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Вернёмся к общей геометрической теории уравнений с частными 

производными – к линии, начало развития которой положил Г. Монж.   

Следующим этапом здесь стало творчество норвежского математика

Софуса Ли (1842 – 1899)

1842 – родился в Норфворддейде в семье

лютеранского пастора

1865 – окончил университет в Христиании 

1870 – стажировка в Германии; начало 

дружбы с Ф. Клейном и их поездка

в Париж

1871 – защита диссертации в Христиании

1872 – э.о. профессор ун-та в Христиании

1884 – приезд Ф. Энгеля, помощника в 

работе над «Теорией групп 

преобразований» (т.1–3, 1888-93) 

1888 – 98 – профессор в Лейпциге

1899 – смерть в Христиании  



Софусом Ли была создана новая геометрическая теория

уравнений с частными производными 1-го порядка (Theorie der

Transformationsgruppen. Bd. 2. Leipzig. 1890).

по результатам с теорией уравнений первого порядка, достигнуто

не было.



К началу ХХ столетия в теории уравнений с частными 

производными 2-го порядка сложилась следующая ситуация: 

продолжались попытки имевшимися в наличии методами  в рамках 

традиционных теорий построить общую теорию таких уравнений. 

Однако серьёзных успехов в этом направлении достичь не 

удавалось. В то же самое  время в трудах ряда математиков 



Когда в конце 60-ых гг. перед сегодняшним лектором встал вопрос –

какими вопросами заняться после защиты кандидатской диссертации ? –

для него было ясно, что это должны быть вопросы истории теории 

дифференциальных уравнений с частными производными, в которую он 

уже основательно погрузился. 

Какие это должны быть вопросы ?   Историей теории краевых задач для 

таких уравнений успешно занимались в ту пору многочисленные 

исследователи, преимущественно в нашей стране. (Интерес к ним на 

Западе в 60-е годы только пробуждался !) Входить в эту группу, 

испытывая естественные в такой ситуации осложнения, не хотелось. 

Поэтому он избрал историю общей геометрической теории, на которую 

никто тогда не посягал. Тем более, что она не казалась в ту пору 

перспективной. Как мы понимаем сегодня, по этому вопросу в  самой 

теории дифференциальных уравнений тогда наметился крутой поворот. 

Ему способствовали импульсы, идущие из приложений (из физики !), а 

также возросшие возможности математического аппарата, ещё вчера 

демонстрировавшего свою неспособность решать такие задачи. Однако 

возможность такого поворота ощущали тогда очень немногие 

специалисты в области дифференциальных уравнений. До лиц, 

занимавшихся историей, весть о подобном повороте докатилась, как 

обычно, с большим опозданием.   



Уравнения с частными призводными 1-го порядка

Работы Эйлера

Историю дифф. уравнений с частными производными, как мы уже 

видели, вплоть до недавнего времени, было принято начинать с 

работы Эйлера «Дополнение к рассуждению о бесконечном 

количестве кривых одного и того же рода» (Comment. Acad. Sci. 

Petrop. VII (1734/35). 1740. P. 184 – 200) опубликованной

щий тезис в противовес господствовавшему тогда мнению, связы-

вавшему начало теории с работами Даламбера 40-ых гг.,– мнению, 

к которому сегодня вернулись. Работа же Эйлера 1740 г. пред-

этом я уже говорил в пред-

шествующих лекциях. Указанная выше работа Эйлера со-



Попробую обосновать это заключение, рассмотрев соответству-

ющую работу Эйлера 1740 г. (см. ИМИ, 1975, вып. 20, с. 204 – 220),    



то есть статью «Additamentum ad dissertationem de infinitis curvis

ejusdem generis» (Дополнение к рассуждению о бесконечном 

количестве кривых одного и того же рода), опубликованную в 1740 

г. в 7 томе Записок Императорской Петербургской Академии наук 

(Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae) за 

1734 – 1735 гг.                                                   В начале статьи 







по формуле (12а). 

пп



Здесь, как и в предыдущем случае, Эйлер замечает, что для P и Q

можно взять более общие выражения, прибавив к найденным 

какие угодно функции, зависящие только от x для P и только от а

для Q. 

Далее Эйлер рассматривает случай Q = P E(a), где E(a) –

некоторая функция от а. 

Далее он усложняет тип зависимости между P(x, a) и Q (x, a). В 

итоге можно составить таблицу из трёх столбцов (Эйлер этого не 

делает) – в первом поместим рассматриваемые Эйлером 

зависимости между P и Q, во втором – найденные им выражения 

для P, в третьем – соответствующие зависимости из первого 

столбца, записанные в современных обозначениях: 





Все остальные выражения, которые с нашей точки зрения можно 

трактовать как дифференциальные уравнения с частными 

производными первого, второго и третьего порядков, имеют смысл 

совершенно отличный от нашего.

Таким образом, усматривать в этой работе начало теории 

уравнений с частными производными, на мой взгляд, соверешенно 

неправомерно. 

Своё начало эта теория берёт в работах Ж. Даламбера, к 

рассмотрению которых мы и переходим.    



Ж. Даламбер (d’Alembert J.; 1717 – 1783)

1717 – родился в Париже

1735 – окончил Коллеж Мазарини

1741 – избрание в Парижскую АН

1743 – «Трактат по динамике» 

1747 – «Размышления о природе

ветров»

– избрание в Берлинскую АН 

– исследование о колебании 

струны 

– совместно с Дидро начал 

работать над «Энциклопедией» 

1754 – избрание во Французскую Академию

1761 – 1780 – Opuscules mathématiques. T. 1 – 8.  

1772 – непременный секретарь Французской Академии

1783 – скончался в Париже



Réflexions sur la cause générale des vents. Paris. 1747

В этой работе, 

под действием сил, указанных выше. Эта задача приводит к 

дифференциальным уравнениям с частными производными и к 

некоторым краевым задачам для этих уравнений. 



Запись дифференциальных уравнений с частными 





где φ(t) – произвольная функция t. Вычитая (2) из 
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На с.167 Даламбер формулирует задачу: даны выражения 





«Если мы не сможем удовлетворить этому условию, - пишет 

Даламбер на с.177, – беря самое общее выражение q, то это 

означает, что q не может быть выражено функцией от u и s, и, 

таким образом, проблема, взятая в этом смысле, невозможна».

Заметим, во-первых, что Даламбер очень чуток к проблемам 

оснований (и в этом нам ещё придётся убедиться с Вами в 

дальнейшем), хотя, и это уже во-вторых, замечание это появилось 

в результате недоразумения – метод Даламбера позволяет без 

особого труда получить решение в явном виде (см. Демидов С.С. 

Дифференциальные уравнения с частными производными в 

работах Ж. Даламбера //  Историко-математические исследования. 

Вып. 19. 1974. С. 98 – 124)  – почему Даламбер этого не заметил, 

можно только гадать.     








