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О научной и педагогической
деятельности Ю. Л. Ершова

Академик Ю. Л. Ершов — выдающийся ученый в
области алгебры и математической логики, внесший фун-
даментальный вклад в развитие этой научной отрасли
математики. Ю. Л. Ершов опубликовал более 300 науч-
ных работ, 12 монографий, из них 6 монографий, кото-
рые переведены за рубежом и получили высокую оценку
специалистов. Он является первым лауреатом премии
имени А. И. Мальцева Российской Академии наук, при-
суждаемой за выдающиеся результаты в области мате-
матики (за монографию «Теория нумераций»), лауре-
атом Государственной премии Российской Федерации в
области науки и техники, награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени, а также орденами «Знак Почета»
и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ю. Л. Ершов родился в Новосибирске 1 мая 1940
года в семье инженеров-железнодорожников. В 1958 го-
ду он поступает на механико-математический факуль-
тет Томского государственного университета, затем пе-
реводится в только что открывшийся Новосибирский го-
сударственный университет, чтобы специализироваться
по алгебре и математической логике. Здесь Ю. Л. Ер-
шов познакомился со своим будущим учителем, осно-
вателем Новосибирской школы алгебры и логики, ака-
демиком А. И. Мальцевым. Уже в студенческие годы
Ю. Л. Ершов получил новые научные результаты, а че-
рез несколько месяцев после окончания университета, в
1964 году, защитил кандидатскую диссертацию на те-
му «Разрешимые и неразрешимые теории», а еще через
два года — докторскую, на тему «Элементарная теория
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полей», основные результаты которой были охарактери-
зованы академиком П. С. Новиковым как выдающиеся
достижения в математике.

В двадцать семь лет Ю. Л. Ершов становится за-
ведующим отделом математической логики Института
математики СО АН СССР, а в 1970 году он избира-
ется членом-корреспондентом Академии Наук СССР, c
1991 года — действительный член Российской Академии
наук.

Математический талант Ю. Л. Ершова ярко про-
явился уже в студенческие годы, когда он начал свою ис-
следовательскую деятельность под руководством акаде-
мика Анатолия Ивановича Мальцева в Новосибирском
государственном университете. Начало 1960-х годов бы-
ло отмечено бурным развитием исследований вопросов
разрешимости элементарных теорий. Войдя в эту об-
ласть со студенческих лет, Юрий Леонидович в боль-
шой степени способствовал ее дальнейшему развитию не
только решением известных проблем, но и разработкой
новых мощных методов доказательства разрешимости
и неразрешимости элементарных теорий. Выдающимся
достижением Ю. Л. Ершова в этом направлении яви-
лось решение классической проблемы Тарского о разре-
шимости элементарной теории поля p-адических чисел.
Им также были найдены новые серии полей с разреши-
мой элементарной теорией, доказана алгоритмическая
неразрешимость теории класса конечных симметриче-
ских групп и других теорий. Посредством элементарной
классификации он доказал разрешимость элементарной
теории дистрибутивных решеток с относительными до-
полнениями и теории фильтров. Эти результаты быстро
получили мировое признание и поставили молодого но-
восибирского математика Ю. Л. Ершова в ряд всемирно
признанных корифеев математической логики.
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Исследование труднейших вопросов, касающихся
разрешимости элементарных теорий, занимает одно из
первых мест в его творчестве, и к этому вопросу Юрий
Леонидович еще не раз возвращался в своих работах.
Особенно впечатляют его достижения в изучении эле-
ментарных теорий полей. Помимо уже упомянутых ре-
зультатов, для гензелевых полей им получены критерии
разрешимости теории поля и элементарной эквивалент-
ности двух полей характеристики нуль из этого класса.
Для класса кратно нормированных полей им развита
глубокая и разветвленная теория, отраженная в его мо-
нографии «Кратно нормированные поля», изданной в
2000 году на русском и английском языках.

Одной из ключевых концепций, ставшей в руках
Юрия Леонидовича мощным орудием, послужило по-
нятие регулярной замкнутости относительно семейства
(колец) нормирований. Многие результаты Юрия Лео-
нидовича посвящены различным классам полей и уста-
новлению как их теоретико-модельных свойств, так и
разрешимости либо неразрешимости их элементарных
теорий, в определении которых так или иначе участву-
ет данное понятие. Одним из недавних его достиже-
ний стал результат о разрешимости элементарной тео-
рии класса удивительных расширений поля рациональ-
ных чисел, не вошедший в упомянутую монографию.

Наряду с исследованиями алгоритмической приро-
ды элементарных свойств полей Юрий Леонидович так-
же занимался вопросами разрешимости элементарных
теорий других классов систем (среди них: группы, бу-
левы алгебры, решетки), где им также были получе-
ны результаты первостепенной важности. Исследова-
ния Ю. Л. Ершова, касающиеся алгебраических и ал-
горитмических аспектов проконечных групп, привели к
получению важных результатов.
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Выдающийся вклад внес Юрий Леонидович в тео-
рию алгоритмов, где им была создана структурная тео-
рия нумераций, построена иерархия, которая теперь но-
сит его имя — иерархия Ершова, и обоснованы ее свой-
ства, решена проблема характеризации типа изоморфиз-
ма полурешеткиm-степеней. Опубликованная им в 1977
году монография «Теория нумераций» стала настольной
книгой для специалистов в этой области.

Крупный вклад внес Юрий Леонидович в станов-
ление и развитие теории вычислимых (конструктивных)
моделей. Теория конструктивных моделей связана с изу-
чением моделей, допускающих вычислимые представле-
ния. К фундаментальным проблемам данного направ-
ления относятся проблемы существования конструктив-
ных моделей для заданных спецификаций. Ему принад-
лежит теорема о конструктивности ядра, позволившая
с единых позиций получить ряд результатов о конструк-
тивности замыканий для групп, колец и полей. Им по-
лучены важные результаты о существовании конструк-
тивных моделей для элементарных теорий с конечными
препятствиями, а также результаты о конструктивности
классических алгебр (групп, колец, полей, булевых ал-
гебр, топологических пространств). Важную роль в раз-
витии мировых исследований в этом направлении сыг-
рала изданная в 1980 году монография Ю. Л. Ершова
«Проблемы разрешимости и конструктивные модели».
Итоги дальнейших исследований в теории конструктив-
ных моделей были подведены в изданной в 2000 году
монографии «Конструктивные модели», которая была
написана Юрием Леонидовичем в соавторстве с его уче-
ником и коллегой С. С. Гончаровым.

Крупным достижением в математической логике и
теории алгоритмов стала построенная Юрием Леони-
довичем теория непрерывных и вычислимых функци-
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оналов конечных типов. В ее основу легли полученные
им глубокие результаты о нумерациях с аппроксимация-
ми, а также построенная им теория топологических про-
странств, которые получили в литературе название про-
странств Ершова. На их основе Ю. Л. Ершовым неза-
висимо и одновременно с американским математиком
Д. С. Скоттом была построена теория денотационных
семантик программ. Интересные и важные результаты
были полученыЮрием Леонидовичем в теории допусти-
мых множеств. На основе этой теории им была построе-
на теория вычислимости в допустимых надстройках над
абстрактными моделями, были доказаны теоремы о су-
ществовании универсальных вычислимых отношений в
этих надстройках, а также построена теория вычисли-
мых отношений конечных типов. Эти результаты легли
в основу нового подхода к созданию логических языков
программирования — так называемого семантического
программирования — и позволили взглянуть на вычис-
лимость не через алгоритмическую реализацию, а через
определимость в формальном языке, который допуска-
ет ясную семантику. Такой подход показал свою эф-
фективность при решении различных прикладных про-
блем, а также проблем неразрешимости и проблем кон-
структивных моделей. Этот подход нашел отражение в
монографии Ю. Л. Ершова «Определимость и вычисли-
мость», которая была издана в 1996 году и переиздана (с
исправлениями и дополнениями) в 2000 году. Важную
роль в развитии рекурсивной математики играет также
двухтомное издание “Handbook of Recursive Mathemat-
ics”, вышедшее в 1998 году во всемирно известной серии
”Studies in Logic and Foundations of Mathematics” под ре-
дакцией Ю. Л. Ершова, С. С. Гончарова и американ-
ских математиков А. Нероуда и Дж. Реммеля, которое
завершило совместный международный проект по из-
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ложению идей, методов и основных результатов рекур-
сивной математики, в который были вовлечены ведущие
специалисты этого актуального направления. В матема-
тику вошли, став общепризнанными, такие понятия, как
иерархия Ершова в теории алгоритмов, идеалы и харак-
теристики Ершова — Тарского в теории булевых алгебр,
язык выражений Ершова в семантическом программи-
ровании, A-пространства Ершова в теоретическом про-
граммировании. Кроме того, Ю. Л. Ершов является
одним из авторов нового подхода к обоснованию мате-
матики, развивающего и модифицирующего известную
программу Гильберта: подхода, связывающего вычис-
лимость с определимостью.

Высокую оценку специалистов получили результа-
ты Ю. Л. Ершова по философии математики. Совмест-
но с чл.-корр. РАН С. С. Гончаровым и профессором
К. Ф. Самохваловым им издано учебное пособие «Вве-
дение в логику и методологию науки», которое стало по-
бедителем открытого конкурса на написание учебников
Фонда «Культурная инициатива», Фонда Сороса и Го-
сударственного комитета РФ по высшему образованию.

Научное творчество Юрия Леонидовича отличает
не только глубина исследования конкретных матема-
тических проблем, но и удивительная широта, которая
объясняется его уникальными энциклопедическими зна-
ниями в различных разделах математики. Подтверждая
его основной принцип исследований «математика еди-
на», в его работах тесно переплетаются методы из самых
разных областей, а полученные на их основе результаты
также имеют широкий спектр приложений. Кроме того,
Юрия Леонидовича отличает высокая требовательность
по отношению к себе и окружающим, он не переносит
халтуры в науке.

Юрий Леонидович вносит выдающийся вклад в раз-
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витие науки и образования в России не только своими
яркими научными достижениями. Одним из его важ-
нейших приоритетов является разносторонняя педаго-
гическая и организационная деятельность. Он явля-
ется признанным лидером Сибирской школы алгебры
и логики, школы, которая была создана его учителем
А. И. Мальцевым и получила мировую известность. В
настоящее время эта школа включает в себя более 40
докторов и свыше 100 кандидатов наук, работающих
в Институте математики им. С. Л. Соболева СО РАН,
Новосибирском государственном университете и других
научных и образовательных учреждениях. Сибирская
логическая школа имеет тесные научные связи со мно-
гими научными центрами России, СНГ и зарубежными
научными центрами США, Японии, Германии, Италии,
Англии, Австралии, Ирана, Новой Зеландии, Польши,
Болгарии, Испании, вместе с которыми ведутся исследо-
вания и проводятся конференции. Участники этой шко-
лы активно ведут исследования в различных направле-
ниях алгебры и математической логики, участвуют в
российских и международных научных и образователь-
ных проектах. Они неоднократно приглашались для
чтения лекций в различные университеты, с доклада-
ми на международные симпозиумы и конференции, а
также входили в программные комитеты этих конфе-
ренций. Многие участники коллектива были удостоены
высоких научных премий и званий; среди них государ-
ственные премии, стипендии выдающимся ученым Рос-
сии, премии и медали разного ранга для молодых уче-
ных.

Юрий Леонидович вносит неоценимый вклад в со-
хранение и развитие этой знаменитой школы. Его уче-
никами защищено 14 докторских и более 40 кандидат-
ских диссертаций. Ученики Ю. Л. Ершова и сотрудни-
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ков его коллектива работают в настоящее время во мно-
гих университетах различных стран и России, занимая
там ведущие позиции.

Написанный Ю. Л. Ершовым совместно с Е. А. Па-
лютиным учебник для университетов «Математическая
логика» уже выдержал несколько изданий в России и
за рубежом; не одно поколение математиков воспитано
на нём. Юрий Леонидович является главным редак-
тором «Сибирского математического журнала» и жур-
нала «Алгебра и логика», а также руководит всемирно
известным одноименным семинаром. Кроме того, в те-
чение ряда лет он являлся председателем программного
комитета ежегодной Всероссийской конференции «Но-
вые информационные технологии в университетском об-
разовании», а также международной конференции
«Мальцевские чтения», которая проводится в Новоси-
бирске ежегодно, начиная с 1998 года, и собирает спе-
циалистов в области алгебры и логики для обмена но-
выми идеями и результатами и координации совместных
научных исследований.

В течение нескольких десятков лет, с 1977 года,
Ю. Л. Ершов заведовал кафедрой алгебры и матема-
тической логики Новосибирского государственного уни-
верситета. С 1973 по 1976 гг. Юрий Леонидович был де-
каном механико-математического факультета, а в 1985–
1993 годах — ректором НГУ. Он стал одним из основате-
лей и первым директором (с 1992 по 2002 гг.) Научно-
исследовательского института математико-информаци-
онных основ обучения (с 1998 года — Институт дискрет-
ной математики и информатики) Министерства образо-
вания РФ.

С 2002 года Ю. Л. Ершов возглавляет Институт ма-
тематики им. С. Л. Соболева Сибирского отделения Рос-
сийской Академии наук. По инициативе Ю. Л. Ершова
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членами Сибирской школы алгебры и логики был со-
здан Сибирский фонд алгебры и логики. Этот благо-
творительный фонд формируется из добровольных по-
жертвований представителей Сибирской школы алгеб-
ры и логики и выпускников НГУ и оказывает финансо-
вую поддержку студентам и аспирантам НГУ, а также
молодым сотрудникам Института математики СО РАН,
специализирующимся в области алгебры и математиче-
ской логики и активно занимающимся научными иссле-
дованиями.

Ю. Л. Ершов является президентом Сибирского
фонда алгебры и логики, а также председателем Фонда
поддержки ММФ НГУ. Этот благотворительный фонд
поддержки ММФ был создан в 2001 году выпускниками
ММФ НГУ при непосредственном участии Ю. Л. Ершо-
ва. Основой деятельности фонда является поощрение
студентов, обучающихся на механико-математическом
факультете НГУ, которые показали высокие результа-
ты в учебе и/или научной деятельности, премирование
лучших преподавателей факультета, а также проведе-
ние различных мероприятий и конференций. В 2009 го-
ду при его непосредственном участии была возобновле-
на деятельность Сибирского математического общества,
основанного в 1963 году академиком А. И. Мальцевым.

Ю. Л. Ершов является председателем Объединен-
ного ученого совета по математике и информатике Си-
бирского отделения РАН и председателем Экспертного
Совета по информатике при представителе Президента
по Сибирскому Федеральному округу.

С. С. Гончаров, И. А. Лавров
А. С. Морозов, М. В. Семёнова
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Алгебра и логика:
старые и новые связи

Я благодарен за предоставленную мне возможность
выступить здесь с докладом, хотя задача моя не из лег-
ких, поскольку то, о чем хочу рассказать, относится к
наиболее абстрактным частям математики, которая са-
ма по себе является одной из самых абстрактных на-
ук. Алгебра и логика — это довольно широкие обла-
сти исследования, и там ведется активная и плодотвор-
ная работа. Я выбрал узкое направление их взаимодей-
ствия, направление, которое, на мой взгляд, представ-
ляет интерес. И рассмотрев его в исторической пер-
спективе, я постараюсь удержать внимание уважаемо-
го научного сообщества как можно дольше, потому что
рассказывать совсем технические результаты достаточ-
но сложно.

Итак, алгебра и логика, их старые и новые связи.
Слова «алгебра» и «логика» всем знакомы. Алгебра
знакома из школьного курса, а насчет логики умест-
но рассказать такую быль. Один мой остроумный кол-
лега рассказал о недавнем разговоре с другим своим
коллегой-математиком. Он сказал: «Я занимаюсь мате-
матической логикой» — и тот вполне искренне ответил
следующее: «Ты знаешь, а я в своей деятельности логи-
кой никогда не пользовался!». Должен сказать, что это
почище литературного героя, который был поражен, ко-
гда узнал, что говорит прозой. И это сказал математик!

Взаимодействия между математикой и логикой до-
статочно интересны. Я выделил в этих взаимодействи-

Выступление Ю. Л. Ершова на заседании Президиума РАН
12 ноября 2003 г. Опубликовано в журнале «Философия науки».
— 2004. — T. 23, № 4. — C. 132–142.
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ях три исторических периода. Они не взаимоисключа-
ющие, они пересекаются, когда, образно говоря, алгеб-
ра выполняет по совместительству роль математической
логики и теории алгоритмов.

Что значит «выполняет роль» и какова роль мате-
матической логики? Взгляд на исторические периоды
ретроспективный: с нынешней точки зрения мы можем
интерпретировать события, которые имели место в про-
шлом.

Математика знаменита тем, что в ней созданы и
опробованы все логические методы. Это одно из тех
средств, с помощью которого математика достигла и
достигает в настоящее время своего высокого уровня
строгости. Известно, что пик «совершенства» в «дои-
сторический» период — аксиоматическое представление
геометрии Евклидом. Суть его состоит в следующем:
изложение научной дисциплины, например геометрии,
начинается с точной формулировки аксиом — «перво-
начальных истин», а все остальное, т. е. последователь-
ное изложение, получается логическим выведением всех
остальных теорем из принятых предпосылок.

Действительно, аксиоматический метод сыграл и
играет важную роль не только в математике, но и в
других дисциплинах. Но я бы сказал, что с логикой
у Евклида было слабовато. В каком смысле? Дело
в том, что он относился к логике как к чему-то само
собой разумеющемуся. Это достаточно прагматичная
точка зрения. Не скажу, что она такая уж плохая: на
протяжении многих веков она если и мешала, то несиль-
но. Иногда даже известные ученые делали элементар-
ные логические ошибки. Это было еще терпимо, но на
рубеже XIX–XX вв. возникли так называемые парадок-
сы, которые поставили под сомнение роль математики
как наиболее точной и безупречной науки. Парадокс —
это когда одни и те же рассуждения, которые принима-
ются научным сообществом, приводят в одном случае
к одному результату, в другом — к противоположному.
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Тогда осознали необходимость сделать еще один шаг в
развитии аксиоматического метода: нужно точно вы-
явить те логические средства, которые разрешается ис-
пользовать для получения следствий, для их выведения.

Это и было проблемой, которая на рубеже XIX–
XX вв. привела к созданию математической логики.
Тем не менее в течение веков алгебра, которая явля-
ется одной из древнейших математических наук, на са-
мом деле демонстрировала примеры точных, в том чис-
ле и формальных, логических преобразований, но не на
уровне самых сложных логических утверждений, а на
уровне тождеств. Можно сказать, что алгебра кодифи-
цировала работу с тождествами. Это довольно важный
момент. И сейчас я обращусь к простому примеру из
школьной алгебры. В школе изучают решение урав-
нения x2 + ax + b, где a и b — параметры решения, и
нужно найти корни этого уравнения. Как это происхо-
дит? Делаются некоторые преобразования, и получает-
ся формула для решения, которая дает решение этого
квадратного уравнения:

x2 + ax+ b = 0,

(x+ a/2)2 − a2/4 + b = 0,

(x+ a/2)2 = (a2 − 4b)/4,

x+ a/2±
√

(a2 − 4b)/2.

Эти тождественные преобразования приводят к реше-
нию задач, в частности к нахождению корней уравне-
ния, а нахождение корней уравнения — это была зада-
ча, которую и теория чисел, и арифметика ставили, а
алгебра пыталась решать эти уравнения в общем виде.

Другая точка зрения (когда уже получили это ре-
шение) состоит в следующем. Эта формула на самом
деле представляет собой запись некоторого алгоритма
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нахождения решения. Ее можно интерпретировать как
некоторые указания: что нужно сделать, какие ариф-
метические операции нужно произвести с коэффициен-
тами, для того чтобы найти корень квадратного урав-
нения. То есть алгебраические формулы являли собой
первые формальные записи алгоритмов. Поэтому ал-
гебра выполняла роль и теории алгоритмов.

Одной из важнейших задач ХV–ХVI вв. была зада-
ча нахождения корней уравнений более высоких степе-
ней. Например, известна формула Кардано для корня
кубического уравнения:

x3 + px+ q = 0,

x = 3
√

−q/2 +
√

q2/4 + p3/27

+ 3
√

−q/2 +
√

q2/4 + p3/27.

Здесь отсутствует квадрат в канонической записи урав-
нения, однако с помощью некоторых преобразований об-
щее уравнение приводится к данному виду. Поэтому
хотя это и более сложное выражение, но оно тоже пред-
ставляет собой запись алгоритма для нахождения кор-
ней уравнений.

Итак, первый исторический период — VIII–XVI вв.
Алгебра выполняет (по совместительству) роль (математиче-
ской) логики и теории алгоритмов. Я приведу некоторые
имена, которые относятся к этому периоду: Абу Джа-
фар Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми (787–850), Дже-
лорамо Кардано (1501–1576), Лудовико Феррари (1522–
1565), Франсуа Виет (1540–1603), Рене Декарт (1596–
1650), Эварист Галуа (1811–1832) и др.

Первым я указал имя аль-Хорезми, который не так
хорошо известен широкой общественности, но тем не ме-
нее это человек уникальный. Он родился в конце VII в.
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и прожил до середины VIII в. Два слова, которые в ма-
тематическом обиходе и даже в общечеловеческом оби-
ходе сейчас присутствуют, — слова «алгоритм» и «ал-
гебра» связаны с именем этого человека.

Слово «алгоритм» — это трансформация имени аль-
Хорезми (по латыни dixit algorizmi — так сказал аль-
Хорезми), а слово «алгебра» возникло из части арабско-
го названия его книги по алгебре «Китат аль-мухассар
ибн хасаб аль-габр д’алуккабала». Это уникальный слу-
чай, когда два таких важнейших и широких понятия
связаны с именем одного человека, причем жил он до-
статочно давно.

Следом идут имена тех итальянцев, которые иска-
ли, пытались найти общие формулы для решения урав-
нений от одной переменной более высоких степеней.

Принципиальный шаг, который был сделан далее,
связан с именем выдающегося французского филосо-
фа Рене Декарта. В данном контексте упомянуть его
имя важно потому, что, введя координаты, Декарт впер-
вые показал, что многие геометрические вопросы можно
сформулировать алгебраически, т. е. опять же свести к
вопросам решения уравнений, систем уравнений и т. д.

Известны слова Сальери из трагедии Пушкина «Мо-
царт и Сальери»: «. . . Поверил я алгеброй гармонию».
Эти слова показывают, что Пушкин интуитивно пони-
мал, что с алгеброй связан некоторый формальный под-
ход, который позволяет анализировать. Так вот, я бы
сказал, что Рене Декарт поверил алгеброй геометрию.
И это было действительно выдающимся достижением.
А то, что алгебра создала технику преобразования урав-
нений и решения уравнений, — тому есть такое внешнее
свидетельство. Недавно появился перевод довольно се-
рьезной книги американского философа Рэндала Кол-
линза «Социология философии. Глобальная теория ин-
теллектуального изменения», где он анализирует разви-
тие науки, и в частности говорит, что развитие науки
в Европе, расцвет науки ХVI–XVII вв. связан с введе-
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нием новых приборов. Появление этих приборов сти-
мулировало «науку быстрых открытий». Математика
становится машиной по производству открытий. И Де-
карт «был воинственным защитником нового алгебра-
ического подхода, он освобождал последнюю из обла-
стей математики, оставшихся неосвобожденными от гу-
манистического возрождения классики, и превращал их
в техники быстрого решения задач». В то же время Кол-
линз говорит, что другим источником «теории быстрых
открытий» была математика, в частности алгебра как
наука, которая доставляла технику решения и преоб-
разований. На самом деле алгебра являлась аналогом
приборной базы современной науки.

Наконец, Эварист Галуа, трагически погибший мо-
лодым, гениальный французский математик, который
доказал, что для уравнения пятой степени общей фор-
мулы не существует. Это было замечательным дости-
жением. Причем это было замечательным достижени-
ем и с точки зрения средств, которыми было получено
доказательство, потому что аналогичный результат по-
казал и Абель, но Галуа это сделал таким способом, что
я называю его предвестником или одним из основателей
современной математики. Он для решения задач клас-
сической математики привлек к изучению другие, новые
объекты: группы автоморфизмов, конечные группы, ко-
нечные поля и т. д. С другой стороны, сам результат Га-
луа можно интерпретировать и с алгоритмической точ-
ки зрения. Можно сказать, что теорема Галуа является
первым примером алгоритмически неразрешимой про-
блемы. Если понимать под алгоритмом формулу, кото-
рая выражает корень через радикалы, сложение, умно-
жение и деление, то он показал, что такого представ-
ления, такого алгоритма просто не существует. Потом
понятие «алгоритм» приобрело более общую форму.

Второй исторический период — XVII–XX вв. Алгеб-
ра помогает логике найти свой путь в математике. Здесь то-
же можно привести целый ряд имен: Готфрид Лейбниц
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(1646–1716), Джордж Буль (1815–1864), Эрнст Шредер
(1841–1902), Готлоб Фреге (1848–1925), Давид Гильберт
(1862–1943) и др.

Выдающийся немецкий философ Готфрид Лейбниц
по праву может считаться основателем математической
логики. Он первым в явном виде поставил задачу и
попытался ввести универсальный язык, универсальное
исчисление, которое могло бы охватывать всю матема-
тику. Кроме того, наряду с Ньютоном он был созда-
телем математического анализа. Но он был и основа-
телем математической логики, так как первым осознал
необходимость этого. Второй элемент, который матема-
тическая логика внесла в усовершенствование аксиома-
тического метода, и в этом отношении алгебра серьезно
помогла, — это использование все более богатых фор-
мальных языков. Сам успех в технологии решения во
многом был связан с введением формальных языков и
точных правил их преобразования. Если алгебра рабо-
тала с тождествами, с преобразованиями тождеств, то
Лейбниц поставил задачу о том, нельзя ли создать такой
формальный язык, который позволяет точно говорить
обо всем (вычислять).

Далее, такие математики, как Буль и Шредер, по-
пытались первыми более успешно решить эту задачу.
Потому нельзя сказать, что Лейбниц успешно решил за-
дачу создания универсального формального языка. По-
пытку формализовать логику одним из первых предпри-
нял английский математик Буль, имя которого в ма-
тематике осталось в названии «булевы алгебры». Это
показывает, что алгебра была той путеводной звездой,
которая в конце концов привела к построению современ-
ной математической логики.

Еще одно имя — Давид Гильберт, которого я ука-
зал как заключительную ключевую фигуру второго пе-
риода. Это выдающийся немецкий математик, который
работал во многих областях математики, в частности в
теории чисел, в математической физике и др., и сыграл
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большую роль в создании и формализации математиче-
ской логики. Он в некотором смысле завершил второй
цикл. На рубеже XIX–XX вв. он опубликовал книгу
«Основания геометрии». Это было современное аксио-
матическое изложение геометрии где наряду с геометри-
ческими аксиомами были в явном виде сформулированы
и логические аксиомы, т.е. в явном виде указаны те ло-
гические средства, которые допустимы для получения
результатов и для доказательства теорем.

На основе этого произошло много разных событий.
В частности, когда в явном виде формализуются неко-
торые аксиомы, то возникают совершенно неожиданные
вещи. Когда была аксиоматизирована теория множеств
и была в явном виде сформулирована аксиома выбора,
которой интуитивно и неявно пользовались многие ма-
тематики, сразу обнаружилось, что она ведет к парадок-
сальным следствиям. А выявление логических средств,
скажем рассуждения от противного, привело к тому, что
сам Гильберт в своей деятельности стал пользоваться
этим. Он нашел довольно короткое доказательство зна-
менитой теоремы о конечности инвариантов, используя
рассуждения от противного. Как следствие, наблюда-
лось некоторое отторжение предложенного Гильбертом
доказательства со стороны математиков, которые зани-
мались этой проблемой, поскольку классическая мате-
матика была интуитивно конструктивной. То есть ко-
гда говорится о чем-то, что существует, то должен быть
указан путь построения этого объекта, а не только до-
казательство его существования. Тем не менее для по-
лучения знаний и рассуждения от противного являются
ничуть не худшим средством.

Итак, на рубеже XIX–XX вв. математическая логи-
ка как самостоятельная дисциплина была сформирова-
на, но не все задачи она решила. Одной из целей Гиль-
берта было построить такое формальное исчисление, в
которое укладывается вся математика, и доказать его
непротиворечивость, т. е. на все времена обеспечить се-
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бе благополучное будущее. Эта цель не была достигнута
из-за теорем Геделя, хотя это и не является совершенно
неожиданным. Тем не менее цель по достижению боль-
шей точности в математике была достигнута (в виде раз-
вития аксиоматического метода в вышеозначенных двух
шагах).

Казалось бы, математическая логика выполнила
свою роль, но наступил третий период — на самом деле
уникальный период, когда логика начинает «отдавать
долги» алгебре. И произошло это, на мой взгляд, со-
вершенно неожиданно. Исторически это ничем не было
оправдано. В 1941 г. Анатолий Иванович Мальцев, то-
гда еще не академик, опубликовал статью, которая на-
зывалась «Об одном общем методе получения локаль-
ных теорем в теории групп».

Некоторая предыстория: в 1936 г. Анатолий Ивано-
вич доказал очень важную теорему, относящуюся к ма-
тематической логике, — так называемую теорему ком-
пактности языка исчисления предикатов, которая по-
служила основой для создания целого раздела матема-
тической логики, носящего название «теория моделей»
и вполне успешно развивающегося в настоящее время.
Он обнаружил, что некоторые теоремы из теории групп,
каждая из которых имела свое собственное, часто до-
вольно сложное доказательство, которые носят назва-
ние локальных теорем, на самом деле суть следствия
общего принципа математической логики, причем куда
более простые следствия теоремы компактности, чем их
конкретные доказательства.

Несколько слов по поводу того, что же это такое —
локальная теорема. Я приведу один конкретный пример
и надеюсь, что этот пример не только математики, но и
физики могут понять.

Что такое группа? Я уже упомянул о группах в
связи с именем Галуа, группа — это такая алгебраиче-
ская система, которая описывает симметрии или авто-
морфизмы, если говорить математическим языком. В
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частности, если есть n-мерное векторное пространство
над комплексными числами, то его группа автоморфиз-
мов — так называемая общая линейная группа — очень
конструктивна. Если зафиксировать базис этого век-
торного пространства, каждый автоморфизм описыва-
ется квадратной матрицей порядка n × n, а умножение
этих автоморфизмов на самом деле есть умножение мат-
риц. Поэтому это вполне конкретный объект, в котором
можно считать.

И вопрос о том, имеет ли какая-то группа, которая
возникла, быть может, из совсем других соображений,
матричное представление (есть ли изоморфное вложе-
ние этой группы в группу матриц), часто очень важен.
Так вот, одна из локальных теорем говорит следующее:
если группа такова, что каждая подгруппа, которая по-
рождается конечным числом элементов, имеет изоморф-
ное вложение в группу матриц порядка n × n, то и са-
ма группа имеет изоморфное вложение в группу матриц
порядка n × n. Так, свойство иметь точное матричное
представление на самом деле является локальным свой-
ством: если есть какое-то препятствие вложению, то это
препятствие на самом деле реализуется на какой-то ко-
нечной порожденной подгруппе. Таких теорем — море.
Алгебраическое доказательство этой теоремы довольно
сложное, а логическое — простое.

С появлением этой работы наступил третий этап,
который успешно продолжается до настоящего време-
ни. Итак, третий исторический период — с 1941 г. по
настоящее время. Логика начинает «отдавать долги» ал-
гебре. Имена, которые здесь надо назвать, — Анато-
лий Иванович Мальцев (1909–1967), Альфред Тарский
(1902–1983), Абрахам Робинсон (1918–1974), Ян Денеф,
Ехуд Хрущовский и др.

Альфред Тарский и Абрахам Робинсон — это мате-
матики, которые наряду с Анатолием ИвановичемМаль-
цевым являются создателями раздела математической
логики, называемого теорией моделей. Теория моделей
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оказалась весьма успешной. Но меня интересуют вза-
имоотношения логики и алгебры с другими разделами
математики. Альфред Тарский с помощью математиче-
ской логики обосновал так называемый принцип Леф-
шеца. Известный американский тополог и алгебраиче-
ский геометр Соломон Лефшец (1884–1972) сформули-
ровал такой неформальный принцип: если что-то в ал-
гебраической геометрии доказано над полем комплекс-
ных чисел, то это справедливо и для любого алгебра-
ически замкнутого поля. Оказывается, что если пере-
формулировать это логически, то можно и доказать.

Абрахам Робинсон, который ввел довольно много
полезных понятий в теорию моделей, предложил мате-
матическую модель понятия бесконечно малого. Тот жe
Лейбниц при построении анализа пользовался понятием
бесконечно малого, которое потом было изгнано при со-
временном изложении анализа. Можно было обойтись
без бесконечно малых, тем не менее это имело свой эв-
ристический смысл. Оказывается, что на самом деле
можно построить такие модели чисел, в которых есть
бесконечно малые, и ими можно пользоваться.

Третий этап — это применение математической ло-
гики в современной алгебре, применение в современной
математике.

Оказывается, однако, что методы математической
логики могут успешно применяться и к классическим
объектам, связанным с арифметикой, теорией чисел, ал-
гебраической геометрией. Так, бельгийский математик
Ян Денеф дал логическое доказательство гипотезы Ша-
фаревича — Боревича о рациональности рядов Вейля,
связанных с числом точек решения уравнений по моду-
лю pn. Не буду вдаваться в подробности, но сам факт
важен. Впервые эту гипотезу алгебро-геометрическими
методами доказал Джи Игуза, а Денеф, используя то,
что логика p-адических чисел хорошо известна, дал дру-
гое доказательство — более простое и логическое.

Израильский математик Ехуд Хрущовский решил
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некоторые трудные арифметико-алгебраические пробле-
мы, связанные с числом точек абелевых многообразий,
— это гипотеза Мамфорда, гипотеза Манина и т. д. Здесь
ситуация такова: было найдено логическое доказатель-
ство для гипотез, для которых нелогических доказа-
тельств просто не было.

В заключение хочу кое-что пояснить в связи с неко-
торыми моими работами. Классическая математика рас-
сматривает ограниченное число объектов — рациональ-
ные, вещественные и комплексные числа, плоскости,
3-мерные пространства. Современная же математика
не ограничивает себя в выборе объектов и создает, если
нужно, все новые и новые. Чтобы плодотворно работать
в таком многообразии объектов, нужно уметь выбирать
«наиболее важные» с той или иной точки зрения, ко-
торые позволяют пролить свет на ситуацию в целом.
Так, традиционным подходом в математике является
рассмотрение в первую очередь полных (метрических,
топологических и др.) пространств вместе с процедура-
ми пополнения. Теория категорий полезна тем, что под-
сказывает изучение проективных и инъективных объ-
ектов категории. Математическая логика вносит свой
положительный вклад в создание методологии выбора
«важных» объектов.

Одним из таких важных понятий, ведущих проис-
хождение из логики, является понятие E-замкнутой си-
стемы. Попробую пояснить на примере. Пусть C — поле
комплексных чисел; F0 ≤ F1 — подполя C (т. е. подмно-
жества, замкнутые относительно сложения, вычитания,
умножения и деления на числа, отличные от нуля). F0
является E-замкнутым в F1 если любая конечная систе-
ма равенств и неравенств многочленов над F0, имеющая
решение в F1, имеет решение и в F0. Если K — какой-
либо класс подполей поля C, то поле F из K является
E-замкнутым (в классе K), если для любого поля F0 из
K такого, что F ≤ F0 (F — подполе F0), F является
E-замкнутым в F0. Варьируя класс K, будем получать
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разные понятия. Так, если класс K состоит из всех под-
полей поля C, то E-замкнутыми в K будут в точности
алгебраически замкнутые подполя поля C.

Вопрос о существовании E-замкнутых полей в клас-
се K решается положительно, если K замкнут относи-
тельно объединения цепей вложенных друг в друга эле-
ментов из K.

Классический объект теории чисел — поле рацио-
нальных чисел Q имеет ряд естественных метрик: од-
на связана с естественным линейным порядком на Q,
другая определяется с помощью отношения делимости
в кольце целых чисел Z ≤ Q по степени фиксирован-
ного простого числа p. Пополнения Q по этим метри-
кам дают поле вещественных чисел и поля p-адических
чисел. Все эти пополнения оказывались более «просты-
ми» объектами. И математическая логика придала точ-
ный смысл этой «простоте», которая ранее ощущалась
на прагматическом уровне, — в них проще решать урав-
нения.

В 1948 г. Альфред Тарский доказал алгоритмиче-
скую разрешимость для вещественных чисел, а в 1965 г.
(как ответ на вопрос Тарского) алгоритмическая разре-
шимость поля p-адических чисел была показана мною
и американскими математиками (вместе) — специали-
стом по теории чисел Дж. Аксом и специалистом по тео-
рии моделей С. Кочиным. Алгоритмическая разреши-
мость поля означает существование алгоритма, который
на любой вопрос о справедливости того или иного утвер-
ждения для поля дает (правильный) ответ, справедливо
оно или нет. Заметим, что для поля рациональных чи-
сел Q такого алгоритма не может существовать.

Итак, было показано, что существует бесконечно
много «хороших» пополнений поля Q. Меня заинтересо-
вал вопрос: можно ли «собрать» эти (несравнимые меж-
ду собой) пополнения в одно «хорошее» поле? Положи-
тельный ответ удалось получить, используя понятие E-
замкнутого поля в подходящем классе полей. В 1936 г.
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французский математик К. Шевалье ввел в рассмотре-
ние важное кольцо аделей (подходящее подкольцо пря-
мого произведения полей вещественных и p-адических
чисел), в терминах которых изящно изложил так на-
зываемую глобальную теорию полей классов — один из
наиболее глубоких разделов теории чисел. Если в каче-
стве класса K полей взять семейство всех счетных под-
полей кольца аделей, то E-замкнутые поля в K — это
поля, которые я назвал удивительными расширениями
поля рациональных чисел. Оказалось, что все такие по-
ля имеют одну и ту же теорию (одни и те же свойства)
и эта теория алгоритмически разрешима. Эта теория
также «содержит» в себе равномерно все теории веще-
ственных и p-адических чисел.

Впоследствии (cм. мою заметку в «Докладах РАН»
за 2003 г.) оказалось, что эти удивительные расширения
можно использовать и для нового представления гло-
бальной теории полей классов. Поскольку теория уди-
вительных расширений алгоритмически разрешима, по-
стольку и саму глобальную теорию полей классов мож-
но эффективизировать, в частности отображение вза-
имности можно равномерно вычислить.

Суммируя достижения третьего этапа, можно отме-
тить, что использование методов математической логи-
ки продемонстрировало свою успешность начиная с ре-
шения проблем современной математики, далее, в реше-
нии проблем классической математики и, наконец, как
«вмешательство» в понятийный аппарат классической
математики. Нет сомнений и в дальнейшем прогрессе в
«отдавании долгов».

Институт математики СО РАН
г. Новосибирск
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логика. — 1969. — T. 8, вып. 4. — С. 497.
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227.

32



Крупный советский алгебраист: (К 50-летию со дня рож-
дения А. И. Ширшова) // За науку в Сибири. — 1971.
— № 38. — Совместно с М. Каргаполовым, А. Гайновым.

1972
Теория нумераций // Междунар. конгр. математиков в
Ницце, 1970. — М., 1972. — C. 41–47.

Всюду определенные непрерывные функционалы // Ал-
гебра и логика. — 1972. — T. 11, № 6. — C. 656–665.

То же на англ. яз.: Everywhere-defined continuous func-
tionals //Algebra and Logic.— 1972.—Vol. 11.—P. 363–
368.

Вычислимые функционалы конечных типов // Алгебра
и логика. — 1972. — T. 11, № 4. — C. 367–437.

То же на англ. яз.: Computable functionals of finite types
// Algebra and Logic. — 1972. — Vol. 11. — P. 203–242.

Непрерывные решетки и A-пространства // Докл. АН
СССР. — 1972. — Т. 207, № 3. — C. 523–526.

То же на англ. яз.: Continuous lattices and A-spaces //
Soviet Math. Dokl. — 1972. — Vol. 13. — P. 1551–1555.

О соотношении сноп-пространств и нумерованных мно-
жеств со свойствами C∗

2 // Зап. науч. семинаров Ле-
нингр. отд-ния Мат. ин-та им. B. A. Стеклова. — 1972.
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The model C of the partial continuous functionals // Proc.
of the Logic Colloq., Oxford, 1976. — Amsterdam etc.,
1977. — P. 455–467.
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Совместно с А. Ширшовым.

1979
Математическая логика: Учеб. пособие. — M.: Наука,
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программ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1988

Жизненный путь Анатолия Ивановича Мальцева . 2004

Замечания об одной проблеме Роджерса . . . . . . . . . . . 1969
Заповедь студента — увлеченность наукой . . . . . . . . . 1986

Иерархия множеств класса �0
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1973

Инвариантная порождаемость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1988
Инволюторные группы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1983
Интеграл будет отрицательный? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2005

К 50-летию Сибирского отделения . . . . . . . . . . . . . . . . 2007
К восьмидесятилетию выдающегося советского

математика А. И. Мальцева . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1989
К сорокалетию Сибирского отделения

Академии наук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1997
К теореме Куроша . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998
К теореме Спектора — Ганди для �-допустимых

множеств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1993
Как алгебра помогает решать проблемы из теории

алгоритмов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1980
Когензелевы расширения и гензелизация тел . . . . . . 1988
Конструктивные модели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1973, 1999
Краткие сведения об олимпиадах . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1974
Кратно нормированные поля . . . . . . . . . . 1980, 1982, 2000
Кратно нормированные поля. II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2002
Критерий Дедекинда для произвольных колец

нормирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2006
Крупный советский алгебраист: (К 50-летию

со дня рождения А. И. Ширшова) . . . . . . . . . . . . .1971

Летняя школа на Обском море . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1972
Логика, основания математики и лингвистики . . . . .1984
Локальная теория полей классов . . . . . . . . . . . . . . . . . .2003
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Любое семейство подмножеств праэлементов
порождает допустимое множество . . . . . . . . . . . . . 1989

Максимальные RCπ-поля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1993
Максимальные и всюду определенные

функционалы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1974
Математическая информационная система

Math Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007
Математическая логика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1970, 1973

1979, 1987
Математическая логика: 3-е изд. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004
Математическая логика: 4-е изд.; 5-е изд. . . . . . . . . . 2005
Математическая логика и теоретическая

информатика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009
Методологические аспекты семантического

программирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1987
Михаил Алексеевич Лаврентьев

(К 100-летию со дня рождения) . . . . . . . . . . . . . . 2000
Михаил Иванович Каргаполов: Некролог . . . . . . . . . 1976
Михаил Михайлович Лаврентьев

(к 70-летию со дня рождения) . . . . . . . . . . . . . . . . 2002
Множество кандидатов еще не исключает

формализма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1987

Наследственно эффективные операции . . . . . . . . . . . .1976
Наши университеты: Круглый стол . . . . . . . . . . . . . . . 1988
НГУ: не пора ли бить тревогу? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1989
Некоторые вопросы применения формализованных

языков для исследования философских
проблем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1979

Необходима Сибирская индустрия
информационных систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2002

Необходимые условия изоморфизма полурешеток
Роджерса конечных частично упорядоченных
множеств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003

Непосредственные расширения квазиупорядочен-
ных полей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2001
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Непосредственные расширения прюферовых колец 2001
Непрерывные решетки и A-пространства . . . . . . . . . 1972
Неразрешимость некоторых полей . . . . . . . . . . . . . . . . 1965
Неразрешимость некоторых теорий . . . . . . . . . . . . . . . 1963
Неразрешимость регулярно замкнутых полей . . . . .1981
Неразрешимость теорий симметрических

и простых конечных групп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1964
Новосибирская школа в области алгебры и

математической логики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1978
Новые примеры неразрешимых теорий . . . . . . . . . . . .1966
Нормирование тел и группа SK1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .1978
Нормирования тел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1982
Нумерации семейств общерекурсивных функций . 1967
Нумерация класса C∗

20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1977

О d-пространствах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1997
О вопросе Ярдина — Шелаха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1989
О вычислимых нумерациях. I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1968
О вычислимых нумерациях. II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1969
О гензелевых рациональных расширениях . . . . . . . . 2007
О гипотезе В. А. Успенского . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1962
О группах Галуа RCζ-полей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1994
О группах Галуа максимальных 2-расширений . . . .1984
О модели G теории BR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1974
О монотонной сумме отображений . . . . . . . . . . . . . . . . 2004
О наболевшем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1991
О некоторых тенденциях развития математической

логики и ее приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1990
О неотделимых парах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1970
О новом подходе к методологии математики . . . . . . 1987

2001
О новом подходе к философии математики . . . . . . . 1984
О подполях кольца аде́лей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009
О полулокальных полях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1997
О полях с разрешимой теорией . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1967
О порождаемости допустимых множеств . . . . . . . . . .1987
О проконечных группах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1980
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О рациональных точках над гензелевыми полями 1967
О свободных произведениях абсолютных групп

Галуа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1997
О Сергее Львовиче Соболеве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003
О соотношении сноп-пространств и нумерованных

множеств со свойствами С∗
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1972

О стабильных нормированных полях . . . . . . . . . . . . . .2007
О существенных расширениях T0-пространств . . . . 1999
О числе линейных порядков на поле . . . . . . . . . . . . . . 1969
Об fA-пространствах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1986
Об аксиоматизируемых классах моделей

с бесконечной сигнатурой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1962
Об алгебраически компактных группах. I . . . . . . . . .1978
Об алгебраически компактных группах. II . . . . . . . .1979
Об индексных множествах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1970
Об одной задаче Улама . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2004
Об одной иерархии множеств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1968
Об одной иерархии множеств. II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1968
Об одной иерархии множеств. III . . . . . . . . . . . . . . . . . 1970
Об отображении ограничения пространств

порядков полей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1986
Об удивительных расширениях полей

алгебраических чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004
Об удивительных расширениях поля

рациональных чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000
Об элементарной теории максимальных

нормированных полей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1965
Об элементарной теории максимальных

нормированных полей. II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1965
1966

Об элементарной теории максимальных
нормированных полей. III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1967

Об элементарных теориях локальных полей . . . . . . 1965
Об элементарных теориях групп . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1972
Об элементарных теориях классов конечных

моделей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1964
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Об элементарных теориях многообразий Поста . .1967
Об элементарных теориях регулярно замкнутых

полей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1981
Ограниченные теории вполне упорядоченных

множеств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1968
Определимость в наследственно конечных

надстройках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1995
Определимость и вычислимость . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1996

2000
От редактора: Хобби Д., Маккензи Р. Строение

конечных алгебр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1993
Относительная регулярная замкнутость и

π-нормирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1992
Относительно регулярно замкнутые поля . . . . . . . . . 1993

Памяти Анатолия Илларионовича Ширшова . . . . . 1981
Памяти Михаила Ивановича Каргаполова . . . . . . . . 1977
Памяти Олега Борисовича Лупанова (1932–2006) . 2007
Письмо в редакцию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1993
Позитивные эквивалентности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1971
Полно нумерованные множества . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1969
Полулокальные поля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1974
Полурешетки Роджерса конечных частично-упо-

рядоченных множеств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006
Поля с двумя линейными порядками . . . . . . . . . . . . . .1970
Поля с непрерывными локальными элементарными

свойствами. I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1994
Поля с непрерывными локальными элементарными

свойствами. II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1995
Поля с непрерывными локальными элементарными

свойствами. III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1997
Понятие алгоритма и его место в математике . . . . .2002
Почти регулярно прюферовы кольца . . . . . . . . . . . . . .1999
Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2001
Предисловие редакторов перевода . . . . . . . . . . . . . . . . 1977
Предупорядоченные кратно нормированные поля .2002
Принцип �-перечисления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1983
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Проблемно-ориентированный подход к науке . . . . . . 2001
Проблемы разрешимости и конструктивные модели 1980
Проективные � -группы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1991
Проективные произведения проконечных групп . . 1991
V Международный конгресс по логике,

методологии и философии науки . . . . . . . . . . . . . 1976
Пятьдесят лет

«Сибирскому математическому журналу» . . . .2009

Равномерно малые �∗-группы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1999
Развитие проблемно-ориентированной

информационной сети на базе Сибирского
центра информационной поддержки
гуманитарных наук, культуры и образования . 2001

Разрешимость некоторых неэлементарных теорий 1964
Разрешимость теории класса полей Ff

∗ . . . . . . . . . . . . 1994
Разрешимость элементарной теории диcтрибутив-

ных структур с относительными дополнени-
ями и теории фильтров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1964

Разрешимость элементарных теорий некоторых
классов абелевых групп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1963

Разрешимые и неразрешимые теории . . . . . . . . . . . . . 1964
Расширения Любина — Тейта

(элементарный подход) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007
Реализуемые i-группы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1985
Регулярно r-замкнутые поля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1982

1983
Регулярно r-замкнутые поля со

слабоуниверсальными группами Галуа . . . . . . . 1984
Регулярно замкнутые поля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1980
Ред.: Вопросы алгебры и логики . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1996
Ред.: Гончаров С. С. Счетные булевы алгебры . . . .1988
Ред.: Избранные вопросы алгебры и логики

(Сборник, посвящ. памяти А. И. Мальцева) . .1973
Ред.: Каргаполов М. И. Группы . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1991
Ред.: Кейслер Г., Чэн Ч. Ч. Теория моделей . . . . . . 1977
Ред.: Логическая тетрадь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1986
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Ред.: Математическая логика и алгоритмические
проблемы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1989

Ред.: Математическая логика и теория алгоритмов 1993
Ред.: Межреспубликанская конференция по

математической логике, 11-я . . . . . . . . . . . . . . . . . .1992
Ред.: Пятая Всесоюзная конференция по

математической логике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1979
Ред.: Cправочная книга по математической логике 1982
Ред.: Теория моделей и ее применение . . . . . . . . . . . . 1988
Ред.: Хобби Д., Маккензи Р.

Строение конечных алгебр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1993
Ред.: Шенфилд Дж. Математическая лoгика . . . . . 1975
Роль фундаментальных знаний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Ручные и чисто дикие расширения нормированных

полей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007

Свободные �∗-группы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1996
Свойства решеток, сохраняющиеся при

свободных произведениях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000
Свойство проективности абсолютных групп Галуа

кратно-нормированных полей . . . . . . . . . . . . . . . . .2003
Сепарабельная консервативность . . . . . . . . . . . . . . . . . 2001
Сергей Константинович Годунов . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1999
Сергей Львович Соболев: [1908–1989] . . . . . . . . . . . . . 1998
Сергей Савостьянович Гончаров

(ко дню 50-летия) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2001
Сибирская школа «Алгебра и анализ» . . . . . . . . . . . . 1989
Сибирь под интегралом: Четверть века

Сибирскому отделению АН СССР . . . . . . . . . . . . 1982
Сильная неотделимость и k-наследственность . . . . . 1984
Сколемовские функции и конструктивные модели 1973
Современная философия математики:

недомогания и лечение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2007
Соотношение традиций и новаторства

в развитии научных школ в математике . . . . . . 1980
Спектральная теория полутопологических

полурешеток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003
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Спектральная теория полутопологических
полурешеток. II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2005

Спектры колец и решеток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2005
Существование конструктивизаций . . . . . . . . . . . . . . . 1972

Тайманов Асан Дабсович: Некролог . . . . . . . . . . . . . . 1990
Теорема Левенгейма — Скулема — Мальцева

для определимых моделей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1993
Теорема о непрерывности корней многочленов

в нормированных полях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006
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