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Колмогоров Андрей 
НиколаевичКолмогоров Андрей 

Николаевич 
 (урождённый Катаев, 
12 (25)апреля, 12 (25)
апреля 1903, 12 (25)
апреля 1903, Тамбов, 
12 (25)
апреля 1903, Тамбов — 20 
октября, 12 (25)
апреля 1903, Тамбов — 20 
октября 1987, 12 (25)
апреля 1903, Тамбов — 20 
октября 1987, Москва) — 
советский математик, один 
из крупнейших 
математиков ХХ века.



Колмогоров — один из 
основоположников 
современной теории вероятностей, им 
получены фундаментальные 
результаты 
в топологии топологии, геометрии топо
логии, геометрии, математической 
логике топологии, геометрии, математи
ческой логике, классической 
механике топологии, геометрии, матем
атической логике, классической 
механике,теории 
турбулентности топологии, геометрии, 
математической логике, классической 
механике,теории 
турбулентности, теории сложности 
алгоритмов топологии, геометрии, мате
матической логике, классической 
механике,теории 
турбулентности, теории сложности 
алгоритмов, теории 
информации топологии, геометрии, ма
тематической логике, классической 
механике,теории 
турбулентности, теории сложности 
алгоритмов, теории 
информации, теории 
функций топологии, геометрии, матема
тической логике, классической 
механике,теории 
турбулентности, теории сложности 
алгоритмов, теории 
информации, теории функций, теории 
тригонометрических 
рядов топологии, геометрии, математи
ческой логике, классической механике,
теории турбулентности, теории 
сложности алгоритмов, теории 
информации, теории функций, теории 
тригонометрических рядов, теории 
меры топологии, геометрии, математич
еской логике, классической механике,
теории турбулентности, теории 
сложности алгоритмов, теории 
информации, теории функций, теории 
тригонометрических рядов, теории 
меры, теории приближения 
функций топологии, геометрии, матема
тической логике, классической 
механике,теории 
турбулентности, теории сложности 
алгоритмов, теории 
информации, теории функций, теории 
тригонометрических рядов, теории 
меры, теории приближения 
функций, теории множеств, теории 
дифференциальных уравнений, теории 
динамических систем, теории 
динамических 
систем, функциональном анализе и в 
ряде других областей математики и её 
приложений. Колмогоров также автор 
новаторских работ по философии, 
истории, методологии и 
преподаванию математики.



Профессор Московского государственного 
университетаПрофессор Московского государственного 
университета (с 1931Профессор Московского государственного 
университета (с 1931), доктор физико-математических наук, 
академик Академии наук СССРПрофессор Московского государственного 
университета (с 1931), доктор физико-математических наук, 
академик Академии наук СССР (1939Профессор Московского государственного 
университета (с 1931), доктор физико-математических наук, 
академик Академии наук СССР (1939). Президент Московского 
математического общества (ММО)Профессор Московского государственного 
университета (с 1931), доктор физико-математических наук, 
академик Академии наук СССР (1939). Президент Московского 
математического общества (ММО) в 1964Профессор Московского 
государственного университета (с 1931), доктор физико-математических наук, 
академик Академии наук СССР (1939). Президент Московского 
математического общества (ММО) в 1964—1966Профессор Московского 
государственного университета (с 1931), доктор физико-математических наук, 
академик Академии наук СССР (1939). Президент Московского 
математического общества (ММО) в 1964—1966 и 1974Профессор Московского 
государственного университета (с 1931), доктор физико-математических наук, 
академик Академии наук СССР (1939). Президент Московского 
математического общества (ММО) в 1964—1966 и 1974—1985.
Иностранный член Национальной академии наук СШАИностранный 
член Национальной академии наук США (1967), Лондонского королевского 
обществаИностранный член Национальной академии наук 
США (1967), Лондонского королевского общества (1964), член Германской 
академии естествоиспытателей «Леопольдина»Иностранный 
член Национальной академии наук США (1967), Лондонского королевского 
общества (1964), член Германской академии естествоиспытателей 
«Леопольдина» (1959), Французской (Парижской) академии наукИностранный 
член Национальной академии наук США (1967), Лондонского королевского 
общества (1964), член Германской академии естествоиспытателей 
«Леопольдина» (1959), Французской (Парижской) академии наук (1968), 
почётный член Американской академии искусств и наукИностранный 
член Национальной академии наук США (1967), Лондонского королевского 
общества (1964), член Германской академии естествоиспытателей 
«Леопольдина» (1959), Французской (Парижской) академии наук (1968), 
почётный член Американской академии искусств и наук (1959), иностранный 
член Венгерской академии наукИностранный член Национальной академии 
наук США (1967), Лондонского королевского общества (1964), член Германской 
академии естествоиспытателей «Леопольдина» (1959), Французской 
(Парижской) академии наук (1968), почётный член Американской академии 
искусств и наук (1959), иностранный член Венгерской академии 
наук (1965), Польской академии наукИностранный член Национальной 
академии наук США (1967), Лондонского королевского общества (1964), 
член Германской академии естествоиспытателей 
«Леопольдина» (1959), Французской (Парижской) академии наук (1968), 
почётный член Американской академии искусств и наук (1959), иностранный 
член Венгерской академии наук (1965), Польской академии наук (1956),
Нидерландской королевской академии наукИностранный член Национальной 
академии наук США (1967), Лондонского королевского общества (1964), 
член Германской академии естествоиспытателей 
«Леопольдина» (1959), Французской (Парижской) академии наук (1968), 
почётный член Американской академии искусств и наук (1959), иностранный 
член Венгерской академии наук (1965), Польской академии наук (1956),
Нидерландской королевской академии наук (1963), АН ГДРИностранный 
член Национальной академии наук США (1967), Лондонского королевского 
общества (1964), член Германской академии естествоиспытателей 
«Леопольдина» (1959), Французской (Парижской) академии наук (1968), 
почётный член Американской академии искусств и наук (1959), иностранный 
член Венгерской академии наук (1965), Польской академии наук (1956),
Нидерландской королевской академии наук (1963), АН ГДР (1977), Академии 
наук Финляндии (1985), почетный член Румынской академии. 
Член Лондонского математического обществаИностранный 
член Национальной академии наук США (1967), Лондонского королевского 
общества (1964), член Германской академии естествоиспытателей 
«Леопольдина» (1959), Французской (Парижской) академии наук (1968), 
почётный член Американской академии искусств и наук (1959), иностранный 
член Венгерской академии наук (1965), Польской академии наук (1956),
Нидерландской королевской академии наук (1963), АН ГДР (1977), Академии 
наук Финляндии (1985), почетный член Румынской академии. 
Член Лондонского математического общества (1962), Индийского 
математического общества (1962), иностранный член Американского 
философского обществаИностранный член Национальной академии наук 
США (1967), Лондонского королевского общества (1964), член Германской 
академии естествоиспытателей «Леопольдина» (1959), Французской 
(Парижской) академии наук (1968), почётный член Американской академии 
искусств и наук (1959), иностранный член Венгерской академии 
наук (1965), Польской академии наук (1956),Нидерландской королевской 
академии наук (1963), АН ГДР (1977), Академии наук Финляндии (1985), 
почетный член Румынской академии. Член Лондонского математического 
общества (1962), Индийского математического общества (1962), иностранный 
член Американского философского общества (1961). Колмогоров — почётный 
доктор Парижского университета (Сорбонны) (1955), Стокгольмского 
университета (1960), Индийского статистического института в Калькутте 
(1962).
А. Н. Колмогоров — основатель большой научной школы, среди его 
учеников: В. И. АрнольдА. Н. Колмогоров — основатель большой научной 
школы, среди его учеников: В. И. Арнольд, И. М. ГельфандА. Н. Колмогоров — 
основатель большой научной школы, среди его 
учеников: В. И. Арнольд, И. М. Гельфанд, Г. И. БаренблаттА. Н. Колмогоров — 
основатель большой научной школы, среди его 
учеников: В. И. Арнольд, И. М. Гельфанд, Г. И. Баренблатт, А. А. БоровковА. Н. 
Колмогоров — основатель большой научной школы, среди его 
учеников: В. И. Арнольд, И. М. Гельфанд, Г. И. Баренблатт, А. А. Боровков, А. Г.
 ВитушкинА. Н. Колмогоров — основатель большой научной школы, среди его 
учеников: В. И. Арнольд, И. М. Гельфанд, Г. И. Баренблатт, А. А. Боровков, А. Г.
 Витушкин, Б. В. ГнеденкоА. Н. Колмогоров — основатель большой научной 
школы, среди его 
учеников: В. И. Арнольд, И. М. Гельфанд, Г. И. Баренблатт, А. А. Боровков, А. Г.
 Витушкин, Б. В. Гнеденко, Р. Л. ДобрушинА. Н. Колмогоров — основатель 
большой научной школы, среди его 
учеников: В. И. Арнольд, И. М. Гельфанд, Г. И. Баренблатт, А. А. Боровков, А. Г.
 Витушкин, Б. В. Гнеденко, Р. Л. Добрушин,Е. Б. ДынкинА. Н. Колмогоров — 
основатель большой научной школы, среди его 
учеников: В. И. Арнольд, И. М. Гельфанд, Г. И. Баренблатт, А. А. Боровков, А. Г.
 Витушкин, Б. В. Гнеденко, Р. Л. Добрушин,
Е. Б. Дынкин, А. И. МальцевА. Н. Колмогоров — основатель большой научной 
школы, среди его 
учеников: В. И. Арнольд, И. М. Гельфанд, Г. И. Баренблатт, А. А. Боровков, А. Г.
 Витушкин, Б. В. Гнеденко, Р. Л. Добрушин,
Е. Б. Дынкин, А. И. Мальцев, М. Д. МиллионщиковА. Н. Колмогоров — 
основатель большой научной школы, среди его 
учеников: В. И. Арнольд, И. М. Гельфанд, Г. И. Баренблатт, А. А. Боровков, А. Г.
 Витушкин, Б. В. Гнеденко, Р. Л. Добрушин,
Е. Б. Дынкин, А. И. Мальцев, М. Д. Миллионщиков, В. С. МихалевичА. Н. Колм
огоров — основатель большой научной школы, среди его 
учеников: В. И. Арнольд, И. М. Гельфанд, Г. И. Баренблатт, А. А. Боровков, А. Г.
 Витушкин, Б. В. Гнеденко, Р. Л. Добрушин,
Е. Б. Дынкин, А. И. Мальцев, М. Д. Миллионщиков, В. С. Михалевич, А. С. Мон
инА. Н. Колмогоров — основатель большой научной школы, среди его 
учеников: В. И. Арнольд, И. М. Гельфанд, Г. И. Баренблатт, А. А. Боровков, А. Г.
 Витушкин, Б. В. Гнеденко, Р. Л. Добрушин,
Е. Б. Дынкин, А. И. Мальцев, М. Д. Миллионщиков, В. С. Михалевич, А. С. Мон
ин, С. М. НикольскийА. Н. Колмогоров — основатель большой научной школы, 
среди его 
учеников: В. И. Арнольд, И. М. Гельфанд, Г. И. Баренблатт, А. А. Боровков, А. Г.
 Витушкин, Б. В. Гнеденко, Р. Л. Добрушин,
Е. Б. Дынкин, А. И. Мальцев, М. Д. Миллионщиков, В. С. Михалевич, А. С. Мон
ин, С. М. Никольский, А. М. ОбуховА. Н. Колмогоров — основатель большой 
научной школы, среди его 
учеников: В. И. Арнольд, И. М. Гельфанд, Г. И. Баренблатт, А. А. Боровков, А. Г.
 Витушкин, Б. В. Гнеденко, Р. Л. Добрушин,
Е. Б. Дынкин, А. И. Мальцев, М. Д. Миллионщиков, В. С. Михалевич, А. С. Мон
ин, С. М. Никольский, А. М. Обухов, Ю. В. ПрохоровА. Н. Колмогоров — 
основатель большой научной школы, среди его 
учеников: В. И. Арнольд, И. М. Гельфанд, Г. И. Баренблатт, А. А. Боровков, А. Г.
 Витушкин, Б. В. Гнеденко, Р. Л. Добрушин,
Е. Б. Дынкин, А. И. Мальцев, М. Д. Миллионщиков, В. С. Михалевич, А. С. Мон
ин, С. М. Никольский, А. М. Обухов, Ю. В. Прохоров, Я. Г. СинайА. Н. Колмогор
ов — основатель большой научной школы, среди его 
учеников: В. И. Арнольд, И. М. Гельфанд, Г. И. Баренблатт, А. А. Боровков, А. Г.
 Витушкин, Б. В. Гнеденко, Р. Л. Добрушин,
Е. Б. Дынкин, А. И. Мальцев, М. Д. Миллионщиков, В. С. Михалевич, А. С. Мон
ин, С. М. Никольский, А. М. Обухов, Ю. В. Прохоров, Я. Г. Синай, В. М. Тихомир
овА. Н. Колмогоров — основатель большой научной школы, среди его 
учеников: В. И. Арнольд, И. М. Гельфанд, Г. И. Баренблатт, А. А. Боровков, А. Г.
 Витушкин, Б. В. Гнеденко, Р. Л. Добрушин,
Е. Б. Дынкин, А. И. Мальцев, М. Д. Миллионщиков, В. С. Михалевич, А. С. Мон
ин, С. М. Никольский, А. М. Обухов, Ю. В. Прохоров, Я. Г. Синай, В. М. Тихомир
ов, Ю. Н. ТюринА. Н. Колмогоров — основатель большой научной школы, 
среди его 
учеников: В. И. Арнольд, И. М. Гельфанд, Г. И. Баренблатт, А. А. Боровков, А. Г.
 Витушкин, Б. В. Гнеденко, Р. Л. Добрушин,
Е. Б. Дынкин, А. И. Мальцев, М. Д. Миллионщиков, В. С. Михалевич, А. С. Мон
ин, С. М. Никольский, А. М. Обухов, Ю. В. Прохоров, Я. Г. Синай, В. М. Тихомир
ов, Ю. Н. Тюрин, А. Н. ШиряевА. Н. Колмогоров — основатель большой 
научной школы, среди его 
учеников: В. И. Арнольд, И. М. Гельфанд, Г. И. Баренблатт, А. А. Боровков, А. Г.
 Витушкин, Б. В. Гнеденко, Р. Л. Добрушин,
Е. Б. Дынкин, А. И. Мальцев, М. Д. Миллионщиков, В. С. Михалевич, А. С. Мон
ин, С. М. Никольский, А. М. Обухов, Ю. В. Прохоров, Я. Г. Синай, В. М. Тихомир
ов, Ю. Н. Тюрин, А. Н. Ширяев,В. А. УспенскийА. Н. Колмогоров — основатель 
большой научной школы, среди его 
учеников: В. И. Арнольд, И. М. Гельфанд, Г. И. Баренблатт, А. А. Боровков, А. Г.
 Витушкин, Б. В. Гнеденко, Р. Л. Добрушин,
Е. Б. Дынкин, А. И. Мальцев, М. Д. Миллионщиков, В. С. Михалевич, А. С. Мон
ин, С. М. Никольский, А. М. Обухов, Ю. В. Прохоров, Я. Г. Синай, В. М. Тихомир
ов, Ю. Н. Тюрин, А. Н. Ширяев,В. А. Успенский, C. В. ФоминА. Н. Колмогоров — 
основатель большой научной школы, среди его 
учеников: В. И. Арнольд, И. М. Гельфанд, Г. И. Баренблатт, А. А. Боровков, А. Г.
 Витушкин, Б. В. Гнеденко, Р. Л. Добрушин,
Е. Б. Дынкин, А. И. Мальцев, М. Д. Миллионщиков, В. С. Михалевич, А. С. Мон
ин, С. М. Никольский, А. М. Обухов, Ю. В. Прохоров, Я. Г. Синай, В. М. Тихомир
ов, Ю. Н. Тюрин, А. Н. Ширяев,В. А. Успенский, C. В. Фомин, А. М. Яглом и 
многие другие.



Ковалевская Софья Васильевна

Ковалевская Софья 
Васильевна(урождённая Корвин-
Круковская(урождённая Корвин-
Круковская) (3 (15) января
(урождённая Корвин-Круковская) 
(3 (15) 
января 1850(урождённая Корвин-
Круковская) (3 (15) 
января 1850, Москва(урождённая К
орвин-Круковская) (3 (15) 
января 1850, Москва — 29 января (1
0 февраля(урождённая Корвин-
Круковская) (3 (15) 
января 1850, Москва — 29 января (1
0 
февраля) 1891(урождённая Корвин-
Круковская) (3 (15) 
января 1850, Москва — 29 января (1
0 
февраля) 1891, Стокгольм(урождённ
ая Корвин-Круковская) (3 (15) 
января 1850, Москва — 29 января (1
0 февраля) 1891, Стокгольм) — 
русский математик и механик, 
с 1889 года
Иностранный член-
корреспондентИностранный член-
корреспондент Петербургской 
Академии наукИностранный член-
корреспондент Петербургской 
Академии наук. Первая 
в РоссииИностранный член-
корреспондент Петербургской 
Академии наук. Первая в России и 
в Северной 
ЕвропеИностранный член-
корреспондент Петербургской 
Академии наук. Первая в России и 
в Северной Европе женщина-
профессор и первая в мире 
женщина-профессор математики 
(получившая ранее это 
звание Мария Аньези никогда не 
преподавала).



Лобачевский Николай Иванович
Лобачевский Николай 
Иванович  (20 ноября 
(1 декабряЛобачевский Николай 
Иванович  (20 ноября 
(1 декабря) 1792Лобачевский Николай 
Иванович  (20 ноября 
(1 декабря) 1792, Нижний 
НовгородЛобачевский Николай 
Иванович  (20 ноября 
(1 декабря) 1792, Нижний 
Новгород — 12 (24) 
февраляЛобачевский Николай 
Иванович  (20 ноября 
(1 декабря) 1792, Нижний 
Новгород — 12 (24) 
февраля 1856Лобачевский Николай 
Иванович  (20 ноября 
(1 декабря) 1792, Нижний 
Новгород — 12 (24) 
февраля 1856, КазаньЛобачевский 
Николай Иванович  (20 ноября 
(1 декабря) 1792, Нижний 
Новгород — 12 (24) 
февраля 1856, Казань) — 
русский математикЛобачевский 
Николай Иванович  (20 ноября 
(1 декабря) 1792, Нижний 
Новгород — 12 (24) 
февраля 1856, Казань) — 
русский математик, 
создатель неевклидовойЛобачевский 
Николай Иванович  (20 ноября 
(1 декабря) 1792, Нижний 
Новгород — 12 (24) 
февраля 1856, Казань) — 
русский математик, 
создатель неевклидовой геометрии, 
деятель университетского 
образования и народного 
просвещения.
Известный английский 
математик Уильям 
КлиффордИзвестный английский 
математик Уильям Клиффорд назвал 
Лобачевского 
«КоперникомИзвестный английский 
математик Уильям Клиффорд назвал 
Лобачевского 
«Коперником геометрии». 
Лобачевский в течение 40 лет 
преподавал в Казанском 
университетеИзвестный английский 
математик Уильям Клиффорд назвал 
Лобачевского 
«Коперником геометрии». 
Лобачевский в течение 40 лет 
преподавал в Казанском университете, 
в том числе 19 лет руководил им в 
должности ректора; его активность и 
умелое руководство вывели 
университет в число передовых 
российских учебных заведений.



Чебышев Пафнутий Львович

Чебышев Пафнутий 
Львович 
(произносится 
как «Чебышёв»[1]) (4 (16 
мая) (4 (16 мая) 1821) (4 
(16 мая) 1821, Окатово) (4 
(16 
мая) 1821, Окатово, Калуж
ская губерния) (4 (16 
мая) 1821, Окатово, Калуж
ская губерния — 26 
ноября (8 декабря) (4 (16 
мая) 1821, Окатово, Калуж
ская губерния — 26 
ноября (8 декабря) 1894) 
(4 (16 
мая) 1821, Окатово, Калуж
ская губерния — 26 
ноября (8 
декабря) 1894, Санкт-
Петербург) (4 (16 
мая) 1821, Окатово, Калуж
ская губерния — 26 
ноября (8 
декабря) 1894, Санкт-
Петербург) — 
русский математик) (4 (16 
мая) 1821, Окатово, Калуж
ская губерния — 26 
ноября (8 
декабря) 1894, Санкт-
Петербург) — 
русский математик и меха
ник.



Чебышев родился в деревне Окатово, Боровского уезда, Калужской 
губернииЧебышев родился в деревне Окатово, Боровского 
уезда, Калужской губернии в семье богатого землевладельца Льва 
Павловича. Первоначальное воспитание и образование получил 
дома, грамоте его обучила мать Аграфена Ивановна, арифметике и 
французскому языку — двоюродная сестра Авдотья 
Квинтильановна Сухарёва. Кроме того, с детства Пафнутий 
Львович занималсямузыкой.
В 1832 годуВ 1832 году семья переезжает 
в МосквуВ 1832 году семья переезжает в Москву, чтобы 
продолжить образование взрослеющих детей. В Москве с 
Пафнутием Львовичем математикойВ 1832 году семья переезжает 
в Москву, чтобы продолжить образование взрослеющих детей. В 
Москве с Пафнутием 
Львовичем математикой и физикойВ 1832 году семья переезжает 
в Москву, чтобы продолжить образование взрослеющих детей. В 
Москве с Пафнутием 
Львовичем математикой и физикой занимается 
П. Н. Погоревский, один из лучших учителей Москвы, у которого в 
том числе учился Иван Тургенев.
Летом 1837 годаЛетом 1837 года Чебышев начинает изучение 
математики в Московском университетеЛетом 1837 года Чебышев 
начинает изучение математики в Московском университете на 
втором физико-математическом 
отделенииЛетом 1837 года Чебышев начинает изучение 
математики в Московском университете на втором физико-
математическом отделении философского факультета. Одним из 
учителей, которые наболее повлияли на него в дальнейшем, 
был Николай БрашманЛетом 1837 года Чебышев начинает 
изучение математики в Московском университете на 
втором физико-математическом отделении философского 
факультета. Одним из учителей, которые наболее повлияли на 
него в дальнейшем, был Николай Брашман, который познакомил 
его с работами французскогоЛетом 1837 года Чебышев начинает 
изучение математики в Московском университете на 
втором физико-математическом отделении философского 
факультета. Одним из учителей, которые наболее повлияли на 
него в дальнейшем, был Николай Брашман, который познакомил 
его с работами французского инженера Жана-Виктора Понселе.
В 1838 годуВ 1838 году, участвуя в студенческом конкурсе, получил 
серебряную медаль за работу по нахождению корней 
уравненияВ 1838 году, участвуя в студенческом конкурсе, получил 
серебряную медаль за работу по нахождению корней уравнения n-
ной степени. Оригинальная работа была закончена уже в 1838 
годуВ 1838 году, участвуя в студенческом конкурсе, получил 
серебряную медаль за работу по нахождению корней уравнения n-
ной степени. Оригинальная работа была закончена уже в 1838 
году и сделана на основе алгоритма Ньютона. За работу Чебышев 
был отмечен как самый перспективный студент.



В 1841 году в России случился голод, и семья Чебышева не могла больше 
его поддерживать. Однако Пафнутий Львович был полон решимости 
продолжить свои занятия. Он успешно заканчивает университет и 
защищает диссертацию.

В 1847 году Чебышев утверждён в звании доцента и начинает читать 
лекции по алгебре и теории чисел в Петербургском университете.

В 1850 году Чебышев защищает докторскую диссертацию и становится 
профессором Петербургского университета. Эту должность он занимал 
до старости.

В 1863 году особая «Комиссия Чебышева» принимала деятельное 
участие от Совета Санкт-Петербургского университета в разработке 
Университетского устава. Университетский устав, подписанный 
Александром II 18 июня 1863 года, предоставлял автономию 
университету как корпорации профессоров. Этот устав просуществовал 
до эпохи контрреформ правительства Александра III и рассматривался 
историками как наиболее либеральный и удачливый университетский 
регламент в России XIX — начала XX веков.

П. Л. Чебышев скончался 8 декабря 1894 года за письменным столом. 
Погребён в родном имении, в селе Спас-Прогнанье (ныне Жуковского 
района Калужской области) у храма Преображения Господня, рядом с 
могилами родителей.



Лузин Николай Николаевич

Н.Н.Лузина можно смело отнести к 
числу крупнейших русских 
математиков первой половины 
нашего столетия. С именем Н.Н.
Лузина связано развитие большого 
раздела математики - теории 
функций действительного 
переменного, - возникшего в самом 
конце прошлого и начале нашего 
века.

Имя Н.Н.Лузина вошло в историю 
как имя создателя первой в 
России большой математической 
школы. Н.Н.Лузин первый 
осуществил цепную реакцию 
поиска, давшую зеленую улицу 
способным математикам.



Н.Н.Лузин родился в 1883 г. в Иркутске. Отец Николая Николаевича (как 
говорил Н.Н.Лузин) был наполовину русский, наполовину бурят, мать 
русская. У отца было мелкое торговое предприятие. Н.Н.Лузин был 
единственным сыном. Около 1893 - 1895 г. семья Н.Н.Лузина 
переехала в Томск, главным мотивом при этом было дать сыну 
образование. Мальчика определили в гимназию. Довольно скоро 
обнаружилась неспособность Коли к математике. Взяли студента-
репетитора. Студент попался умный, он обнаружил, что Коля плохо 
воспринимает готовые рецепты, а трудные задачи, где требуется 
самостоятельная изобретательность, решает сам без подсказки и часто 
необычным способом. Когда Коля кончил гимназию, отец 
ликвидировал свою торговлю и семья переехала в Москву, где Коля 
поступил в университет. Сначала все жили вместе, но глава семьи 
увлекся игрой на бирже и проиграл все свои сбережения. Семья 
переселилась в комнату захудалой гостиницы. Коля со своим другом В.
А.Костициным поселился в комнате на Арбате в квартире вдовы 
умершего врача М.Малыгина. Через год или два В.А.Костицин (в связи 
со своей революционной деятельностью) должен был скрыться. Н.Н.
Лузин в комнате остался один. Он женился на Надежде Михайловне, 
дочке Малыгиных, с которой прожил до своей смерти в 1950 г.

В университете Н.Н.Лузин учился средне, но по вопросам, которые его 
интересовали, он читал оригинальные статьи, придумывал свои 
доказательства. На одном экзамене профессор Д.Ф.Егоров обратил 
внимание на оригинальность ответов Н.Н.Лузина. Д.Ф.Егоров стал 
приглашать Н.Н.Лузина к себе домой, давал ему трудные задачи. По 
окончании университета Д.Ф.Егоров оставил Н.Н.Лузина при 
университете для подготовки к профессорскому званию - так тогда 
называлась наша аспирантура.



Эти люди 
изменили 

математику


