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16 ноября 2020 г. состоялось торже-
ственное заседание научно-иссле-
довательского семинара по истории 
и методологии математики и ме-
ханики механико-математическо-
го факультета МГУ им. М. В. Ло-
моносова, посвященное юбилею 
выдающегося историка науки, 
действительного члена Междуна-
родной академии истории нау-
ки и Академии наук Узбекистана 
Галины Павловны Матвиевской. 
Проходило оно, как и все массо-
вые мероприятия периода панде-
мии, в дистанционном режиме. 
При всех недостатках подобной 
формы проведения обнаружились 
и известные ее преимущества. На-
пример, в заседании приняли уча-
стие ученые из Санкт-Петербурга, 

Ростова-на-Дону, других городов 
страны и дальнего зарубежья.

Заседание открыл руководитель 
семинара, президент Междуна-
родной академии истории науки 
С. С. Демидов (МГУ им. М. В. Ло-
моносова). В своем выступле-
нии он рассказал о жизненном 
пути Галины Павловны, о том, 
что родилась она 13 июля 1930 г. 
в Днепропетровске (ныне Днепр) 
в семье историка Павла Евмено-
вича и школьного педагога Ксе-
нии Яковлевны Матвиевских. 
В 1941 г. во время Великой От-
ечественной войны семья перее-
хала в Чкалов (так тогда называл-
ся Оренбург), где отец препода-
вал в педагогическом институте. 
В 1948 г., окончив школу с золо-
той медалью, Галина поступила 
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на математическое отделение ма-
тематико-механического факуль-
тета Ленинградского университета 
и специализировалась по теории 
чисел под руководством профес-
сора Б. А. Венкова. Здесь высту-
пающий сделал маленькое отсту-
пление, рассказав о событиях, 
счастливым образом способство-
вавших первым научным опытам 
молодого исследователя.

В 1909 г. записные книжки 
Леонарда Эйлера, хранившие-
ся в Библиотеке Академии наук, 
были переданы в Швейцарию, 
где в то время началось изда-
ние его полного собрания сочи-
нений. После войны они верну-
лись в Ленинград. Инициатором 
их изучения выступил выдаю-
щийся советский математик ака-
демик В. И. Смирнов, который 
пригласил Матвиевскую, с отли-
чием окончившую в 1954 г. уни-
верситет, для выполнения этой 
работы. Ее приняли в аспиранту-
ру Ленинградского отделения Ин-
ститута истории естествознания и 
техники АН СССР, где под руко-
водством Смирнова начиналась 
работа по изучению рукописно-
го наследия великого математика. 
Для понимания содержания изу-
чаемых материалов ей понадоби-
лось освоить латинский язык, на-
учиться приемам работы с руко-
писными источниками, освоить 
непривычные для математика ме-
тоды историко-научного исследо-
вания. Результатом исследований, 
проводившихся в 1954–1965 гг., 
стала серия ее статей, опублико-
ванных в ведущих историко-на-
учных изданиях СССР, в том числе 
в «Историко-мате матических иссле-
дованиях». В 1959 г. она защитила 

кандидатскую диссертацию по этой 
тематике. Так творчество Эйлера 
стало одним из основных направ-
лений ее научной деятельности. 
Ее результаты по эйлеровской те-
матике приобрели международ-
ную известность. В 1974 г. она 
была включена в редколлегию 
четвертой серии полного собра-
ния сочинений великого матема-
тика, которое, как было уже упо-
мянуто, издается в Швейцарии.

Затем Демидов остановился 
на новом этапе творчества Мат-
виевской, которая после защиты 
переехала в Ташкент, на родину 
своего супруга, известного узбек-
ского физиолога-гастроэнтероло-
га, профессора К. Р. Рахимова, и 
была принята в Институт матема-
тики имени В. И. Романовского 
АН УзССР, где проработала более 
30 лет, до 1994 г. Основной тема-
тикой ее исследований этого пе-
риода стала средневековая араб-
ская математика, для чего необ-
ходимо было освоить арабский 
язык и войти в мир мусульман-
ской культуры. В 1968 г. она за-
щитила докторскую диссертацию 
«Учение о числе в Средние века» 
и со временем превратилась в од-
ного из ведущих в мире специа-
листов по математике средневе-
кового арабского Востока, автора 
замечательных книг, концепций 
и теорий. Также в поле ее зре-
ния были включены средневеко-
вая европейская мысль, математи-
ка Возрождения и творчество Де-
карта. Признанием достижений 
стали Государственная премия 
УзССР имени Абу Райхана Бе-
руни в области науки и техники 
(1974), звание заслуженного дея-
теля науки Узбекской ССР (1980), 
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избрание членом-корреспонден-
том АН УзССР (1984) и действи-
тельным членом АН Узбекистана 
(2000), членом-корреспондентом 
(1991) и действительным членом 
(1995) Международной академии 
истории науки.

Третий период в творчестве 
исследовательницы, на котором 
кратко остановился выступаю-
щий, начался в Оренбургском пе-
дагогическом университете, где 
она с 1994 г. занимала должность 
профессора. Центр тяжести своих 
исследований Матвиевская пере-
несла на проблемы краеведения. 
И здесь – новые книги, новые 
имена. Галину Павловну приня-
ли в Союз писателей России, она 
дважды лауреат премии «Орен-
бургская лира» (2002, 2011) и Все-
российской литературной премии 
«Капитанская дочка» (2005).

С рассказом о вкладе Матви-
евской в изучение средневеко-
вой арабской математической 
культуры выступил специалист 
по истории и философии сред-
невековой арабской математики 
Махмуд Аль-Хамза, на протяже-
нии ряда лет работавший в Ин-
ституте истории естествознания и 
техники им. С. И. Вавилова РАН. 
Он подчеркнул, что свою работу 
над совершенно новой тематикой 
Матвиевская начала с обзора рус-
ской и иностранной литературы, 
посвященной творчеству средне-
азиатских ученых, на основе ко-
торого подготовила в 1962 г. мо-
нографию «К истории математики 
Средней Азии IX–XV вв.». Кни-
га, содержавшая обобщение уже 
известных фактов и одновремен-
но наметившая вопросы, требу-
ющие научной разработки, стала 

отправной точкой последующих 
исследований не только для нее 
самой, но и ее учеников. Она так-
же занималась описанием и изу-
чением рукописей математиче-
ского и астрономического содер-
жания, хранившихся в Институте 
востоковедения им. Аль-Беруни 
АН УзССР. Главным результа-
том ее работы в этом направле-
нии стал трехтомный биобиблио-
графический каталог «Математи-
ки и астрономы мусульманского 
Средневековья и их труды (VIII–
ХVII вв.)», составленный в со-
авторстве с Б. А. Розенфельдом 
(1983).

Основываясь на ранее неиз-
вестных источниках, содержащих 
комментарии арабских ученых 
IX–XIII вв. к 10-й книге «На-
чал» Евклида, Матвиевская выя-
вила в средневековой математике 
Востока теоретическое обоснова-
ние действий над числовыми ир-
рациональностями, осветила во-
прос о понятии иррационального 
числа, обнаружила влияние идей 
арабских математиков на станов-
ление учения о числе в Европе. 
Результаты этого исследования 
были оформлены в виде моно-
графии «Учение о числе на сред-
невековом Ближнем и Среднем 
Востоке» (1967), ставшей класси-
кой для историков арабской ма-
тематики. В книге освещены ос-
новные разделы учения о числе, 
получившие развитие в теоретиче-
ской и практической арифметике 
арабов, созданной ими алгебры 
и теории отношений. Разработку 
этой проблематики Матвиевская 
продолжила в монографии «Раз-
витие учения о числе в Европе 
до XVII в.» (1971), составленной 
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на основе оригинальных латин-
ских источников.

Исследованиям развития мате-
матики в Европе в Средние века, 
в эпоху Возрождения и в начале 
Нового времени в работах Мат-
виевской было посвящено вы-
ступление Е. А. Зайцева (МГУ 
им. М. В. Ломоносова), который 
акцентировал внимание на их 
наиболее значимых результатах. 
Он сказал, что первой публикаци-
ей исследовательницы на эту тему 
стала монография «Развитие уче-
ния о числе в Европе до XVII в.», 
развивавшая идеи ее доктор-
ской диссертации. Книга состоит 
из трех разделов. В первом рас-
сматривается вопрос о влиянии 
арабской науки на средневековую 
европейскую математику. Основ-
ное внимание уделено судьбе ла-
тинских переводов с арабского 
и греческого языков и их роли 
в становлении основных разде-
лов европейской математики – 
арифметики, геометрии и алгебры 
(XII–XV вв.). Второй раздел по-
священ развитию представлений 
о числе в Европе до XVI в., где 
подробно описано рождение но-
вых подходов к понятию числа 
в рамках теоретической и прак-
тической арифметики, алгебры, 
а также теории квадратичных ир-
рациональностей (на основе кни-
ги X «Начал» Евклида). В треть-
ем разделе проанализировано раз-
витие понятия о числе в XVI в. 
В этот важный для европейской 
математики период происходи-
ло расширение исходной области 
натуральных чисел за счет раци-
ональных, а затем отрицательных 
и иррациональных чисел. Необ-
ходимость в их введении была 

связана с решением различно-
го вида уравнений. В книге ярко 
описан феномен синхронного 
развития представлений о чис-
ле в различных школах евро-
пейской математики – итальян-
ской (Н. Тарталья, И. Кардано), 
немецкой (коссисты А. Ризе, 
М. Штифель и др.), французской 
(Ж. Пелетье, И. Бутео и др.) и 
английской (Р. Рекорд). Завер-
шается книга анализом резуль-
татов Х. Клавия, Ф. Мавролико, 
Р. Бомбелли и Ф. Виета, которые 
легли в основу европейской сим-
волической алгебры.

Замечательным введением в ма-
тематику Нового времени стал 
триптих Галины Павловны – на-
учные биографии Рене Декарта, 
Петра Рамуса и Альбрехта Дю-
рера, изданные в «Научно-био-
графической серии» АН СССР 
в 1976, 1981 и 1987 гг. В этих кни-
гах Матвиевская как историк на-
уки показала себя с неожиданной 
стороны. Выйдя за дисциплинар-
ные рамки математики, она пред-
ставила объемную картину пре-
образования европейской социо-
культурной (в том числе научной 
и ýже – математической) жизни 
в период позднего Возрождения и 
начала Нового времени. При этом 
замысел автора развивался на-
встречу течению времени – от ре-
волюционных идей XVII столетия 
к ренессансным их предчувстви-
ям: от Декарта к Дюреру, которо-
му посвящен заключительный том 
триптиха.

Характеризуя биографическую 
книгу о Дюрера, Зайцев отме-
тил, что выдающийся живопи-
сец был одновременно теорети-
ком нового искусства, порвавшего 
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с традициями средневековой жи-
вописи и развивавшего идею 
о том, что в основе изображения 
должны лежать не субъективные 
впечатления, но точные число-
вые пропорции. Дюрер-геометр 
начинал с определения математи-
ческих понятий, затем занимался 
решением различных задач на по-
строения, большое внимание уде-
лял теории кривых и построению 
правильных многоугольников, де-
лал попытки решения трех зна-
менитых задач древности – три-
секции угла, квадратуры круга и 
удвоения куба, занимался про-
блемами построения правильных 
многогранников. Важное место 
в теоретических изысканиях Дю-
рера занимало учение о перспек-
тиве. Его Галина Павловна обсу-
ждает в контексте общего разви-
тия представлений о перспективе 
в эпоху Ренессанса. Завершается 
книга рассмотрением работ Дюре-
ра по картографии.

Далее выступающий остано-
вился на предшествовавшей Дю-
реру книге, посвященной извест-
ному французскому философу, 
логику, риторику и реформатору 
образования Петру Рамусу (Пье-
ру де ла Раме). Ее герой принад-
лежал к той довольно многочис-
ленной плеяде интеллектуалов 
XVI в., которые, хотя и не были 
крупными философами и учены-
ми, тем не менее сыграли важ-
ную роль в создании культурной 
атмосферы, в которой в XVII в. 
рождалась новая наука. Страст-
ный проповедник идеалов но-
вой науки, непримиримый кри-
тик аристотелевской схоластики, 
реформатор логики, риторики и 
в целом схоластической системы 

образования, Рамус в полной мере 
ощутил на себе противодействие 
ретроградов. Ему, чье интеллекту-
альное влияние распространилось 
не только во Франции, но и дале-
ко за ее пределами, периодически 
запрещали преподавать, написан-
ные им книги сжигали. Жизнь 
Рамуса, перешедшего в 1561 г. 
в кальвинизм, закончилась траги-
чески и оборвалась в знаменитую 
Варфоломеевскую ночь (1572). 
Матвиевская рассматривает со-
держание его трудов по логике, 
риторике, грамматике, анализи-
рует основные положения пред-
ложенной им реформы образова-
ния. Значительное место уделено 
ею математическим сочинениям 
Рамуса, его воззрениям на мето-
ды, которые должны применять-
ся в астрономии, его отношению 
к теории Коперника.

Наконец, последним по вре-
мени (и первым по реализации 
в проекте – автор постепенно 
погружается в глубь веков, фик-
сируя изменения интеллектуаль-
ной атмосферы в Европе) геро-
ем триптиха стал великий Де-
карт. В книге подробно описан 
жизненный путь Декарта, вклю-
чая учебу в иезуитском коллеже 
Ла-Флеш, знакомство с Исааком 
Бекманом (событие, определив-
шее выбор Декартом жизненного 
поприща), годы скитаний и уси-
лий по подготовке и публикации 
знаменитых работ– «Рассуждений 
о методе» и «Начал философии». 
В книге дан обзор научного на-
следия Декарта в целом, приве-
дено описание его ранних работ 
по математике, представлен ана-
лиз основных идей «универсаль-
ной математики», дан обзор его 
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трудов по алгебре и теории чи-
сел, а также инфинитезимальных 
идей. Особенно подробно описан 
трактат «Геометрия», в котором 
Декартом был заложен фундамент 
абсолютно новой математической 
дисциплины – аналитической гео - 
метрии. Специальные главы по-
священы физике Декарта, его 
трактатам «Диоптрика» и «Метео-
ры», а также его биологическим 
представлениям.

В последней части доклада Зай-
цев рассказал о том, что, историк 
по духу, Галина Павловна не мог-
ла пройти мимо событий, кото-
рые оказались связанными с ее 
собственной научной биографи-
ей – здесь и участие в создании 
книги о ее учителе Владимире 
Ивановиче Смирнове (1994), и 
написанная вместе с А. Н. Бо-
голюбовым научная биография 
Всеволода Ивановича Романов-
ского (1997) – выдающегося ма-
тематика, создателя математи-
ческого института в Ташкенте, 
в котором прошла большая часть 
ее творчества. Когда она пере-
ехала в Ташкент, память о нем 

в стенах института была еще све-
жа. Совершенно неудивительно, 
что, оказавшись в Оренбурге, она 
погрузилась в историю славного 
Оренбургского края: ее нынеш-
ние многочисленные труды на эту 
тему – научные биографии вели-
кого лексикографа, этнографа и 
собирателя фольклора В. И. Даля 
(2002, в соавторстве с И. К. Зубо-
вой), географа и государственно-
го деятеля Я. В. Ханыкова (2006)  
и др. – предмет отдельного ис- 
следования.

В заключение присутствовав-
шие смогли ознакомиться с видео - 
записью интервью Галины Пав-
ловны, которое было взято у нее 
14 сентября 2019 г. в Оренбурге 
Махмудом Аль-Хамзой.

Руководитель семинара от име-
ни всех присутствующих пожелал 
Галине Павловне крепкого здо-
ровья и успехов в ее творческой 
работе. Он особо поблагодарил ее 
дочь – известного историка ма-
тематики Инну Каримовну Зу-
бову – за помощь в организации 
заседания.


