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30 декабря 2022 г. доктору физико-математических наук, профессору Московского универ-
ситета Сергею Сергеевичу Демидову исполнилось восемьдесят лет.

С.С. Демидов родился в 1942 г. в Москве. Его отец всю свою жизнь посвятил авиации: в
молодые годы работал инженером-испытателем самолетов, а позже занимался исследователь-
ской деятельностью в авиационной промышленности.

Сразу после окончания средней школы в 1959 г. Сергей Сергеевич поступил на механико-
математический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
Пятидесятые годы XX века были золотой порой московской математики. В это время в МГУ
работали, читали лекции и вели научные семинары ученые высочайшего уровня. Талантливая
молодежь стремилась заниматься наукой на благо своей страны и очень часто разница в
возрасте между студентами и их научными руководителями была совсем невелика.

Сергей Сергеевич избрал для себя изучение вопросов, связанных с дифференциальными
уравнениями с частными производными, и готовил дипломную работу под руководством со-
всем тогда еще молодого, но уже подававшего большие надежды, ученика О.А. Олейник –
С.Н. Кружкова, только-только (в 1963 г.) защитившего кандидатскую диссертацию.

В 1964 г. С.С. Демидов окончил механико-математический факультет, но в аспиранту-
ру поступил уже по специальности история математики, поскольку, еще будучи студентом,
всерьез заинтересовался историей и философией науки и стал активным участником Научно-
исследовательского семинара по истории математики и механики МГУ, которым тогда руко-
водили С.А. Яновская, А.П. Юшкевич, К.А. Рыбников и И.Г. Башмакова. Именно с историей
математики и связан первый большой научный успех Сергея Сергеевича.

Развитие математики в XX веке во многом было определено проблемами, которые в 1900
г. на II Международном конгрессе математиков в Париже предложил математическому сооб-
ществу великий Гильберт. Однако русского перевода этого замечательного доклада в пяти-
десятые годы все еще не существовало. Для успешного выполнения задачи такого высокого
уровня академик П.С. Александров привлек многих известных математиков. Нужно было не
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только перевести текст доклада с немецкого языка, но и попытаться оценить, что произошло
в той или иной области математики за прошедшие полвека и в каком состоянии находится ре-
шение каждой из проблем. Руководство семинара предложило С.С. Демидову присоединиться
к этой работе. Наряду с подготовкой к изданию русского перевода с комментариями совет-
ских ученых С.С. Демидов провел глубокое историко-математическое исследование XIX и XX
проблем Гильберта, относящихся к теории эллиптических дифференциальных уравнений, ко-
торое стало основным сюжетом его кандидатской диссертации “ Некоторые вопросы истории
математических проблем Д. Гильберта”. В 1968 г. он успешно защитил ее в Институте исто-
рии естествознания и техники АН СССР. Научным руководителем С.С. Демидова сначала
был профессор К.А. Рыбников, а после его отъезда в длительную заграничную командировку
руководство взял на себя профессор А.П. Юшкевич, который до конца своей жизни с особым
вниманием и заботой следил за успехами своего ученика.

В 1969 г. в издательстве “ Наука” монография “ Проблемы Гильберта” , в подготовке
которой приняли участие такие выдающиеся отечественные математики как П.С. Алексан-
дров, А.О. Гельфонд, Б.Н. Делоне, Б.В. Гнеденко, Ю.И. Манин, Ю.В. Линник, О.А. Олейник,
Б.В. Шабат и др., вышла из печати. Это было первое издание такого рода в мировой литерату-
ре и, конечно же, книга была переведена на немецкий язык и вышла несколькими изданиями
в серии Ostwalds Klassiker. Еще долгие годы доклад Гильберта оставался центром притяже-
ния интересов и математиков, и историков науки. Особенно сильно это проявилось на рубеже
XX–XXI вв., когда многими учеными предпринимались попытки дать оценку гильбертовскому
проекту и обсудить его влияние на развитие математики в целом.

С.С. Демидов посвятил этому вопросу несколько своих работ, в которых осветил успехи
математики XX в., уделив особенное внимание историческому осмыслению феномена гиль-
бертовских проблем. На примере уже хорошо изученных им XIX и XX проблем он проана-
лизировал предпосылки выдвижения Гильбертом тех или иных задач и развитие тематики,
поднятой в докладе, ответил на вопрос, действительно ли на путях решения этих проблем
сформировалась значительная часть математики XX в. Успех программы Гильберта С.С. Де-
мидов объясняет особенностью исторического момента, когда эти проблемы были поставлены:
на конец XIX в. приходился отрезок гладкости кривой развития математики, когда ее дальней-
шее поведение можно было предвидеть. Сбои программы появились лишь в 70-е годы вместе
со стремительным закатом бурбакизма, явившемся ее финальным выражением. В это время
начался крутой поворот в развитии математики – в нее решительно вторгся внешний мир.
Новые открытия в физике быстро изменили многие приоритеты. Например, в теории диффе-
ренциальных уравнений на передний план вышла вновь проблема интегрирования в конечном
виде, и методы Д.Ф. Егорова геометрической теории дифференциальных уравнений оказались
востребованными новой математикой. Кажется, что период гладкого аналитического разви-
тия закончился и теперь мы находимся в точке бифуркации, а значит, судить о том, каково
будет развитие математики в будущем, представляется занятием бесперспективным.

Изучение творчества и взглядов Гильберта на математику привлекло внимание С.С. Деми-
дова к аксиоматическому методу, истории его возникновения в древнегреческой математике
и возрождения в трудах европейских ученых в XIX – XX вв. В 1968 г. за научное исследо-
вание в этом направлении “ Évolution, extension et limites de la méthode axiomatique dans les
sciences modernes sur l’exemple de la géométrie” (“ Развитие, распространение и пределы акси-
оматического метода в современных науках на примере геометрии” ) он был удостоен премии,
учрежденной для молодых ученых Международной Академией истории науки. Несколько лет
после окончания аспирантуры С.С. Демидов работал на механико-математическом факуль-
тете МГУ: читал лекции и вел занятия по математике на философском, психологическом и
филологическом факультетах МГУ. В 1972 г. он начал работать в Институте истории есте-
ствознания и техники АН СССР (ныне ИИЕТ им. С.И. Вавилова РАН), где в 1987–2010 гг.
руководил сектором истории математики, в 2010–2018 гг. возглавлял отдел истории физико-
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математических наук.
Долгие годы главной темой исследований С.С. Демидова была история дифференциаль-

ных уравнений. Именно этой области математики, привлекшей его внимание с самого начала
обучения в Московском университете, посвящена его докторская диссертация “ Развитие тео-
рии обыкновенных дифференциальных уравнений от эпохи О. Коши до начала XX в.” , кото-
рая была защищена в 1990 г. На протяжении всей своей дальнейшей научной жизни С.С. Де-
мидов продолжал изучать вопросы развития теории дифференциальных уравнений, начиная
с первых примеров появления уравнений с частными производными в творчестве Эйлера и
Даламбера и заканчивая диалектикой концептуального развития общей теории дифференци-
альных уравнений с частными производными в XIX–XX вв. в целом.

Отдельного разговора заслуживает цикл работ, посвященных вкладу московских матема-
тиков (К.М. Петерсона, Д.Ф. Егорова и др.) в развитие теории уравнений с частными про-
изводными, которые вели свои исследования в тесной связи с изысканиями по дифференци-
альной геометрии. В отличие от москвичей, петербуржские математики вели исследования
по теории дифференциальных уравнений с частными производными, рассматриваемой как
теория краевых задач математической физики. Именно так стали смотреть на общую теорию
в XX веке: под нею стали понимать теорию краевых задач для уравнений различных типов
– эллиптических, параболических, гиперболических и уравнений смешанного типа. Эта пе-
реориентация проявилась уже в 1900 г. в знаменитом докладе Гильберта “ Математические
проблемы” , в котором нет ни одной проблемы, связанной с общей геометрической теорией
дифференциальных уравнений с частными производными, зато целых две проблемы из 23
были посвящены теории эллиптических дифференциальных уравнений.

Интерес к общей теории в первоначальном понимании возродился в 70-е годы XX века, ко-
гда обнаружился особый физический смысл случаев интегрируемости уравнений в замкнутой
форме. Чрезвычайно благотворным для развития теории уравнений с частными производ-
ными стал синтез идей двух ведущих российских математических школ, случившийся в ходе
реформы советской науки конца 20-х–начала 30-х гг., когда представители обеих школ, до
этого находившиеся в конфронтации, стали работать вместе в Москве. Это и представитель
школы Егорова И.Г. Петровский, и выпускник Ленинградского университета С.Л. Соболев, и
примкнувший к ленинградцам воспитанник Парижского университета С.Н. Бернштейн. Этот
синтез определил лицо одной из наиболее ярких школ XX столетия – Советской математиче-
ской школы.

Творчество отечественных ученых все больше и больше увлекало С.С. Демидова. Начи-
ная с 90-х годов прошлого века, основной целью его научных изысканий становится проблема
изучения в контексте развития мировой математической мысли становления математики как
научной, так и образовательной дисциплины в России и в СССР с 20-х годов XVIII до 60-
х годов XX вв. В результате был создан абсолютно новый специальный курс, вобравший в
себя все опубликованные и неопубликованные достижения С.С. Демидова по этому вопросу.
В нем рассматриваются начальный период математических исследований в Петербургской
академии наук (деятельность Л. Эйлера и его учеников), создание системы народного обра-
зования в рамках реформ Александра I, творчество Н.И. Лобачевского и М.В. Остроград-
ского, становление центра математических исследований в Москве (Н.Д. Брашман, Н.Е. Зер-
нов, Московское математическое общество), исследования П.Л. Чебышева и основанной им
Петербургской математической школы, творчество С.В. Ковалевской, конфликт Петербург-
ской и Московской математических традиций, рождение Московской школы теории функций
(Д.Ф. Егоров, Н.Н. Лузин), ключевые моменты процесса возникновения и развития Советской
математической школы. При этом особое внимание уделено аспектам социальной истории на-
уки – развитие математики исследуется в контексте эволюции гражданской и культурной
истории страны.

Начав изучение творчества Эйлера с его работ по теории дифференциальных уравнений
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с частными производными, С.С. Демидов не мог обойти стороной и вопросы, связанные с
вкладом Эйлера в развитие математики и математического образования в России, с его уча-
стием в создании русской учебной литературы по математике. С 2004 г. на протяжении ряда
лет С.С. Демидов опубликовал несколько работ, посвященных истории российской системы
школьного математического образования.

Согласно идеям Петра I, Российская Академия наук должна была не только проводить
научные исследования и реализовывать их практические приложения на нужды государства
Российского, но и готовить новое поколение ученых, происходящих из российских поддан-
ных. В ходе выполнения этой задачи у Эйлера выявился необычайный педагогический дар.
В 1737 г. он подготовил свой проект системы гимназического образования, в которой мате-
матике должно принадлежать особое место. Позже его идеи были воплощены в жизнь его
учениками (С.Я. Румовским, Н.И. Фуссом и др.) в ходе реформ Александра I. Эйлер сам
написал несколько учебников по математике, которые заложили русскую традицию учебной
литературы, в частности, руководств по алгебре. Его ученики Н.И. Фусс, М.Е. Головин пе-
реработали работы Эйлера и составили учебники по геометрии и тригонометрии, равным
которым в Европе того времени не было. Последователями и учениками Эйлера был создан
корпус превосходной учебной математической литературы, сделавший возможным мощный
рывок в области математики первой половины XIX в. (Н.И. Лобачевский, П.Л. Чебышев и
др.). Именно Эйлер и его ученики положили начало традиции, живущей в России по сию по-
ру: пристального внимания математической элиты к проблемам школьного математического
образования.

Отметим здесь, что и сам С.С. Демидов много внимания уделяет вопросам создания учеб-
ной литературы для будущих специалистов по истории математики. Так, им в 2003 г. вместе с
А.Г. Барабашевым и С.С. Петровой были подготовлены “ Методические материалы для под-
готовки к кандидатскому экзамену по истории и философии науки. История математики” . Во
многом необходимость этого была обусловлена и теми обязанностями, которые С.С. Демидов
исполняет по ходу своей долгой трудовой деятельности: на протяжении многих лет он являлся
членом Ученого совета ИИЕТ, с 2004 г. – членом Ученого совета механико-математического
факультета МГУ, с 2001 г. – членом Научно-методического совета по математике при Минвузе
РФ. Уже многие годы он исполняет обязанности председателя Диссертационного совета при
ИИЕТ РАН по истории физико-математических наук.

Основной темой историко-математических исследований С.С. Демидова в последние годы
остается изучение творчества отечественных математиков, деятельность Московского мате-
матического общества, формирование Советской математической школы. Большое количе-
ство публикаций посвящено вопросам становления российского математического сообщества
в XIX–XX вв., истории Московского математического общества.

На основании изучения философского контекста эволюции математических исследований
в Москве С.С. Демидову удалось выявить преемственность бугаевской аритмологии (теории
разрывных функций) и тематики теории функций действительного переменного, занявшей
на рубеже XIX–XX вв. центральное место в работах московских математиков. Немалую роль
в этом процессе сыграла деятельность ученика Н.В. Бугаева знаменитого русского богосло-
ва и философа П.А. Флоренского, изучение и публикация рукописей которого (в частности,
переписки с Н.Н. Лузиным и др.) позволили в значительной степени прояснить историю воз-
никновения московской школы теории функций.

Другой важной проблемой, над которой долгое время работал С.С. Демидов, стал процесс
формирования советской математической школы. Огромную роль в ее решении сыграло изу-
чение уникальных архивных материалов, позволивших лучше понять события “ егоровщины”
и “ дела академика Н.Н. Лузина” . Издание материалов дела, подготовленное группой истори-
ков математики, было издано под его и Б.В. Левшина редакцией в 1999 г. (второе дополненное
издание этой книги увидело свет в 2019 г.), а в 2016 г. в серии изданий Американского мате-
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матического общества появился английский перевод этой книги, осуществлённый Р. Куком.
Благодаря публикации С.С. Демидовым писем Н.Н. Лузина, написанных М.Я. Выгодско-

му в связи выходом в свет его учебного курса “ Основания исчисления бесконечно малых”
(1931–1933 гг.), был прояснен важный вопрос о взглядах главы московской школы теории
функций на основания математического анализа. В этих письмах Н.Н. Лузин – в отличие от
большинства математиков-теоретиков своего времени – подчеркивает значение содержатель-
ного подхода к исследованию проблем анализа, опирающегося на понятие бесконечно малой
величины. В итоге эта переписка предстаёт перед нами как чрезвычайно интересная страница
предыстории нестандартного анализа.

На протяжении ряда лет С.С. Демидов занимается изучением проблем историографии
истории математики, в частности, вопросом о соотношении “антикваризма” и “презентизма” в
попытках описания и осознания процессов развития математического знания.

Серия важных публикаций С.С. Демидова посвящена формированию в конце XIX – на-
чале XX вв. национальных математических школ и их последующему взаимодействию в ходе
развития международного математического сообщества. Особое внимание в этих публикациях
уделено связям российской и советской математики с ведущими математическими школами
Европы – немецкой, французской и итальянской.

Ряд публикаций С.С. Демидова разных лет освещает вопросы влияния философско-
мировоззренческих концепций на становление и развитие отдельных областей математики,
а также на творчество отдельных ученых.

В 1995 г. С.С. Демидов вернулся к преподавательской деятельности в Московском уни-
верситете. Уже более 25 лет он читает обязательный курс истории математики для студентов
механико-математического факультета МГУ, отдает много времени и сил работе со студен-
тами и аспирантами. Им разработаны совершенно новые оригинальные специальные курсы
по истории математического анализа и отечественной математики. С 2004 г. он заведует ка-
бинетом истории и методологии математики и механики, является одним из руководителей
Общемосковского научно-исследовательского семинара по истории математики и механики в
МГУ. Под его руководством и при его деятельном участии регулярно проходят всероссийские
и международные школы и конференции по истории и философии математики. Яркие и глу-
бокие по своему содержанию лекции и доклады С.С. Демидова всегда вызывают повышенный
интерес у слушателей.

Наконец, Сергей Сергеевич является главным редактором основного отечественного изда-
ния по истории математики – “ Историко-математических исследований” . Без его огромных
усилий сборник, издающийся с 1948 г., вряд ли смог регулярно выходить в постсоветское,
непростое для всей российской науки время. С приходом С.С. Демидова к руководству сбор-
ника начался выпуск его второй серии. В новой версии были сохранены традиционные разде-
лы, но при этом значительно расширилась рубрика, содержащая публикации воспоминаний и
архивных материалов о жизни и творчестве российских и советских математиков. Благодаря
этому сборник стал более ярким и живым, а его читательская аудитория расширилась.

Труды и деятельность С.С. Демидова известны не только в нашей стране, но и за рубе-
жом. Он является членом редколлегий ряда ведущих российских и международных историко-
научных журналов. В 1971–1993 гг. был вице-президентом Международной комиссии по ис-
тории математики. В 1986 г. избран членом-корреспондентом, а в 1993 г. – действитель-
ным членом Международной академии истории науки. С 1997 г. по 2005 г. являлся ее вице-
президентом, а в 2017–2023 гг. президентом академии. На протяжении многих лет С.С. Де-
мидов состоял заместителем главного редактора журнала академии “ Archives Internationales
d’Histoire des Sciences” . С 1980 года С.С. Демидов является членом редколлегии журнала “
Вопросы истории естествознания и техники” .

Свой юбилей С.С. Демидов встречает полным жизненных сил, в расцвете творческой и
деловой активности.
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Друзья, коллеги и ученики желают Сергею Сергеевичу многих лет жизни, доброго здоро-
вья и новых открытий.
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158. La théorie des équations aux dérivées partielles au XVIIIème siècle // Intern. Meeting on the History of
Differential Equations. Lisbon, 28–30 June 2001. Lisbon. 2001. P. 2.

159. Изабелла Григорьевна Башмакова (к восьмидесятилетию со дня рождения) // Успехи математических
наук. 2001. Т. 56. Вып. 4 (340). С. 169–172. Совм. с А.Н. Паршиным, С.С. Петровой, К.А. Рыбниковым,
Г.С. Смирновой, В.М. Тихомировым, И.Р. Шафаревичем.

160. Isabella Grigoryevna Bashmakova on the Eightieth Anniversary of Her Birth // Historia Mathematica. V. 29,
N. 4, November, 2002. P. 370–382. Совм. с А.Н. Паршиным, С.С. Петровой, Г.С. Смирновой, В.М. Тихо-
мировым, И.Р. Шафаревичем и Я. Вандулакисом.

161. Феномен непрерывности функции от Г.В. Лейбница до П.А. Флоренского // Нариси з iсторii математики i
математичного природознавства – Працi Iнституту математики НАН Украiни. Т. 39. Киев. 2001. С. 21–30.
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Tavoni M.G. (Ed.) Dalla pecia all’e-book. Libri per l’Università: stampa, editoria, circolazione e lettura. Atti
del Convegno internazionale di studi. Bologna, 21–25 ottobre 2008. Bologna, CLUEB. 2009. P. 455–464.

232. Saint-Pétersbourg et Moscou, deux capitales // Bartocci C., Odifreddi P. (Ed.) La mathématique. T. 1: Les
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