствуя и р азвивая метод Шварца - Пуан
каре и пользуясь своей теорией замкнутости, 
В. А. Стеклов постепенно, н ачиная с 1 896 г., устанав
ливает все более точные теоремы разложимости по 
собственным функциям задачи Штурма  - Лиувилля .  
В этих кратких очерках нет возможности проследить 
все этапы этой большой его р аботы (это сделано 
Н. М. Гюнтером в приложении 111  к р аботе [VI I I ] ) .  

*) Элементарные сведения из теории обобщенных функций 
мож

1
н
1
о найти в цитиpOi!JI.!IHg!\ в_рп,u� _ KJ:IИre �· с;. Владимирова, 

гл. • 
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Обращаем внимание, что обширным мемуаром 
[63] ( 1 904 ) В .  А. Стеклов откликнулся на  только что 
появившееся знаменитое сообщение Д. Гильберта по 
теории интегральных уравнений с симметричным яд· 
ром.  В нем В .  А. Стеклов, применяя свои методы, 
устанавливает теоремы р азложимости, вполне анало· 
гичные теоремам Д. Гильберта. Вскоре после диссер� 
тации Э .  Шмидта ( 1 905 г. )  теория Гильберта 
Шмидта объединила оба подхода .  Однако теорема 
Гильберта - Шмидта о разложимости функций, исто· 
кообразно представимых через симметричное ядро, 
по собственным функциям этого ядра ,  требует за · 
вышеиных условий гладкости от разлагаемой 
функции. 

В качестве примера приведем наиболее известный 
результат В .  А. Стеклова 1 907 г. [68] , не  вытекаю· 
щий из теоремы Гильберта - Шмидта.  

Если функция f (х) непрерывно дифференцируема 
н а  [0, 1] и удовлетворяет граничным условиям f (О ) = 
= f ( l) = О, то она разлагается в равномерно сходя· 
щийся ряд Фурье по собственным функциям задачи 
Штурма - Лиувилля ( 1 8) - ( 1 9) § 2 .  

В более поздних р аботах 1 9 1 0  г . [8 1 ,  84] и в ме· 
муаре 1 9 1 3  г . [9 1 ]  В .  А. Стеклов распространяет свои 
результаты на еще более широкие классы функций 
и при весьма  общих граничных условиях (см . так· 
же ( 1 1 8 ) ) . 

Касаясь методов, используемых В .  А. Стекловым 
при доказательстве теорем разложения, необходимо  
отметить следующий важный его результат: если ор· 
тонормальная система {Х,.} замкнута, f Е L� (0, 1 )  и 
ряд (3 )  есть ряд Фурье функции f, то для любой <р 
из Ц (0, 1) спр аведливо равенство 

l 00 l 
� pfff! dx = L а,. � pXkff! dx. 
о k - l  о 

(9) 

Этот результат, кроме приложений к вопросам 
разложимости,  имеет принципиальное значение. Он 
показывает, что, даже если формальный ряд Фурье 
( 3 )  расходится или не представляет функцию f (x) в 
отдельных точках х, его можно почленно интегриро-
вать с любой функцией <р из L� (0, 1) и полученный 
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числовой ряд будет сходиться к величине {f, <р) . Т а �  
ким образом,  ряд (3 ) , как теперь говорят, слабо схо� 
дится в Lg (0, l) . Эта плодотворная идея предваритель
ного усреднения формального ряда или какого-либо 
другого формального математического объекта ( рас
ходящегося интеграла ,  производной от недифференци
руемой функции и т. д. ) , после чего этому объекту 
сопоставляются конечные величины, результаты ус
реднений, привели в дальнейшем к понятию фующии 
множества и далее к понятию обобщенной функции, 
играющей фундаментальную роль в современной м а
тематике. Эти понятия в настоящее время прочно 
вошли в математику, физику и технику. Они сбли
зили м атематическую физику с реальными условиями 
физического эксперимента.  

Укажем теперь на  работы В .  А. Стеклова ,  посвя
щенные разложениям функций по классическим орто
гональным полиномам :  по полиномам Якоби [54, 57, 
1 06- 1 08, 1 1 5] , по полиномам Эрмита [ 1 0 1 , 1 06- 1 08] , 
по полиномам Лагера ( 1 02,  1 03 ]  и по ортогональным 
полиномам с неотрицательным весом,  который м ожет 
обращаться в нуль лишь в отдельных точках * )  [54, 
59, 69, 94, 1 03 ,  1 06- 1 08, 1 1 3-1 1 5 ,  1 2 1 ,  1 25- 1 26] . 

§ 4. ТРУДЫ В. А. СТЕКЛО ВА ПО МЕХА Н И К Е  

Свою научно-исследовательскую и педагоги
ческую деятельность В .  А. Стеклов начал в области 
механики. Первая из этих работ появилась в печати в 
1 89 1  г. , а последняя вышла в свет в 1 909 г. В этой 
области он получил важные результаты. Сюда отно
сятся 1 7  работ по гидродинамике, четыре - по тео
рии упругости и три - по аналитической механике. 

В гидродинамике имя Стеклова прежде всего свя
зано с одним из немногих интегрирующихся случаев 
движения твердого тела в жидкости. Он исследует 
также теорию вихрей, движение жидкого эллипсоида , 
движение твердого тела с эллипсоидальной полостью, 
наполненной жидкостью. 

К моменту появления работ Стеклова вопросами 
движения твердого тела в жидкости занимались мно-

* )  Такие полиномы В . А. Стеклов н аз ы в ал полином ами Че
бышева [54] . 
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гие выдающиеся ученые. Еще в середине XVII I ст. 
эти задачи изучались Д. Бернулли и Л . Эйлером ,  а 
в начале XIX в. - С. Пуассоном . В 40-х годах XIX в. 
появляются работы Д. Стокса . Он показал,  что дав� 
ление жидкости на  движущееся тело играет такую же 
роль, как и увеличение массы тела .  Д. Стоке первый 
обратил внимание на  задачу о движении тела с по
лостями ,  наполненными жидкостью, и показал,  что 
жидкость в полости можно заменить эквивалентным 
твердым телом .  В 1 852 г. П. Дирихле определил дви
жение шара в идеальной жидкости и наметил путь 
для подучения общих уравнений движения твердого 
тела в жидкости. В 1 856 г. А. Клебш рассмотрел 
более общий случай - движение эллипсоида в жид� 
кости. В 1 867 г. В .  Томсон и П.  Тэт указали иной 
путь для вывода уравнений движения твердого тела 
в жидкости - с помощью принципа Гамильтона . За 
тем  в 1 870 г. Г .  Кирхгоф,  развивая эту идею, пред
ставил уравнение движения тела в жидкости в той 
форме,  которую имеют уравнения движения тела в 
пустоте. Он получил три интеграла движения тела и 
привед к квадратурам  решение вопроса о движении 
в жидкости теда вращения. 

Дальнейшие иссдедования этих вопросов проводи
дись в 70-х годах прошлого столетия А. Кдебшем, 
Г .  Кирхгофом, В .  Томсоном, К.. Нейманом ,  Г. Лам. 
бом и другими учеными.  

В 80-х и 90-х годах XIX в.  по вопросу о движении 
теда в жидкости появились р аботы русских ученых 
Н. Е. Жуковского ( 1 847- 1 92 1 ) ,  А .  М. Ляпунова,  
В .  А. Стекдова и С .  А. Чапдыгина ( 1 869- 1 942) . 

Начиная с 1 89 1  г. В .  А. Стеклов печатает свои ра 
боты по гидродинамике в отечественных и иностран
ных журналах . Результаты ранних своих работ [2 ,  3, 
8 ,  1 О ] он подытоживает в магистерской диссертации 
« 0  движении твердого теда в жидкости» [9] , которая 
вышла в свет в 1 893 г. В этой работе В .  А. Стекдав 
выводит дифференциальные уравнения движения тела 
в жидкости при весьма общих предположениях: 
1 )  тело ограничено замкнутой многосвязной поверх
ностью и имеет внутри одну или несколько полостей, 
наполненных жидкостью ; 2 )  жидкость идеадьная, не
сжимаемая и заполняет все пространство вне теда ; 
3 )  скорости точек жидкости как в полостях, так и вне 
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тела имеют I1<.J'!'енциал, скорость жидкости в беско
нечности р авна нулю ;  4 )  силы, приложеиные к телу, 
произвольные, а силы ,  приложеиные к жидкости, кон
сервативные. 

В дальнейшем изложении В .  А.  Стеклов не прини
м ает во внимание по.rюстей , имея в виду, что жид
кость, заключенная в полости , может быть заменена 
в случае односвязной полости эквивалентным твер
дым телом (как ранее показал Д. Стоке) , а в случае 
многосвязной полости - эквивалентным твердым те
лом и гироскопом. 

В .  А. Стеклов использует метод последовательных 
приближений для интегрирования полученных им 
дифференциальных уравнений при условиях, что от
ношение плотности жидкости ,  окружающей тело, к 
массе тела и жидкости , содержащейся в полостях, до
статочно мало, движение осуществляется по инерции, 
а наружная поверхность тела односвязна .  Далее ав
тор дает описание различных возможных движений 
твердого тела в жидкости . Наконец, он находит но
вый случай интегрируемости дифференциальных урав
нений движения твердого тела в жидкости, не заме
ченный раньше А. Клебшем. Его результаты способ
ствовали А. М. Ляпунову в нахождении еще одного, 
последнего случая, когда уравнения допускают чет
вертый однороднЫй интеграл второй степени. 

С .  А. Чаплыгин, в то время молодой ученый, 
так  писал об  этой работе В. А.  Стеклова : « . . .  она 
заключает в себе обзор всего относящегося сюда 
м атериала , добытого различными учеными до вре
мени ее появления ; кроме того, автор дает соб
ственный обстоятельный вывод уравнений движения, 
не стесняя поверхности тела условием односвязности, 
указывает . . .  новые случаи интегрируемости, описывает 
некоторые типы движений в жидкости тяжелого тела 
и рассматривает разнообразные частные случаи ре
шения задачи без действия сил . . . » * ) . 

В работе [ 1 2] В .  А. Стеклов р ассматривает твер
дое тело ,  движущееся в жидкости, симметричное от
носительно трех взаимно перпендикулярных плоско
стей, а также тело более общего вида, для которого 
выражение кинетической энергии содержит не  только 

*) С. А. Чаnлыгин. Мат. сб.,  т. ХХ, выn.  l -4, М., 1 897. 
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квадраты проекций главного вектора и главного мо
мента количества движения, но еще три члена с про
изведениями соответствующих проекций вектора и 
момента ;  он указывает тот случай ,  когда одновремен
но существуют три частных линейных интеграла дви
жения. 

В работе [52 ]  В .  А. Стеклов дальше развивает 
метод приближенного интегрирования дифференци
альных уравнений движения твердого тела в жидко
сти, изложенный им в магистерской диссертации .  
В результате своих исследований он сводит решение 
указанной задачи к интегрированию дифференциаль
ных уравнений движения свободного твердого тела 
в пустоте и к интегрированию некоторых линейных 
дифференциальных уравнений с переменными коэф
фициентами .  Он доказывает, пользуясь методом по
следовательных приближений, что дифференциаль
ные ур авнения движения твердого тела в жидкости 
(тело снаружи ограничено односвязной поверх
ностью) , при достаточно малом отношении плотности 
окружающей жидкости к массе тела и жидкости в по
лостях,  имеет бесконечное число периодических ре� 
шений с общим периодом ,  равным периоду решений, 
когда вышеуказанное отношение равно нулю. 

В статье [ 1 5] В .  А. Стеклов изучает движение 
вязкой несжимаемой жидкости, асимптотически при� 
ближающейся к состоянию покоя, в предположении, 
что проекции вихря в какой-либо точке пропорцио
нальны проекциям скорости в этой точке, и, следова
тельно, вихревые линии совпадают с линиями тока ; 
коэффициент пропорциональности - величина по
стоянная.  При помощи метода последовательных при
ближений он доказывает, что данное движение су· 
ществует и полностью определяется, если известна 
норм адьная составдяющая скорости на  поверхности, 
ограничивающей жидкость, причем эта составдяющая 
выражается в вид-е произведений функций коорди� 
на  т на  функцию e�t, rде а > О и t - время. 

В м емуаре [7 1 ]  -в . А. Стекдав дает общее реше
ние задачи о движении несжимаемой жидкости : при 
з аданных вихрях в несжимаемой жидкости, запод
няющей замкнутый односвязный сосуд, который дви
жется по известному закону, определить скорости то
чек жидкости. Он показывает, что ддя решения 
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сформулированной з адачи достаточно проинтегриро
вать систему уравнений, состоящую из уравнений не
р азрывности и трех дифференциальных уравнений, оп
ределяющих вихрь как функцию времени и координат 
точки , при условии, что нормальные составляющие 
скорости любой точки жидкости , примыкающей к по
верхности сосуда, и скорость соответствующей точки 
этой поверхности р авны между собой. В .  А. Стеклов 
сводит эту задачу к решению задачи Неймана ; в ре
зультате получает выражения для проекций скорости, 
содержащие две произвольные функции,  целесообраз
ным выбором которых упрощает ход решения в конк· 
ретных случаях. Отметим ,  что . до исследований 
В .  А. Стеклова было известно решение этой задачи 
только в следующих частных случаях : 1 )  жидкость 
безгранична и на бесконечности находится в состоя
нии покоя; 2) жидкость з аполняет неподвижный со
суд и известны скорости точек жидкости , прилегаю
щих к поверхности сосуда . В работах [7 1 , 72, 77] 
В. А. Стеклов р ассматривает также ряд конкретных 
частных случаев определения скорости движения 
жидкости по заданному вихрю. 

Другой большой круг гидродинамических задач, 
рассматриваемых В .  А. Стекловым,  относится к дви
жению жидкой массы, сохраняющей форму эллип
соида,  частицы которой взаимно притягиваются по за 
кону Ньютона . Эта проблематика привлекала к себе 
внимание многих выдающихся математиков и меха
ников, поскольку она находится в тесной связи с од
ним из важнейших вопросов небесной механики, с во
просом о форме небесных тел . 

После работ К Маклорена ,  П . Лапласа ,  К Я коби, 
посвященных эллипсоидальным формам равновесия 
вращающейся жидкости, в н ачале 60-х годов про
шлого века появляются основополагающие мемуары 
П. Дирихле и Г .  Римана ,  в которых рассматриваются 
разные случаи движения жидкости (однородной,  иде
альной, несжимаемой) , сохраняющей эллипсоидаль
ную форму, в предположении, что координаты каж
дой точки жидкости во все моменты времени являют
ся линейными однородными функциями  ее начальных 
координат, причем центр эллипсоида считается непод
вижным (предположения Дирихле) . 
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В.  А. Стеклов посвятил этой з адаче три заметки 
1[64-66] ( 1 905- 1 906 rr. ) и большой мемуар [72] 
( 1 908- 1 909 rr. ) , в которых он исследовал ( в  предпо
ложениях Дирихле )  все возможные случаи движения 
жидкого эллипсоида,  предполагая,  что он представ
ляет собой или эллипсоид вращения, или трехосный 
эллипсоид с неизменяющимися по длине осями.  Он 
доказал,  что для каждой из указанных форм эллип
соида существуют только три типа движений ( случай 
П. Дирихле и два случая Г. Римана) , которые в ука
з анных работах подробно исследуются. 

Большое значение для астрономии и небесной ме
ханики имеет работа В .  А. Стеклова [77] . В этой р а
боте исследуется вращательное движение вокруг не
подвижной точки твердого тела с эллипсоидальной 
полостью, наполненной несжимаемой жидкостью, при
чем оси этого эллипсоида совпадают с главными 
осями инерции тела относительно неподвижной точ
ки. Предполагается ,  что на  частицы жидкости дей
ствуют лишь гравитационные силы взаимного притя
жения и в ее движении вихревые нити - параллель
ные прямые с одинаковым напряжением. Пользуясь 
уравнениями р аботы [7 1 ]  и предполагая, что момент 
внешних сил р авен нулю, В .  А. Стеклов получае"' три 
интеграла движения этих уравнений. Рассматривая 
случай,  когда масса жидкости достаточно мала по 
сравнению с массой тела ,  В. А. Стеклов применяет 
для интегрирования составленной им системы диффе
ренциальных ур авнений движения метод последова
тельных приближений и доказывает существование 
периодических движений. Рассматривая частные слу
чаи, он получает р азные типы движений. Случай,  
когда твердое тело и полость представляют собой 
эллипсоиды вращения вокруг общей оси ,  интегрирует
ся до конца в эллиптических функциях. Наконец, пе
реходя к общему случаю вязкой жидкости, В .  А. Стек
лов, предполагая, что момент внешних сил относи· 
тельно неподвижной точки р авен нулю, показывает, 
что движение системы стремится к равномерному 
вращению, как твердого тела ,  около одной из главных 
осей инерции. 

Полученные результаты дают В. А. Стеклову воз· 
можность сделать выводы о характере движений по· 
люсов Земли и изменений географических широт, 
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оценить плотность твердой оболочки Земли и ее при· 
мерную толщину, а также плотность жидкой массы. 

В гидродинамических работах В .  А. Стеклова по· 
лучены и другие интересные результаты,  о которых 
здесь нет возможности говорить (см . ,  напри:-.хер , [ 47] ) . 

Как сказал И. В.  Мещерский [VI I I ] , «в гидроди• 
намике имя Владимира Андреевича Стеклова сохра� 
нится навсегда» . 

В .  А. Стекловым были опубликованы также че· 
тыре р аботы по теории упругости. Они относятся к 
первым годам ( 1 89 1 - 1 898) самостоятельной научной 
деятельности В .  А. Стеклова .  

В р аботе [ 4] решается задача о р авновесии бес· 
конечно тонкого стержня, имеющего форму кривой 
двоякой кривизны с сечением, для которого два мо.  
мента инерции относительно двух главных осей р авны 
между собой (круг или правильный многоугольник) . 
Предполагается, что стержень находится под дей.о 
ствием внешних сил, приложеиных к его концам и, 
кроме · ТОГО, на  линию центров тяжести сечений дей· 
ствует постоянное давление по главной нормали и 
этой кривой. Задача о равновесии тонкого стержня, 
когда один или два р азмера поперечного сечения 
весьма малы по сравнению с длиной стержня,  в са· 
мом общем виде решена Г. Кирхгофом , который вы· 
вел соответствующие дифференциальные уравнения 
для произвольнаго расположения сил , но проинтег .. 
рировал полученные уравнения лишь для случая, 
когда силы приложены к концам стержня. В .  А. СтеК·· 
JIOB исходит из основных уравнений Г. Кирхгофа , 
rюльзуясь ими в изложении А. Клебша .  При сделан· 
яых выше предположениях В .  А. Стеклов проинтег· 
рировал дифференциальные уравнения равновесия уп· 
ругого стержня ,  выразив элементы, характеризующие 
деформации стержня в эллиптических интегралах и 
в е -функциях Якоби .  Наконец, В .  А. Стеклов указы• 
вает ,  как можно, пользуясь полученными им уравне• 
ниями, перейти к случаю плоской формы р авновесия, 
указанному М. Леви. Работа [5] В. А. Стек.rюва  свя· 
з ана с задачей Сен-Венана о равновесии упругого 
стержня цилиндрической или призматической формы 
в предположении, что  одно из его оснований закреп .. 
лено, к другому основанию приложены внешние силы, 
а боковая поверхность и внутренние его м ассы сво· 
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бодны от действия внешних сил. Считаем, что ось КО• 
ординат z направлена  вдоль образующей цилиндра ,  а 
начало координат н аходится на  одном из его сече
ний.  Б.  Сен-Венан при решении своей задачи исходил 
из следующей физической гипотезы : составляющие 
напряжений Хх, Ху, Ух, Уу равны нулю в каждой точке 
внутри цилиндра .  Он определил деформации и напря
жения в цилиндре при условии, что на  боковой по· 
верхиости н апряжения равны нулю. 

Изучая эту задачу, В. А. Стеклов, не делая ника 
ких предположений относительно напряжений, пока · 
зал,  что если на  боковую поверхность цилиндра и на 
внутренние его массы не действуют никакие силы, то 
единственное общее решение, когда всякая прямая, 
параллельная оси цилиндра ,  иреобразуется в алгеб
р аическую кривую, есть решение Сен-Венана (т. е. 
иреобразуется в алгебр аическую кривую третьего по
рядка ) .  В этой же р аботе В .  А. Стеклов изучает так
же задачу, когда силы действуют и на  боковую по
верхность цилиндра .  

В работе [28 ]  В .  А .  Стеклов возвращается к за 
даче о равновесии упругих изотропных цилиндриче· 
ских тел. З адаваясь значениями для перемещений 
в виде 

' ( аналогичные выражения для v, w,  8) , где коэффи· 
Циенты при z суть функции от х, у, он дал решение, 
в математическом смысле объединяющее решения за·  
дач  Сен-Венана и Клебша и являющееся более об·  
щим .  Задача Клебша состоит в нахождении условий 
р авновесия плиты или цилиндра ,  р азмер которого по 
высоте м ал по сравнению с р азмерами поперечного 
сечения, а внешние силы приложены к боковой по
верхности цилиндра ;  при этом считаюr напряжения 
Xz, Yz и Zz равными нулю. 

В статье [7 ]  В .  А. Стеклов рассматривает задачу 
о р авновесии упругих тел вращения. Свои общие вы· 
воды он применил к изучению некоторых отдельных 
случаев : 1 )  равновесия кругового цилиндра под дей
ствием сил , приложеиных к его боковой поверхности; 
2) р авновесия полого цилиндр а  под действием сил, 
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приложеиных к его основанию; 3 )  равновесия тел 
вращения, ограниченных сферами и коническими по
верхностями. 

Рассмотрим также три работы В .  А. Стеклова,  
относящиеся к аналитической механике. 

В этой области В .  А. Стеклов изучает классиче
скую задачу о движении твердого тела вокруг непод
вижной точки в пустоте. Этой проблематикай зани
мались Л .  Эйлер, Ж. Л агранж, Л .  Пуансо, С .  В.  Ко
валевская, Н.  Е. Жуковский. 

В статьях [ 1 3] и [29] В. А. Стеклов нашел новые 
частные случаи интегрируемости уравнения движения 
тяжелого твердого тела ,  имеющего неподвижную точ
ку. Один из этих случаев одновременно изучался 
Д. К. Бобылевым и вошел в литературу под назва
нием случая Бобылева - Стеклова. 

Работа [ 1 9] В .  А. Стеклова посвящена изложе
нию векоторого преобразования, называемого в 
настоящее время преобразованием Стеклова, и его 
Приложениям к различным задачам механики. Он при
водит здесь много примеров, иллюстрирующих при ме
нение его метода. В частности ,  он показывает, что, 
пользуясь этим методом ,  можно получить результаты, 
найденные в 1 895 г. Д. Н. Горячовым другим методом 
в р аботе «К задаче о трех телах» .  

Все работы В .  А. Стеклова по механике отл и
чаются широтой постановки вопросов и строгой м а те
м атической обработкой . Его труды дают и новые вы
воды, и р азвитие полученных р анее результатов, 
внося существенные дополнения в исследования та 
ких крупных ученых, как П.  Дирихле,  Г. Риман, 
'А. Клебш, Б .  Сен-Венан,  Г. Кирхгоф, В .  Томсон, 
С.  В. Ковалевская, Н .  Е. Жуковский , А. М. Ляпунов 
и др . 

§ 5. РАБОТЫ В. А. СТ ЕКЛ О ВА 
П О  КВАДРАТУР НЫМ ФОРМУЛАМ *) 

Пусть р (х) - заданная интегрируемая функ
ция на  интервале ( - 1 , 1 ) .  Квадратурной формулой * * )  

*) Квадратурные формулы В . А. Стеклов называет форму
лам и  механических квадратур. 

**)  Для многих переменных аналогичные формулы наз ы в а
ются кубатурными формулами. 
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с весом р и n узлами называется приближенное ра· 
венство 

1 n 
� р (х) f (х) dx � L A�n>f (x�n>) , 

- 1  k� 1 
( 1 ) 

причем коэффициент A�n> и узлы х<;:> выбирают так, 
чтобы приближенное равенство ( 1 )  превращалось в 
точное равенство на  всех полиномах степени Pn· Чис
ло Рп называется степен ыо точности, а выражение 

1 n 

Rn [f] = � р (х) f (х) dx - L A�n>f ( x�n>) (2) 
-1  k = 1 

- остаточным членом квадратурной формулы ( 1 ) .  
Предполагаем в дальнейшем , что Рп -+ оо при n -+  оо .  

В частности, при р (х) == 1 Р .  Котес предложил вы
бирать узлы равноотстоящими,  что дало квадратур· 
ную формулу степени точности Рп = n - 1 ;  К. Гаусс, 
стремясь к большей точности, предложил квадратур· 
ную формулу, в которой узлы - корни соответствую
щих полиномов Лежандра ,  что привело к степени 
точности Рп = 2n - 1 ,  н аивысшей из возможных; 
П .  Л .  Чебышев с целью упрощения вычислений пред
ложил такой способ выбора узлов,  при котором все 
коэффициенты одинаковы, так что Рп = n при n чет
ном и Рп = n + 1 при n нечетнам * ) ; А. А. Марков 
предложил зафиксировать крайние узлы xin> = - 1 и 
х�> = 1 и подбир ать оставшиеся узлы и коэффи
циенты так, чтобы степень точности была равной 
2n - 3. 

Относительно квадратурных формул возникают 
три основных вопроса :  

1 .  Сходимость квадратурной формулы,  т .  е. ука
зать те достаточные условия н а  функцию f, когда ос
таточный член Rп [f] -+ 0 при n -+ oo . 

2. Оценка остаточного члена квадратурной фор
мулы для данной функции f (или класса функций) . 

3. Выбор наиболее практичной квадратурной фор· 
мулы для данного класса функций. 

* )  Формул Чебышева не существует при n = 8 и n ;;;;::. 1 0  
(узлы комплексные, если р = l l . 
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До В .  А. Стеклова этой проблематике был посвя� 
щен ряд работ К. Гаусса ,  Р .  Котеса, П .  Л. Чебы
шева ,  Н . Я. Сонина ,  К. Поссе, Т. Стилтьеса ,  Д. Пеа
но, А. А.  Маркова .  

В ряде р абот, н апечатанных в Известиях Акаде� 
мии наук за  период 1 9 1 6- 1 9 1 9  гг . ,  В .  А. Стеклов до
стигает выдающихся результатов большой общности 
во всех указанных напр авлениях. При этом он часто 
применяет свою теорию замкнутости и метод сглажи
вания .  

Вопросу сходимости квадратурных формул 
В . А. Стеклов посвящает замечательную статью [98] 1 
за 1 9 1 6  г. С помощью легко доказываемой формулы 

l n 

Rn [f ] = � р (х) qp+ l (х) dx - L A�n>q p+ l (x�n>), (3) 
- 1 k = l  

в которой qp+l = f - Pp, Рр (х) - любой полином сте
пени р � Pn, вопрос сводится к з адаче о приближе
нии функции f (x) полиномами .  Принимая за Рр (Х) 
сумму первых р членов в р азложении f (x) по поли
номам Лежандра ,  В. А. Стеклов устанавливает 
оценку 

I .Rn [f] 1 � 

.< 2-J,;;; (t. l А\:'1 1 +  i 1 р {х) l dx ) max l t• (x) 1. {4) 

Оценка (4 )  показывает, что все квадратурные фор
мулы,  у которых 

n 

L I A�n> I � K. (5) 
k = l  

сходятся н а  всех функциях с ограниченной второй 
производной.  Далее, применяя дважды метод сглажи
в ания,  он доказывает сходимость таких квадратурных 
формул н а  всех непрерывных функциях. Этот весьма 
общий результат В .  А .  Стеклова ,  обобщающий из
вестную теорему Стилтьеса (.> сходимости квадратур� 
ной формулы Гаусса , в настоящее время является 
классическим . 

Квадратурные формулы типа Гаусса и Чебышева 
удовлетворяют условию (5) , поскольку для них 
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А�> > О . Поэтому эти формулы сходятся на  всех не
прерывных функциях. 

Некоторые из квадратурных формул ,  в частности 
формулы Котеса и Маркова ,  не удовлетворяют уело� 
вию (5) . Поэтому В . А. Стеклов рассматривает тот 
случай,  когда условие (5 )  заменяется н а  более общее 

n 

L 1 A�n) l  � Kn�t, J.L > О. k - 1 (6) 

(Квадратурная формула Маркова удовлетворяет ус
ловию (6) при J.L = 1 . )  Для таких квадратурных фор
мул В.  А. Стеклов доказывает сходимость н а  таких 
функциях f (х) , что f<s > (х) удовлетворяет условию 
Липшица, где s - целое число, удовлетворяющее не� 
р авенству 

Квадратурная формула Котеса не удо:алетворяет 
условию (6 ) , но удовлетворяет более общему условию 

n 

L I A(n) l  2n k � к з12 2 • 
k - 1  n l n  n (7) 

В.  А. Стеклов доказывает, что квадратурная формула  
Котеса сходится н а  функциях f (х) , голаморфных в 
векоторой окрестности отрезка [ - 1 , 1 ] . Наконец, схо
димость квадратурных формул с положительными 
коэффициентами он доказывает н а  всех интегрируе
мых по Римаву функциях. 

Вопросу оценки остаточного члена квадратурных 
формул В .  А. Стеклов посвятил вторую замечатель
ную статью [ 1 04 ]  и значительную часть обширных 
работ [ 1 06- 1 081 . Исходным пунктом его исследова
ния служит приближение функций с помощью орто
гональных полиномов с весом р (полиномов Чебы
шева ) * ) .  Пользуясь рекуррентными соотношениями 
для этих полиномов, В .  А. Стеклов получает выраже
ние для остаточного члена (погрешности) при р азло-

*) См. сноску на с .  41 ,  

52 



женин функций f по (нормированным) полиномам 
Чебышева [JJP ( с  весом р )  в виде интеграла 

1 

р (х) = r р (у) f (х) - f (у) х 
Р J х - у  - 1  

Х [.9' p+ I (х) .9' Р (у) - .9' р (х) .9' p+ l (у)] dy. 
Искусно применяя выведенное им в [ 1 05] одно эле
ментарное тождество, представляюшее собой не что 
иное, как формулу многократного интегрирования по 
частям ,  он преобразовывает выражение остаточного 
члена к виду, содержащему производные высших по
рядков от р азлагаемой функции. Так, н апример,  для 
полиномов Лежандра В .  А. Стеклов получает оста� 
точный член в виде 

2 [f(p+ l ) ( ) м + т ] Рр (х) = (2р + 1 ) ! ! s - 2 • (8) 

где s - некоторое число из интервала ( - 1 , 1 ) ,  М и 
т - наибольшее и наименьшее значения f<P+ 1 >  (х) на  
f [ - 1 , 1 ]  соответственно .  

Насколько точны его оценки, видно из того , что 
для разложений по полиномам Чебышева Tn (x) (со
ответствующих весу р (х) = ( 1 - х2) -112) получается 

/ pp (x) I � 2P (
0'� 1 ;1 m a x  if <P+ I > (x) ! ,  (9) Р - 1 ."-; х ."-; 1 

где <Jp -+- 1 при р -+- оо , 1 < <1р < 1 ,52. 
Исходя из формулы (8 ) , В. А. Стеклов получает 

выражение для остаточного члена квадратурной фор
мулы в виде 

где 

' 
R [f] = 2Hn [f(Pп+ l ) (S} _ М +  т l ( 1 О) n (2pn + 1 ) ! !  2 ' 

1 n 
Нп = � l p (x) l dx +  L I A�n> l .  

- 1  k = l  

Используя общую формулу ( 1 О) , он дает весьма  про
стые выражения и оценки остаточных членов квадра
турных формул Котеса и Чебышева .  В .  А. Стеклов 
nолучает также оценки остаточных членов квадра-
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турных формул Гаусса и Маркова и сравнивает их с 
известными р анее оценками.  Любопытно отметить, 
что его оценки, полученные из весьма  общих р ассмот
рений,  не сильно превосходят известные р анее оценки, 
полученные с использованием специфических особен
ностей квадратурных формул Гаусса и Маркова .  на .. 
пример ,  для формулы Гаусса при n = 5 отношение 
оценок не  превосходит 1 ,4 .  

Наконец, В . А. Стеклов указывает оценку остаточ
ного члена в виде 

1 Rn [f] 1 � Н nEPn (f) , ( 1 1 )  

где EPn (f) - величина наилучшего приближения функ� 
ции f полиномами степени Pn· Известные в то время 
оценки величины Ep (f) давали худшие оценки оста
точного члена Rп [f] , чем его оценка ( 1 О) . В связи с 
этим В .  А. Стеклов ставит задачу о нахождении ме� 
тодов точного вычисления величины наилучшего при
ближения Ер (f) . Впоследствии эта проблематика по� 
лучила широкое развитие и в настоящее время из нее 
выросло целое н аправление в м атематике - конструк
тивная теория функций. 

Вопросу об отыскании наиболее практичных квад� 
р атурных формул В. А. Стеклов посвятил статьи 
[ 1 09- 1 1 2] . Стремление улучшить квадратурные фор� 
мулы Котеса и Чебышева I!РИвело его к убеждению, 
что в сложных случаях выгодно, с одной стороны, по
жертвовать простотой р аспределения узлов,  а с дру
гой стороны, желательно иметь простые (р ациональ
ные)  выражения для коэффициентов при условии со
хранения максимально возможной степени точности. 
Предполагая,  что нечетные моменты всех порядков,  
меньших или р авных Рп,  весовой функции р равны 
нулю,  он исследует н аиболее важные случаи квадра .. 
турных формул с небольшим числом узлов n = 3 ,  4, 
5 ,  6, 7 .  Для каждого из этих случаев В . А.  Стеклов 
указал наиболее выгодные квадратурные формулы по 
простоте вычислений и точности. В частности, при 
n = 5 им получена интересная квадр атурная формула  

1 

� f (х) dx � :; f (О) +  :� [t (- лJ � ) + f ( лjf)] + 
- 1  

+ 1� [f (- 1 ) + f ( 1 )] ( 1 2) 
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с остаточным членом 
_ 25 f(B) Ш (8) R5 [f] - - 5 .  32 • 72 -81 - = Af (6) . 

Любопытно отметить, что квадратурная формул а  
Гаусса при n = 4 ,  имеющая т у  ж е  степень точности, 
имеет остаточный член ,  р авный 0,8Af<8> ( ;') . 

· В этом кратком обзоре работ В. А. Стеклова по 
квадратурным формулам уместно отметить известную 
формулу, полученную им в 1 9 1 3  г. в р аботе [93] 
f (х + О) - f (х + h - О) = 

00 x+h 
= � I � t <ю cos <2k + l ): <s - х >  ds. ( 1 3) 

k - 0  х 

Она  справедлива для любых функций f (x) с ограни
ченным изменением .  Формула ( 1 3 ) имеет многочис
ленные применения ; в частности, из нее следует тео
рема о разложении функций в тригонометрические 
ряды, асимптотические формулы, связанные с Г-функ
цией, свойства t-функции Римана и многие другие. 

Наконец, нужно отметить, что В .  А. Стеклов с 
большим совершенством ВJiадел аппаратом математи
ческого анализа и умел извлекать многочисленные и 
неожиданные следствия из сравнительно простых фор
мул . Кроме цитированной работы [93] , по этому по
воду нужно отметить р аботы [55, 56, 58, 59 , 1 05] .  

§ 6. АСИМПТОТ ИЧ ЕСКИ Е МЕТОДЫ 
В РАБОТАХ В. А. СТ Е КЛ О ВА 

Асимптотические методы в анализе, заро
дившиеся еще в XVI I I  в . ,  широко применялись уже в 
работах Ж. Лагранжа, П .  Л апласа и У. Леверье, ко
торые заложили фундамент теории возмущений. 

Асимптотические методы в теории обыкновенных 
дифференциальных уравнений применяются в основ
ном в следующих типах задач :  1 ) определение пове
дения решений дифференциального уравнения, когда 
независимая переменпая стремится к пекоторому пре· 
делу; 2) определение поведения решений дифферен· 
циального уравнения, когда некоторый параметр , вхо· 
дящий в уравнение или в дополнительные условия, 
стремится к пекоторому пределу; 3) определение по· 
ведения решений дифференциального уравнения, коr· 
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да независимая переменная и пар аметр стремятся к 
некоторым пределам одновременно;  4 )  определение 
решений дифференциального уравнения, которые 
имеют заданное асимптотическое поведение (ограни
ченные, устойчивые, имеют определенный порядок 
роста ,  периодические, почти периодические и т. д. ) . 

Асимптотические методы решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений , содержащих пара метр,  
берут начало от работ Ж. Штурма и Ж. Лиувилля,  
применявших их при исследовании разложений по 
собственным функциям самосопряженной краевой за 
дачи. Первое серьезное математическое обоснование 
эти методы получили в большом труде А. Пуанкаре 
«Новые методы небесной механики». Дальнейшее р аз· 
витие асимптотических методов в теории обыкновен· 
ных дифференциальных уравнений, содержащих пара
метр , было продолжено А.  М. Ляпуновым и В.  А. Стек
ловым.  

Здесь мы остановимся вкр атце на изложении ис
следований В.  А. Стеклова по асимптотическим мето
дам в теории обыкновенных дифференциальных урав
нений. Эти методы возникли в связи с з адачей ( С) 
обоснования метода Фурье (см . § 2 ) , когда потребо
валось изучение асимптотического поведения соб· 
ственных значений и собственных функций линейных 
дифференциальных операторов. 

Имея в виду именно эту основную задачу. 
В. А. Стеклов в своих р аботах по асимптотическим 
методам дает общий метод получения асимптотиче
ских выражений для решений линейных самосопря
женных дифференциальных уравнений и использует 
полученные асимптотические выражения для нахож
дения достаточных условий р азложимости функций в 
ряды Фурье по собственным функциям .  Эти резуль
таты относятся ,  главным образом , к обыкновенным 
линейным дифференциальным уравнениям второго и 
четвертого порядков, содержащим большой параметр . 
Кроме того, В .  А. Стекловым исследованы полиномы 
Якоби [54,  57, 1 06- 1 08, 1 1 5] , Эрмита [ 1 0 1 , 1 06-
1 08] , Лагерра  [ 1  02, 1 03] , а также полиномы Чебы
шева [54, 59, 69, 94, 1 06- 1 08,  1 1 3- 1 1 5, 1 2 1 ,  1 25. 
1 26]  * ) , для которых он построил асимптотические 
формулы по независимой переменной. 

* )  См. сноску на с. 4 1 .  
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Изученные В. А .  Стекловым методы основаны на 
приведении уравнения 

у" + [�..2 - q (x)J у = О, 

к которому сводится заменой независимой переменной 
и функции общее самосопряженное дифференциаль
ное уравнение второго порядка,  к интегральному 
уравнению Вольтерр а  и на  применении к последнему 
метода последовательных приближений [69] . Эти ме
тоды восходят к Ж. Лиувиллю. Однако ни Ж. Лиу� 
вилль, ни другие авторы, пользовавшиеся этими мето� 
да ми (например , А. Кнезер ) , не применили их к столь 
общим и в ажным в анализе системам функций, как 
классические ортогональные полиномы. Между тем , 
эти полиномы связаны с кр аевой задачей, имеющей 
особенности (обращение q (x) в бесконечность в слу· 
чае полиномов Якоби или наличие бесконечного ин
тервала в случае полиномов Эрмита и Лагерра ) , и 
поэтому не укладываются в обычную схему Штур· 
м а - Лиувилля. Впервые это сделал В .  А. Стеклов, 
н ашедший, кроме того, с помощью весьма  простых и 

изящных сообр ажений возможность дать удобную 
оценку для остаточных членов полученных им асим п
тотических выражений. В современной литературе р аз
работанный им метод получения асимптотических вы
ражений для классических ортогональных полиномов 
носит имя Лиувилля - Стеклова. Применеине этого 
метода дало возможность В . А. Стеклову доказать 
теоремы разложения по собственным функциям з а· 
дачи Штурм а - Лиувилля с той же степенью общно
сти, что и для обычных тригонометрических функций, 
но с меньшими ограничениями на коэффициенты урав
нения, чем в р аботах А. Кнезера  * ) . В работе [69] 
В . А. Стеклов выясняет, при каких условиях сходи
мость обобщенного ряда Фурье для функции f (х) эк
вивалентна сходимости «приближенпого» ряда , полу
чаемого заменой функций, по которым производится 
разложение,  первыми членами их асимптотических 
выражений.  

Так как первый член асимптотических выражений, 
которые получает В . А. Стеклов, всегда представ� 

*) Math. Ann , Bd .  58, 1 904, S. 8 1 - 147; Bd.  60, 1905, S. 402-
423; B d .  63, 1 907, S.  477-524. 
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ляется в виде ап'Ф (х) s in  Лп<р (х) или Uп'Ф (х) cos Лп<р (xJ 
то полученные им теоремы устанавливают для неко� 
торых классов функций одновременную сходимость 
обобщенного ряда Фурье и некоторого тригонометри� 
ческого ряда . С этой точки зрения теоремы В .  А. Стек· 
лова весьма близки так называемым теоремам о «рав
носходи.мости», установленным впоследствии в наибо· 
лее общей форме А. Хааром и Г. Сеге. 

В своей заметке [83] ( 1 9 1 0  г . )  В. А. Стеклов 
вплотную nодошел к теореме о р авносходимости и 
фактически доказал ее для всех точек, где имеют 
смысл выражения f (х + О) . Опираясь на свою теорию 
замкнутости, В .  А. Стеклов доказывает совпадение 
суммы обобщенного ряда Фурье для функции f (x) с 

самой функцией ( или с � [ f (х + О) - f (х - О)] в ее 

точках р азрыва ) . При этом ему приходится использо
вать вторые члены асимптотических формул .  В этой 
заметке В. А. Стеклов установил , по сути, тот же ре
зультат о р авносходимости , что и Э .  Гобсон ( 1 906 г . ) . 

Позже В .  А. Стеклов получил аналогичные резуль
таты и д.'IЯ уравнений четвертого порядка .  В совмест
ной с Я:. Д. Тамаркиным работе [86] он изучал за 
дачу поперечных колебаний упругого однородного 
стержня, закрепленного на концах ; здесь был получен 
важный результат : всякая функция, р азлагающаяся 
в тригонометрический ряд Фурье, может быть разло
жена также и по фундаментальным функциям указан·  
ного уравнения. 

Все перечисленные исследования В. А. Стеклова 
относятся к тому случаю, когда фундаментальные 
функции обладают свойством ортогональности. 

Существенно новым этапом в р азвитии асимптоти
ческих методов в теории несамосопряженных обыкно· 
венных линейных дифференциальных уравнений и во
просов р азложения произвольных функций в ряды 
явились работы Я: . Д .  Тамаркина ,  выполненные под 
руководством В. А. Стеклова .  

§ 7. Ш I(ОЛА МАТЕМАТ ИЧ ЕСI(О П Ф ИЗ И I(И 
В. А. СТ ЕI(Л О ВА 

Петербургская математическая школа ,  соз
данная гениальным русским математиком и механиком 
П. Л.  Чебышевым ( 1 82 1 - 1 894) , истоки которой во с· 
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ходят еще к Л.  Эйлеру { 1 707- 1 783) , сыграла выдаю .. 
щуюся роль в р азвитии математики и механики как  
в нашей стране, так  и з а  рубежом . На  протяжении 
почти всей второй половины XIX и начал а ХХ столе
тия в Петербурге преобладала тематика работ Чебы .. 
шева .  Положение несколько изменилось с того вре
мени, когда сюда переехали из Харькова А. М. Ля
пунов в 1 902 г . ,  а в 1 906 г. В .  А. Стеклов, вскоре соз
давший при Петербургском университете первую в 
нашей стране школу математической физики. Отме
тим , что выдающуюся роль в р азвитии математиче
ской физики в Петербурге сыграли исследования 
М. В .  Остроградского ( 1 80 1 - 1 862) и В .  Я. Буняков .. 
ского ( 1 804- 1 889 ) . После появления их работ про .. 
блемы теории уравнений в частных производных на
ходились в центре внимания многих представителей 
Петербургской математической школы (И .  И .  Сомов, 
В .  Г. Имшенецкий,  Н .  Я .  Санин, С .  В. Ковалевская 
и др . ) . 

До приезда В .  А. Стеклова в Петербург здесь по .. 
лучили замечательные результаты по теории диффе
р енциальных уравнений такие выдающиеся м атем а  .. 
тики, как А. Н.  Коркии и А. А. Марков. Большое 
влияние на  создание и научную деятельность школы 
В .  А. Стеклова имели р аботы гениального русского 
м атематика и механика академика А. М. Ляпунова по 
м атематической физике (теория потенциала ,  теория 
устойчивости и др . ) . 

В .  А. Стеклов был не  только выдающимся ученым, 
обогатившим математику и механику рядом важных 
исследований, но и прекрасным педагогом и органи• 
затором . Под его непосредственным руководством вы
росли такие ученые, как В. В .  Булыгин ( 1 888- 1 9 1 8) ', 
А. Ф.  Гаврилов ( 1 887- 1 96 1 ) ,  М. Ф .  Петелин ( 1 886-
1 92 1 ) ,  В. И. Смирнов ( 1 887- 1 974 ) , Я . Д. Тамаркин 
( 1 888- 1 945) ,  А. А.  Фридман ( 1 888- 1 925) , Я. А. Шо .. 
х ат ( 1 886- 1 944 ) и др . 

Плодотворной и многогранной была деятельность 
В. А. Стеклова и созданной им школы. Характерной 
чертой его научного творчества было объединение 
глубоких теоретических исследо�ний с практическим 
применением м атематических методов к основам есте
ствознания. Воспитанник Харьковского университета, 
лучший ученик и последователь А. М. Ляпунова, 
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В . А. Стеклов в значительной мере воспринял тема
тику своего учителя .  Уже во время пребывания в 
Харьковском университете по характеру и направле
нию своей научной деятельности В . А. Стеклов при
надлежал к Петербургской математической школе.  
В начале своей н аучной деятельности В . А. Стеклов 
исследовал вопросы ,  связанные с механикой (гидро
динамикой и теорией упругости) .  Однако наиболее 
важные результаты он получил , как уже отмечалось ,  
в области математической физики.  Большинство ра 
бот В . А. Стеклова относится к краевым задачам для 
уравнений в частных производных и обыкновенных 
дифференциальных уравнений. Он впервые дал стро
гое обоснование метода Фурье решения смешанной 
задачи для уравнений колебания неоднородной стру
ны и смешанной задачи охлаждения неоднородного 
твердого стержня. Математически вопрос сводится к 
задаче Штурма - Лиувилля для обыкновенного ли
нейного самосопряженного дифференциального урав
нения второго порядка с линейными однородными  
Граничными условиями.  Основная задача состоит в 
доказательстве существования бесконечного множе
ства собственных значений и в решении вопроса о 
разложимости произвольной функции по собственным 
функциям. В . А. Стеклов построил асимптотические 
выражения для собственных функций указанной за
дачи и для р азложения произвольной функции по соб
ственным функциям получает те же общие условия 
разложимости, что и при разложении в обычный три
гонометрический ряд Фурье. 

Наиболее важные результаты, достигнутые 
:е .  А. Стекловым, относятся к вопросам р азрешимости 
и представления решений задач Дирихле и Неймана 
для ур авнения Лапласа при минимальных для своего 
времени предположениях о границе области и о гра
ничных функциях. Особенно выдающихся успехов он 
добился в р азработке теории замкнутости.  Его идея 
усреднения функции, приведшая к понятию функции 
промежутка ,  области или множества ,  вошла в аппа
р ат современной тео�и уравнений в частных произ
водных, привела к понятию обобщенной функции и ,  
таким обр азом , сблизила этот аппарат с реальными 
условиям и  физического эксперимента. Часть этих 
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результатов В .  А. Стеклов получил еще в харьков1 
ский период научной деятельности. 

Появление В .  А. Стеклова в Петербургском уни
верситете незамедлительно сказалось в учебной и на· 
учной жизни университета [XVI ] .  Уже за  первые че. 
тыре года деятельности в университете он подготовил 
к научной работе нескольких способных студентов, иэ 
которых троих оставил в 1 9 1 0  г. при кафедре мате
матики для подготовки к научной и преподаватель
ской деятельности. 

Ученик В . А. Стеклова В. В. Булыгин *) был весь· 
ма одаренным и разносторонним математиком.  По 
словам проф. А. М.  Журавского, он был одним из 
любимых учеников В . А. Стеклова . В . В.  Булыгин 
сначала занимался теорией дифференциальных урав1 
нений, теорией эллиптических функций и другими 
вопросами математического анализа,  а под конец 
своей краткой жизни с помощью теории эллиптиче
ских функций он нашел точную формулу для числа 
представлений целого числа N в виде суммы r квад
р атов * * ) . Этот результат В. В . Булыгина является 
крупным успехом отечественной м атематики. 

Исследования А. Ф. Гаврилова * * * )  относятся к 
уравнениям математической физики, к численным ме
тодам и другим вопросам .  Он изучил нелинейвые 
обобщения телеграфного уравнения и решил их мето
дом р азложения по степеням малого параметра .  Здесь 
он применил к нелинейным уравнениям в частных 
производных одну идею А. М. Ляпунова и А. Н. Кры1 
лова,  развитую ими для решения обыкновенных диф1 
ференциальных уравнений .  Он показал,  что р азло
жение квадрата частоты в бесконечный ряд, достаточ
ное для уничтожения вековых членов в решении обык
новенных дифференциальных уравнений, должно быть 
дополнено (в  случае уравнений в частных производ
ных) разложением в ряды по степеням ма.Jiого пара-

* )  В 1 9 1 0  г .  В.  В .  Булыrин окончил Петербургский универ
ситет и в том же году был оставлен В. А. Стекловым при ка
федре для подготовки к научной и преподавательской работе. 
Рано умер ( 1 9 1 8  г .) , не успев оформить диссертацию. 

** ) ИАН, 1 9 1 4, N2 6, с .  389-404. 
* * * )  А. Ф.  Гаврилов окончил Петербургский университет в 

1 9 1 2  г. и бьщ оставлен В. А. Стекловым в 1 9 1 4 г. при кафедре 
для подготовки к профессорскому званию. 
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метра также и других постоянных параметров,  вхо� 
дящих в уравнение. Этим способом он получил нуж
ные для устранения вековых членов параметры.  

Ученик В .  А. Стеклова М. Ф . Петелин *)  уже в 
первой печатной работе «Об одной гидродинамиче
ской задаче Беркнеса» * * ) , н аписанной совместно с 
А. А. Фридманом, показал, что он обладает большими 
способностями и трудолюбием . В этой р аботе рас
см атривается задача определения закона изменения 
объемов двух сфер , взаимное действие которых друг 
на друга в каждый момент подчиняется закону об
р атных квадратов р асстояния. 

Одним из наиболее выдающихся учеников В. А. Стеклова был ставший впоследствии академи
ком В .  И .  Смирнов * * * ) , который получил замечатель
ные результаты по аналитической теории обыкновен
ных линейных дифференциальных уравнений. В своей 
м агистерской диссертации В .  И .  Смирнов изучает 
уравнение 

[х (х - а) (х - 1 )  у']' + (х + Л) у =  О, 

где О < а < 1 ,  Л - действительный параметр . 
В .  И. Смирнов подробно исследует указанную задачу, 
в частности , дает полную картину спектра этого урав
нения, а также выясняет вопрос, при каких условиях 
задача обращения имеет однозначное решение. Позже 
он дает качественный (топологический) критерий эк
вивалентности двух линейных уравнений второго 
порядка с р ациональными коэффициентами  с точки 
зрения рациональных иреобразований неэависимого 
переменного. Данные результаты прилагаются к полу
чению уравнения с четырьмя особым и  точками из 
уравнения Гаусса .  В дальнейшем В .  И. Смирнов 

*) Окончил в 19 1 1  г. м атематическое отделение Петербург· 
ского университета и был оставлен В. А. Стекловым при кафедре 
для подготовки к научному званию. **) СХМО, сер. 2, т. X I I I ,  .Nv 6, 19 13, с. 253-262. 

***)  В 1 9 1 0  г. окончил матем атическое отделение Петербург
ского университета. В 1 9 1 2  г. был оставлен В. А. Стекловым при 
университете для подготовки к профессорскому званию. В 19 18 г.  
В. И. Смирнов защитил магистерскую диссертацию «Задача об
р ащения линейного дифференциального уравнения второго поряд
ка с четырьмя особыми точками». В 1932 г. он избран членом
корреспондентом АН СССР. В 1943 г. В. И. Смирнов избран в 
действительные члены АН СССР, 
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получил важные результаты по теории дифферен· 
циальных уравнений в частных производных (функ
ционально-инвариантные решения волнового уравне
ния на плоскости ) . Он исследовал ( совместно с 
С .  Л .  Соболевым ) сейсмические волны, р аспростра
няющиеся из векоторого точечного источника ,  н ахо
дящегося под поверхностью Земли ,  под в.rшянием 
мгновенного толчка ,  возы:икшего в этой точке. 

Перу В . И. Смирнова принадлежит известный 
«Курс высшей м атематики» в пяти томах - фунда� 
ментальвое руководство , соединившее в себе необы
чайное богатство материала со строгостью и мастер
ством изложения. 

Близким по тематике исследований учеником 
В . А. Стеклова был 5! .  Д. Тамаркин * ) . Ранние его 
исследования относятся к теории обыкновенных ли
нейных дифференциальных уравнений любого порядка 
с переменными коэффициентами,  а также к системе  
уравнений первого порядка ,  содержащих большой па
р аметр 'А. Коэффициенты уравнения или системы 
имеют асимптотическое представление в виде ряда по 
отрицательным степеням 'А. Он дает метод интегри
рования указанной системы при помощи рядов и вы� 
водит асимптотические представления решений при 
больших 1 'А j .  Далее рассматривается предельная за �  
дача  достаточно общего вида и выясняется связь ме 
жду главной частью соответствующей функции Грина  
и собственными и присоединенными функциями. Изу
чается трансцендентное уравнение для характеристи
ческих значений и разложение функции Грина на про
стейшие дроби. Наконец, исследуется разложение 
произвольной функции по собственным и присоединен� 
ным функциям предельной задачи . Он впервые рас
смотрел случай  кратных корней соответствующего 
характеристического уравнения и построил асимпто
тические выражения, содержащие дробные степени 

*)  В 1 9 1 0  г. окончил м атем атическое отделение Петербург· 
ского университета и был оставлен В. А. Стекловым при универ
ситете ддя подготовки к научной и преподавательской деятель
ности. В 1 9 1 7  г. Я. Д. Тамаркин защитил м агистерскую диссер
тацию «0 некоторых общих задачах теории обыкновенных ли
нейных дифференциальных уравнений и о раздожении произволь
ных функций в ряды». Преподавал математику в Петрограде и 
Перми.  В 1 925 г. Тамаркин эмигрировал в Латвию, а оттуда 
в Америку, где и умер в 1 945 г. 
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параметра Л. Работы Я .  Д. Тамаркина ,  появившиеся 
вскоре после работ Г. Биркгофа ,  были первыми в на 
шей стране по  несамосопряженным преде.'Iьным з а· 
дачам для обыкновенных линейных дифференциалЪ· 
ных уравнений.  

Другой ученик Стеклова А. А.  Фридман * ) уже в 
студенческие годы исследует дифференциальные урав
нения в частных производных эллиптического типа .  
В дальнейшем он стал известен работа ми по меха
нике ,  динамической метеорологии и теории относи
тельности . 

Работы Я .  А. Шохата * * ) посвящены изучению 
теории многочленов, н аименее уклоняющихся от нул я 
н а  конечном и бесконечном промежутках, проблеме 
моментов и другим вопросам математики. В своей дис
сертации Я. А. Шохат исследует многочлены степени 
n ( коэффициенты которых связаны некоторым линей
ным соотношением ) ,  наименее уклоняющиеся от нул я 
в данном промежутке (конечном или бесконечном ) .  

Когда В .  А. Стеклов приехал в Петербург и стал 
одним из основных руководителей математической 
подготовки в университете , Н .  М. Гюнтер ( 1 87 1 -
1 94 1 )  уже имел значительный опыт преподавания ма 
тематики в высших учебных заведениях. Он стал дея
тельным помощником В .  А. Стеклова в организации 
школы математической физики. 

Из всех петербургских математиков Н. М. Гюнтер 
стоял ближе всего к В. А. Стеклову по направлению 
своих исследований. Дальнейшее его научное творче
ство проходило под сильным влиянием научных до
стижений В .  А. Стеклова.  Источником основных идей 
Н. М. Гюнтера в математической физике явились 

*) В 1 9 1 0  г. окончил математическое отделение Петербург• 
ского университета и был оставлен В. А. Стекловым и Д. К.. Во· 
былевым при университете для подготовки к научной и препода· 
вательекой деятельности. В 1 922 г. защитил диссертацию «Опыт 
гидромеханики сжимаемой жидкости». 

* * ) Я:. А. Шохат окончил в 1 9 1 0  г. Петербургский универси
тет и был оставлен В.  А. Стекловым в 1 9 1 1 г. при кафедре для 
подготовки к научной и преподавательской деятельности. В 1 922 г. 
защитил диссертацию «Исследование одного класса многочленов, 
наименее уклоняющихся от нуля в данном промежутке». В том же 
году, получив р азрешение Советского правительства, он репат
риировал в Польшу (его родители были польского происхожде· 
ния) , откуда вскоре эмигрировал в Америку, где и умер в 1944 г. 
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р а боты В .  А. Сте клов а по сгл а ж ива нию фун кци ir . 
БоJi ьшой цикл его и сследован и й  относится к примене
ниям метода сгл а жи ван и я фун кци й .  Этот м етод п р и 
вел к су ществен но более общи м пост а н о в к а м  кр аевы х 
задач м а тем ати ч еской ф и з и 1ш .  Н .  М. Г юнтер систем а 
ти ч ески п р и м е н я ет п о н я т и е  фун кци и  обл аст и  ( м н о ж е 
ств а ) и и н тегр ал а Стил т ьеса к исследо в а ни ю и ре
шен и ю э т и х  з ада ч .  В этих тер м и н а х  о н  ИЗJ1 а г<�.ет тео
рию п о т е н ци а л а .  

Бол ьшое вл и я н и е  оказывал В .  А.  Стеклов та кже и 
н а  н а уч ное творчество таких выдаюшихся л енинграл.
ских м атем ати ков и м е х а н иков,  как И .  М. В и ногр а 
дов ,  А.  М. Жур а вски й ,  Н .  С. Кош л я ко в , Н.  Е .  Коч и н ,  
Р .  О.  Кузьм и н , И .  А.  Л а п по -Д а н илевский ,  Н . Г .  Чс
таев.  

Р а боты В.  А .  Стеклова совпали  с пе р елом н ым м о
м ен.то м в и сто р и и  м атемати ческой физики . Уточня я 
ста р ые и созда вая  НQВЫе м етоды,  он вступ а л  н а  со
вершенно новые пути м атем атического иссл едован и я ,  
п р едвосхи щая плодотворные идеи современ ной  м а те
м а т и к и - м а тем а т и к и  вто р о й  пол овин ы ХХ в .  Сюда 
относятся , в первую очередь , его теория з а м к н утости 
и м етод сгл аживания  функций .  

После с мерти В .  А. С т е кл о в а  тр ади ц и и ленингр ад
ской школ ы м а тем а тической ф из ики у с п е ш но р а з в и 
в а л и  Н.  М. Гюнтер ,  И.  А .  Л а п nо-Да н илевск и й ,  
А. Н. Кр ыло в , Р .  О.  Кузьм и н ,  В .  И .  С м и р но в , С .  Л .  Со 
болев, В .  А. Фок,  Н .  П .  Ер угин и др.  

§ 8. В. д. СТ Е КЛ О В - ОРГА Н И З А Т ОР 

СОВЕТС КО П Н А У К И 

Существенные из м ен ен ия в А ка дем ии н а у к  
п р оизошл и вскоре после Февр альской р евол ю ции . 
В м а е  1 9 1 7  г. И м ператорская Академ и я н а у к  бьш а  
переи м енова на в Росси йскую Академию н а ук .  Тогда 
же впервые в истор и и  этого н а уч ного уч р ежден ия ак а 
де м ики са м и из б р ал и  п р ез идент а  Академии н а ук.  П р е 
зидентом  Академии стал а кадем и к  А. П .  Ка р п ински й .  
кото р ый ф а ктически руководил е ю  с м а я  1 9 1 6  г. , и с 
полняя обяз а нности в и це- п р ез идента . Ак адем и к  
А.  П .  Ка р п ин ски й , геолог , учены й с м и ровым им ен ем , 
проя в ил себя крупным организатором н ауки.  
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·nримерно 'В сер€дине · r 9 1 7  г. ·в Академии наук · оп•  
ределилась груnпа учень1х ,  стр€мившихся п р и б л изить 
Науку 'К Народу И )'СИШГI'Ъ ее -БЛ ИЯ Н И е  На ЖИЗ Н Ь  ОUЩе• 
ства . ·-в этом д-вижени и ,  вдохновителем котороrо ·'бьш 
А. 'М. •Горнкий,  принял самое а-ктивное уч астие и 
':В .  А. Отек9Iов.  'Че9Iwек -rвердых убежден и й ,  ·муже
ственный · и  смелый, · н а стоя щий у че н ы й  и п р е i< р асн ый 
организатор , ·веривший в великое • будущее руеекого 
народа и русской н qуки,  В .  А. Стеклов стал одним из 
ТЕЖ уttеных,  -которые повевш }Iаучюый •мир страны по 
пути стан овления •нового общественного строя. Itft�бpa
ниe ·именно такоrо че9Iов-ека вице - п р-ееwдентом J\.кпде· 
мии н �ук ' ( НН.9 т. ) явилось бо.1п:�шим собвrтием ов ·ее 
жизни. 1На · rrлечи i:В . А. Стеклова легло · бремя · боль
ших з а бот, связ анных с ростом и обновлением А'i<:аде• 
мии наук, а IJместе с ней и ·-всей · науки в 'России. 

·ср азу же 'После ;Великой 1Фкrябрыжой социалисти 
чес-кой ·vевол-юции 'Ш!р'Fия rбольшевиков во гл-аве с 
13 . !PJ: . Лениным поставила за-дачу широкого использ о 

·в ания Ж:I:УIШ для строительсrва· в .ffашей 'С'l'ране ·невоrо 
о·бщественноrо строя - еоциали:з-м а .  ·В а-преле t} 9 1 9  г. 
'В . �и . Ленин ·указыв а·91 : �Нужно •взять всю KY3I·b'!\YPY· 
которую ка питализ м  оставил,  и •из нее ·построи?ь ео

' ЦШlлиэм .  Рfужно 'ВЗЯ"l'Ь всю н а уку , 'Теосн ику, · вее зна
· ния , исRуест-во . Без этоrо ·мы жизнь коммунистиче
ск01"о обществ а 'ПОс�роить не м ожем . А эта н аука ;тех 

• НИК-а ,  исК'усство - в руках •специ алистов <И "В ·И'х •rоло
в ах» * ) . З адачу · привлечения ·учены·х , ·рdботавшнх в 
Академии н аук, к культурному и хозяйственному 
строительству В .  И.  Ленин возложил на Наркомпрос.  
Н ародн ый комиссар проевещеимя РСФGР А. В . Л ун а ·  
чарекий писал : «Наркомпрос ·имел прямые директивы 
В .  И .  Ленин а :  относиться к Академ ии бережно и осто
р&Жно !И лишь посrJепенн о ,  •не •рЕtН·Я ее •.орган ов ,  ввести 

�е 1болве шрочно �и · органично ·н новое <Коммунисmпце
оное .с1:рои'lеnhо'Вво)> **1) . 

В . А. \Ст-ек-лов , •ни мину:вы .не ·колвблясь, •перешел 
·Htl crropoнy щобедившеFо н арода ·и ;nовел за •сабо И 'МНО ·  
·rих -у.ч.ены« . 

*) В . .  И . .  Лаиип, Поли. ,<Юбр. ,(IOJI. , .т. 38, ,с. 55. 
**) А. В. �уначljрский. Академия наук и СО.JiеТ�кая власть.

«Рабочая ·rnaeтa», ' !925, Jl4 авrуста. 
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Партия большевиков и Советская пvтств пасте• 
пенно н а п р авляли усил ия ученых, р а ботавши;;( в Аиа�о 
демии н аук, IIO строительство нового· обществ-а . Это 
п р ивело не только к унр еплению и р-а:с.ширmшю А:иа
демии н аук, но и к подлинному р а сцвету всай с-овет
ской н ауки. Большую роль в этом сыгр·ала деятель
ность таких выда ющихся ученых, каи, А. П. Карпин
ский ,  В. А. Стеклов,  И.  П. Па влов ,  К А. Тимиряз<Ш,  
С.  Ф. Ольденбург,  А. Н. Кр ылов и др� 

Молодая Советска я  республика пережиJЮл·а тогда 
тяжелые годы. Одн а ко и в суровое время гр аждан
ской войны, несмотря н а  большие трудности , научная 
р а бота не прекр ащалась. Добиваясь р асширения ис
следований в обл асти физии:о - м атем·атичеен-их наук, 
В .  А. Стеклов в январе 1 9 1 9  г. совместно с а к.а;цеми
ком А. А. М а р ковым И А. Н. Кр ыловым поатавил· воп
рос об организации в Академии н.ауи сшщиального 
Математического ка бинет а .  З-адачи его были сфпрму
лиров.аны в з аписке, с которой эти учен ые о б р ати.'Iись 
к физико-м атем атическому отделен ию *}. М'атема:ги
ческий кабинет ( ему были присвоены имена П. Л. Че
бышева и А. М. Л япунов а )  н а ч а л  свою- р а боту в 
1 9 1 9 г. ,  его возгл а вил В . А. Стек-лок Он пер едал 
этому Iш бинету свою личную библиотеку. 

В я н в а р е  1 92 1  г. В . А. Стеклов представил в фи
зии:о - м атем атическое отделен ие р азвернутую з-а писку, 
в и:оторой о босновыв ал н а стоятельную необходИ!\Юсть 
организации при Академии н аук физико-матем атиче
ского института * * ) . Ссыл а ясь на М. В . Ломоно<юва; 
в� А. Стек.1ов пишет в этой з а п иске: «Ыи: одн а· из 
естественных н аук, если дело идет не' о соб и р ании 
сырого м атер и ала , а о действительном творчестве, не 
о бойдется без матем атики, м атери в-сех наук. ЧТо же 
касается физики, поставленной впереди в сех других 
н аук, как и следует в проекте Л омоносовского ·  И'Нсти
тута ,  то в н а стоящее время м атем атика и физика до 
т а кой степени слились в одно целое,  что иногдз труд
но отделить - где кон ч а ется м атем атика и н ачина ет· 
ся физика».  

* ) Протоколы заседа ниИ физико-математического о-гделения 
РоссинекоИ Академии наук, 19 19, §· 22. 

** )  Протоколы з аседаниИ физико-ма тематичf'rКС\ГО отделе r • ; r �  
А Н,  1 92 1 .  Приложеине к протоколу первого заседания ( 1 О я н 
в а р я  1 92 1  г.) . 



Предложение В .  А .  Стекл ов а н а ш л о  ед и н оду ш н ую 
поддержку в А к аде м н и н а у к ,  н D 1 92 1  г. Ф и зи к о- м а 
тем атический институт Росс и й с кой Академ и и  н а у к 
был орган изован ввиду « н а з р е в ш ей в н а у к е  п п 1  р е б 
ности связ ать тесне й ш и м  о б р а з о \1  ф и з и ч е с к и е  н а у к п  
с чисто м атем а ти ч ес к и м и » .  Д и р е ктором его б ы л  и з 
бран В .  А. Стеклов .  В сост а в  и н ститута во шл и  М а ге-
1\t атический к а би н ет ,  Ф из и ч еск<t и  л а бо р а тор и я  и Сейс
м ическая сеть,  н а  базе котор ы х  были о р г а н и з ов а н ы  
соответствующие отдел ы .  Ф и з и ко- м а т е м а т и ч е с к и й и н 
ститут просуществовал д о  1 934 г .  1 1  м а р т а  1 934 г.  
он б ыл р а зделен н а  два с а м о стоятел ь н ы х  и н ститута : 
Матем атический и н ститут и м .  В .  А. Стек.• ю в а  * ) ,  ру
ководим ы й  акаде м иком И.  М.  В и н оградо в ы �1 ,  и Ф из и 
ческий институт и м .  П .  К. Л ебедев а во гл а ве с а к а 
демиком С .  И .  В а в ил о в ы м  * * ) . 

После окон ч а н и я  гр а жда н ской войны м а с ш т а б ы  
н аучных иссл едов а н и й  в н а ш е й  стр а н е  з н а чител ь н о  
р а сширились,  что с к а з алось и н а  деятел ьн ости Акаде
мии н аук. 26 я н в а р я 1 92 1  г .  В. И. Л ен и н  п р и н я л  
А.  М . Горького,  а к аде м и ко в  В .  А .  Стекл о в а  и 
С.  Ф .  Ольден б у р г а ,  н а ч а л ь н и к а  Б ое н но- м едицинской 
а каде м и и  п р офессо р а  В. Н .  Тонкова и и м ел с н и м и  
беседу « п о  вопросу о б  обесп е ч е н и и  н аучно-иссл едо
вател ьс кой р а боты в С о ветс к о f! р еспубл и ке » .  

Вспом и н а я  об это й встр е ч е  с В .  И .  Л ев и н ы м ,  
А .  М .  Горький впосл едствии п и с :t л : « П о м н ю ,  я б ыл 
у н его с тр е м я  член а м и  Акаде м и и  н а ук * * * ) . Ш ел р а з 
говор о н еобходи м о сти р е о р га н из а t i Н И  одн ого н з  в ы с
ших н а у ч н ы х  у ч р ежден и й  Пете р б у р г а .  П р оводив уче
н ы х ,  Ленин удовлепю р е н н о  с к а з а л : 

- Это я п он и м а ю .  Это у м н и к и .  Все  у н их п р о с то ,  
все сфор м ул и р о в а н о  строго ,  с р а з у  види ш ь, что .· ноди 
хорошо з н а ют,  чего хотят. С т а к и м и  р а ботать - одн о 
удо вол ьств ие .  Особенно пон р а ви л с я  м н е  этот . . .  

Он н а з u а л  одно из к р у п н ых и м ен р у с с к о й н ;.� у к и ,  
а ч е р е з  ден ь уже гов о р и л  м н е  п о  тел ефон у :  

� )  I !м я  В А Стеклова было п рисвосн о  Ф и з и ко - \l а те м а тн 
чесiю м у  и нсти туту АН СССР в 1 926 г . ,  с р а з у  n o c .1 e  с�1ертн  Н .ы
дим и р а Андреевича .  

"' � )  П р отоко,l П рсзиди ума АН СССР от 1 1  м а рта 1 934 г Н * )  13. Н Тонк•)В ,  извес 1·н ы й  анатом ,  не был тогда действ и
тел ь н ы м  членом АI\ адсм и и  н а у к. Он стал дейстните,lЫI ЫМ ч . I C I I O M  
A.\ t!-1 в 1 94 4  г .  



- Спросите С . * ) , пойдет он работать с нами?  
И когда С .  принял предложен ие ,  это искренне обра 
довало Л е н и н а ,  потирая  руки ,  о н  шутил : 

- Вот так ,  одного з а  други м ,  м ы  перетянем всех 
русских и европейских а рхимедов. тогда м ир ,  хочет 
не  хочет,  а - перевернется ! »  [XXXV] . 

Эта высокая оцен ка  В .  И .  Леннна  очень н а глядно 
х ар актерюует деятельность В.  Л.  Стеклова п осл е 
Октябр ьской реВОJIЮЦИИ .  и �1еЮТСЯ сведения о том ,  что 
были и другие встречи В. А. Стеклова с В. И. Леви
ным .  В .  А. Стеклов высоко отзывалея о В .  И .  Л енине. 
Он писал : «Влад [и  мир ] Ильич представляется м н е  
исключительн ым типом а ктивного пол ит [ и  ческого l 
деятеля ,  соединивши м в себе ощшвременно и способ
ность действовать решит [ ельно l и неуклонно для до
стиж [ ения ]  н а м еченной цели ,  и редкий дар политиче
ской интуиции ,  позволяющий ему угадывать чутьем ,  
так  сказать, т е  стихийные начала ,  которыми  движется  
жизнь  народов и к которым почти никогда н е  приме
нима обычная  мерка логических рассудочных по
строений .  Как практический деятель, он ,  на  мой 
взгляд, обладает редкой способностью приводить в 
осуществление р аз на меченную им  цел ь, выбирая  для 
этого средства ,  н а иболее целесообр азные для дан ного 
места и времени .  

Эта отчетливость в м ысли и действиях и ста вил а 
его выше д.ругих политических деятелей и естествен но  
в ыдвигала е го  как вождя и руководителя того пере
ворота ,  который и мог  соверш [ иться ]  только под его 
руков [одством ] . » [XXX I I ,  оп. 3 ,  ,NQ 1 84,  л. 1 ] .  

Для переговоров по дел а м  н ауки В .  А. Стеклпв 
встречался также и с н ародным комиссаром просве
щения А.  В. Луначарским .  Сохранилась зап иска 
В.  А. Стеклову М. Ф.  Андреевой ,  которая писал а :  

« Глубокоуважаемый Владимир Андреевич !  Та к 
как Ан атолий Васнльевич Лун а ч а рский I'>Южет п р и
ехать к Алексею Максимовичу только в 9 часов ве
чера сегодня ,  19 а преля 1 9 1 8  г . ,  в пятни цу, то Алек
сей Ма ксимович Горький просит Вас пожаловать к 
н ам  сегодн я к 9 часам для свидания и переговоров 
с Луначарски м .  

$ }  Ре'lЬ шда о В . А. Стеклове. 
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Шлю В ам общий с Алексеем Максимовичем при· 
вет и ждем В ас вечером. Мария Андреева»  [XXXI I ,  
оп .  2] . 

В .  А. Стеклов был одним из инициаторов и орга· 
низаторов Особого Временного Комитета науки при 
Совете Народных Комиссаров СССР.  В состав этого 
комитета входили представители от Академии наук и 
н ародных комисса риатов. При непосредственном уча
стии В .  А.  Стеклова комитет разработал и провел в 
жизнь ряд постановлений правительства ,  способство
в авших росту как самой Академии наук, так и многих 
других научных учреждений страны. 

В трудные годы гражданской войны В .  А. Стеклов 
принимал активное участие в работе по изучению 
Курской магнитной аномалии, приведшему к открытию 
громадных залежей железной руды. Он заведовал 
теоретической и вычислительной частью экспедиции 
северного района Курской магнитной аномалии 
i [XXXI I ,  оп . 3 , .N'2 1 5 , л . 1 8] . В .  И .  Ленин придавал 
большое значение этим исследованиям. Высоко оце
нивая р аботу В. А. Стеклова по изучению Курской 
м агнитной аномалии,  Совет Труда и Обороны СССР 
в апреле 1 923 г. объявил ему благодарность [XXXI I , 
оп .  3, .N'!! 1 '  л . 48] . 

В .  А .  Стеклов состоял членом Постоянной комис� 
сии по изучению тропических стран и был также ак
тивным деятелем двух комитетов - Комитета по де
лам Главной Российской астрономической обсервато
рии и Комитета по делам Российского гидрологиче
ского института. Владимир Андреевич принимал 
активное участие в восстановлении и строительстве 
сети сейсмических станций в стране.  В. А .  Стеклов при
нимал деятельное участие в подготовке нового Устава 
Академии Наук. Этот У став был почти без поправок 
принят в 1 927 г.  ( спустя год после смерти В .  А. Стек
лова ) . Он оказывал большое влияние н а строитель
ство в Академии наук, будучи членом Строительной 
комиссии. Наконец, В. А. Стеклов был членом Изда
тельской комиссии Академии н аvк и входил в Меж
дународную комиссию по изданиЮ трудов Л . Эйлера ,  
постоянное местопребывание которой было в Цюрихе 
(Швейцария ) .  

На основе этого краткого перечия обязанностей 
В. А. Стеклова можно составить лишь самое общее, 
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далеко не полное пр едста вление о его деятельности 
после Великой Октябрьской социалистической рево 
люции . Одновременно  он вел большую общественно
организаторскую работу и вне Академии н аук. Нужно 
отметить, что В.  А. Стеклов не любил быть членом 
комиссии лишь по н азванию. Везде, где он участво
вал, он проявлял себя энергичным и полным инициа 
тив ы деятелем . 

Вспоминая о деятельности В .  А. Стеклова н а  по
сту вице-президента Академии н аук в эти трудные 
годы А. Н. Крылов пишет [XIX] : « . . . лишь благодаря 
Стеклову и тому доверию, которое он заслужил у Со
ветского пр авительства ,  он сохранил от гибели (от 
сырости и скудного отопления ) коллекции Зоодогиче
ского и Этнографического музеев,  которые нельзя 
даже и оценить н а  деньги. Все труды по достойному 
оформдению 200 -детнего юбидея Академии . . .  Стеклов 
вынес на  своих плечах.  Новый устав Академии 1 927 г.  
был р азра ботан им дично и удостоен утверждения 
правитедьства с весьм а немногими  поправками» .  

Вспоминая о своем учителе,  В .  И .  Смирнов так пи
сад о В .  А. Стеклове : «В.  А.  взял на  себя р аботу как 
по административно-хозяйственной,  так и по органи
зационно-научной части  в тот момент, когда ,  каза
лось, ничего н ельзя сдедать, все рассып ается .  Но не 
в темпераменте В .  А. было скл адывать руки в тяже
лый момент. Чем затруднительнее было положение, 
тем с большей энергией брался В .  А. за деда . . .  » [VI I I ,  
стр . 1 8 ] .  В другом м есте [XXIV] : «Владимир Андрее
вич был человеком искдючитедьной води , дедеустрем 
ленности и общественного темпер амента .  Это ярко 
сказывадось во всей его деятельности . . .  Но первым 
делом его жизни бьт а  наука . . . Но ошибочно бьто бы 
представить себе Владимира Андреевича то.1ько как 
м атематика .  Он бьт бодьшим знатоком русской исто
рии и русской музыки. Его привычка приводить по 
разным поводам случаи из русской истории ,  изречения 
Петра Ветшого, Ломоносова , Лобачевского была не 
просто любовью к русскому стишо ,  а выражением под· 
линной, кровной связи со всей русской культурой . . .  » 

Деятедьность В .  А. Стеклова как виде -президента 
АН СССР - яркое выражение глубокого патриотизма 
крупнейшего р усского ученого ,  е г о  большой заботы 
о развитии советской н ауки. 
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§ 9. 8. д. СТЕКЛ О В - И СТО Р И К МАТЕ МАТИ К И, 
Ф И Л ОСОФ, П И САТЕЛ Ь 

В .  А. Стеклов был н е  толь к о  выда ю щ и м с я  
м а тем ат и к о м  и меха н и ком,  п р е к р а сн ы м  ПЕ'дагогом и 
о р г а н из а торо м  н а уч н ы х  иссл едо в а н ий .  Е ще в молоды е 
годы он ч а сто заду м ы в алея н ад тем ,  к а к а я  рол ь п р и 
н адлежпт м ате� I а т и ке в м атер и а Л J  .. ном и кул ьт у р н о м  
р азвитии о бществ а .  Р а звитие м а те:v� ати ч еской н а у к н  
он р а с с м атр и в а л  с позици й философ а - м ате р и ал ист а .  
В этом сказаJiось вJi и я н ие н а  него иде й револ ю цион
н ы х  демократов : И .  А. Добр ол юбова , Н .  Г .  Ч е р н ы 
шевского,  Д. И .  П и с а рева  и д р .  

Уже с первых дней Ф е в р а л ьской револ ю ции 
В . А. Стеклов вм есте с А.  М. Горьким н а ч а л  а ктив
н ую деятельность в о бл а сти п о п ул я р и з а ци и  наукп .  
С этого же в р е м е н и  о н  н а ч ал о б р а ботку своих з а м е
ток истор и ко - м ате м ати ческого и ф и л ософского х а р а к
те р а . 

В . А. Стекл ов всегда стр е м ился п р и бJi и з н т ь  н а уку 
к н а роду, усил ить ее вл и я н и е  на ж изн ь общества .  
П р и  этом он и м ел в 'виду н е  тол ько п р и кл адную роль 
н ауки .  « Н а у ка , - говорил о н , - есть н р а встве н н ы й  
обр азоватеJiь ч е.'l о в ечеств а » .  

В . А .  Стеклов б ы л  бо.1 ь ш и м  м а стером трудного 
ж а н р а  н а учно-художестве н н о й  п р оз ы .  Он н а п и с а л  две 
книги  н а учно-биогр а ф и ческого ха р а кт е р  а :  одну  о 
М. В . Л о м оносове [147] , др угую о Г. Г а л илее [ 1 48] . 
М. В. Л о м о н осова о н  о цен и в а л  к а к  одного и з  с а м ых 
в а ж н ы х  деятеле й  русско й н а уки .  По м н ен и ю  
В . А. Стеклов а .  М.  В .  Л о l\юп осов н е  б ы л  понят свои м и  
современ н и к а м и .  О б  этом о н  т а к  писал : « В о  вре:v1 е н а  
Л о м о носова то.'I ько оди н  человек ясно п он и м а л в с ю  
глубину и самобытность его ген и я ,  это - оди н  из ве
л и ч а йших геометров м и р а  Эй.'I е р ,  что ста л о  извест
н ы :-.! Ji и ш ь  из ч а стн ых писем Э й л е р а  . . .  Б о л ь ш и н ство 
ж е  сов р е м е н н ы х  ему ученых относи.'l ис ь  к идея м  Ло
м о н осов а  безуч а стно,  а иногда даже в р аждебно . . . » 
[ 1 47,  стр . 6] . 

Нужно отметить,  что до н а ч а л а  20-х годов теку
щего столетия М. В . Л о м оносов был бол ь ш е  известен 
как писатель .  Том у  п р едставлени ю  об это м  гении рус 
ской н а уки,  которое м ы  им еем сейч а с ,  м ы  обяз а н ы ,  
в числе других- р абот, и книге В .  А. СтекJJ о в а .  А втор 
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к н иги воск р е ш а ет ж и в о й  п о р т р ет вел и к ого и с а м о
б ытного ученого, в ы ш едшего из н егр а м отной к р есть
я н ской с р еды дикого севера и откр ы в ш его в хим и и ,  
физике и других н ауках стол ь ш и рокие гор изонты,  что 
и х  не м огл и охв атить не только его совре м е н н и к и  в 
России ,  н о  и бол ь ш и н ство ученых З а пада. Деятел ь
ность М. В .  Л о м оносов а ,  и в особенн ости eFo н а уч н ые 
достижения , описаны В .  А. Стекл е в ы м  так  г.1 убоко и 
интересно ,  к а к  это мог сдел ать тол ько р а з н осторонн и й  
учен ы й ,  с а м  сдел а в ш и й  в н ауку бол ь ш о й  вклад и к 
тому же м а с терски владеющий художествен н ы м  сло
вом . 

В .  А. Стеклов н а п и с а л  п р е к р а с н ы й  биогр а фиче
ски й очерк о Галил ео Гал илее .  Этот очерк ,  хотя и н е  
соде р жит подр обно й  б иогр а ф и и  вел и кого ученого,  
дает ясное п р едста вл е н и е  о н а уке того в р е м е н и  и о 
новых путях в н е й ,  п р о л о ж е и н ы х  Г. Гал и.1 е е м .  В юш 
ге [ 1 48]  показ а н а  героическая борьба вел и кого уче
ного с госп одство в а в ш и м и во врем ен а с р ед н е в е к о в ь я  

п р ед р ассудк а м и  и р ел и гиоз н ы м  ф а н а тиз м о м .  
Блестящим п р и м ерам попул я р и з а то р с кой деятеи1 ь

н ости В. А.  Стеклова является речь,  п р омэ н есен н а я 
и м  1 6  м а я  1921 г. н а  тор ж ествен н о м  чествов а н и и  А к а 
демией н аук столетия со дня рожде н и я  П .  Л .  Чебы 
шева [ 1 45] . В этой р е ч и  с н еобыкнове н н о й  я р костью 
он р а скрыл тал а нт П. Л. Чебышев а ,  умело объед и 
н я в ш и й  глубокие тео р етические и ссл едо в а н и я  с н а 
сущн ы м и  вопроса м и  п р а ктики .  

В.  А. Стеклов н а п исал прекрасные очерки о ж изн и 
и деятел ьности Н .  И .  Л о б а ч е вского [XXXI I ,  оп .  I ,  
N!! 1 30,  л .  1 - 1 5] ,  М. В .  Острогр адского [ 1 3 1 ]  и дру
гих v ч е н ы х .  

В 1 920 г .  В .  А.  Стеклов з а ко н ч и л  р а боту н а д  к н и 
го й н а  и сто р и ко-фил ософскую тему - « М а т е м а т и к а  и 
ее з н а ч е н и е  для человечеств а »  [ 1 49]. Гоnор я  о зада
ч а х  своей к н и г и ,  он  п и с а л : « Я  х отел , с одной сто р о н ы ,  
в к р атком и стор и ч еском обоз р ен и и  уст а н о в ить тесней
шую связ ь  м атем атики со в с е м и  филосо ф с к и м и  систе
м а м и ,  н а ч и н а я  с д р е в н ей ш и х ,  показать ,  что и м е н н о  
м атем ати к а  в сегда являлась и является и сто ч н и ком 
философи и ,  что о н а  созд а л а  философию и может быть 
н а з в а н а  « м атерью философ и и » . » 

С другой сто р о н ы ,  я пытался последо в а тельноj  в 
общих чертах,  пр оследить дви жен и е  ф и лософско й  
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мысли в решении воироса о ирансхождении и досто� 

верности человеческого знания . . .  и, в частности, во� 
проса о происхождения и характере основных поло� 
жен ий геометрии» [ 1 49 ,  с .  30-3 1 ] .  

Краткий исторический обзор р азвития м атематики 
и ее влияния н а  философию н а п исан В.  А. Стекловым 
блестяще, точным и лаконичным языкоl\{ м атем атика .  
О н  приходит к выводу, что м атематика является ис· 

т о ч н и к о м  философи и . 

Излагая собствен н ые воззрения,  В .  А. Стеклов ут· 
верждает, что все явления ,  происходящие в природе 
и в обществе ,  должны со временем стать объектами 
матем атики. Математика возникает и развивается на  
основе опыта,  в результате практической деятельно
сти людей .  Он отвергает взгляд Э. Ка нта на  м атем а 
тику как н а  а п р иор н ую науку, вытекающую из свойств 
чистого р азума ,  и выступает против кантавекого агно
стицизма с его невозможностью п ознания « вещей в 
себе» . Он писал : « . . .  я признаю,  что способность вос
приниУi ать известные внеш ние впечат.'Iения под фор
мой именно п р остр а н ствеиных ощущени й , известн ых 
цветов и т .  п .  составляет природное свойство н а шей 
организации и заложена в нас р аньше всякого опыта , 
но в то же время утверждаю ,  что эта способност ь  н е  
может при йти в действие сама по себе,  н ачать рабо 
тать р а н ьше, чем получится первое чувственное впе
чатление извне, т .  е .  раньше возникновения опыта в 
его первичной на ипростейшей форме :  человек в силу 
самой организации своей уже является в свет с потен 
циальной способностью восприним ать известную груп
пу впечатлений под в идом , н а пример ,  пространствеи
н ы х  ощущений ,  а не каких-либо иных,  другую группу 
под в идо м цветов и т. п. С пособности з а пом инать 
чувственные впечатления, ощущать их сходство и 
р азличие, т. е. сравнивать их между собой, воспро 
изводить их вновь в мозгу, также составляют природу 
того органа ,  который мы н азываем мозго м  человека . . .  » 
[ 1 49 ,  с .  39] . 

В .  А. Стеклов считал ,  что основы всех н аук, в том 

числе и чистой матем атики (к которой он относил 
арифметику, алгебру и частично геометрию) ,  созданы 
путем длительного р яда опытов и н а блюден и й  и обоб

щения з амеченных на многих частных случаях общих 
закономерностей .  Особую роль он придавал интуиции 
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как одной из форм nозн ания .  В .  А .  Стеклов nисал :  
« . . . Здесь проявляется , н а н а ш  вз гляд , особая способ
ность человеческого ума ,  составляющая основу его 
творчества и одно из орудий открытия и изобретения,  
та способность, которую н азывают теперь интуицией ,  
хотя и придают этому термину н е  всегда именно т о  
значение, о котором мы сейчас говорим  . . .  » [ 1 49, с .  1 04] . 
Дальше он пишет : « . . .  Метод открытия и изобретения 
у Есех один и тот же,  та же интуиция , ибо при  по
мощи логики никто ничего не откр ывает ;  силогизм  
может только приводить других к признанию той или 
другой уже зар анее известной истины, но, как орудие 
изобретения ,  бессилен . . . Математик иногда н а перед 
высказывает весьма  сложное положение, совершенно 
не  очевидное, и затем начинает доказывать его . . .  
В изобретении чуть ли  не к а ждого ш а га доказа 
тельства  играет роль не л оги к а ,  а все та же ин
туиция, которая идет поверх всякой логики» [ 1 49 ,  
с. 1 1 о] .  

Критикуя различные философские системы, 
В.  А .  Стеклов приходит к въrводу : «Пр·ирожденных или 
апрrюрных идей в разуме человека не существует, 
все основные аксиом ы и з.аконы всех Рi аук о природе, 
наlfиная с м а тем атмки, извлекаются умом из оnытов и 
наблюдений,  но самая  способность ве:кр:rьmать их из 
накопленнанrо в уме опыта указанным выше способом 
( интуиция ) есть действительн о прирождеы.ное свой
ство того мех а н из м а ,  который мы нааывае.м мозгом. 
Наличоосrь. этом интумтив.ной способности устанав· 
лив ается неJi!lосредственным на блюдеяыем. . . .  » [ 1 49, 
с .  1 1 1 ] .  

По В .  А. Стеклову, аосолютно д.остоверного НИ· ч ег о  мы знать не м-ожем, ибо ы.аш ум - не.соверше
пен. и он сrюсобен затушевывать истину. В .  А. Стек
лов пр.ыдержквается в этом отношеШdи точки зрения 
Н. И. Ло.б ачевскоrо. котор ый говори.и; : «Оставьте 
трудиться н ап р асно, стар аясь извлечь кз. ума всю муд
рость : сuр.ашивайте Природу - она  хр анит все тайны 
и на ваши в о п р осы бvдет в а м  отвечать ыепременно и 
удовлетворительно» .  Вполне понятно.  что В .  А. Стек· 
лов придерживался взглядов Н. И. Лобачевского : 
сильный удар рационалистам и идеалистической 
школе Э.  Канта был нанесен Н. И. Лобачевским со
зданием новой неевклидовой геометрии. 
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З акапчивая  свою книгу, В .  А. Стеклов высоко опе· 
нив аеr вкл ад великих русских м атем атиков : « Изло
женное выше н а пр авление в теории позн ания внеш
н его мира создано исключительно ген иями  м атем ати 
ческой м ысли ,  среди котор ых одно из первых  мест 
принадлежит р усским м атем атика м ,  а из этих послед
них первое место з аним ают Н. И. Лобачевский и 
П.  Л .  Чебышев» [ 1 49 ,  стр .  1 37 ] . 

По поводу высказываний  В .  А .  Стеклова  о з н а · 
чении м атем атики А. В .  Лунача рский писал : «Он был 
убежденным сторонником чисто эмпирического воз
никновения м атем атики и с величайшим неодобре
нием относился к идеалистам  и форм алистам  в это 1"1 
н ауке. Он беспрестанно повторял ,  что м атем а тика 
вся земная ,  но  в месте с тем верил,  что м атематиче
ская фор мулировка явлени й  природы пр едста вляет 
собой предельную ясность истины .  Он м н е  говорил 
как-то : «Л юди непременно все согласятся между со· 
бой и притом по всем вопроса м ,  но это будет тогд а ,  

когда н аука о природе, т .  е .  вся  истина ,  будет мате
м атически сформулирована» .  И торжествующе смеясь,  
хитро поглядывая на меня и погл аживая свою бо
роду пророка , он приба влял : « Против м атем атики не 
поспоришь . . .  » Я обращаю особое внимание  читателей  
н а  популярную брошюру Стеклова о м атем атике, ко
торую с пользой прочтет всякий ,  стремящийся к по
лучению общего обр азования»  [XXX I V] . 

Большие способности В .  А. Стеклова в области 
художественной прозы проявились в книге «В  Ам е
рику и обратно .  В печатления»  [ 1 5 l l  и в его повество
ваниях  о своей жизни { XXXI I J .  В книге [ 1 5 1 )  он ин 
тересно описывает все : уклад жизни, н р а вы и вкусы  
предста вителей р азличных кл ассов и национальностей 
Америки, роскошь гл авных  улиц за падных городов и 
убожество их о кр а ин .  В .  А. Стек.1ов вводит читателя 
и в бо.1ьшой зал собра ния представитслей мировой 
науки, и в душ ную атмосферу биржи.  Его описания 
природы одновременно и просты , и красочны.  

Та м же В .  А .  Стеклов описывает торжественную 
церемонию присуждения ем у  степени почетного док
тор а  Торонтского ун иверситета ,  которой он был удо
стоен з а  свои выдающиеся р або 1 ы  по м атем атике и 
механике. 
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Пор а ж ает гро м адн а я  ответственность В .  А. Стек
лов а перед своим н а родом : будучи за гр аницей ,  о н  
интересуется многи м и ,  казалось бы ,  посторонни м и в е 
щ а м и :  н о в ы м и  м а ш и н а м и , з а вода м и , рудника м и  н 
по n р иезде составляет подробную з аписку с р еко:м е н 
да ция :vш , как  использовать техн ические новинки в н а 
родноы хозяйстве России .  

Р а боты В .  А. Стеклова в обл асти истории  и фило
софеко - м етодологических основ м а тематики , а та кже 
его н аучно-популярные  п р оизведения и блестя щне 
статьи и речи о П .  JI .  Ч ебышеве [ 1 45 ] , А. М. Л я п у
нове [ 1 44 ] , А .  А. N1а ркове [ 1 46 ] , А. Пуанкаре [ 1 42 1 , 
В .  То м сон е [ 1 50] и др . не утр атили своей а ктуа с'1 Ь

I I О с т и  и в н а ш е  врем я .  

§ 1 0. П О СЛ ЕД Н И Е  ГОДЫ Ж ИЗ Н И  
В. А .  CТ EKJI O BA 

После избр а н и я В .  А. Стеклова  в и ц е - прези
дентом Академии  наук о н  переселился н а  квартиру в 
« а кадем ический дом »  н а  н а бережной Н е в ы ,  возле мо
ста  лейтена нта Ш м идта .  В этом дом е  р а ньше жи,1 и  
П .  Л .  Ч ебышев , А. М. Л я пунов,  А.  А.  Ма р ков , 

А. П .  К а р п и нский,  С.  Ф.  Ольденбург и другие а каде
м ики.  Больш ая  кв а ртир а ( N2 1 )  В .  А. Стеклов а нахо
д ил а с ь  н а  n е р в о м  эта же дом а .  Ее  окн а в ыходили н а  
I-l eв y .  

Дом В .  А .  Стекло в а  всегда был открыт для близ
к и х  друзей и м ногочис.r1 енных у ч ен и ко в .  Ч а сто бы в ал 
в не :-.1 А. М. Горький .  

Ольга Никол а евна  всегда окружала  В .  А.  Стекло
в а  свои м и з а бота м и .  В эти трудные годы ей приходн
лось и н о гда и недоедать ,  но от м у ж а  о н а  это скр ы 
в а л а .  В се это ска з алось н а  ее здоровье .  В 1 920 году 
В .  А .  Стекл о п  от п р а вил ее в Кисловодск, где он а и 
у м ерл а 7 сентя б р я  в воз р а ст е 59 лет .  С м ерть жен ы 
был а тяжел ы м уда ром дл я В .  А. Стеклов а .  О н  
с т а л  более з а м кн ут ы iVI ,  Gолее суровым и в х а р а к
тере н а ч а л а  проявляться необы ч н а я  для н его м р а ч
н ость. 

В едя большую организа цион н ую р а боту,  В. А. Стек
лов в последн ие годы своей ж и з н и  п р одол ж а л  юпен
с и в н о  з а н им аться н а укой, но  к а к  и р а ньше - преп-
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муществ:енно В· ночнrе время. Г:Iоявляю:nся его 
книги па- ма'Гематической физике· [ 1 1 8] , [ .1 1 9] ,  кни
ги о М. Б. Ломоноеаве [-147) и Г. Галилее [ 1481 , 
книга «�атематика и ее з начение для человечеств а »  
[ 1 49] , впечатления 0 11  поездки в Америку [ 1 Ы ] ,  учеб." 
ник по дифференциашиtьrм ур-авне11иям [ 1 27}, науч
ные статьи [ 1 25 ] , [ 1 26] и др. 

Большим собн1т.ием последних лет. жизни Б\ А. С'т.ек
лова быi!Iа IЮман;дировка на Международный м атема
тический конгресu, про:юдивший в- авrусте 1 924 г.  
в Торонто (Кан ада ) . Ы:а конгрессе JВ,  А.  Ст.вклов сде
лал два доклада - «0 задачаХ' представления функ.
ций при помощи поnиномов, пр-иближенн ого вычисле
ния определенных интегр алов, р ааложения· функций 
в ряды по полиномам и об интерполировании с точки 
зрения идей Чебышева» [ 1 2 1 ]  и «0 посмертном труде 
А. М. Л япунова о· формах раннонесия вращающейся 
неоднородной жидкости» [ 1 221 .  Вместе с В. А. Стек
ловым на  конгрессе от Советского Союза были 
Н. М. Гюнтер� :в;. А .  Костицын, Н. М. Крылов, 
.Я .  В\ УспеНСКИЙ. 0НИ СДЕ!Л'а ЛИ ряд СООбЩе11ИЙ ПО теО• 
рии чисел , интерполированию, интегральным уравне
ниям,  гидродинамике и другим воnросам м атема·  
ТИКИ. 

Доклад В. А.. Стеклова о посм ертном труде 
А. М. Ляпунова произвел огромное впечатление н а  
многих участников конгресса ,  о чем он  позже так п и 
сал : «Не только методы и результаты посмертного 
труда А. М. Ляпунова ,  но и многие выводы его, полу
ченные н ачиная с 1 9 1 6  г . ,  оказались новос.тью для за
падноевропейских и американских специалистов . . . » 
[ 1 5 1 , стр . 27] . 

На этом конгрессе В .  А. Стеклов подружился с 
профеесором Дж. Филдсом ,  пр езидентом конгресса .  
Отметим,  кстати, что; именно на  этом конгрессе 
Дж. Филдс предложил учр едить две золоты медали с 
премиями для награждения молодых м атематиков з а  
выдающиеся достижения в математике, что и было 
принято в 1,932 году после его смерти. 

Командированный в июне и октябре 1 925 г. в Гер
м анию, Игалию и Австрию, В .  А. Ст-еклов посещал 
там н а учные учреждения, встречался с видными уче
ным и и вел переговоры об укреплен}!и научных свя· 



вей . В :ГеР':мннии В .  А. •С'l'еклов , в частности, ·имел бе· 
седвr с ·непременным · секретарем Берлинской акаде• 
·мии на·ук М.  Нланк&м . 

Э)r(1и заграничные поеэд'К!и 1В . А. •Стеклова и уч а
С'l'Ие •еiю 'В'меме с другими советскими математи

'Кfl1М И в rрнботе конгреаса способствовали nовыше
нию авторmета ·и влияния советской ма'Fемаrrики з а  
рубешом. 

В 1 925 году исполнилось 200 лет со дня основания 
Академии наук. К празднованию своего юбилея Ака
демия н ачала  готовиться задолго до этой даты. 
В. А. Стеклов приложил много труда и энергии , что
бы этот юбилей превратился в подлинный праздник 
советской науки. Накануне юбилея он неоднократно 
выступал на страницах печати со статьями,  в которых 
описьшалея большой исторический путь,  пройденный 
Академией наук. В дни юбилея он участвовал в тор 
жественных заседаниях и приемах в честь иностран�  
ных гостей, неоднократно выступал с докладами и 
речами .  _ 

Юбилейная сессия Академии наук СССР прохо
дила с 5 по 14 сентября в Москве и Ленингр аде. 
В один из этих дней В. А. Стеклов вместе с группой 
академиков осматривал Московский Кремль. Весь 
день шел проливной дождь. В. А .  Стеклов был в лег
ком п альто, без зонта и промок насквозь .  На следую
щий день он почувствовал сильное недомогание, но ,  
как всегда , перенес эту болезнь н а  ногах. Последствия 
оказались роковыми.  

Вскоре В .  А. Стеклов поехал в Италию и вернулся 
домой в декабре 1 925 г. Однако состояние его здо
ровья не улучшалось. 

23 февраля 1 926 г .  отмечалось 1 00 лет со дня от� 
крытия Н. И.  Лобачевским неевклидовой геометрии. 
В.  А. Стеклов, высоко чтивший великого ученого, при
сутствовал на  торжествах в Казани .  Поездка в Ка� 
зань еще больше ухудшила его здоровье. От Москвы 
до Казани он ехал в холодном вагоне, промерз и про
студился . В Москву возвратился с температурой около 
39 °С, но как только температура спала ,  он опять за 
нялся делами .  Он не  хотел принимать врачей и лишь 
после многих настояниИ (уже в апреле) согласился 
принять врача .  Проходит еще один месяц - состояние 
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здоровья В .  А. Стеклова все время ухудшается, появ· 
ляется одышка. Он решает уехать в Крым л ечиться.  
14 мая п е р ед отъездо м н а ве щает академию - это 
было его посл еднее п осещение а кадем и и . 1 5  мая вы
езж а ет в Кр ы м ,  п р едпол агая п робыть там один ме
сяц, одн ако судьба р а спорядил а с ь  по-своему: 30 ма я 
в Г аспре В. А. Стекл о в  в н ез а п н о  сконча л ся .  Похоро
нен В. А. Ст еклов на Вал ковом кл адби ще в Ленин· 
гр аде. 



B M EC fO ЗА КЛ Ю Ч Е Н И Я .  Н Е КОТО Р Ы Е  ИТО Г И  

И м е н а  и дел а ученых подверга ются и с пы т а 

н и ю  вре мене м . Со х р а н я ется и р а з в ив а ется л ншь т о ,  что 
сл ужит п рогр ессу и п р а кти ч еской деятел ьности JI Ю 
дей .  Тр уды В .  А.  Стеклова ,  бесспорно ,  в ыде рlh. и в а ю т  
та кое и с п ы т а н и е .  О н и  ока з а л и и ирадолжают о к а з ы 
в ать большое вл и я ние н а  дал ьн е йш ее р а з витие м ате
м а тики и м ех а н ики . А к аде м и к  А .  Н .  Кр ыл о в п и са.1 13 
1 936 г. о В.  А. Стекл ове : « . . . его можно п р и ч и с л и т ь  I< 
той гр уп п е з н а м ен итых русских м а т е м а т и ко в ,  в кот о 

р у ю  входят Острогр адский ,  Чебышев и Л яп унов »  
(X I X ] . 

Н а учные инте ресы В .  А .  Стек.1ова о х в а т ыв а л и  
ч резв ы ч а йно обш и р н ы й к р у г  вопросов .  В него в ходят 
исследов а н и я  в обл а сти гидрод и н а м и к и ,  rt>ор и и у п р у
гости, ан алитической мех а н и ки ,  геоф и з и ки ,  исто р и и  
н ауки,  философ и и и, в особенн ости , м но г и е  вопросы 
м атем атической физ ики и а н а л и з а : к р а е в ы е  з ад а ч и  

для ур а вн ен ия Л а пл а с а ,  тео р ия фунда м е нтал h н ы х  
функци й ,  обоснов а н и е  м етода Ф у р ье ,  тео р и я  з а м кн у
тости , асим птотические м етоды , разложен ие  функций 
в ряды , квадр атурные фор м ул ы , п р и бл ижение фvн к
ций , ортогон а л ьные полин о м ы  и д р .  

Основн ые р аботы В .  А. Стекл ов а  посвяшены мате
м атической ф изике В этой обл а сти  и м  дос rигн уты 
в ьrд а ющи еся результаты.  Уточняя ста р ые и созд а в а я  
н овые м етоды,  он вступ ал н а  соверш ен н о  н о вые пути 

м ате м а тического исследова н и я , предвосхища я П JJ O ·  
дотвор ные идеи современ н о й  м а те м ат и к и .  Сюда о т н о 

сятся,  в первую оче редь , его теор ия з а м кн утости ,  ме
тод сглаживания  ( усредн ен и я ) функций ,  ф ун к ц и о 
н ал ьные н е р а вен ств а  типа  теорем вложен ия .  Он  
n р идал м н о г и м  раздел а м  м ате м ати ки ту  стр огость  н 
точность, котор ы е  являются столь х а р а ктер н ы м и дд н 
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Петербургской м атематической школы. По широте по
становок з адач и по глубине используемых методов 
р а боты В. А. Стеклова в области м атематики являют
ся образцовыми.  

Н аучно-педагогическая и общественная деятею,
ность В .  А. Стеклова была высоко оценен а его с о 
временниками .  За н аучные заслуги его из бр али в 
1 902 году членом-корреспондентом Академии  н аук, в 
1 9 1 0  г. - адъюнктом Академии н аук, в 1 9 1 2  г . - ор 
JU�Нарньrм а.к�миком .  С 1 9 1'9 г .  н д о  конца своей 
жизни В .  А. Стеклов - вице-през:идент Академ ии 
наук. Он был членом м ногих м атем атических 
общ�ств : Харыювского , Московского , П�н�рбургского
J'f�н ингр·адсноге> , Палермо,  nочетн ы м  доктором уни
верситета в Торонто, ч�ном- корреспондентом Ака
�мии наук в Геттингене , членом Германсквго сейс
мологического е>бщества в l1ене и др.  

Велики з.аслуги В .  А.  СтеклОIИl и в том , что о н  
вnервые в наш�й стране с озда л при Петербургском 
университете свою школу м атем атической физики. 
Под его непосредственньrм руюiнюдством выросли 
многие крупные ученые. 

В очень тяжелое время для на шей страны,  в годы 
г.раждансной войны и р азрухи, В. А. Стеклов осу
ществлял в Академии наук управление ка к по науч
но-.организационной,  так и no административно-хоgяй
ственной рабmе. Он наладил лечttнши� ученых трудов 
и приобретение иэ-за гр-а ницы научной лит�ратуры и 
приооров, много fИ'бот-ал над восстанов�ием р-азо 
ренной �йсмичесной сети. 

В .  А. Стеклов состоял член&м многнк важных ко
миаси й :  комиссии по изучению производительных сил 
страны  при Госпла�rе, членом КО'МtИТета науки nри 
Совнаркоме, председа��м постоонной �йсмической 
комиссии и многик других организаций. Везде, где бы 
В. А.  Стеклов ни участ-вовал ,  он проявJИiл �бя ини
циативным и энергичным деятелем . 

Особенно сл�ует подчеркн�ть роль В .  А. Стек
лова в организ-�ЩИи Ф шшко-м атем-атнческого инсти
тута Академии на-ук, директором коrrорого он был с 
момента его организации ( 't92 l г . ) и д0 кон ца своей 
жизни. В 1 934 г. Ф и з ико- м а тем атический институт 
быJI разделен на два института :  Физический институт 
и м .  П. Н.  Лебедева и Математический институт и м .  
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В .  А. Стеклова . Ф актически же н а ч а л о м  о р г а н и з а ции 

М атематического института следует считать дату 
28 ноября 1 932 г . ,  когда академик И. М. Виногр адов 
был избран его директором * ) .  Ныне всемирно из
вестный Математический институт Академии наук 
С С С Р  по праву и с гордостью носит имя Владимира 
Андреевича Стеклова . 

Имя В .  А. Стеклова останется навсегда в н ауке. 
Его будут вспоминать не только как замечательного 
ученого-исследователя,  н о  и как одного из выдающих
ся организ аторов отечествеиной н ауки и блестя щего 
педагога.  

* )  Еще раньше, 28 феnраля 1 932 г . ,  общим собранием АН 
СССР б ы л о  принято р ешение о разделеН!ш Физико-м атем атиче
ского института. 
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56. Sur u ne p ropriete remarqu aЬle d.e p l usieurs d eve\Qppeo 
ments souvent emp.loyes dans l 'ana 1yse. - C R, 1 903, т. 1 36, 
с. 876-878. 

57.  Sur le  d.eveloppement d'une fonction don nee en series pro
cedant suivant les polynomes de Jaeobl . - CR, 1 903, т. 1 36. 
с. 1 230- 1 232. 

58. Sur l a  theorie des series tr igonometriques. - В .  l 'Ac. Crac., 
1 903, N2 9, с. 7 1 3-740. 

59.  S.ur certaines egalites generales commu nes а plus ieurs 
series de fonctions souvent employees dans l ' ana lyse. - ЗФ1'<Ю, 
серия 8, 1 904, т. 1 5 , N2 7, с. 1 -32.  

60. Sur une egal ite generale commune а toutes les fonctions 
f on damentales - CR, 1 904, т. i 39, с. 35-3 7 .  

6 1 .  Addition au m emoire «Sur ! а  theor ie  des series trigono
metriques». - В. l 'Ac. Crac . ,  1 904, .М 6, с. 280-283. 

62. Sur la theorie generale des fonctions fondamentales. - CR; 
1 904, т. 1 38, с. 1 569- 1 57 1 .  

63.  Theorie generale des fonctions f ondamentales. - AFT, 2 se· 
rie, 1 904, т. 6, с. 35 1 -475. 

64. Sur le proЬleme du mouvement d'un ell ipsoide f1uide ho
mogene dont tootes les parties s'attirent suivaпt l a  loi d.e New· 
ton. - CR, 1 905, т. 1 4 1 ,  с. 999- 1 00 1 .  

65. Sur l e  rnm1vement non stationnaire d'un el lipsoide f1 uide 
de revolutiOfJ. qui ne chal'!ge p as sa figure pendant le mouvement 
( note 1 ) . - CR, 1 9l!J5,  т. 1 4 1 ,  с. 1 2 1 5- 1 2 1 7. 

66. Sur \е mouvement non statiomnaire d't.tJ!I ellipsoi.de fluide 
de revolution qw ne change pas sa f i�re pendant re mouvвment 
(note 1 1 ) . - CR 1 906, т. 1 42,  с. 77-79. 

67. Sur une metlwde nouvetle pQur resoudre plusi.et.trs �oЬ l e
mes SU1' \е d�ve\oppement d'une fonctiorr �rbltraire en series infi• 
nies. - CR, 1 907, т. 1 44, с. 1 329- 1 332. 

68. Sur le proЬleme d'analyse intimemen·t l ie avec le probleme 
de refroidissement d'une barre heterogene. - CR,  1 907, т. 1 44, 
с. 73()-733. 

69. Sur les expressions asymptotiqнes de  certaines fonctions 
definies p ar les equ. ations dШI!rentiel les du second ordre et leurs 
appl ications au probl,eme du d�veloppel!!'lemt d'une f�nction arblt· 
raire en series procedant suivant les  dИes fonctions. - СХМО, 
серия 2, 1 907, т. 1 0, с. 97- 1 99; русск. nерев. : Об асимптеJтиче
ском выражении некотt>рых функций, определJIIемых липей:н.ым 
дифференциальным ур авнением второго п орядка и их прмменею1и 
к задаче разJЮжения произвольной функции в р!!д no этим функ· 
циям/Редакция и комментаран Н. С. Л андкофа. - Харьк0в : Из-о 
датеJJьство Х ГУ, 1 956, с. 1 - 1 38. 

70.  Remarque complementaire au Memoire;  «Sur les ex.pres
sions asymptotiques de certaines fonctions defin ies p ar les equ�t
tions d iШrentielles etc. - СХМО, серия 2, 1 907, т. 1 0, с. 20 1 -202. 

7 1 .  Sur la theorie des tourblllons . - AFT, 2-е serie, 1 908, т. 10, 
с. 2 7 1 -334. 

72. Prohleme du mouvemeпt d 'une mas� f l uide ir.�compres.sible 
de la forme ell ipsoidale dont les parties s'att irent suivant la loi 
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de Newton (2 p a rties) - AEN, 3-е serie,  1 908, т. 25, р .  469-528; 
1 909, т. 26, с.  275-336. 

73. Sur une gener a l i s a tion d'un theoreme de Jacobl . - CR, 
1 909, т. 1 48, с .  1 53- 1 55.  

74. App l icat ion d u  theoreme gen era l i se de Jacob l au prob l eme 
de Lie - Mayer. - CR, 1 909, т. 1 48, с. 277-279. 

75. Applic ation du theoreme gen era l i se de J acobl au probl eme 
de Jacob l - Lie. - CR,  1 909, т 1 48,  с. 465-468. 

76. Sur le tl!eoreme de l 'cxistence des fonct ions imp l ic ites . 
C:R, 1 909i т. 1 48, с. 1 085- 1 087.  

77.  Sur !е  m ouyement d'un corps sol i d e  ayant une cavi te de 
forl}lE; ell ipso i d a le rempl ie pa r  un l iqu i de incompressible et sur Jes 
YariМ.ions des l a t itudes . - AFT, s�rle 3, 1 909, т. !,  с. 1 45-256. 

78. Об ур а внени я х  м а тем атической физики . - Дневник 
X I I  съезда р усск. естествоисn. и вр ачей. - М., 1 9 1 0, с. 425-
426. 

79. Sur l 'existence des fonctions fond amenta l es correspon dant 
а une equation d ifferen tiel le l ineaire du second ordre - RAL, 1 9 1 0, 
т 8, с. 1 59- 1 10.  

80.  Sur u n theoreme general  d'exi stence des fonct ions fond a
mentales correspon dan t а une equa t ion differentiel le  l i neairc d u  
second OJdre. - CR,  1 9 1 0, т.  1 50, с. 452-454. 

8 1 .  Sur ! е  deve lop pement d'une f onction arbltraire en scries 
proced ant  suivant certaines fonctions fondamentales . - CR, 1 9 \ 0, 
т. 1 50, с. 60 1 -603. &2.  Sцr !е developpemen t d'une function arbltraire en series de 
fonctions fondamen t a l es . - C R ,  1 9 1 0, т. 1 5 1 ,  с. 800-802. 

83. So lj.jtion genera\e du proЬleme de developpement 
d 'un� function arbl'tra ire en series su ivant les fonctions fonda
mentales de Sturm -l.iouvi l le. - RAL,  5 serii�. 1 9 1 0, Т. '1 9, ·с. 490-
496. 

• " 
84. {,Jne app l icat ion nouve l le  de ma methode" de devel oppeme n t  

des  fonctions fonda"menta les . - CR, 1 9 1 0, т. ! 5 1 ,  с. 974-977 
85. Sur l a  condition de fermeture des systemes de fonctions 

orthogonale;s. - CR, 1 9 1 0, т. 1 5 1 ,  с. 1 1 1 6- 1 1 1 9. 
86. P roЬieme des vibra t ions tran svers a l es d 'une verge e last i 

q ae !юmоgеnе/Совместно с Я .  Д Та м а р ки н ы м . - RCP, 1 9 1 1 ,  т. 3 1 ,  
(' 3 4 1 -362. 

87. К теории з а м кнутости систем ортогональных функций, 
3�:Qус�щ�х �т какого угод но числа п ерем енных . - ИАН, сер и я  6, 
1 1 , r.  q, N� 1 0, с .  754-757.  

88 .  Sur l a  theorie de fermeture des systemes do fonctions 
orthqgona les d ependant d 'un nom brc quelconque d es У а п а Ь l еs .  -
З ФМО, сер и я  8, 1 9 1 1 ,  т. 30, N2 4, с. 1 -87.  

89. Remarq ue rel ative а ma note :  « S o l ut ion gener a le  d u  pro
Ьleme d e  d evel oppement eic » . - RAI- .  1 9 1 1 , т.  20, с.  1 6- 1 7. 

90. О некото р ы х  з ад а ч а х  а н а л и з а ,  свя :J а ниых со м ногим и .з � 
дачам и м атем атической физ и к и . - ИАН,  серия 6 ,  1 9 1 2 , т .  6 ,  N2 1 7, 
с. 1 007- 1 0 1 0. 

9 1 .  Sur q ue lqнes questions d 'a n a l y se qui  se ra ttachen t а r ! u 
s i eurs proЬ\ emes de l a  physique m a themat ique. - З ФМО, сер и я  8 ,  
1 9 1 3 , т .  3 1 ,  N2 7 ,  с. 1 -85.  

92.  О б  одно:.� п р и л о ж е н и r' тео р н и  з а м к н утости к з а д а ч е  о р а з 
ложении произвольноf1 функции в р я д ы  п о д  п ол и н о м а м  Чебы ше· 
в а . - ИАН, серия 6, 1 9 1 3, т. 7, N2 2,  с.  87-92. 
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93. Sш une formu l e  generale de l ' an a lyse et ses d iverses 
ap p l icat ions - Ann.  di Mat.  P u r a  et  App l . ,  3 serie, 1 9 1 3, т. 2 1 ,  
с .  65- 1 20 .  

9 4 .  Sur une a p p l icat ion de l a theorie d e  fermeture au proЬ\eme 
d u  d evel oppement des fonctions arbltra ires en series p roced ant 
suivant les polynomes de Tchebycheff . - З Ф МО, сери я  8, 1 9 1 4, 
т. 33, ,N'g 8, с. 1 -59. 

95. Quelques applications nouve l l es de \а theorie d e  ferme
ture au p robeme d e rep resen t at i on approchee des fonctions et au 
p roЬieme des nюments. - ЗФ.I\1.0, сер ия 8, 1 9 1 4, т. 32, .N'2 4, 
с.  1 - 74. 

96. Appl ic ation de la theor ie d e  fermetu re а !а solut ion de 
certa ines questions qui se ra itachent au proЬ\eme de moments . 
З ФМО, серия 8, 1 9 1 5 , т. 33, .N'2 9, с. 1 -52 . 

97.  По поводу одной задачи Лапласа. - ИАН, 6 серия, 1 9 1 5, 
т. 9, .N'2 1 4, с 1 5 1 5- 1 537.  

98.  О приближенном вычислении оnределенных и нтегр алов 
п р и  п омощи фор м ул механических квадратур.  Сходимость фор 
"' УЛ механических квадратур.  ( Сообщение первое.) - ИАН, се
рия 6, 1 9 1 6, т. 1 0, .N'2 3, с. 1 69- 1 86. 

99. Sur !а theorie  d e  fermeture. - ИAH, 6 серия, 1 9 1 6, т. 1 0, 
,Vg 4, с. 2 1 9-226. 

1 00.  Quelq ues remarques comp l ementa ires rel at ives а la  theo
rie de fermeture. - ИAH, сери я  6, 1 9 1 6, т. 1 0, .N'2 4,  с.  257-265. 

1 0 1 .  Theoreme d e  fermetu re pour Jes polynomes de Lapl ace 
Hermi te-Tchebyc!Jeff . - ИАН, сер ия 6, 1 9 1 6, т. 1 0, .N'2 6, с. 403-
4 1 6. 

1 02 .  Th eoreme de fermeture pour les p o lynomes de Tcheby
cheff - L a guerre . - ИАН, сери я  6, 1 9 1 6, т. 1 0, .N'2 8, с. 633-642. 

1 03.  Sur !е d eve loppemen t des fonctions arbltr a i res en series 
de polynomes de  Tchebycheff - La guerre. - ИАН, серия 6, 1 9 1 6, 
т. 1 0, .N'2 9, с. 7 1 9-738. 

1 04. О приб.1иженном вычислении оп ределенных интегр алов 
при помощи формул механических квадратур. Остаточный ч лен 
формул механически х квадратур (сообщение второе) . - ИАН, 
1 9 1 6, серия 6, т. 1 0, с. 829-850. 

1 05.  Sur quelques a p p l ications d'une identite elementa ire. 
З ФМО, серия 8, 1 9 1 6, т. 34, .N'2 2, с. 1 -52.  

1 06. Sur l ' a p prox i m ation des fonct i on s а \ 'aide des p olynomes 
de Tchebycheff  et sur \es quad ra tures ( статья 1 ) . - ИАН, серия 6, 
1 9 1 7, т. 1 1 , .N'2 3, с. 1 87- 2 1 8. 

1 07. S ur 1 ' a pp rox imat ion des fonctions а 1 ' a i de des po1ynomes 
de Tchebycheff  et sur les quadratu res (статья I I ) . - ИАН, сер ия б, 
1 9 1 7, т. 1 1 ' ,N'g 8, с. 535-566 . 

1 08 S u r  1 ' a p p roxiшatioп des foпct ion s  а l 'a i de des po! ynomes 
de Tchebychef f et sur  1es q u a d ratures (ста тья 1 1 1 ) . - ИАН, се
рия 6, 1 9 1 7, т. 1 1 , .N'2 1 0, с.  687- 7 1 8. 

1 09.  Remarque sur les qu a dra tures . - ИАН, серия 6, 1 9 1 8, 
т. 1 2, ,N'g 2-3, с. 99- 1 1 8 . 

1 1 0. Que l q ues rem arqut>s comp l emen ta i res stlr les quadratu 
res . - ИАН, серия  6, 1 9 1 8, т. 1 2, N2 7, с. 587-6 1 4. 

1 1 1 .  Sur les  q u ad ratures (статья 1 ) . - ИАН, 6 СЕ'р ия,  1 9 1 8, 
т. 1 2 , .N'2 1 7, с 1 859- 1 890. 

1 1 2 . Sur  J es q u a d r a tures (ста тья 1 1 ) . - ИАН, 6 сер ия ,  1 9 1 9, 
т. 1 3 , .N'2 1 ,  с. 65-96. 
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1 1 3 .  Sur !е d evelop.p€ment dt'S fonctions continues en series 
de polyrюmes de Tchebychef f . - ИАН, серия 6, 1 92 1 ,  т. 15, .N9 1 -
1 8 , с .  249-266. 

1 1 4.  Une contriЬution nouvelle a u  proЬleme du devtt1oppement 
des fonctions arbltraires en series de pol ynomes de TcblbycheH . 
ИАН, 6 серия, 1 9 2 1 ,  т. 1 5, N2 1 - 1 8, с.  2&7-280. 

1 1 5 .  Une methode de la solut ion du proЬieme du developpe
ment des fonctions en series de polynoшes de Tchkbycheff inde
pend ante d e  l a  tbl;orie de fermeture (статьи I и I I } . - ИАН, 6 се
рия,  1 92 1 ,  т. 1 5 , с.  281 -302 ,  с.  303-326. 

1 1 6. Определение раз м ер ов и глуби ны залегания м агнитного 
слоя по 4 и 6 н а блюдениям . - ДАН, серия А, 1 922, с. 1 -4. 

1 1 7. :К общей теории гравитационного вариометра ЭтВ€ша. 
ДАН , серия А, 1 922 ,  с. 5-6. 

1 1 8. Основные задачи м атем атической физики, ч. I . - Петра
гр ад , 1 922, IV + 285 с. 

1 1 9 .  Основные задачи м атем атической физики, ч. l l . - Петра 
град, 1 923, I I  + 285 с. 

1 20 .  S opra la teorie del l e  quadrature detie meccaniche. - Г�АL, 
1 923, т. 32, N2 7, с. 320-326. 

1 2 1 .  Sur les problemes de representation des fonctions а l ' a ide 
d e  polynomes, d u  calcul  approche des integrales definies, du  cte
veloppement des fonctions en series inf inies suivant les polynomes 
et de l ' interpo1 atio n ,  consideres au point de vue des i dees de 
Tchebycheff. - Proc. l nt. Math. Congress, Toronto, august 1 1 - 1 6 , 
1 924, т. 1 ,  с. 63 1 -640. 

1 22 .  Les rechercl1cs posthumes de Liapounoff  sur les f i gures 
d 'equi l ibre du liquide heH�rogene <'ll rotation. - Pro\:. lnt. Matl1 . 
Congress, Toronto, august 1 1 - 1 6  1 924, т. 2, с. 23.--30. 

1 23. Sur 1es mouvements speeiaux enregistres par la station 
s ismique Leningrad/Coвмecr>ю с П. М. Никифоро.вым. - ДАН 
СССР, серия А, январь 1 926, с. 5-6. 

1 24.  Uber d1e \Vi.ederber&tel lung des Netzes sei&mischer Sta
tionen vo.n USSR und i.i�r den gegenwiktigen Zustand dN ArЬei
ten des  Physikaliscli-Matematischen l n&tituts der Akad€'П1ie der 
Wissenschaften. - Zeitschrift fur Geophysik, 1 92t}, М 1 ,  с. 1 2-1 3. 

1 25. Sur le  porobleme d 'approximation des fonctions arЬitraires 
а l 'a ide  des polynoшes de  Tchebycheff. - ИАН, серия б, 1 926., т. 20, 
N2 1 0- 1 1 ,  с. 857-862 . 

1 26. Theorie de fermeture et le рrоЬ!еше de representation 
a pprochee des fonctions continues а l 'aide des polyno.mes de Tche
bychef f . - Acta Math. ,  1 926, т. 49, с. 263-299. 

1 27.  Основы теории интегрирования обыкновенных диффе
ренциальных уравнений. - М. ;  Л . :  Госиздат, 1 927, Х + 4 1 9  с. 

РАБОТЫ В. А. СТЕКЛОВА ПО ИСТОРИИ НАУКИ, 

ФИЛОСОФИИ И ДРУГИМ ВОПРОСАМ; 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ , ОТЗЫ ВЫ 

1 28 .  По поводу одного вопроса в сr.юре о влиянии хлебных 
цен на некоторые стороны р усского народиого хозяйства. - Но 
вое обозрение, СПб,  1 897 ,  N2 8, с. 1 1 4- 1 25 . 

1 29 Труд и хлебные цены. - Новое обозрение, СПб, 1897, 
.\"2 1 О,  с. 79-95, 
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1 30.  Теоретическая механика/Курс лекций. - Харьков, 1 901  
( 1 ) ,  с.  1 -3 7 0  (типолитогр афия ) . 

1 3 1 .  О работах М. В. Остроградского в о бласти матем а ти
ческой физики . - В кн. : П. Трипольский .  Михаил В аС1!льевич 
Остроrрадский . - Полтава, 1 902, с. 1 - 1 38. (То же, УМН, 1 953, 
т. 8, .NQ 1 ,  с. 1 02- 1 03 ) 

1 32.  К вопросу о сроке служб ы профессоров и доцентов. -
Труды совещания по в ы р а ботке университетского устава п р и  Ми
нистерстве на родного просвещения. - СП, 1 900 г. ,  5 с. 

1 33 .  О дву х  ученых степенях. - Там же, 9 с. 
1 34.  О необходимости соединить две кафе,11.р ы математики и 

механики в одну под общим названием кафедры математики . 
Там же, 2 с. 

1 35 .  Об университетских стипекдиатах, лаборантах, ассистен
тах, помощниках п р озектора и приват-доцентах . - Там же, 18 с.  

1 36 .  Ученые стеш�ни,  личный состав, порядок н3бр ания и сро
ки службы п рофесеорав и доц-ентов, - Там же, с. 5.  

1 37.  Сборн и к  формул к лекциям по ИIПегрированию функ
ций,  читанных в 1 907 г. п роф . Стекловым - Сапкт-Петербур гский 
ун-т, 1 907 г . ,  с. 1 - 1 0  (литография ) . 

1 38. И нтегр ирование обыкновен ных дифференциальных урав
нений .-С анкт-Петер бургский ун-т,  1 9 1 0- 1 9 1 1 , 222 с.  (литография) . 

1 39 .  J<'ра в нения с .  частными произ водными. - Санкт-Петер
бургский ун -т, 1 9 1{)- 1 9 1 1 ,  с. 1 -280 (литография) . 

1 40.  И нтегрирование обыкновенных дифференциальных урав
нений . - Санкт-Петербургский ун-т, 1 9 1 2- 1 9 1 3, с .  1 -2..52 (лито
графия ) . 

1 4 1 .  Уравнения с частными производным и . - Саккт-Петер 
бургский ун-т, 1 9 1 2- 1 9 1 3, с. 1 - 1 92 (литография ) .  

1 42 . Анри Пуанкаре/Некро.лог. - Журнал Мин. кар.  п р оев.,  
нова я  серия,  1 9 1 3 , ч .  43, Ng 1 ,  отд. 4, с. 42-60; Ж. Русск. физ.
х и м .  об-в а ,  1 9 1 3, т. 95, физич. отдел., вып. 5, с. 1 73--- 1 93.  

1 43 Празднование трехсотлетия открытий лога р ифМQВ в Эдин
бурге (24-27 июля н . с. 1 9 1 4  г.) - ИАН, сер ия 6, 1 9 1 4, т. 8, 
с. 1 1 33- 1 1 36. 

1 44.  Александр Михайл�Жич Ляпуоов ( 1 857- 1 9 1 8 ) /Некро
лог. - ИАН, серия 6, 1 9 1 9, т. 1 3, N� 8-l l ,  с. ЗS7-388. 

1 45 .  Теория и практика в исследовани я х  Чеб:ышева .  Речь, 
произнесенн ая на торжественном з аеедаки и  Академии Наук, nо
священном столетию со дня рождениJ'I П. Л. Чебышева .  - Петро
I рад, 1 92 1 ,  с. 1 -2 1 .  

1 46. Андрей Андр еевич Марков ( некрологический очерк) . -
ИАН, серия 6, 1 922, т. 1 6, .N!! 1 - 1 8, с. 1 6'9- 184. 

1 47 .  Михайла В асильевич Ломоносов . - Москва ;  Ленин· 
г рад - Берлин :  Госи зда т, 1 923, с. 1 -203. 

1 48 .  Галилео Галилей. Биографический очерк. - Москва ;  Ле· 
в инrр ад; Берлин :  Госи здат, 1 923, 1 03 с. 

1 49 .  Математика и ее значение для человечества . - Москв а ;  
J1енинград - Берлин :  Госиздат, 1 92 3 ,  1 37 с. 

1 50. В. Томсон (лорд Кельвин) - м а тематик, физик, фило
соф. - М.;  Л . :  Электричество, 1 924, Ng 6, с. 30{}.-3Q9. 

! 5 1 .  В Америку и обр атно. В п ечатления. - Л . :  В ремя, 1 925, 
1 46 с. 

1 52. Восстановление сети сейсмических станций СССР, 
IШ . 2. - М. :  Н а учный р а бvтник, 1925, с. 64-70. 

Q 1  



1 53 .  А. А. Ф р идм а н/Некролог. - Геофизичес1ш й  сб , 1 927,  т. 5, 
.1\.2 1 ,  с. 7-8. 

1 54.  Л екции п о  мех а н и к е . 405 с. (Б и б � н а т е к а  ,'\\ а тем. и н - т а  
им.  В .  А. Стеклова АН СССР) (литогра ф и я )  

1 55. Але кса н д р Миха йлович Л я п унов ( 1 857- 1 9 1 8) /Некро
л о г .  - М атем а тически й и астроно м ически й  сбор н и к .  l l з I lз всспнi 
Российской Акаде м и и  Н а ук, 6 сер и я ,  1 9 1 9 . - П гр . , 1 922,  с. 367-
388. 

1 56.  З а писка об уче н ы х  трудах п рофессора Петроградекого 
универси тета Я кова В и кторовича Успенскоrо/Сов>J естно с 
А. А. Мар ков ы м и А Н. К р ы л о в ы м . - ИАН , се р и я  6, 1 92 1 ,  т. 1 5, 
N2 1 - 1 8, с. 4-6. 

1 57.  З а п и ск а  об учен ы х  трудах Жаi<а  Адамар n  (Jacqucs I l a
d a ш a r d )  /Сов местно с Я .  В УспенсiШ�! и А Ф .  Иоффе. - !  IЛI  [ , 
серия 6, 1 922, т. 1 6, N2 1 - 1 8 , с 33-37.  

1 58. З ап и ска об уче н ы х  трудах Да в и ла Гильберта (Dav id  
Н i l Ьеrt ) /Со в м естно с Я .  В .  Усп енским и А. Ф И оффе. - I I AI I ,  
серия  6, 1 922, т. 1 6, N2 1 - 1 8 , с .  29-32 

1 59.  З а писка об учен ы х  т р уд а х  С .  Н .  Бсn швтеi\ п а /Сов\lесп<о 
с П П .  Л аз а рев ым и А. А. Белопол ьским . - НАН, сер и я 6, 1 924,  
т. 1 8, .J\1? 1 2- 1 8, с.  447-448. 

1 60.  З а писка об ученых трудах Д. А. Г р а ве, - НАН, сер и я 6, 
1 924,  т. 1 8, N2 1 2- 1 8, с. 44 8-449 . • 

1 6 1 .  З а писка об учен ых тр уд а х  Н М. Гюнтера . - ИАН, се
рия  6, 1 924, т. 1 8, N2 1 2- 1 8,  с. 44 1 -442.  

1 62 .  З аписка об учен ы х  труда х Д. Ф .  Егорова . - ИА Н ,  се
р и я  6, 1 924, т. 1 8, ,т-..,•2 1 2- 1 8 , с. 445-446 

1 63 .  З а п иска об уче н ы х  т р удах Станисл а в а  З а рембы ( S .  Z a 
reшba) . - ИАН, серия  6 ,  1 924, т. 1 8, N2 1 2- 1 8, с. 456-457. 

1 64.  З а п и ска об учен ы х  тр удах И .  И .  Ив а нова , - ИАН, 
серия 6, 1 924, т. 1 8 , N2 1 2- 1 8, с. 442-444. 

1 65.  За п и с i< а об ученых трудах Адольфа Кнезера (Ado! f Kпe
ser) . - ИАН, 6 серия,  1 924, т. 1 8, .1\"2 1 2- 1 8 , с . 452-453. 

1 66. З а пи ска об ученых трудах Эдмупда Л а ндау (Edшund 
Landau) . +- ИAH, серия 6 ,  1 924,  т .  1 8. N2 1 2- 1 8, с. 4 5 1 -452. 

1 67. З а п и ска об ученых трудах Поля Пенлевэ (Pau1  P a in1e
ve) . - ИАН , серия 6 ,  1 924, т.  1 8, .N'2 1 2- 1 8, с.  449-450. 

1 68 .  З аписка  об ученых трудах Ф р а нческа Севери (Fra ncesco 
Severi ) . - ИАН, сер и я  6,  1 924, т. 1 8, N2 1 2- 1 8, с .  4 53-454.  

1 69.  З а п иска о б  ученых трудах Дж. Ча рльза Филдса 
(G. Char l es Fields ) . - ИАН , сер и я  6, 1 924, т. 1 8, N2 1 2- 1 8, 
с. 455-456. 

1 70. Записка об ученых т р удах Г .  Х. Харди ( Godfred Herold 
H a rd y ) . - ИAH. сер и я 6, 1 924 , т. 1 8, N2 1 2- 1 8, с 450- 4 5 1 .  

1 7 1 .  З а п иска о б  ученых труда х С .  А .  Чаплыгина. - ИАН, се
ри я  6 ,  1 924, т 1 8, N2 1 2- 1 8, с.  4 44-445. 

1 72 .  К 200-летию Акаде м и и  Н а ук . - «Известия» ,  29 и ю.1я 
! 925 г., .1\"2 1 7 1 , с. 2.  

. 

1 73. Последнее пятилетие. - «Известия» ,  5 сентября 1 925 r. ,  
!'-'ё 202 , с. 2 .  " 

1 74. Советская власть и наука. - «Эконом ическа я ж и з нь», 
5 сентнбря 1 925 г . ,  N2 �2. с. 4 .  

1 75.  В ыступле ние В .  А. Стеклова н а  тор жествен ном пленуме 
Моесовета по случ а ю  200 - летнего юбилея Академ и и  на ук. -
«Из вестия » ,  5 сентябрн 1 925 г. ,  N2 2 1 0, с. 2. 



Л И Т Е РАТУРА О В. А. СТ ЕКЛ О В Е 
I .  Матери алы для библиографического словаря действи тель

ных членов и м пер аторской Академии н а ук,  ч.  2. - П . ,  1 9 1 7 . 
I I  В И. Л е н и н. Заметки во время беседы с А. М. Гоl . ь

ким . - По.1ное собрание сочинений , изд. 5-e.- l\1 . :  Госполити зда т, 
т. 44, с. 466. 

I I I . Н .  Н .  П а р ф е н  т ь е в. Н ау<�ная ха рактеристи . ,а  
В .  А. Стеклов а . - И звестия физ . - м атем . об-ва при Казанс"ом 
уни верситете , сер.  3,  1 926, т. 1 , с.  2- 1 3. 

I V  А В. Л у н а ч а р с к и й. В. А. С т е к .'! о в. - «Наша га
зета »,  1 926, 1 и ю н я .  

V. А. Н .  К р ы ,, о в . Prof .  V. Л .  S tek1ov - N a ture,  1 926, т. 1 1 8, 
J\1? 2959, с. 9 1 -92. 

VI. П .  М. Н и к и ф о р о в . В .  А. С т е к л о в.- П р и р ода, 1 9:::6, 
N2 9- 1 0, с. 3-20.  

VI I .  Я .  В .  У с п  е н с к н й .  Влади м и р  Андреевич Стеклов. 
Н з в. АН СССР, серия 6, 1 926, т. 20, .N'2 1 0- 1 1 , с. 837-856 

VI I I  П а м яти В. А. Стеклова :  Сб ср н ик статей. - Л . :  Изд-во 
АН СССР, 1 928, 92 с.  ( Н .  М. Гюнтер,  «0 на учны х достижениях 
В . А. Стекдова » ;  В.  И С м и р нов, «В .  А. С тсклов,  Биогра фически й 
очерк»; Б. Г. Галерrш п ,  «Труды В .  А. Стек.1ова по теор ии  уп р у
гости»; И .  В .  Мещерский, « Гидроди н а м ические тр уды В. А. Стск
.1ова» ;  Н .  М. Гюнтер, «Труды В А. Стеклова по м атем а тическо1"1 
физике» ; Р .  О .  Кузышп, «0 р а ботах В .  А. Стек.1 ов а по тсо;т и  
м ех а нических к&адр атур » . )  

I X. А. К n е s е r .  \V I ad imir  Stekloff  z u m  Gediichtnis . - J a h 
resb. der Deutsch. M athem. Yerein . - В ;  L ;  1 929 , т. 3 8 ,  N2 9- 1 2, 
с. 206-23 1 .  

Х. Дв а месяца р а боты В .  И. Л енниз ( И з  хроники жизни  и 
деяте.%ности . Я нва рь-февраль 1 92 1 ) .  - М. :  Па ртиздат, 1 934 
( 0  В А Стеклове - с.  :59) . 

X I .  Матем атика в изданиях Академии н а ук 1 728- 1 935/Под 
rед. В.  И С м и рнова . - М.; Л.: Изд-во Академи и  Н а ук СССР, 
1 936.  

X I I .  Б.  В .  Г н е д е н к о.  Очерки по истории м а тематики в 
Ро(сни - М. ;  Л . ,  1 946, с. 1 6 1 - 1 62 

X I I I .  В .  И. С м и р н о в Р а боты В А. Стеклова о разложе 
п н я х  по ортогон альным фушщи я м /Юбил . сборник, nосвященный 
30 .1ети ю В е.1икой О ктя брьской социали стической революции.  -
.i\1. ; .1 . Изд-во АН СССР, 1 947,  с 1 36 -2 1 3  

X I V. В .  И С м и р н о в .  Владим ир  Андреев пч Стек.1ов 
( 1 864- 1 926) . - В кн.:  Л юди р усской н а у ки , т. 1 . - Nl ; Л.,  1 У Щ 

с. 235-240. 

93 



XV. Я. Л. Г е р о н и м у с. Очерки о работах корифеев рус· 
ской меха ники. - М., 1 952, с. 394-449. 

XV I .  И. Я. Д е п м а н. В . А. Стеклов в Петербургском унl!· 
верситете. - В сб. сИеторико-математические исследования», 
вып. 6. - М.:  ГИТТ Л,  1 953, с. 509-528. 

XVI I .  Э. Я.  Б а х м у т с к а я . О педагогической деятельностн 
В. А. Стеклова в Харьковском технологическом институте. 
В сб. : «Историко-м атем . исследования», вып. 6, М.:  ГИТТЛ, 1 953, 
с. 529-534. 

XVI I I .  Н. И. А х  и е з е р . К 90 -летию со дня рождения 
В.  А. Стеклова. - Труды Харьковского nолитехнического инсти
тута, серия инж.-физ . ,  1 955, т. 5.  N2 1, с. 3- 1 4. 

XIX.  А. Н. К р ы л о в. Памяти В . А. Стеклова. - В кн. : 
«Воспоминания и очерки». - Изд. АН СССР, 1 956, с. 396-398. 

ХХ. Стеклов Владимир Андреевич . - БСЭ, 2-е изд., 1 957, 
т. 40, с. 578. 

XXI .  А. В. К о л ь ц о в .  Академик В.  А. Стеклов - вице-nре· 
зидент Академии наук СССР. - Воnросы истории естествознания 
и техники,  1 959, N2 7, с.  1 07- 1 1 2. 

XX I I  А П. Ю ш к е в и ч. Математика. - История естество
знания в России, т. I I , М ,  1 9 60, с. 1 5 1 - 1 58. 

XXI I I .  А. Т. Г р  и г о р ь я н . Очерки истории механики в Рос
сии. - М. : Изд-во АН СССР, 1 96 1 ,  с. 206-209. 

XXIV. В.  И. С м и р н о в. Памяти Владимира. Андреевича 
Стеклова. - Труды Матем . ин-та им.  В .  А. Стеклова, 1 964, т. 73, 
с. 5- 1 3  

XXV. А .  И .  Б о р о д и н .  Академик В .  А. Стеклов ( К  НЮ· 
летию со дня рождения) . - Математика в школе, HJ64, N2 1 ,  
8 1 -82. 

XXV I .  История отечественной м атем атики/Под ред. И. 3. Што
кало, т. 1 1  - 1\иев : Наукава думка,  1 967, с. 363-377. 

XXV I I .  Г. И. И г н а ц и у с. Владимир Андреевич Стек.'Iав. 
М.:  Наука, 1 967. 

XXV I I I .  В. С. В л а д и м и р о в , И. И . М а р к у ш. Академик 
В.  А. Стеклов . - Знание, Сер. Матем-атика и кибернетика. f973, 
N2 5, 64 с. 

XXIX. И. И.  М а р к у ш. К вопросу о создании Петербург· 
ской-Ленинградской школы м атематической физики В. А. Стек
лова . - В сб. : «История и методология естественных наук», N!! 1 6, 
Матем атика и механика, М.:  МГУ, 1 9 74, с. 1 4 1 -1 53. 

ХХХ. В.  С. В л а д и м и р о в, И. И. М а р к у ш. В. А. Стек
лов - человек, ученый, организатор советской на уки. - Наука и 
:жизнь, 1 975, N2 2. 

XXX I .  В. С. В л а д и м и р о в. Стеклов Владимир Андрее· 
вич. - БСЭ, т. 24- 1 ,  1 976, с. 473-474. 

XXXI I .  Ленингр адское отделение архива Академии наук 
СССР , ф. 1 62, оп. 1 -5. 

XXX I I I .  Б. В. П я с к о в с ъ к и й. Соцiально-nолirnчнi, фiло· 
соф<ъкi i науково-атеiстичнi погляди академiка В.  А Стеклова. 
Нарн еи э icтopii природоэна встваi тсхнiки, т. 6. - К:и'iв, 1 9-65, 
с. 7 ? - 8 1  

X X X I V. А. И .  Б о р  о д и н ,  А. С .  Б у г а й. онографический 
слu н � r ь  деятелей в об.ласm м атематики. - Кие&: «Радянска шко� 
.Jia»,  1 979, С. 463-465. 

94 , 



XXXV. А. М. Г о р ь к и й . В. И . Ленин. - В ки. : «Воспоми· 
нания о В .  И Ленине», ч. 1 . - М. :  Госполитиздат, 1 955, с. 383. 

XXXV I .  А. И. Б о р  о д и н. Советские математики . - К:иев 
Донецк : «Вища школа», 1 978, с. 86-87. 

XXXVI I .  В. А. С т е к л о в ,  А. К: н е з е р . Научная переписка 
' ( 1 90 1 - 1 925) /Составители Маркуш И. И . ,  Мюрсепп П.  В . ,  Быр·  
дина Т.  В. ,  отв. редактор Е. П. Ожигова . - М.:  Наука, 1 980, 
с .  1 -80. 

XXXVI I I .  В .  А. К: о с т и ц ы н . Памяти В .  А. Стеклова (вине
президент Академии наук СССР) . - Научный работник, 1 926, 
J'.Гg 5-6, с. 6-1 1 .  

XXXIX.  А .  Ф .  И о ф ф е. В .  А. Стеклов как ученый. - Ленпп· 
градская правда, 1 926, J'.Гg 1 25. 



Васи лttй Сергееви ч В ладимиров 
Иван Иванович Маркуш 

В Л АДИМИР АНДРЕ Е ВИЧ СТЕКЛОВ -· УЧЕНЫй 
И ОРГ А Н ИЗАТО Р НАУКИ 

Реда кторы В. П. Ми >сайлов, М. М. Гор я чая 
Т е х н .  редактор Н. В Вершинина 
l(орректоры А. И. Назарова, И. fl. Кришт а л ь ,  

И. А. Шагас 

ИВ No 1 1902 
Сдано в н абор 16.04.8 1 .  Подписано к печати 2 1 . 1 0.81,  
Т �7731. Форм а  r 84 Х 1 08'/,2• Бум а г а  тип • .N'o 1 .  Литературная г а р н ит) ра В ысок а я  п е ч ать. У слови. 
печ, л. 5,04. Уч.•иэд. л.  5,07. Тираж 45 000 экэ. 

Заказ .No l l 16.  Цен а 15  коп. 

Издательство «Наука:о 
Г л а в н а я  редакция фичи ко·м ат,ем атическоi!: лите· 

ратуры 
1 1 707 1 ,  Москва, В-7 1 ,  Ленинскиn просnект, 15 

Ленинградск а я  типография .N'• 2 головное п ре,о;· 
приятне орде н а  Тру !\ового Красного З н а м е н и  
Лени н градского объедин е н и я  «Техническая 
кн иrа:о им.  Евгении Соколовой: Союзполиграф· 
nро м а  п р и  Государственном ком итете СССР 
по дел а м  и здательств, полиграфии и книжной: 

торговл и .  193052, r .  Л е ни нг р ад, Jl -52", И з м а i!:ловски!t 
проспект, 29. 




	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0023
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036
	0037
	0038
	0039
	0040
	0041
	0042
	0043
	0044
	0045
	0046
	0047
	0048
	0049
	0050
	0051
	0052
	0053
	0054
	0055
	0056
	0057
	0058
	0059
	0060
	0061
	0062
	0063
	0064
	0065
	0066
	0067
	0068
	0069
	0070
	0071
	0072
	0073
	0074
	0075
	0076
	0077
	0078
	0079
	0080
	0081
	0082
	0083
	0084
	0085
	0086
	0087
	0088
	0089
	0090
	0091
	0092
	0093
	0094
	0095
	0096

