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О РАБОТАХ Д.Д. МОРДУХАЙ-БОЛТОВСКОГО ПО ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТИ И 

ГИПЕРТРАНСЦЕНДЕНТНОСТИ ЧИСЕЛ И ФУНКЦИЙ, А ТАКЖЕ НАУЧНОЙ ПЕРЕПИСКЕ 

С А.О. ГЕЛЬФОНДОМ 

 

В статье проведен анализ исследований Д.Д. Мордухай-Болтовского по трансцендентности и 

гипертрансцендентности чисел и функций. На основе результатов, опубликованных в отечественных 

и зарубежных журналах, а также оставшихся в рукописном наследии, показано развитие этой темы 

исследования в научном наследии Д.Д. Мордухай-Болтовского.Введены в научный оборот 

сохранившиеся фрагменты научной переписки Д.Д. Мордухай-Болтовского с А.О. Гельфондом, в 

которой обсуждаются результаты исследований по трансцендентности и гипертрансцендентности 

чисел и функций.  

Ключевые слова: трансцендентные числа, гипертрансцендентные числа, признаки 

трансцендентности чисел, гипертрансцендентные функции, научная переписка, Д.Д. Мордухай-
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ABOUT THE WORKS OF D.D. MORDUKHAI-BOLTOVSKY ON THE 

TRANSCENDENCE AND HYPERTRANSCENDENCE OF NUMBERS AND SCIENTIFIC 

CORRESPONDENCE WITH А.О. GELFOND 

 

The article analyzes D.D. Mordukhai-Boltovsky's research on transcendental and hypertranscended 

numbers. Based on the results published in domestic and foreign journals, as well as those remaining in the 

handwritten legacy, the development of this research topic in the scientific legacy of D.D. Mordukhai-

Boltovsky is shown. Preserved fragments of scientific correspondence between D.D. Mordukhai-Boltovsky 

and А.О. Gelfond have been introduced into scientific circulation, in which the results of research on the 

transcendence and hypertranscendence of numbers are discussed.  

Keywords: transcendental numbers, hypertranscendent numbers, scientific correspondence, 

D.D. Mordukhai-Boltovskoi, А.О. Gelfond. 

 

Д.Д. Мордухай-Болтовской (1876—1952) — значимое явление в отечественной науке 

и образовании. Он внес существенный вклад во многие разделы математики, а также в ее 

историю и методику преподавания. Библиография научных работ Д.Д. Мордухай-

Болтовского, насчитываетболее трехсот опубликованных исследований и около полутора 

сотен ненапечатанных рукописных работ
2
. 

Важную часть его научного наследия составляют результаты исследования по 

трансцендентности и гипертрансцендентности чисел. Значение этих работ Д.Д. Мордухай-

Болтовского кратко описано в обзорных статьях сборников «Математика в СССР за тридцать 

дет. 1917-1947» [3, с.63-64]. В частности, упоминается о предложенной Д.Д. Мордухай-

Болтовским классификации трансцендентных чисел и формулировке признаков их 

принадлежности к тому или иному классу [7; 12; 13]. Там же упоминается о решении 

Д.Д. Мордухай-Болтовским важного вопроса об аналитической природе функции      
                                                 

2 См. Санкт-Петербургский филиал архива РАН (СПбФАРАН). Ф. 821. Оп. 1. 

mailto:pyrkovve@yandex.ru
mailto:pyrkovve@yandex.ru
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 . Д.Д. Мордухай-Болтовской дал доказательство этой сложной теоремы еще в 1913 г., 

показав, что функция     не удовлетворяет никакому алгебраическому дифференциальному 

уравнению с полиномиальными коэффициентами [9]. Обобщение этого вопроса он 

представил в 1932 г [22]. 

РезультатыДД. Мордухай-Болтовского по исследованию гипертрансцендентности 

функций кратко охарактеризованы также в обзорной статье сборника «Математика в СССР 

за сорок лет. 1917-1957» [6, с.378]. Так, в работе «О гипертрансцендентных функциях и 

гипертрансцендентных числах»[10], вышедшей в Докладах АН СССРв 1949 г. 

гипертрансцендентными функциями Д.Д. Мордухай-Болтовской называет все не 

гипералгебраические функции, а затем, при помощи теоретико-множественных 

соображений, выделяет классы этих функций и некоторые их подклассы. 

Цикл работ Д.Д. Мордухай-Болтовского, посвященных исследованию 

трансцендентности и гипертрансцендентности чисел и функций начинается заметкой «К 

теории трансцендентных чисел» (1913), в которойавтор достаточно близко подошел к 

решению 7-й проблемы Гильберта
3
. Эта проблема привлекла к себе внимание многих 

математиков, но в течение более чем тридцати лет не поддавалась решению. По мнению 

Г.И. Дринфельда [5, с.19], Д.Д. Мордухай-Болтовскому удалось получить значительные 

результаты в теории этой проблемы, которая была полностью решена в 1934 г. 

А.О. Гельфондом.  

В четырех работах [16-19], опубликованных во французском журнале «Comptes 

Rendus» в 1923 - 1924 гг., Д.Д. Мордухай-Болтовской предпринял попытку доказательства 

трансцендентности числа е
е4

 и обосновал отсутствие алгебраической зависимости между 

числами е и , ввел ряд новых понятий, поставил новые проблемы. Жак Адамар, 

представляющий эти работы в Парижской АН, охарактеризовал их как «прекраснейшее из 

приложений идей Эрмита, открывающее новые пути в теории трансцендентных чисел»
5
.  

В 1927 г в «Математическом сборнике» Д.Д. Мордухай-Болтовской публикует 

подробную статью «О некоторых свойствах трансцендентных чисел первого класса» [11], в 

которой проводит обзор прежних своих работ по трансцендентным числам и дает ряд новых 

результатов. Как отмечает А.О. Гельфонд, в этой работе Д.Д. Мордухай-Болтовской впервые 

дал оценку меры трансцендентности [4, с.76-77].Здесь же, введя понятие алгебраической 

                                                 
3Проблема сформулирована Д. Гильбертом в 1900 г на II Международном конгрессе математиков и относится к выяснению 

арифметической природы чисел вида   , в частности трансцендентности числа    . 
4 Работа была опубликована, но уже в 30-е годы обнаружился изъян этого оригинального доказательства, который автор 

признал. 
5Цит. по статье: Несторович Н.М. По поводу 40-летия научной, педагогической и общественной деятельности профессора 

Д.Д.  Мордухай-Болтовского // Известия РГПИ. Т.Х. 1940. С.5. 
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невыражаемости, Д.Д. Мордухай-Болтовской впервые поставил вопрос о признаках, 

позволяющих судить об алгебраической невыражаемости алгебраическими числами, доказал 

связанные с этим вопросом важные теоремы и дал их обобщения [4, с.118-120]. 

По свидетельству М.Г. Хапланова, в середине 30-х годов Д.Д. Мордухай-Болтовской 

«получил приглашение поместить большую статью о трансцендентных числах в журнале 

ActaMathematica, собирался это сделать, но отвлеченный другими работами так и не 

осуществил этого. Большая обзорная статья по трансцендентным числам была им написана в 

конце 40-х годов, но осталась неопубликованной» [15, с.154]. Рукопись этой статьи нам не 

известна, но в СПбФ АРАН сохранились три рукописи, относящиеся к данному предмету 

исследования [24-26]. 

В 1934 г. трансцендентным числам были посвящены две статьи: одна – в 

«Математическом сборнике»[12], другая – в японском журнале [21]. В этих работах, 

используя метод Эрмита-Линдемана, Д.Д. Мордухай-Болтовской исследовал 

арифметические свойства решений некоторых трансцендентных уравнений и получил 

неравенства, соответствующие оценке меры трансцендентности числа, являющегося корнем 

этих уравнений. С появлением методов А.О. Гельфонда эти оценки были уточнены другими 

авторами [14, с. 29]. 

В 1940 г. в Ученых записках РГУ Д.Д. Мордухай-Болтовской публикует краткую 

«Заметку о гипертрансцендентных числах», в которой впервые вводит понятие и доказывает 

существование гипертрансцендентных чисел [7]. 

Вопросам гипертрансцендентности посвящена и последняя из работ Д.Д. Мордухай-

Болтовского по этой теме «О гипертрансцендентных функциях и гипертрансцендентных 

числах» [10], напечатанная в Докладах АН СССР в 1949 г. В ней Д.Д. Мордухай-Болтовской 

называет функцию гипералгебраической, если она является решением алгебраического 

дифференциального уравнения при алгебраических начальных условиях, значение 

гипералгебраической функции при алгебраических значениях аргумента – 

гипералгебраическими числами, а функции и числа не являющиеся гипералгебраическими, – 

гипертрансцендентными. В этой же работе он доказывает существование 

гипертрансцендентных функций и чисел и строит пример гипертрансцендентной функции; 

примера гипертрансцендентного числа построить ему не удается. 

Краткие указания об основных результатах Д.Д. Мордухай-Болтовского по 

трансцендентным числам даны в монографии А.О. Гельфонда «Трансцендентные и 

алгебраические числа» (1952) [4] и статье Н.И. Фельдмана и А.Б. Шидловского «Развитие и 

современное состояние теории трансцендентных чисел» (1967) [14]. 
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Работы Д.Д. Мордухай-Болтовского по трансцендентности и гипертрансцендентности 

чисел и функций получили развитие в исследованиях его учеников. Так, А.В. Батырев, в 

заметке «О признаках трансцендентности и гипертрансцендентности аналитических 

функций»
6
 показал приложение теории приближения аналитических функций многочленами

к решению вопроса об их трансцендентности и гипертрансцендентности. С.Я. Альпер 

применил оценки Д.Д. Мордухай-Болтовского для трансцендентных чисел определенной 

формы в работе «О некоторых свойствах аналитической функции, связанных с 

арифметическими свойствами коэффициентов их разложений в ряды»
7
, посвященной

исследованию степенных рядов с трансцендентными коэффициентами специального вида, 

представляющими линейные формы от чисел вида    , где хj–алгебраические числа. 

В нашем распоряжении оказались два письма Дмитрия Дмитриевича Мордухай-

Болтовского, адресованныеАлександру Осиповичу Гельфонду, любезно предоставленные 

для исследования его дочерью Ольгой Александровной Гельфонд. Письма написаны от руки 

Д.Д. Мордухай-Болтовским на разлинованных листах формата А4 и датированы 1930 г. и 

1949 г. Их содержание позволяет судить об имеющемся научном диалоге этих двух ученых и 

достаточно откровенном и доверительном общении, сложившемся между адресатами. 

Приводим их содержание ниже, сохранив оригинальную орфографию и пунктуацию. 

Многоуважаемый Александр Осипович. 

Большое спасибо Вам за присылку Ваших интересных работ. Идею, лежащую в 

основе Вашего доказательства трансцендентности   , я уловил, она новая оригинальная 

мне не приходившая в голову и бесспорно плодотворная. (Она состоит в приведении 

аналогии доказательства трансцендентности    к невозможности выражения функции  
полиномом). Но, к сожалению, разобраться в ходе доказательства с помощью имеющегося 

сейчас материала трудно и я, увлеченный другими темами, едва ли скоро за это примусь. 

Вам дали нехорошее поручение
8
. По моему мнению истории трансцендентных чисел еще

нет. Есть не история, а, скорее, эпизод нахождения доказательства трансцендентности   

и  . Есть еще небольшое число работ Льювилля, Штернаха, Фабера, Бореля и моих, 

относящихся к признакам алгебраичности и выражаемости трансцендентным числом 

определённого типа. Этого рода исследования обещают очень многое, можно их 

продолжить значительно дальше, чем в моей большой статье
9
 Математического

Сборника. 

Что касается до доказательства трансцендентности регулярных констант, то я 

считаю, что видимо Ваша работа первая пополняющая   и   числом   .  

Мне рассказывали, что какой-то известный немецкий математик (никак не могу 

припомнить его фамилию) дал доказательство трансцендентности   , оно было 

напечатано, но оказалось неправильным. 

6 Батырев А.А. О признаках трансцендентности и гипертрансцендентности аналитических функций // Доклады АН СССР. – 

1951. – Т.76. – №1. – С.5-8. 
7 Альпер С.Я. О некоторых свойствах аналитической функции, связанных с арифметическими свойствами коэффициентов 

их разложений в ряды // Ученые записки НИИ математики и физики при Ростовском государственном университете. – 

1939. – №3. – С.3-27. 
8 Видимо речь идет о работе над статьей А.О. Гельфонда «Очерк истории и современного состояния теории 

трансцендентных чисел», опубликованной в сборнике «Естествознание и марксизм» (1930). 
9Речь идет о статье «О некоторых свойствах трансцендентных чисел первого класса» [11]. 
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В переписке моей с [неразборчивый текст] обнаружилось, что и мое доказательство 

трансцендентности    и взаимной трансцендентности дефективны и я (сам автор) 

считаю это дело неблагополучным, в то время как московские теперь тщательно проверяли 

и большой вычислительный материал я прислал Егорову со своей статьей. Было бы хорошо 

не уничтожить его, а оставить в архиве Математического Общества. 

Я рассчитывал поместить в Математическом Сборнике еще вторую статью о 

трансцендентных числах, с надлежащими попытками, но едва ли мне это удастся, раньше, 

чем улучшится положение, при котором приходится больше бегать по урокам, чем 

заниматься научной деятельностью. В таком положении уж лучше заниматься не одной, а 

многими темами, стараясь подходить к концу своей научной деятельности, если не 

обнародуя, то приготовясь к обнародованию, как можно больше работ, лежащих в 

различных областях и относящихся к совершенно различным идеям. 

Относительно нижних границ форм от   и   не могу сейчас сказать ничего 

определенного. 

Про работу Popken’а я впервые слышу. 

Искренне уважающий Вас 

Д. Мордухай-Болтовской 

г. Ростов-Дон 

Старопочтовая д.76 кв.5. 

1930 г. 8/II 

Второе письмо более объемное и затрагивает этические вопросы общения автора и 

рецензента, а также другие вопросы и обстоятельства жизни ученого. 

Многоуважаемый Александр Осипович! 

Я очень признателен Вам за помощь, оказанную моему ученику А.Т. Подколзину
10

.

Вышло так, как и с первой моей забракованной заметкой. Тему я передал другому. Надеюсь, 

что у него дело выйдет не хуже, чем у меня, вероятно даже лучше, как это было с 

Альпером
11

, к которому Вы отнеслись иначе, чем ко мне.

Считаясь и со своим преклонным возрастом, и с тем, что я, бесспорно, из бывших 

сотрудников Математического сборника самый старый, я позволю себе в связи с темой 

Подколзина сделать несколько замечаний, но вовсе не с целью проникнуть в этот журнал, 

куда, я думаю Вы поймете, путь мне навсегда закрыт, но только вследствие совершенно 

ясного сознания того, что настоящий порядок, которому следует журнал мало отличается 

от того, который имеет место и в других случаях, например в Гозиздате и т.д., явно вреден 

для советской науки. Старики, как например В.Ф. Каган, совершенно не одобряют его. Так 

В.Ф. пишет мне просматривая мою статью: Дм. Дм. ради бога не думайте, что я 

рецензирую Вашу статью я только иду на помощь при её проверке. Рецензенты наивно 

предполагали, что авторы их не узнают. Это lesecretdePolichenelle
12

. Я, конечно, знаю, что

для моих статей таковыми являетесь Вы и Рашевский. Последний, с которым я уже после 

войны переписывался, и не отрицает это. Сокрытие фамилии рецензента делает то, что 

10 Подколзин Александр Тимофеевич (1918 - ?). Окончил Ростовский университет в 1941 г. В 1950 под руководством Д.Д. 

Мордухай-Болтовского защитил в РГУ диссертацию «Рост целой функции в зависимости от её арифметических свойств» 

на степень кандидата физ.-мат. наук. Работал в РГУ на должности старшего преподавателя кафедры математического 

анализа и алгебры в 1950-1952 гг. 
11 Альпер Семён Яковлевич (1931-1971). Окончил Ростовский педагогический институт в 1937 г. В 1938 под руководством 

Д.Д. Мордухай-Болтовского защитил в РГУ диссертацию «О связи между арифметическими свойствами коэффициентов 

целых степенных рядов и аналитическим характером определяемых этими рядами функций» на степень кандидата физ.-

мат. наук. В 1964 защитил в РГУ докторскую диссертацию «Некоторые вопросы приближения полигонами функций 

комплексного переменного». Работал в РГУ с 1937 по 1966 г. Заведовал кафедрой математического анализа. 
12 С фр. «Секрет Полишинеля» – фразеологическое выражение, обозначающее секретные сведения, получившие 

распространение среди широкой публики, мнимую тайну, «секрет – на весь свет». 
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всякая переписка автора с рецензентом возбраняется. Надо сознаться, что это является 

вредом и для автора, и для самого рецензента. Я не говорю, что рецензент всегда 

ошибается, но я говорю, что он может ошибаться, причем, если нет связи с автором, то 

должен часто ошибаться, так как каким бы авторитетом он ни пользовался, он никогда не 

может так знать тот уголок науки, как знает автор. Следует быть менее пугливым, не 

бояться говорить, не скрывая своего имени, в глаза правду, указывая ошибки, которые 

часто могут быть исправлены. Автор только принесет свою благодарность за это. Так 

было с одним моим аксиоматическим исследованием, настолько интересным, что меня 

недавно о ней запрашивали. Я благодарен покойному профессору Власову, указавшему 

ошибки в сложных выкладках, уничтожившие это открытие. Но, когда Севери объявил, 

что мой результат, относящийся к иррациональному преобразованию кривых будто бы, 

налагается на результат Кастель-Пуово, то он ошибался и в переписке я его убедил, так, 

что он извинился и попросил выслать мою статью обратно. 

Но когда в очень кратком, хотя и корректно написанном отзыве говорится, что 

изложение слишком кратко, или что есть неясные места, без указания, где искать их, без 

пометки карандашом, причем возбраняется переписка, то автор поставлен прямо в 

безвыходное положение. Исправления и дополнения он должен производить вслепую.  

Рецензент, стараясь избежать риска нарваться на резкости, оказывается в еще 

худшем положении, он наживает себе враждебное и недоверчивое отношение, в 

особенности в тех случаях, когда другие лица не меньшего авторитета высказывают 

мнения противоположные мнению рецензента. В дореволюционном порядке просмотра 

работ это вполне сознавалось. 

Вот, например, первую мою статью редакция считает наложением на результаты 

Полия. Последний категорически это отрицает и тоже Адамар, предлагающий доложить 

о них Академии Наук. Правда через 2 недели Полия присылает доказательство I-ой 

теоремы, более сложное чем мое, II-ую же теорему он считает недоказуемой по его 

методу. 

Следует здесь отметить, что как правило, все рецензенты никогда не читают 

статьи до конца. Весь вопрос шел о положении I-ой теоремы, а о II-ой ни слова. Её едва ли 

читали. 

Я говорю, что так делают все рецензенты. 

Я вспоминаю один доклад мой в Академию, одобренный Н.Н. Лузиным, не пропуск 

которого в печать вызвал обиду с его стороны. Там тоже другим академиком прочитана 

была только первая теорема, о которой я говорю на 5 строчках, указывая только, что она 

непосредственно выводится из одной известной леммы. Но 2ую теорему, искусно 

доказанную с помощью теоремы Кронекера о невозможности вещественности всех 

периодов мероморфной функции от двух переменных, этот рецензент не читал. 

Что вполне естественное неполное знакомство с литературой темы, является 

источником ошибок рецензии и что этот факт заставляет думать о необходимости 

переписки с автором – на это в особенности ясно указывает история с другой проваленной 

работой: «Механика в не-эвклидовом пространстве». Здесь не только то, что автор не 

счел нужным прочесть все и усмотреть, что никакого наложения на Динамику Киллинга не 

может быть, раз у меня не выполнены законы Кеплера, а выполнены все законы обойденные 

Киллингом. Здесь еще совершенно очевидное при хорошем знании геометрий римановских 

пространств незнакомство с литературой по этому вопросу и даже более того, по 

литературе элементарной не-эвклидовой Геометрии. И здесь опять в это же время на 

основании высланной рукописи проф. Минаков, хорошо знакомый с этим вопросом пишет о 

том, что моя Динамика выше и менее искусственна, чем таковая Киллинга. Я уже не буду 

говорить о Д.А. Граве и других крайне сочувственно относящимся к таким работам, 

печатавшимся в Украинской Академии наук. 

И для незнаменитых стариков, не имеющих никаких отличий недозволительна игра 

кошки с мышкой. Здесь к террору, отвлекающему не только учителя, но и учеников, 
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желающих видеть в печати его работы, присоединяется создание совершенно невозможной 

атмосферы, на которую я жаловался редакционной коллегии, холодно к этому отнесшейся. 

Можно ли как Рашевский расхваливать статью, указав лишь на массу недосмотров затем 

объявить видя, что только 3 недосмотра, что он гиперболизировал, а через 10 месяцев 

объявить, что результаты налагаются на результаты Киллинга? 

Можно ли, как делал Бермант, объявив после исправлений и дополнений вслепую, что 

статья будет тогда-то напечатана, затем писать, что рецензент все-таки недоволен 

тем, что я не угадал, что ему не нравится. А помещение чужой статьи аспиранта вместо 

моей, но под моей фамилией это уже что-то в роде злой шутки? 

Я повторяю, что все это вовсе не является чем-то присущим только 

Математическому Сборнику. У нас один доцент совершенно обесценивает работу, 

результаты и вывод которых потом оказываются в недоступной для нас статье Софуса 

Ли. Не менее характерен отзыв проф. Выгодского, провалившего диссертацию мной 

одобренную, составленный по моему отзыву с прибавлением того, что явно обнаруживает 

незнание его темы. Я пишу отзывы в 8-10 страниц, другие их уничтожающие в 2-3 

страницы. В особенности же поучительна история моего Эвклида, доставившая мне 

только одно сплошное неудовольствие. Здесь исправления даже не показываются. 

Печатание производится без всякого моего участия. 

Уважающий Вас 

Д. Мордухай-Болтовской 

1949 г 30/Х г. Ростов-Дон, Социалистическая ул. д.111, кв.10. 

В заключении отметим, что академик А.О. Гельфонд в своих публикациях достаточно 

высоко оценивал работы своего старшего коллеги и считал, что знакомство с ними 

обязательно для всех интересующихся этими вопросами. Спустя практически век, 

результаты исследований Д.Д. Мордухай-Болтовского по трансцендентности и 

гипертрансцендентности чисел и функций не утратили своей актуальности и упоминаются в 

работах современных авторов
13

.
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