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Успенский Яков Викторович (1883–1947)

В 1907 г. на Петроградской стороне, на 
Широкой улице1, 16 (современный адрес ул. 
Ленина, 28) поселился и жил до 1929 г. Яков 
Викторович Успенский, выпускник (1906), 
преподаватель Университета (1913–1924), 
профессор (1915), академик АН (1921). 
Работы Успенского относятся к теории чи-
сел, алгебре, теории вероятностей. Он раз-
вивал идеи Е.И. Золотарева, А.Н. Коркина, 
А.А. Маркова и Ж. Лиувилля. Учениками 
Успенского были И.М. Виноградов, 
Р.О. Кузьмин и Б.А. Венков. Успенский  

перевел на русский язык книгу Я. Бернулли 
«О законе больших чисел» (1913). 

Успенский преподавал в Земской учитель-
ской школе2 (1907, в Коммерческом учили-
ще в Лесном (1909), в Политехническом и 
Женском педагогическом институте (1909–
1912), на Высших женских курсах (1912–1917), 
в Институте инженеров путей сообщения 
(1914–1929), в Ленинградском педагогическом 
институте (1924–1925) на Малой Посадской, 
26. Был заместителем председателя Физико-
математического общества, ответственным ре-
дактором «Журнала Физико-математического 
общества». 

МАТЕМАТИКИ 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ  СТОРОНЫ . 
ЧАСТЬ  I I

Вторая часть статьи посвящена младшему поколению математиков Петербургской стороны: Якову Викторовичу Успенско-
му, Герману Мюнцу, Владимиру Ивановичу Смирнову, Григорию Михайловичу Фихтенгольцу, Якову Давидовичу Тамаркину, Сергею 
Львовичу Соболеву, Георгу Лоренцу, Леониду Витальевичу Канторовичу, Сергею Михайловичу Лозинскому, составивших славу рус-
ской математики в России и за рубежом. В статье содержатся адреса и фотографии домов, хранящих память о своих жильцах-
математиках.
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MATHEMATICIANS
OF THE PETERSBURG SIDE. 
PART I I

The second part of the article is devoted to the next generation of mathematicians from the Petersburg side, who generously enriched 
mathematics of the 20th century with their results. The article contains addresses and photographs of houses that keep the memory of their 
mathematicians.
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1 С 1923 г. – улица Ленина.
2 Городок Сан-Галли на Петровском острове.
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Именно Успенский вместе с А.Н. Крыловым 
в 1929 г. рекомендовал Н.Н. Лузина при выдви-
жении в действительные члены АН [27, с. 26]. 

Выезжал в заграничные командировки, в т.ч. 
в США для чтения лекций в Стэнфордском уни-
верситете. В 1927 г. женился на американке, и 
в 1929 г. остался в США, прислав в АН письмо 
с просьбой исключить его из состава академи-
ков. Читал лекции в университете Миннесоты, 
был профессором Стэнфордского университе-
та до самой своей смерти в 1947 г. 

Мюнц (Мюнтц) Герман Максимович 
(1884–1956)

Герман (Хаим) Мюнц (Chaim Müntz) родил-
ся в Лодзи3, окончил Высшую промышленную 
школу (1902) и Берлинский университет (1906, 
последний ученик Г.А. Шварца), получил док-
торскую степень (1910), продолжил образова-
ние в Мюнхене. 

Занимался исследованиями минимальных 
поверхностей (задачей Плато), теорией при-
ближений, проективной геометрией, алге-
брой и теорией чисел, интегральными урав-
нениями, проблемой n тел; получил значи-
тельные результаты в области анализа [44]. 
В 1914 г. сформулировал и доказал теорему 
о достаточном условии равномерной аппрок-
симации произвольной непрерывной функ-
ции степенными полиномами и достаточном 
условии её невозможности. Эта теорема и 
полиномы носят имя Мюнца4. В теории при-
ближений широко используются многочлены 
Мюнца.  

Мюнц не смог получить в университете даже 
место доцента, так как не имел хабилитации5, 
преподавал преимущественно в школах и за-
нимался частными уроками, написал около 800 
реферативных обзоров для Jahrbuch über die 
Fortschritte der Mathematik  (FdM), что давало 
ему по 1 рейхсмарке за обзор. Средняя зарпла-
та в то время составляла около 120 рейхсмарок 
в месяц [68] Получил немецкое гражданство 

(1919), с 1924 г. жил в Берлине. В 1927 г. был 
помощником А. Эйнштейна. 

В мае 1929 г. Мюнц переехал в СССР и стал 
жить в Ленинграде, где получил место про-
фессора и в 1930 г. стал после Гюнтера заведо-
вать кафедрой дифференциальных уравнений6. 
Математики-материалисты надеялись исполь-
зовать Мюнца как носителя последних дости-
жений в полемике об идеологических основах 
математики. В 1930 г. Мюнц сделал доклад в 
Ленинградском физико-математическом обще-
стве «О так называемом кризисе точных наук», 
в частности, о дискуссии между формалиста-
ми (Гильберт) и интуиционистами (Брауэр и 
Вейль). В докладе Мюнц выразил убеждение, 
что в математике нет кризисной ситуации, а 
споры носят уточняющий характер. Доцент 
ЛГУ Г.Ф. Лоренц вспоминал: «Прибыв на лек-
цию с моим другом Изей Гордоном, я обнару-
жил весь математический Ленинград. Было 
много лиц, которых я не знал. Успенский, на 
трибуне, был отмечен мной. Как и ожидалось, 
Мюнц утверждал, что буржуазной математики 
не было: противоречие между интуитивиста-
ми и формалистами затрагивало только фун-
дамент дисциплины, не создавая какого-либо 
кризиса и не нарушая работу среднего мате-
матика. Математик, утверждал он, не исполь-
зует ни материалистическую, ни идеалисти-
ческую философию в своих работах. После 
лекции Гюнтер, председательствуя, пригла-
сил аудиторию задавать вопросы. Внезапно 
Лейферт поднялся на трибуну, выкрикивая 
оскорбления в адрес Физико-математического 
общества и Гюнтера. Напрасно последний 
возразил: «Я не давал права говорить доцен-
ту Лейферту». Многие студенты аплодирова-
ли Лейферту и кричали. Собрание было рас-
пущена. После этого катастрофического со-
бытия, воспользовавшись своими все еще 
действительными визами, Успенский с же-
ной уехали в Соединенные Штаты, где он стал 
профессором Стэнфордского университета» 
[66, с. 21].

3 До 1918 г. – Царство Польское в составе Российской Империи, ныне – Польша. В силу этого Мюнц с детства владел польским, 
русским и немецким языками, впоследствии овладел еще пятью европейскими языками.

4 C. H. Muntz. Über den Approximationssatz von Weierstrass //Schwarz's Festschrift, Berlin, 1914, pp. 303–312.
5 Процедура получения ученой степени  doctor habilitatus, дающая право на занятие профессорской должности.  
6 С 1932/33 учебного года – кафедра дифференциальных и интегральных уравнений.
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В вышедшей в 1931 г. брошюре «На 
Ленинградском математическом фронте» 
математики-материалисты пишут о докладе 
Мюнца: «Но сама по себе лекция была весь-
ма и весьма бледной. Сколько ни старался лек-
тор, игнорируя все то, что сказано Энгельсом о 
математике, что сказано В.И. Лениным о кри-
зисе буржуазного естествознания, доказать, 
что «на Шипке все спокойно», – ничего убе-
дительного не получилось, и к концу лекции 
чувствовалось сильное разочарование» [39, 
с. 15]. «Примиренческое отношение к «гюн-
теровщине» и прикрывательство ее со сторо-
ны Смирнова, Мюнца, Гаврилова и др. долж-
но быть разоблачено в глазах рабочих и про-
летарского студенчества, и те из примирен-
цев (как Фихтенгольц), которые теперь заявля-
ют о своем желании работать на новых путях, 
должны четко отмежеваться от реакционной 
«гюнтеровщины» и активно участвовать во 
вскрытии ее социальных корней» [ibid., с. 33], 
«"Аполитичные лекции" по истории математи-
ки, выступление в 1930 г. от имени Общества 
профессора Мюнца, доклад которого «о так на-
зываемом кризисе точных наук» имел своей це-
лью смазать (и скрыть от широких масс моло-
дежи) кризис, переживаемый математикой в 
самых ее основах, – все это достаточные фак-
ты борьбы Общества против новой методоло-
гии» [ibid., с. 37]. 

Именно лекция Мюнца послужила поводом 
для нападок на Физико-математическое обще-
ство и персонально на Гюнтера, что повлекло 
уход Гюнтера с поста председателя Общества, 
последовавший роспуск Общества, и отставку 
Гюнтера от руководства кафедрой дифферен-
циальных уравнений. С другой стороны, это 
позволило избежать более драматичного пово-
рота событий.

В Ленинграде Мюнц занимался вопросами 
теории упругости и математической физики, 
работал в НИИММ, принимал участие в реор-
ганизации математико-механического факуль-
тета, обретшего самостоятельность в 1932/33 
учебном году, входил в состав советской деле-
гации на Математическом конгрессе в Цюрихе 

(1932), участвовал во 2-м Всесоюзном матема-
тическом съезде (1934), редактировал переиз-
дание книги А.М. Ляпунова (1935). На русском 
языке вышла книга Мюнца «Интегральные 
уравнения. Линейные уравнения Вольтерра» 
(1934), представлявшая собой учебный курс, 
дополненный информацией о последних до-
стижениях в этой области, за что он получил 
докторскую степень (1935).  

Мюнц способствовал поддержанию меж-
дународных связей, а также приглашению в 
Советский Союз С. Кон-Фоссена, А. Вальфиша 
и некоторых других ученых.

Мюнц продолжал работать в Университете 
до 1937 г. Он был неожиданно задержан и как 
иностранный гражданин получил предписание 
в течение нескольких недель оставить Россию, 
взяв с собой только личные вещи. Остаток жиз-
ни Мюнц с женой прожили в Швеции. Он жил 
частными уроками, т.к. не смог найти постоян-
ной работы из-за огромной конкуренции сре-
ди ученых, эмигрировавших из нацистской 
Германии. 

В Ленинграде Мюнц жил на Петроградской 
стороне: в 1930 г. на Гатчинской ул., д. 6; в 
1931 г. на улице Красных зорь, 737; с 1934 г. – 
на Кировском проспекте, д. 26–288. 

Шохат Александр Яковлевич (1886–1944)

Александр Яковлевич (Янкель Абрамович) 
Шохат (James Alexander Shohat), россий-
ский и американский математик, родился в 
дер. Рогозна (Рогузна) Гродненской губер-
нии, окончил брестскую гимназию (1906), 
Петербургский университет (1910), был остав-
лен при университете В.А. Стекловым для под-
готовки к профессорскому званию (1912–1916). 

В одном выпуске с ним заканчивали 
А.А. Фридман, В.В. Булыгин, Я.Д. Тамаркин, 
Г.Г. Вейхардт, В.В. Липин. Вместе с ними 
Шохат участвовал в студенческом научном 
кружке, на занятиях которого студенты само-
стоятельно знакомились с новейшими исследо-
ваниями западных ученых, в 1912 опубликовал 
свою первую научную работу. Основная тема 

7 Ныне Каменноостровский проспект. Это дом, в котором жили Г.М. Фихтенгольц и С.М. Лозинский
8 Ныне Каменноостровский проспект, 26-28. В этом доме жил С.М. Киров и представители партийной и культурной элиты.
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Успенский Яков Викторович 

Дом Успенского на улице Ленина, д. 28

Герман Максимович Мюнц. Фотография 
портрета Мюнца, находящегося 

в собственности Goran David Gerby 

Каменноостровский пр., д. 26-28

Первый ряд: неизвестный, А.А. Фридман,
Г.Г. Вейхардт, неизвестный. Второй ряд:
Е.П. Фридман, А.Я. Шохат, Е.Г. Тамаркина-
Вейхардт, Я.Д. Тамаркин, М.Ф. Петелин.

Третий ряд в центре В.И. Смирнов. 1913–1914 гг. 
Фото из книги Э. Тропп, В. Френкель, А. Чернин. 

Александр Александрович Фридман.
Жизнь и деятельность. 2006 г. С. 67

Дом А.Я. Шохата на ул. Лизы Чайкиной, 18
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его дальнейших исследований – ортогональ-
ные многочлены. 

Шохат работал в Николаевской физической 
обсерватории9 (1912), в Коммерческом учили-
ще (1912, 1914–1917), в Политехническом ин-
ституте (преподаватель по найму, 1914–1917), 
Уральском горном институте в Екатеринбурге 
(1917–1921), Петроградском педагогическом 
институте (1921–1922)10. В 1922 г. защитил дис-
сертацию «Исследования одного класса мно-
гочленов, наименее отклоняющихся от нуля в 
данном промежутке». 

В 1922 г. Шохат получил разрешение на вы-
езд к семье в Польшу, с 1923 жил и работал в 
США, в Чикагском (1923–1924), Мичиганском 
(1924–1929), Пенсильванском университе-
тах (с 1930, профессор с 1942). В монографии 
«Общая теория ортогональных многочленов 
Чебышева» (1934) Шохат впервые дал система-
тическое изложение теории и подчеркнул роль 
русских ученых в ее разработке [32]. Он пере-
вел на английский язык книгу А.Н. Крылова 
"О некоторых дифференциальных уравнениях 
математической физики, имеющих приложе-
ние в технических вопросах", пропагандиро-
вал  результаты исследований русских матема-
тиков. Вместе с Я.Д. Тамаркиным в AMS выпу-
стил монографию «Проблема моментов». В те-
чение 4-х лет Шохат был одним из издателей 
"Bulletin of the American Mathematical Society ". 
Похоронен на Национальном Арлингтонском 
кладбище.

С 1912 г. Шохат жил на Петербургской сто-
роне на Гулярной улице11, 18. 

Смирнов Владимир Иванович
(1887–1974)

В доме преподавателей Императорского 
Александровского Лицея на Каменно-
островском 23, в семье преподавателя Закона 

Божия и протоиерея лицейского храма12, 
Иоанна Николаевича Смирнова13, в 1887 г. ро-
дился сын Владимир, которому суждено было 
сыграть большую роль в математической жиз-
ни Ленинграда.  

В 1897–1903 гг. Смирнов учился во 
Введенской гимназии14 (Большой пр. П.С., 
37), затем, в связи с переводом отца настояте-
лем церкви Министерства иностранных дел, 
и переездом в дом служащих Министерства 
на Мойку, 26, в 1904–1905 гг. заканчивал об-
учение во Второй гимназии (Казанская, 27). 
В 1905 г. Смирнов поступил и в 1910 г. окончил 
физико-математический факультет СПб уни-
верситета. В 1912 г. был оставлен Стекловым 
при университете для подготовки к получению 
профессорского звания. В 1918 г. защитил ма-
гистерскую диссертацию «Задача обращения 
линейного дифференциального уравнения вто-
рого порядка с четырьмя особыми точками». 
С 1918 г. преподавал в Таврическом универси-
тете, в 1921 г. вернулся в Петроград. Работал 
в Сейсмологическом и Математическом инсти-
тутах АН, в различных вузах города. Но глав-
ным для него стало преподавание в универ-
ситете и работа в НИИММ15, созданном по 
его инициативе. В 1932 г. он избран членом-
корреспондентом АН СССР, а в 1943 – дей-
ствительным членом АН. 

Здесь мы приведем некоторые сведения о 
местах его ранней педагогической деятель-
ности, неизвестные ранее [2]. Первая гим-
назия, преподаватель физики (1907–1908). 
Политехнический институт, лаборант 
(1910,1912–1914, 1916–1917), преподаватель 
(1909, 1911), доцент  (1915) и 1922 (должность 
неизвестна). Таврический университет: про-
фессор (1918–1921)16. Петроградский Институт 
инженеров путей сообщения: профессор 
(1923–1930). Ленинградский университет: 

9 Учреждена по указу Николая I в 1849 г. при Корпусе горных инженеров на 23 линии Васильевского острова, д. 2а. С 1924 г. – 
Главная Геофизическая обсерватория (ГГО), с 1949 г. носит имя климатолога А.И. Воейкова.

10 http://cyclowiki.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0
%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A8%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%82

11 С 1952 г . – ул. Лизы Чайкиной.
12 Церковь мученицы царицы Александры при Императорском Александровском лицее
13 http://encspb.ru/object/2804676450 а также http://church.necropol.org/smirnov-anl.html а также http://lavraspb.ru/ru/nekropol/view/

item/id/325/catid/3 а также https://search.rsl.ru/ru/record/01003512763 
14 Фото http://encspb.ru/image/2804831495/1
15 Научно-исследовательский институт математики и механики при ЛГУ.
16 В книге о Смирнове сказано, что он начал работать в университете с 1921 г.
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преподаватель, читающий лекции17 (1924–
1925), профессор с 1926, заведующий кафе-
дрой теории функций комплексной переменной 
(1933-1935). Сейсмологический институт – 
старший сейсмолог (1930), зав. теоретическим 
отделом (1931), сейсмолог, зав теоретическим 
отделом (1932). Научно-исследовательский ин-
ститут математики и механики (НИИММ) при  
Ленинградском университете: помощник по 
научной части (1933), ученый секретарь (1934), 
заместитель по научной части (1935) [2]18.

Жизнь и деятельность Смирнова тесно свя-
зана с нашим городом, и подробно изложе-
на в [13]. Неоценима его роль в организации 
деятельности математического сообщества 
Ленинграда. Широко известен его пятитом-
ный «Курс высшей математики», предназна-
ченный для преподавания физикам, выдержав-
ший множество изданий на нескольких языках. 
Смирнов получил замечательные результаты 
по аналитической теории обыкновенных ли-
нейных дифференциальных уравнений и по те-
ории дифференциальных уравнений в частных 
производных (функционально-инвариантные 
решения волнового уравнения на плоскости). 

Значительна роль Смирнова в изучении и со-
хранении истории петербургской–ленинград-
ской математики. Он возглавлял Комиссию АН 
по истории физико-математических наук, был 
председателем Архива АН, руководил комис-
сиями по изданию трудов классиков матема-
тики. 

Гражданское мужество, честность и му-
дрость Смирнова способствовало сохранению 
научных и учебных традиций в годы сталин-
ского перелома, большого террора, в трудные 
военные и послевоенные годы. 

В 1927–1935 гг. Смирнов жил в доме рядом 
со своим прежним, по адресу улица Красных 
зорь (Каменноостровский пр.) 19 / Большая 

Монетная 13 (Доходный дом М.В. Воейковой) 
в кв. 25.  

В 1952 г. В.И. Смирнов вновь вернулся на 
Петроградскую сторону и прожил оставшую-
ся жизнь в «профессорском доме» Кировский 
(Каменноостровский) пр., 25.  

Гаврилов Александр Феликсович 
(1887–1961)

Александр Феликсович Гаврилов, уче-
ник В.А. Стеклова, один из учредителей 
Ленинградского физико-математического об-
щества, поступил в Варшавский универси-
тет (1905), перевелся в Петербургский уни-
верситет, окончил его в 1912 г. (сдал государ-
ственные экзамены на диплом Первой степе-
ни), был оставлен В.А. Стекловым при уни-
верситете для подготовки к профессорскому 
званию (1914). В 1914 г. Гаврилов работал в 
Сиротском институте Императора Николая I в 
Гатчине19. Гаврилов вместе с А.А. Фридманом 
участвовал в Первой мировой  войне, состав-
лял баллистические таблицы, затем препода-
вал математику в Пермском и Томском универ-
ситетах, в университете Нижнего Новгорода 
(1919 – профессор), в Петроградском Химико-
Фармацевтическом институте (с 1921 г. – про-
фессор), Политехническом Институте (с 1922, 
193120, профессор), Электротехническом ин-
ституте (1923–1930, преподаватель, 1931 – 
доцент). В 1932 г. руководил вычислением 
военно-технических таблиц по поручению 
Военного ведомства. В  1930 г. в Ленинграде 
образовался Ленинградский Политехнический 
институт связи21, в котором со дня основа-
ния до 1961 г. Гаврилов заведовал кафедрой 
математики22. Он привлек к работе на ка-
федре академика П.Я. Кочину, профессора 
С.Г. Михлина.

17 В книге о Смирнове сказано, что он с 1912 преподавал в Горном институте и в Институте инженеров путей сообщения в каче-
стве ассистента с 1912 г., а в 1916–1917 – в университете.

18 Данные из Адресных книг не всегда совпадают с другими источниками.
19 С 1907 по 1917 гг. в Гатчинском сиротском институте учился Б.А. Венков (1900–1962), окончил его с золотой медалью и в 1918 г. 

поступил в Петроградский университет. 
20 В Инженерной академии и физико-механическом Институте.
21  Мойка 61/ ул. Герцена, 16. С 1940 г. – Ленинградский электротехнический институт связи им. профессора М.А. Бонч-Бруевича  

(ЛЭИС), с 1993 г. – Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича 
(СПбГУТ).

22 Приношу благодарность П.З. Мкртычяну, А.Ф. Филипповой, Т.Н. Старковой за предоставленные сведения о деятельности 
А.Ф. Гаврилова в ЛЭИС.
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Смирнов Владимир Иванович

Введенская гимназия

Каменноостровский, 19 Каменноостровский (Кировский), 25

Гаврилов Александр Феликсович

Дом А.Ф. Гаврилова на Аптекарском пр., 6
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В 1915 г. Гаврилов был избран членом 
Итальянского математического общества 
(Circolo Matematico di Palermo).

Исследования Гаврилова относятся к урав-
нениям математической физики и к численным 
методам решения дифференциальных уравне-
ний. Главной своей задачей он считал формиро-
вание учебного курса математики, специально 
предназначенного для инженерных задач тех-
ники связи. Он является автором учебных по-
собий, в том числе «Курс высшей математики 
для физиков и техников. В 4-х тт.» (1931–1932), 
включающих приложения интегралов Фурье в 
электронике, Бесселевы функции и задачи о ко-
лебаниях мембраны, вариационное исчисле-
ние, специальный раздел «Приближенное чис-
ленное интегрирование телеграфного уравне-
ния для составной линии» (1935).

Заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР (1959), награжден орденом Ленина, ор-
деном Трудового Красного знамени, медалью 
«За оборону Ленинграда».

С 1925 по 1931 гг. Гаврилов был секретарем 
Ленинградского Физико-математического об-
щества, которое указывалось по его адресу, где 
Гаврилов жил с 1922 г.: Петроградская сторона, 
Аптекарский проспект, д. 6.

Фихтенгольц Григорий Михайлович 
(1888–1959)

Григорий Михайлович Фихтенгольц, автор 
учебника дифференциального и интегрально-
го исчисления, известного не только в России, 
но и широко за рубежом23, учитель нескольких 
поколений ленинградских математиков.  Более 
подробно о его жизни и деятельности реко-
мендуем читателю обратиться к публикациям 
[7, 10, 17, 43].

Фихтенгольц родился в Одессе в семье по-
мощника бухгалтера городской станции ю.-
з. ж. д.24, окончил Ришельевскую гимназию и 

Новороссийский университет (1911). Ученик 
С.О. Шатуновского. Будучи студентом, сде-
лал под руководством С.О. Шатуновского ком-
ментированный перевод с немецкого объемной 
книги А. Адлера25 «Теория геометрических по-
строений» (Одесса, Mathesis, 1910 г. – 325 стр.), 
под руководством В.И. Шифф выполнил  пере-
вод книги О. Дзиобека26 «Аналитическая гео-
метрия. Часть I. Аналитическая геометрия на 
плоскости» (Одесса, Mathesis, 1911 г. – 390 с.), 
а затем, по рекомендации В.И. Шифф, помо-
гал теряющему зрение К.А. Поссе в корректу-
ре его перевода книги профессора университе-
та в Неаполе Э. Чезаро «Элементарный учеб-
ник алгебраического анализа и исчисления 
бесконечно малых» (Одесса, Mathesis, 1913 г. 
– XVIII+632 с.). К.А. Поссе в предисловии вы-
разил Фихтенгольцу благодарность за многие 
ценные замечания и помощь в корректуре.

Несомненно, глубокая проработка таких 
учебников оказала влияние на формирование 
Фихтенгольца как выдающегося методиста. 
Он начал преподавание в Одессе в гимназии 
Иглицкого (1911–1913) и в Коммерческом 
училище Гохмана27 (1911–1918 с переры-
вами28). 

С 1913 г. Фихтенгольц появляется в 
Петербурге. Он был приглашен в известное но-
ваторскими принципами Тенишевское учили-
ще, где преподавал до 1919 г., также препода-
вал в гимназии Стоюниной (1916–1917).

В 1915 г. Фихтенгольц сдал в Петроградском 
университете экзамены на звание маги-
стра чистой математики, защитил магистер-
скую диссертацию (1918) и начал работать в 
Электротехническом институте (1915–1920), 
затем в Институте инженеров путей сообще-
ния (1918–1920 – преподаватель, 1920–1930 
профессор), в Институте гражданского воз-
душного флота29 (профессор, 1930–1935), 
в Артиллерийской Технической школе30  
(1922–1930).

23 Автор знаком с уважительными отзывами английских, немецких и польских коллег об учебнике Фихтенгольца.
24 Адресная книга Одессы, 1912 г.
25 Приват-доцент Высшей технической школы в Вене.
26 Профессоа Военно-инженерной Академии в Берлине.
27 Там же преподавал и С.О. Шатуновский. https://www.migdal.org.ua/times/70/6235/ 
28 https://bioslovhist.spbu.ru/person/2343-fi htengolc-grigorij-mihajlovic.html
29 Международный (Московский) пр., д.9.
30 Ул. Воинова (Шпалерная), 28, с 1925 г. – пр. Володарского (Литейный), дд. 6 и 3.
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Фихтенгольц был одним из организато-
ров III Педагогического института31. В 1918–
1930, 1937–1949 гг. – профессор кафедры 
математики, в 1918–1924 гг. – декан физико-
математического факультета, 1937–1939 гг. за-
ведующий кафедрой математики, 1944–1946 
заведующий кафедрой математического ана-
лиза. 

С 1916 г. в составе коллегии экспертов 
при Императорской комиссии просвещения, 
с 1918 г. – в составе комиссии Наркомпроса 
по составлению учебных программ, в 1935–
1937 гг. – председатель комиссии. С 1918 г. –
в составе сотрудников Высших Научно-
педагогических курсов (Педагогическая 
Академия), был деканом Математического от-
деления. Фихтенгольц много работал со школь-
никами, с 1933 г. – председатель Комитета 
по работе со школьниками; читал лекции во 
Дворце пионеров. В 1934 г. стал инициатором 
первой в СССР математической олимпиады. 
Именно благодаря его влиянию удалось оста-
новить разрушительное педагогические рефор-
мирование средней школы в середине 1930-х гг.

С 1918 – доцент III Университета и 
I Университета, с 1919 г. – профессор Универ-
ситета, заведующий кафедрой математическо-
го анализа (1930–1953).

В 1935–1937 гг. – профессор Педагоги-
ческого института им. Покровского32.

Перевел «Курс анализа бесконечно малых»  
Ш.-Ж. де Валле-Пуссена (т. 1 – 1922 г., совм. 
с Я.Д. Тамаркиным, под общей редакцией 
В.А. Стеклова, т. 2 – 1933 г.). 

Педагогические работы Фихтенгольца: 
«Математика для техников» (1926), 
«Математика для инженеров» (I, II, III, 1924, 
1931–1934), «Курс Дифференциального и ин-
тегрального исчисления» в 3-х томах (1947–
1949), «Основы математического анализа» в 
2-х томах (1955–1956). Заметим, что студен-
чество первой половины XX века значительно 
уступало по уровню культуры и подготовке вы-
пускникам гимназий дореволюционного пери-
ода. Фихтенгольцу в его учебниках удалось, не 

жертвуя строгостью, не только добиться ясно-
сти и простоты рассуждений, достаточной для 
их понимания. Он учитывал также скорость их 
усвоения, вводя новые понятия и повышая уро-
вень сложности именно тогда, когда читатель 
уже усвоил изложенное, и готов к восприятию 
нового материала.    

Научные исследования Фихтенгольца от-
носятся к теории функций действительной 
переменной, в том числе теории определен-
ного интеграла, к функциональному анали-
зу. Н.Н. Лузин делил работы Фихтенгольца по 
ТФДП на четыре группы: функции, определя-
емые интегралами, зависящими от параметра; 
исследования абсолютно-непрерывных функ-
ций; ограниченной аддитивной и непрерывной 
функции от измеримой совокупности, не дости-
гающей ни максимума, ни минимума;  прило-
жения. Ж. Адамар писал, что Фихтенгольц дал 
интересное развитие некоторым идеям Лебега 
с изяществом и замечательной точностью. 
А. Лебег высоко ценил работу Фихтенгольца 
«Об интегралах Пуассона» (1929) [57].

Фихтенгольц вел семинары по разным на-
учным направлением, в частности, вместе с 
В.И. Смирновым и Л.В. Канторовичем стал ру-
ководителем одного из первых отечественных 
семинаров по функциональному анализу33. 
В 1928–1929 гг. руководил семинаром по тео-
рии А-множеств. С 1933 по 1937 гг. участвовал 
в работе семинара НИИММ по функциональ-
ному анализу, исследовал операции и функци-
оналы в ненормированных пространствах, по-
лучил результаты, касающиеся аналитического 
представления различных конкретных типов 
подобных операций [57].

Фихтенгольц был членом международного 
научного объединения Circolo Mathematico di 
Palermo, Казанского физико-математического 
и Ленинградского математического общества.

Среди учеников Фихтенгольца – несколь-
ко поколений ленинградских математи-
ков, в том числе А.Г. Пинскер, Б.А. Венков, 
Б.З. Вулих, В.А. Амбарцумян, Д.К. Фаддеев, 
И.П. Натансон, Л.В. Канторович, М.К. Гавурин, 

31 Каменноостровский, 66.
32 В 1930–1936 гг. находился по адресу 2-й Муринский пр., 12, корп. 1. 
33 Участники семинара: В.И. Смирнов, Г.М. Фихтенгольц, Л.В. Канторович, А.А. Марков, С.А. Янчевский, Г.Г. Лоренц, И.П. Натансон и 

др.
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Н.А. Лебедев, Н.П. Еругин, П.Я. Полубаринова-
Кочина, С.А. Христианович, С.Г. Михлин, 
С.Л. Соболев, С.М. Лозинский.

На Петроградской стороне Фихтенгольц жил 
на Большой Монетной улице, д. 22 (1915–1917) 

В 1918 г. на Каменноостровском пр., 
д. 66, был создан III Педагогический инсти-
тут и Фихтенгольц жил в здании институ-
та до 1926 г. С 1927 г. всю свою оставшую-
ся жизнь Фихтенгольц жил в доме напротив, 
№ 7334 по Каменноостровскому проспекту, у 
Лопухинского сада на берегу Малой Невки.  

Фихтенгольц говорил, что ему все равно, в 
каком городе жить, лишь бы под окнами тек-
ла Нева.

Тамаркин Яков Давидович
(1888–1945)

Яков Давидович Тамаркин родился в 
Чернигове в семье врача, с 1897 г. семья жила 
в Петербурге, на Литейном пр., 45. Тамаркин 
учился во Второй гимназии, одной из лучших в 
городе. Благодаря руководству А.А. Маркова35  
Тамаркин увлекся математикой и вместе со 
своим одноклассником А.А. Фридманом на-
писал первую научную статью36, опубликован-
ную в Mathematische Annalen (1906). Фридман 
и Тамаркин были членами общегимназическо-
го математического общества, руководимо-
го известным педагогом Н.И. Билибиным37. В 
эти годы Петербург бурлил революционной де-
ятельностью, в которую были вовлечены даже 
гимназисты. Фридман и Тамаркин были  чле-
нами ЦК Северной социал-демократической 
организации средних школ Петербурга. 
Гимназисты печатали и распространяли про-
кламации, которые Фридман хранил у себя 
дома.

 Друзья поступили в Университет (1906), где 
под руководством В.А. Стеклова Тамаркин за-
нимался краевыми задачами, в т.ч. о колебании 

упругого твердого стержня и тонких пласти-
нок. Оба были активными членами круж-
ка П. Эренфеста. По окончании универси-
тета (1910) Тамаркин сдал магистерские эк-
замены (1912) и с 1914 г. стал работать в 
Электротехническом институте38 (1913–1917, 
1923–1924), и в Институте инженеров пу-
тей сообщения (1917, 1923–1925), где был 
членом комиссии по изысканию напряже-
ний на рельсах. Сведения о работе Тамаркина 
в Политехническом институте нам подтвер-
дить не удалось. В магистерской диссертации 
«О некоторых общих задачах теории обыкно-
венных линейных дифференциальных уравне-
ний и о разложении произвольных функций в 
ряды» (1917, Петроград, 308 с.) Тамаркин су-
щественно обобщил результаты Дж. Биркгофа. 
Работал в Петербургском университете (до-
цент: 1917–1919, профессор: 1920–1924). 
В 1919–1920 гг. был профессором и деканом 
в Пермском университете. В 1924 г. работал 
физиком в Отделе теоретической метеороло-
гии Главной физической обсерватории (ГФО) 
под руководством зав. отделом А.А. Фридмана. 
В книге «Профессора Военно-морской акаде-
мии» [19] утверждается: «Кафедру математи-
ки на кораблестроительном отделении снача-
ла возглавлял академик А.Н. Крылов, а с лета 
1921 г. – профессор Я.Д. Тамаркин», который 
читал курс высшей математики на машино-
строительном и гидрографическом отделении. 

В послереволюционные годы в Петрограде 
Тамаркин написал 9 статей по приклад-
ной математике, в том числе в соавтор-
стве с А.С. Безиковичем, Н.М. Крыловым и 
А.А. Фридманом. Вместе с В.И. Смирновым 
подготовил два тома «Курса высшей матема-
тики: Для техников и физиков»39 (Петроград, 
1924, т.1, 480 с.; Ленинград, 1926, т. 2, 414 с.). 
В 1927–1931 вторым изданием вышло два 
первых тома вместе с новым, третьим томом 
(в первом томе авторами указаны Смирнов 

34 В кв. 28, над С.М. Лозинским.
35 Был ли это городской семинар для гимназистов или факультативные занятия в гимназии, установить не удалось.
36 Tamarkine et Friedmann. Sur les congruences du second degré et les nombres de Bernoulli // Mathematische Annalen, 1906. B. 62. S. 409–412.
37 Николай Иванович Билибин (1846–1914) – русский педагог-математик, профессор, автор и переводчик учебников по алгебре и геоме-

трии для гимназий и реальных училищ. Дядя математика А.Я. Билибина.
38 Опубликован «Курс анализа : Лекции, чит. Я.Д. Тамаркиным в Электротехн. ин-те имп. Александра III в 1913-1914 учеб. г., (2-е 

изд.1916 г.). Санкт-Петербург: Изд. комис. студентов Электротехн. ин-та имп. Александра III, 1916. 258 с. Литогр. 
39 Лоренц пишет, что Смирнов отправил Тамаркину в США его часть гонорара [66, с. 19], хотя даже это было опасно для Смирнова.
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Фихтенгольц Григорий Михайлович Большая Монетная ул., д. 22

Каменноостровский пр., д. 73

Тамаркин Яков Давидович 

Дом Тамаркина на Чкаловском пр., 18/14
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и Тамаркин, во втором и третьем – только 
В.И. Смирнов). Вместе с Г.М. Фихтенгольцем 
перевел первый том «Курса анализа бесконеч-
но малых»  Ш.-Ж. де Валле-Пуссена (1922). 
В университете Тамаркин читал спецкурс по 
теории обыкновенных линейных несамосо-
пряженных дифференциальных уравнений. 
Кочина пишет, что в Перми им была издана 
книга по этой теории [27, с. 24].

С 1916 по 1919 гг. Тамаркин жил на 
Петроградской стороне, в Геслеровском  пере-
улке, д. 27 (соответствует современному адре-
су Чкаловский проспект, 18/14 (уг. Большой 
Зелениной улицы).  

В 1919 г. Тамаркин женился на Елене 
Вейхардт, сестре Георгия Вейхардта, фи-
зика и его товарища по кружку Эренфеста. 
Г. Вейхардт в 1919 г. также работал в Пермском 
университете и в том же году трагически погиб. 
Тамаркин с женой стали жить у Вейхардтов на 
3 линии Васильевского острова, 32. В 1922 г. у 
них родился сын Павел. 

В самые холодные 1920-е годы, когда в 
Петрограде не хватало дров для отопления, 
Тамаркин принял приглашение своего универ-
ситетского товарища С.А. Дианина, который, 
как наследник А.П. Бородина, профессора по 
кафедре химии и композитора,  жил с семьей в 
профессорском доме Военно-медицинской ака-
демии40. Тамаркин, сам хороший пианист, впо-
следствии вспоминал прекрасную музыкаль-
ную библиотеку композитора.

В 1924 г. Тамаркиным, как бывшим чле-
ном социал-демократической партии, заин-
тересовалось ГПУ, его стали вызывать на до-
просы.  Это могло повлечь арест и даже рас-
стрел. Тамаркин принял решение бежать из 
Советского Союза, и в конце 1924, или в нача-
ле 1925 г., он нелегально перешел латвийскую 
границу. 

Тамаркин вспоминал забавную историю с 
американским консулом в Риге, который не-
доверчиво отнесся к человеку без документов, 
утверждавшему, что он – математик. Консул 
попросил Тамаркина написать уравнение 

эллипса, что и было исполнено, после чего ему 
была оформлена американская виза [65, с. 443]. 
В марте 1925 г. Тамаркин прибыл в США, а год 
спустя нему приехала жена с сыном.

В США Тамаркин работал в Дартмутском 
колледже, в Брауновском университете (1927–
1945), где читал лекции по новым достижени-
ям математики: по интегральным уравнениям 
и по топологическим группам, теории рядов 
Фурье и теории полиномиальной аппрокси-
мации функций, по дифференциальным урав-
нениям в частных производных и по субгар-
моническим функциям. Подготовил 22 уче-
ника, впоследствии известных математиков. 
Вместе с Я.А. Шохатом написал известную 
книгу «The problem of moments» (1943). Был 
вице-президентом Американского математиче-
ского общества (1942–1943), редактором жур-
налов «Transactions of the AMS», «Annals of 
Mathematics», «Zentralblatt», с 1937 г. стал чле-
ном Colloquium Editorial Committee. Был ини-
циатором создания и редактором «Mathematical  
Reviews» и «Mathematical  Surveys».

Безикович Абрам Самуилович
(1891–1970)

Абрам Самуилович (1891–1970) и его брат, 
тоже математик, Яков Самуилович (1886–?41) 
родились в Бердянске в караимской семье 
ювелира. Оба окончили Петербургский уни-
верситет, посещали семинары П. Эренфеста. 
А.С. Безикович окончил университет в 
1912 г. и по представлению А.А. Маркова и 
В.А. Стеклова был оставлен при универси-
тете для подготовки к профессорскому зва-
нию. Под руководством Маркова он начал ис-
следования в области теории вероятностей. 
В 1917 г. стал приват-доцентом и был коман-
дирован в Пермский университет, где был и. 
о. профессора по кафедре чистой математики 
(1918), деканом физико-математического фа-
культета42, и. о. ректора (1919–1920). Во вре-
мя Гражданской войны  при отступлении ар-
мии Колчака Пермский университет подвергся 

40 ул. Академика Лебедева, д. 2. На этой квартире в гимназические годы Фридман, Тамаркин и С.А. Дианин, сын профессора А.П. Диани-
на, проводили нелегальные собрания Центрального комитета ученической организации при Петербургском комитете РСДРП [27, с. 24–25].

41 В источниках сведения разнятся.
42 Эту должность в феврале 1920 г.  он передал Я.Д. Тамаркину.
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разрушениям, но Безикович сумел организо-
вать спасение научного имущества университе-
та. В 1920 г. он вернулся в Петроград, работал в 
Университете (числился до 1925 г. как препода-
ватель, читающий лекции), в Институте инже-
неров путей сообщения (числился до 1927 как 
профессор), в Электротехническом институте 
(до 1924 г., преподаватель), в Педагогическом 
институте (1924–1925 как профессор). 

В Петрограде 1920-е гг. были очень тяжелы-
ми. Гражданская война кончилась, но вызван-
ная ею разруха усиливалась. Город не оправил-
ся от военных последствий и эпидемий, соци-
альная структура была разрушена, не хвата-
ло продовольствия и топлива. Жалованья пре-
подавателей и научных работников не хватало 
даже на еду, рубль стремительно падал, продо-
вольственные пайки урезали, но и их выдава-
ли не всем. Структура учебного процесса так-
же была разрушена неумелым и часто сменя-
емым руководством, статус преподавателей 
(и студентов) был ничтожен. Занятия проходи-
ли в необорудованных и неотапливаемых по-
мещениях. Программу часто меняли, адапти-
руя к неподготовленным слушателям, причем 
решающий голос имели не профессора, а новая 
партийная бюрократия. 

Как вспоминает Костицын, в Петроградском 
порту существовала артель грузчиков, в кото-
рую входили профессора Безикович, Тамаркин 
и другие, а гордость нашей науки астроном 
Белопольский ходил пешком из Пулково в 
Петроград за академическим пайком, таща 
его обратно на своих плечах [26]. По иници-
ативе М. Горького была создана Комиссия по 
улучшению быта ученых (КУБУ), а при ней – 
Дом ученых. Вот еще фрагмент воспоминаний 
В.А. Костицына43. 

«Материальное положение населения было 
чрезвычайно тяжелым. Академический паек, 
который выдавался ученым, подвергался со-
кращениям, изменениям, что вызывало недо-
вольство и жалобы. В Петрограде мясо было 

заменено селедками, сахар тоже, масло тоже, и 
так как нельзя выдавать слишком много селе-
док, то вес был убавлен. Вдобавок эта рыба вы-
давалась в червивом виде («прыгунки», как их 
называли приказчики).

В начале апреля 1921 года меня вызывает 
М.Н. Покровский44 и сообщает мне, что я еду 
в Петроград как представитель Наркомпроса в 
междуведомственной комиссии, которая долж-
на изучить на месте действительно вопиющее 
положение в Петрограде…

На следующий день, выходя утром из 
Дома ученых, я имел неприятную встречу. 
Ко мне подошли два математика, Безикович 
и Тамаркин, и заявили: «Мы прочли в газе-
тах о вашем приезде и о миссии, которая на 
вас возложена. Мы совершенно не верим обе-
щаниям власти и считаем, что единственный 
способ помочь ученым – это прогнать тех, ко-
торые правят нами, равно как и тех, которые 
им помогают. Дом ученых – хорошая рекла-
ма для непонимающих людей, но ни один се-
рьезный ученый не пойдет в это двусмыслен-
ное учреждение, организованное пьяницей и 
блюдолизом Горьким. Мы не знаем, какие мо-
тивы руководят вами, но, так как вы – человек 
неглупый, эти мотивы не могут быть высокого 
порядка». С этими словами они стремительно 
ушли. Я, конечно, счел излишним как-либо ре-
агировать на их заявление45» [26].

В ноябре 1924 г. Безикович, работы которого 
П. Эренфест переслал в Данию, Голландию и 
Англию, получил стипендию Рокфеллеровского 
фонда. Но ему не дали разрешения на выезд 
за границу, и он принял решение выехать не-
легально46. Он перебрался в Копенгаген, где 
в течение года под руководством Х. Бора за-
нимался исследованиями квазипериодиче-
ских функций, затем при поддержке Д. Харди 
обосновался в Англии (Кембридж: лектор, с 
1930 – член Тринити колледжа, с 1950 – профес-
сор математики). В 1932 г. по материалам сво-
их исследований он опубликовал монографию 

43 Владимир Александрович Костицын (1883–1963), математик, астрофизик, в то время доцент МГУ и общественные деятель. 
44 М.Н. Покровский (1868–1932) – советский историк-марксист, общественный и политический деятель. С 1918 – заместитель наркома 

просвещения РСФСР.
45 В своей автобиографии Костицын излагает этот эпизод несколько короче.
46 Как пишет Л. Борисов, за 500 рублей можно было найти проводника, который через Белоостров переправлял желающих на террито-

рию Финляндии. Есть также версия, что Безикович перешел латвийскую границу вместе с Тамаркиным (J J O'Connor and E F Robertson, http://
mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Besicovitch.html).
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«Almost Periodic Functions», отмеченная пре-
мией Д. Адамса (Кембридж), а введенный им 
класс функций назван функциями Безиковича. 
Значимы его исследования множеств дроб-
ной размерности. Безикович – лауреат меда-
ли Сильвестра (1952) «за выдающиеся рабо-
ты по почти периодическим функциям, по те-
ории меры и интегрирования, и во многих дру-
гих областях теории функций». После выхода 
на пенсию читал лекции в университетах США 
как приглашенный профессор.

Яков Самуилович Безикович, его стар-
ший брат, тоже был математиком. Учился в 
Бердянской гимназии, где приобщился к марк-
сизму и был исключен за революционную де-
ятельность в 1903 г., впоследствии стал акти-
вистом местной социал-демократической ор-
ганизации. Получил «свидетельство зрело-
сти» только в 1907 г. В 1916–1917 гг. препо-
давал в мужской гимназии Шувалово-Озерки 
(под Петроградом); лаборант и преподаватель 
Электротехнического института (1924), сотруд-
ник  «Главмервес47» (1925) – лаборант (1926), 
преподаватель (1927–1929), старший метролог 
(1930). В 1930-е годы работал  в Индустриальном 
институте (Политехническом), профес-
сор, был одним из из ведущих шахматистов 
Института. С 1931 г. – в ЛГУ (ассистент на 
физико-математическом факультете, с 1933 г., 
после отделения математического факульте-
та48 – профессор [24]). Служил в ВВМИУ им. 
Дзержинского. Известно, что в 1941 г. он был 
эвакуирован из Ленинграда, преподавал в ву-
зах среднеазиатских республик.

  Автор ряда трудов по математике и мно-
гократно переиздававшихся учебных пособий, 
среди которых «Приближенные вычисления49» 
(1949, Гостехиздат), «Исчисление конечных 
разностей50» (1939, Изд-во ЛГУ).

На Петроградской стороне братья Бези-
ковичи жили в доме 8 по Петропавловской ули-
це (1924–192551, с 1926 по 1931 гг. Яков жил в 
доме №6 по этой же улице).  

Кошляков Николай Сергеевич
(1891–1958)

 
Николай Сергеевич Кошляков родился в 

Петербурге в дворянской семье52. Во время 
учебы в Петербургском университете заин-
тересовался работами Г.Ф. Вороного и в це-
лом аналитической теорией чисел, что ока-
зало влияние на всю его дальнейшую науч-
ную деятельность. Талант Кошлякова отме-
чал В.А. Стеклов [53, с. 269–270]. По окон-
чании университета (1914) Кошляков был 
оставлен им при университете для подго-
товки к профессорскому званию. После сда-
чи магистерских экзаменов работал до 1919 г. 
приват-доцентом в Пермском университете, 
затем до 1925 г. – в Таврическом (Крымском) 
университете (доцент, с 1922 – профессор). 
В Таврическом университете в это же время 
работал В.И. Смирнов, дружеские отношения 
с которым Кошляков сохранял всю жизнь. В 
годы ареста Кошлякова В.И. Смирнов оказывал 
помощь его семье. С 1925 г. жил в Ленинграде, 
работал в Ленинградском университете (1925–
1941, заведующий кафедрой общей математи-
ки, а в 1941 г. после смерти Гюнтера был не-
долго исполняющим обязанности заведующе-
го кафедрой дифференциальных и интеграль-
ных уравнений); в Электротехническом инсти-
туте (1926–1941, заведующий кафедрой выс-
шей математики); в Физико-математическом 
институте (1933–1936). Читал лекции так-
же в Военно-морской академии, в педагогиче-
ских институтах им. Покровского и Герцена. 

47 Главная палата мер и весов СССР. Здесь Я.С. Безикович опубликовал монографию «Математика: Руководство для поверителей». 1926 г.  
188 с.

48 Так раньше назывался матмех [42; 24, 2 (1940)].
49 Впервые эта книга была издана в 1925 г. в соавторстве с А.А. Фридманом и имела небольшой объем (132 с.). Безикович дважды пере-

рабатывал и дополнял ее, в издании 1931 г. она имела 312 с., в издании 1949 г. 465 с.
50 По этой теме в 1940 г. защитил в ЛГУ докторскую диссертацию.
51 А.С. Безикович  в 1916 г. женился на Валентине Витальевне Дойниковой. Она была физиком по образованию, участницей кружка Эрен-

феста, и оставила воспоминания. В 1924 г., когда А.С. Безикович уехал из страны,  осталась в Ленинграде, работала в Политехническом ин-
ституте. Брак был расторгнут в 1928 г., а спустя два года, уже в Англии, А.С. Безикович женился на Валентине, 16-летней девушке из семьи, 
знакомой ему по годам, проведенным в Перми.

52 Его отец был главным инспектором почт и телеграфов России.
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Член-корреспондент АН (1933). Основные 
работы по теории высших трансцендентных 
функций и дифференциальным уравнениям 
математической физики. В 1932 г. по лекциям, 
читанным в ЛЭТИ, издал учебник по диффе-
ренциальным уравнениям математической фи-
зики53, впоследствии переизданную. В 1933 на-
писал «Краткий исторический очерк возникно-
вения вариационного исчисления»54. В 1936 г. 
по представлению Г. Харди Кошляков был из-
бран иностранным членом Лондонского мате-
матического общества.

В конце 1941 г. был арестован в блокадном 
Ленинграде по сфабрикованному обвинению55 
в антисоветской деятельности по делу «Союза 
старой русской интеллигенции». Был пригово-
рен к расстрелу, замененному на десять лет ла-
герей. В 1943 г. старшему сыну Кошлякова уда-
лось передать ему в лагерь оттиски его статей, а 
также второй том Е.Т. Уитеккера и Г.Н. Ватсона 
«Курс современного анализа» (Основные опе-
рации анализа. Трансцендентные функции) 
под ред Г.М. Голузина, 1933–34 г. По причи-
не крайнего истощения Кошляков был осво-
божден от работ на лесоповале. Ему удава-
лось урывками заниматься научной работой. 
Ввиду острейшего дефицита бумаги он был 
вынужден вести черновые выкладки на ли-
сте фанеры, периодически соскребая куском 
стекла написанное. Лагерное начальство пе-
реслало рукопись его книги в Москву в управ-
ление НКВД, а оттуда она была направле-
на на экспертизу в Математический инсти-
тут им. В.А. Стеклова АН СССР. Работа по-
лучила высокую оценку И.М. Виноградова, 
С.Н. Бернштейна и Ю.В. Линника, благода-
ря чему участь Кошлякова была несколько об-
легчена: в 1944 г. он был переведён в Москву, 
где стал работать в теоретическом отделе кон-
структорского бюро по оборонной темати-
ке. Его книга была опубликована под псевдо-
нимом Николай Сергеевич Сергеев56. В 1951 г. 

он был освобожден на полгода раньше сро-
ка, а в 1955 г. полностью реабилитирован. 
В 1953 г. получил Сталинскую премию (веро-
ятно, за коллективную работу по оборонной 
тематике) с одновременным вручением орде-
на Ленина. Кошляков был восстановлен в АН 
как член-корреспондент, ему была предостав-
лена квартира в Москве. До 1955 г. Кошляков 
продолжал работать в том же конструкторском 
бюро СБ-1 (ныне – ОАО «НПО «Алмаз» им. 
А.А. Расплетина»).

В Ленинграде Кошляков с 1926 по 1941 гг. жил 
на Петроградской стороне, на пр. К. Либкнехта 
(ныне Большой пр. Петроградской стороны), в 
доме 98. 

 
Соболев Сергей Львович

(1908–1989)

С.Л. Соболев, создатель новых функцио-
нальных пространств, названных соболевски-
ми пространствами, создатель основ теории 
обобщенных функций, академик57 АН, сотруд-
ник и директор (1942–1944) Математического 
института, один из создателей Сибирского от-
деления АН, родился и жил на Петербургской 
стороне.

Его родителями были помощник присяж-
ного поверенного Л.А. Соболев и учительни-
ца, а впоследствии врач, Н.Г. Раскина. Отец, 
Лев Александрович, родом из Сибири, учился 
на юридическом факультете, за участие в сту-
денческих волнениях в период перед Первой 
русской революцией был арестован, разжа-
лован в солдаты, затем сослан под надзор в 
Саратов. Государственные экзамены он впо-
следствии сдал экстерном в Харькове. Мать, 
Наталья Георгиевна, урожденная Раскина, по 
отцу происходила из кантонистов, отец ее к 
концу жизни стал генералом; мать была харь-
ковская помещица. Наталья Георгиевна учи-
лась в Петербурге на Бестужевских курсах, в 

53 Кошляков Н.С. Основные дифференциальные уравнения математической физики. Л.: КУБУЧ, 1932. 492 с.
54 Издано в 1934 г. как предисловие к книге Л.Эйлера «Метод нахождения кривых линий, обладающих свойствами максимума, либо ми-

нимума, или решение изопериметрической задачи, взятой в самом широком смысле Леонарда Эйлера». М.-Л.: ГТТИ, 1934 г. 600 с.
55 По этому же делу № 555 были арестованы математики А.М. Журавский, Н.В. Розе, В.С. Игнатовский, О.А. Полосухина, всего 127 уче-

ных и преподавателей.
56 Сергеев Н.С. Исследование одного класса трансцендентных функций, определяемых обобщенным уравнением Римана / под ред. 

Ю.В. Линника М.-Л.: Акад. наук СССР. Матем. ин-т им. В.А. Стеклова. 1949. 156 с.
57 1933 – член-корреспондент, 1939 – академик.
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Париже в Сорбонне. При этом она активно за-
нималась революционной работой, агитацией 
рабочих. В 1901 все члены ее кружка социал-
демократов были арестованы, сама она попала 
в тюрьму Литовский замок58, затем была сосла-
на под надзор полиции в Саратов. Вернувшись 
в Петербург, она окончила Бестужевские кур-
сы, получила диплом учительницы литерату-
ры и истории, стала преподавать в гимназии 
и вышла замуж за Л.А. Соболева, к тому вре-
мени помощника присяжного поверенного59. 
К 1908 г., когда родился их первенец Сергей, 
семья жила по адресу Геслеровский пер. 17-а60. 
Семья меняла адреса на Петербургской сто-
роне: Лахтинская ул., 19 (1910), Ропшинская 
ул., 18 (1911), Ропшинская ул., 23 (1912–1915), 
Большой пр. Петербургской стороны, д. 5 
(1916). Наталья Георгиевна, к тому времени 
мать двух детей, начала учиться в Женском ме-
дицинском институте61. В 1916 г. семья рас-
палась, Наталья Георгиевна с детьми посели-
лась на Большой Монетной, 1362. Сергей начал 
посещать Единую Советскую Трудовую шко-
лу № 19063 (бывшую гимназию Лентовской64) 
на Плуталовой улице, д. 24. О 1918 г. писатель 
В. Поляков, учившийся в школе в одно вре-
мя с Соболевым, вспоминает в своей книге: 
«Трудные были дни. И хотя все делалось для 
нас – детей, хотя наши отцы и матери во всем 
отказывали себе, чтобы мы не ощущали голо-
да и холода, но мы мерзли и часто мечтали о 
маленьком кусочке хлеба, о квадратике саха-
ра, вместо надоевшего и тоже не столь частого 
сахарина, об оладиях из картофельной шелухи 
или о торте из пшеничной крупы. В школе нам 
давали по одной вареной свекле или морковке, 

по крохотному кусочку масла или по ложке 
подсолнечного и по огрызку постного сахара» 
[47].

В голодные послереволюционные годы  
Наталья Георгиевна с детьми жила в Харькове, 
а в 1923 г. вернулась в Петроград и вскоре по-
селилась на Ропшинской, 25. Сергей вновь вер-
нулся в 190 школу, а также поступил на музы-
кальное отделение Первой художественной сту-
дии65 по классу фортепиано. Педагогический 
состав школы отчасти был прежним, гимна-
зическим. Особенно повезло Сергею с учи-
тельницей математики и физики Евгенией 
Александровной Кракау (1891–1968), выпуск-
ницей Бестужевских курсов. Она разглядела в 
Соболеве талант математика и рекомендовала 
ему поступать на физико-математический фа-
культет университета: «Это твоя дорога, и пе-
рестань думать о другом» [52]. 

Окончив школу с отличием, он посту-
пил в университет. Его научным руководите-
лем был Н.М. Гюнтер, большое научное вли-
яние оказали В.И. Смирнов и Н.Е. Кочин [21]. 
По окончании университета (1929) он на-
чал работать в ЛЭТИ, затем в университете, в 
Сейсмологическом институте АН, где вместе с 
В.И Смирновым выполнил серьезные научные 
исследования, с 1932 г. – в Математическом 
институте (в 1942–1944 – директор). В 1936 г. 
«Деле Лузина» Соболев, как активный комсо-
молец Академии наук, играл активную напа-
дающую роль, был инициатором исключения 
Лузина из АН. 

Научный путь Соболева был богат на от-
крытия: «обобщенные производные», 
«пространства Соболева», «кубатурные 

58 Находился на месте дома 29 по улице Декабристов. Разобран в 1930 г.
59 Прежде чем стать присяжным поверенным, т.е. адвокатом, необходимо было пять лет отработать помощником. Л.А. Соболев стал при-

сяжным поверенным только к 1915 г. 
60 Современный адрес Чкаловский проспект, 34 (на углу Пудожской улицы). 
61 С 1918 г. - I-й Петроградский медицинский институт, Архиерейская ул. (ныне ул. Л. Толстого), д. 6. 
62 Этот угловой дом имеет по Каменноостровскому проспекту номер 19. 16-летний Сергей Соболев учился на музыкальном отделении 

Первой художественной студии, расположенной в этом доме. В этом же доме 1927–1935 гг. жил В.И. Смирнов.
63 Об этом пишет в своей книге «Моя сто девяностая школа» В.С. Поляков, в том числе и С. Соболеве, который учился классом старше 

его, в том числе о том, каким драчуном он был в первом классе, и как в десятом классе красиво катался на коньках на катке «Красная звездоч-
ка» на пустыре за домом 40 по Каменноостровскому проспекту: «все катающиеся освободили середину катка и встали по сторонам у елочек. 
Они уступили ледяное поле молодой паре. Он – высокий юноша в меховой курточке, без шапки. Зализанные волосы, чуть пробивающиеся 
усики. Она – сероглазая блондиночка с косичками, в кожаном пальто и в беретике.– Это Сережа Соболев из десятого класса! – восторженно 
сказала Леля. – А с ним его девушка из пятьдесят шестой школы». Рассказано в книге и о наводнении 1924 г, о том, как ученики, и среди них 
Соболев, на плотах собирали плавающие вещи, а потом грелись и сушили одежду в школе.

64 Ныне школа № 47 им. Лихачева.
65 Каменноостровский, 19.
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формулы Соболева», «Институт Соболева» 
в Новосибирске. Самой значимой своей 
книгой Соболев называл «Некоторые приме-
нения функционального анализа в матема-
тической физике» (1951). Он стал членом-
корреспондентом АН в 193366 г., академиком 
в 1939 г. С 1943 по 1958 г. работал в Москве, 
в Курчатовском институте, заведовал кафе-
дрой вычислительной математики в МГУ. 
Стал инициатором создания Сибирского отде-
ления АН, работал в Новосибирске, где осно-
вал Институт математики, носящий его имя. 
В 1984 г. Соболев вернулся в Москву. Награж-
ден многочисленными государственными на-
градами, наградами, является членом многих 
зарубежных академий. 

Лоренц Георгий Рудольфович
(George G. Lorentz, 1910–2006)

Российский и американский математик 
Георгий Рудольфович Лоренц родился на 
Петербургской стороне в доме 1267 по Песочной 
улице68 в семье инженера путей сообщения 
Рудольфа Федоровича Лоренца, который ра-
ботал на Московско-Виндаво-Рыбинской же-
лезной дороге. Это была частная железная до-
рога. Он был уволен из государственных же-
лезных дорог за сочувствие рабочим во вре-
мя забастовки 1906 г. Мать Георгия Лоренца, 
Милена Николаевна, была дочерью князя, под-
полковника и преподавателя Николаевского ка-
детского корпуса Н.В. Чегодаева. В этой семье 
мужчины были военными и/или инженерами. 
Ее сестра Елизавета в 1930-е гг. была врачом 
в Петербурге. В 1912 г. Р.Ф. Лоренц перешел 
на работу в Кавказские железные дороги, се-
мья жила в Армавире (1913–1918), затем в де-
ревне под Сочи (1919–1922), затем в Тифлисе 
(Тбилиси). Лоренц учился в русской школе 
(1923), затем в немецкой. В 1926 г. Георг Лоренц 
поступил на политехнический факультет Тби-
лис ского государственного университета69. Его 
успехи по математике были так значительны, 

что его преподаватели, Н.И. Мусхелишвили и 
А.М. Размадзе, посоветовали ему поступить в 
Ленинградский университет. В1927 г. он посту-
пил на первый курс Ленинградского универси-
тета [36, с. 488]. Лоренц называл себя учени-
ком Фихтенгольца, Кошлякова и Журавского 
[66, с. 199]. Окончил университет (1931), защи-
тил кандидатскую диссертацию по полиномам 
Бернштейна (1935). С 1936 по 1942 гг. – доцент 
кафедры математического анализа, читал курс 
математического анализа [24]. Некоторое вре-
мя он также читал лекции в Педагогическом 
институте им. А.И. Герцена. Он опубликовал 
несколько работ: «О методах линейного сум-
мирования» (1932), «Функционалы и операции 
в пространствах числовых последовательно-
стей» (1935), «О сильной сходимости полино-
мов Стилтьеса-Ландау» (1936), «К теории по-
линомов Бернштейна» (1937) – две последних 
по теме своей диссертации. Редактировал кни-
гу Я.С. Безиковича по приближенным вычис-
лениям. 

В это время Лоренц жил в Демидовом пере-
улке70, д. 3 [24]. 

В 1937 г. в Тбилиси был арестован его 
отец, профессор железнодорожного маши-
ностроения в Политехническом институте 
Тбилиси, и по ложному обвинению в шпи-
онаже приговорен к восьми годам заключе-
ния в лагере, где умер на следующий год. Это 
удручающе подействовало на Г.Р. Лоренца. 
Он писал, что, несмотря на поддержку 
Фихтенгольца, и организованный им годовой 
отпуск, так никогда и не закончил наполови-
ну написанный учебник по функционально-
му анализу, и до 1942 г. почти не занимался 
наукой. В январе 1942 г. в рамках дела № 555 
"Союза старой русской интеллигенции" были 
арестованы многие математики, в их чис-
ле Б.И. Извеков, чья семья была близка с се-
мьей Лоренца. Политика Великого перелома, 
а затем Большого террора тяготила Лоренца, 
его стали вызывать в НКВД, над ним навис-
ла опасность.

66 В 1933 г. Соболеву с женой и детьми дали комнату во дворе Академии наук, рядом с Кунсткамерой.
67 Доходный дом возведен в 1908 г. по проекту архитектора Николаевской железной дороги Г.В. Войневича.
68 Ныне ул. Профессора Попова.
69 С 1928 г. – Грузинский государственный политехнический институт им. В.И. Ленина, с 1990 г. – Грузинский технический университет.
70 С 1952 г. переулок Гривцова.
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Безикович Абрам Самуилович

Петропавловская ул., д. 8

Кошляков Николай Сергеевич 
Большой пр. Петроградской стороны, д. 98

Соболев Сергей Львович Лоренц Георгий Рудольфович (George G Lorentz)
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Когда началась Великая Отечественная вой-
на, Лоренц был мобилизован рядовым в корпус 
ПВО. В апреле 1942 г. Лоренц с женой (Tanny 
Belikov) в составе Педагогического института 
эвакуировался в Кисловодск (1942). Вскоре го-
род был захвачен немцами, и Лоренц был за-
регистрирован как этнический немец. В начале 
января 1943 г., после того, как немцы остави-
ли Кисловодск, Лоренц с женой вместе с дру-
гими беженцами отправились в лагерь переме-
щенных лиц в Польше. 

В 1943 г. он послал две своих статьи Конраду 
Кноппу (Konrad Knopp) и в 1944 г. был пригла-
шен в Тюбингенский университет71, стал по-
мощником Э. Камке72 (E. Kamke), под руковод-
ством Кноппа защитил диссертацию «Einige 
Fragen der Limitierungstheorie» и получил док-
торскую степень (1944). По окончании Второй 
мировой войны Тюбинген был под контро-
лем французов. Французские власти отнеслись 
к Лоренцу как к нежелательному иностран-
цу и не позволили ему стать штатным препо-
давателем в университете Тюбингена. Весной 
1946 г. Лоренц перешел в американскую зону 
оккупации, где получил удостоверение лично-
сти как лицо без гражданства. С этим докумен-
том Лоренц жил 13 лет до своей натурализации 
в США. После войны он получил хабилита-
цию в Тюбингене, преподавал в университете 
Франкфурта (1946–1948), и затем как почетный 
профессор73 в Тюбингене (1948–1949). В 1946 г. 
Георгий (Georg) Рудольфович Лоренц изменил 
свое имя на, как он пишет, произвольно при-
думанное имя Георг Гюнтер Лоренц, позже на 
Джордж Г. Лоренц (George G. Lorentz), которое 
и сохранил до конца жизни.

Немецкий период своей жизни Лоренц вспо-
минает как тяжелый и полный лишений, но 
научно плодотворный. Лоренц написал око-
ло 20 статей по теории дифференциальных 
уравнений, о суммировании, о рядах Фурье, 
об использовании перестановок, в том числе 

совместные с Камке и Кноппом, читал лекции 
по банаховым пространствам профессорско-
преподавательскому составу. 

Лоренц имел возможность прибегнуть к 
Администрация помощи и восстановления 
Объединённых Наций (UNRRA), но они с же-
ной хотели оказаться как можно дальше от рус-
ской зоны оккупации и сделали самостоятель-
ный выбор: Канада.

В 1949 г. Лоренц получил стипендию канад-
ского благотворительного фонда74 и переехал 
в Торонто, где он начинал как ассистент, затем 
доцент университета. Опубликовал свою пер-
вую книгу «Полиномы Бернштейна», руково-
дил докторантами, читал лекции, содержащие 
помимо общих сведений и его собственные ре-
зультаты. 

В 1953 г. Лоренцу предложили должность 
полного профессора в США в государственном 
университете Уэйна (Wayne State University, 
штат Мичиган), где он начал заниматься теори-
ей приближений и преподавал до 1959 г. Затем 
он работал как профессор в Сиракьюсском 
университете (1958–1969, Syracuse University, 
штат Нью-Йорк), где написал свою известную 
книгу «Approximation of Functions»; профес-
сор в Техасском университете в Остине (1969–
1980, University of Texas at Austin). 1973 год он 
провел в Штутгарте, и за научные достижения 
был награжден премией Гумбольдта75. Многие 
ученики Лоренца стали успешными учеными. 
В 1980 г. Лоренц вышел в отставку, но еще в те-
чение 15 лет продолжал свои научные исследо-
вания.

Основные исследования Лоренца лежат в 
области анализа: фундаментальные результа-
ты в теории приближений, теории интерпо-
ляции операторов, функциональный анализ. 
Занимался он также теорией чисел. В своих 
книгах знакомил читателя с работами русских 
математиков. Пространства Лоренца как обоб-
щения пространств Lp были им введены в двух 

71 Лоренц в своей автобиографии пишет: «Нам повезло, мы хотели быть как можно дальше от советского влияния» [63, с. 5]. С женой и 
новорожденным сыном они переехали в Тюбинген. Там у Лоренцев родились еще четыре дочери [ibid., с. 19].

72 Из-за оппозиции национал-социализму, а также из-за того, что его жена была еврейка, Камке был вынужден уйти в отставку, но ему 
было позволено писать книги.

73 Honorarprofessor, т.е. с доцент с постоянным жалованием. 
74 The Lady Davis Foundation.
75 Эта премия предоставляет возможность высококвалифицированным учёным разных стран заниматься научными проектами по своему 

выбору в сотрудничестве с учёными Германии. Размер премии составляет 60 000 евро.
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работах 1950 и 1951 гг.: "Some new function 
spaces" (1950) и "On the theory of spaces Λ" 
(1951). Лоренца называли королем современ-
ной теории аппроксимаций. Подробнее см. 
[63, 64], особенно рекомендую статью са-
мого Г. Лоренца «Математика и политика в 
Советском Союзе 1928–1942» [66]. 

Канторович Леонид Витальевич 
(1912–1986)

 
Семья врачей: Хаим Моисеевич (Мовшевич, 

ум. в 1922 г.) и Паулина Григорьевна (Песя 
Гиршевна, ум. в 1942 г.) приехала в Петербург в 
1906 г. В 1907–1909 гг. жили на Петербургской 
стороне в доме 34 по Большому проспекту, в 
1910–1913 гг. – на 8 линии В.О., 43, в 1914 г. 
– на Среднем пр. В.О., 34; в 1915–1917 гг. оба 
супруга с детьми жили на Петербургской сто-
роне, на Гатчинской ул., д. 1876. В 1912 г. ро-
дился Леонид, пятый, самый младший ребе-
нок в семье. Как пишет сам Канторович в сво-
ей автобиографии, «Вскоре после моего рожде-
ния мать разошлась с отцом. В 1922 году отец 
умер. Мать умерла в 1942 году в Ленинграде. 
В 1918 году поступил в 199 трудшколу (девяти-
летку) в Ленинграде, которую окончил в 1926 г. 
Интерес к математике проявлял с раннего дет-
ства. В связи с этим в 1921 году мне была назна-
чена стипендия Ленинградским губ[ернским] 
о[тделом] н[ародного] о[бразования] по особо-
му списку, которую получал до поступления в 
университет»77.

Канторович учился в Единой Советской 
трудовой школе №199 на Церковной улице78,  
д. 3179. 1919 г. семья провела в Белоруссии, по 
возвращении в 1920 г. Канторович возобновил 
занятия в школе. 

Из истории школы: «Школа была преоб-
разована из бывшего Еленинского учили-
ща (женского Института св. Елены), в ней 

остались многие педагоги. В 1920–1930-
ые годы в школе применяли разные ме-
тоды обучения. С 1923 года был введён 
далтон-план с индустриально-техническим и 
художественно-промышленным уклоном, за-
тем его сменил лабораторный метод. Учебный 
день в трудовой школе начинался в девять утра 
и заканчивался в девять часов вечера. Он де-
лился на три неравные части. С утра проходи-
ли занятия в классах и кабинетах, затем дети 
обедали и с 16 часов поводились факультати-
вы, собрания, работали кружки. Так как в но-
вом обществе ученики должны были не толь-
ко учиться, но и участвовать в жизни страны, 
то они ходили на экскурсии в рабочие артели, 
посещали рынки, работали на огородах. А в 
школе мальчики работали в столярной и сле-
сарной мастерских, а девочки – в переплётной 
и швейной»80.  

В 1926 г., в 14-летнем возрасте, Канторович 
поступил в Университет, а в 18-летнем возрас-
те его закончил (1930). Его учителями были 
В.И. Смирнов, Г.М. Фихтенгольц, Б.Н. Делоне. 
Обучение во многом было индивидуальным81. 
Так, Н.М. Гюнтер читал лекции только двум 
студентам: С.Л. Соболеву и Л.В. Канторовичу 
[25]. По окончании Канторович был оставлен 
в аспирантуре и начал работу в Ленинградском 
институте инженеров промышленного стро-
ительства82 (1930–194883, с 1934 – заведо-
вал кафедрой), в Университете (1932–1941, 
1944–1960, с 1934 – профессор, в 1958–
1960 – зав. кафедрой вычислительной мате-
матики), в НИИММ (1932–1940, в 1934–1940 
– зав. математическим отделом). Работал в 
Математическим институте им. В.А. Стеклова 
(1940–1941, 1945–1960, в 1949–1960 – заведу-
ющий отделом приближенных вычислений ин-
ститута). С 1958 – чл.-корр. АН по Сибирскому 
отделению, с 1960 г. работал в Новосибирске, 
в Институте математики СО АН (с 1961 – зав. 

76 https://www.citywalls.ru/house6832.html 
77 http://kantorovich.vixpo.nsu.ru/?int=VIEW&el=49&templ=VIEW
78 С 1923 г. – ул. Блохина.
79 Ныне школа №77.
80 http://www.school77.spb.ru/podrazdeleniya/muzey-istoriya-shkoly/istoriya-shkoly/
81 Например, С.Г. Михлин вспоминал, как О.А. Полосухина вела спецкурс по интегральным уравнениям для него одного [22, с. 11].
82 Захарьевская ул, 22. В 1939 г. ЛИИПС был преобразован в ВИТУ ВМФ. Не путать с Ленинградским инженерно-строительным инсти-

тутом (ЛИСИ), в котором Канторович никогда не работал.
83 По другим сведениям, до 1948 г.
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отделом, с 1962  –  зам. директора), а также 
профессором в Новосибирском университете. 
Академик АН (1964)84.

В Ленинградском университете Канторович 
посещал семинар Фихтенгольца по дескрип-
тивной теории функций. Участниками се-
минара были Д.К. Фаддеев, И.П. Натансон, 
С.Л. Соболев, С.Г. Михлин и др. Свои первые на-
учные исследования по обобщенным произво-
дным непрерывной функции Канторович отно-
сит к 1928–1929 гг. В 1933 г. в ЛГУ начал работать 
семинар по функциональному анализу, в рабо-
те которого принимали участие В.И. Смирнов, 
Г.М. Фихтенгольц, Л.В. Канторович, 
Н.М. Гюн тер, Р.О. Кузьмин, С.Г. Михлин, 
А.А. Мар ков-мл., B.А. Тартаковский, 
С.А. Янчев ский, Б.3. Вулих, М.К. Гавурин, 
C.М. Лозинский. Своим учителем Канторович 
считал  Г.М. Фихтенгольца, признавая влияние 
В.И. Смирнова и С.Н. Бернштейна.

Особенности концептуального склада ума 
Канторовича, и его умение чувствовать глу-
бинные связи между различными раздела-
ми математики, а также общую основу чи-
стой и прикладной математики, позволили 
ему создать новые направления в математи-
ке. Его первые студенческие результаты отно-
сятся к дескриптивной теории функций и про-
ективным множествам; работы 1931–1935 гг. 
посвящены приближенному решению урав-
нений в частных производных, конформ-
ным отображениям и интегральным уравне-
ниям. В 1935 г. Канторович ввел и исследо-
вал класс полуупорядоченных векторных про-
странств (К-пространств, или пространств 
Канторовича), в 1949 году стал лауреатом 
Сталинской премии «за работы по функцио-
нальному анализу». Благодаря Фихтенгольцу 
и Канторовичу была создана ленинградская 
школа функционального анализа.

С 1939 г. Канторович начал работу в новом 
направлении, связанном с решением экстре-
мальных проблем в планово-экономическом 
анализе, – применение математических мето-
дов в управления ресурсами. Эта работа про-
должалась более 20 лет, ее положения неохотно 

признавались советскими экономистами, но 
результатом было создание нового раздела 
математики – линейного программирования. 
Работа получила мировое признание, в 1975 г. 
Канторовичу была присуждена Нобелевская 
премия по экономике. 

Во время войны Канторович работал в обла-
сти  применения математики, главным образом 
теории вероятностей, в военно-инженерном 
деле. В 1944 г. начал цикл работ по примене-
нию функционального анализа в приближен-
ных методах. С 1946 г. работал в области ма-
шинной математики. Лауреат Ленинской пре-
мии (1965), награжден орденами Ленина (1967, 
1982), орденами Трудового Красного Знамени 
(1949, 1953, 1975), орденом «Знак Почета» 
(1944) и медалями СССР. Подробнее см. [30, 
25, а также Сайт «Музей Л.В. Канторовича» 
http://kantorovich.vixpo.nsu.ru/?int=VIEW&clas
s=ROOT&templ=VIEW ]

С 1923 г. семья жила в доме 32 по Большому 
пр. П.С., (Ропшинская ул., д. 1). На доме уста-
новлена мемориальная доска: «В этом доме с 
1923 по 1975 гг. жил профессор Ленинградского 
государственного университета академик лау-
реат Нобелевской премии Леонид Витальевич 
Канторович». 

Лозинский Сергей Михайлович
(1914–1985)

Незадолго до переименования Петер-
бургской стороны в Петроградскую, в доме 26-
28, кв. 27 на Малом проспекте Петербургской 
стороны, в семье поэта-акмеиста и перевод-
чика М.Л. Лозинского85, родился сын, буду-
щий математик Сергей Лозинский. Его отец 
входил в круг поэтов серебряного века, дру-
жил с О.Э. Мандельштамом, А.А. Ахматовой, 
Н.С. Гумилевым, который, по неподтвержден-
ным сведениям, был крестным отцом Сергея и 
посвятил ему стихотворение «Новорожденному 
С.Л.».  

Семья жила по этому адресу до 1915 г., за-
тем переехала в дом Третьего Петроградского 

84 Канторович Л.В. Автобиография 1967 г. http://kantorovich.vixpo.nsu.ru/?int=VIEW&el=582&templ=VIEW
85 Самый известный его перевод, сделанный в 1936–1942 гг. – «Божественная комедия» Данте. 
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Канторович Л.В. в 1930 г.,
в год окончания университета

Выпускной класс 199 трудовой школы г. Ленинграда.
В первом ряду (4-й слева) Л.В. Канторович*

* http://www.school77.spb.ru/podrazdeleniya/muzey-istoriya-shkoly/istoriya-shkoly/

14-летний Канторович Л.В.  
Большой пр. П.С., 32. Дом Канторовича Л.В.

Лозинский Сергей Михайлович в 1946 г.
1931 г. Выпускной класс 176 школы.

В последнем ряду третий справа – С. Лозинский
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товарищества собственников квартир на Камен-
ноостровский проспект 73-75, кв. 26, в тот са-
мый дом, где с 1927 г. жил Г.М. Фихтенгольц.  

С.М. Лозинский окончил 176 Единую трудо-
вую школу86 (1931), математико-механический 
факультет ЛГУ (1938) и аспирантуру 
(1940), ученик академиков В.И. Смирнова 
и С.Н. Бернштейна. В 1941–1942 воевал на 
Ленинградском фронте, в 1942 г. направлен 
преподавателем в Ленинградскую Военно-
воздушную академию Красной армии87. Доктор 
физико-математических наук (1944), профес-
сор (1946). В 1944–1977 руководил кафедрой 
высшей математики ЛВВКА. С 1977 г. профес-
сор кафедры. Около 20 лет работал по совме-
стительству в Ленинградском государствен-
ном университете: входил в состав Ученого со-
вета, читал спецкурсы, руководил аспиранта-
ми. В 1956–1960 гг. заведовал кафедрами ма-
тематического анализа и дифференциальных 
уравнений ЛГУ. Автор работ по теории функ-
ций действительного переменного, диффе-
ренциальным уравнениям, функциональному 
анализу, приближенным и численным мето-
дам. В области конструктивной теории функ-
ций ему принадлежит ряд важных результатов. 

Диссертация Лозинского (1943) была посвя-
щена связи теории рядов Фурье и теории ин-
терполяционных процессов, а также теорема  
Лозинского–Харшиладзе . В 1950-е годы он ра-
ботал преимущественно в области приближен-
ных вычислений решений обыкновенных диф-
ференциальных уравнений и их систем. Его 
методы оценок погрешностей численного ин-
тегрирования были применены к задачам не-
бесной механики в Институте теоретической 
астрономии.

С момента создания Ленинградского 
Математического общества88 (1959) активно 
занимался его делами, был вице-президентом 
(с 1959), затем в течение двадцати лет (1965–
1985) – президентом Общества. 

Заключение

На этом мы заканчиваем рассказ о математи-
ках, родившихся или живших на Петербургской 
стороне. В 1914 г. Петербургская сторона стала 
Петроградской, каковой и остается до сих пор.

Мы назвали математиков, живших на 
Петербургской стороне в период серебря-
ного века. Основными точками притяже-
ния были дома А.Н. Крылова, В.А. Стеклова, 

86 Петроградская наб., 2/4. Построено в 1910 г. как Городской училищный дом им. Петра Великого. После революции в этом здании нахо-
дилась школа, в 1944 г. в этом здании было открыто Нахимовское военно-морское училище.

87 Сейчас в составе Военно-космической Краснознамённой академии имени А.Ф. Можайского.
88 Первое Санкт-Петербургское математическое общество существовало с 1890 до революции; в 1920–21 гг. в Петрограде возникло 

Физико-математическое общество, прекратившее деятельность в 1930 г., см. раздел о Гюнтере. С 1953 г. в Доме ученых проводился Ленин-
градский общематематический семинар, на основе которого в 1959 г. было создано Ленинградское математическое общество, работающее 
до сих пор.

176 Единая трудовая школа, ныне
Нахимовское военно-морское училище, Петроградская наб., 2/4
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Н.М. Гюнтера и П. Эренфеста, домашние се-
минары которого предшествовали возник-
новению Физико-математического обще-
ства. Молодые математики и физики обсуж-
дали общие проблемы и искали методы их ре-
шения. Сформировалась школа математиче-
ской физики, были написаны курсы матема-
тики для физиков. Женский Педагогический 
и Третий Педагогический институты ста-
ли основой Педагогического института, а за-
тем Российского Педагогического универси-
тета им. А.И. Герцена. Электротехнический 
институт Императора Александра III стал 
Электротехническим университетом. 

Как писал Л. Борисов, в городе жили питеря-
не, петербуржцы и жители Санкт-Петербурга. 
Сейчас различают питерцев, ленинградцев и 
петербуржцев. Мы рассказали о петербуржцах-
математиках, память о которых хранят дома 
Петербургской стороны.
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