
Эго неравенство выполняется, если характеристики среды и параметры волны удов
летворяют ранее наложенным ограничениям, а именно если характерные размеры при
месей много меньше длины волны и высота волны мала по сравнению с ее длиной.

дисперсной фазы α 2 вблизи свободной дисперсной фазы a 2 на глубине z =  - 3 m 
поверхности Z = O
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In 1940s and 1950s the name o f A. K. Khilkevich was widely known in the mathematical 

spheres.
Время неумолимо. Как часто люди, заметно повлиявшие на жизнь своего края, 

оказываются несправедливо забытыми. Этой статьей автор предполагает восстановить 
справедливость в отношении человека, сыгравшего значительную роль в организации и 
развитии математического образования в Тюменском крае. Речь пойдет об Эдварде 
Карловиче Хилькевиче, крупнейшем ученом и педагоге 40 -  50-х гг., математическом 
кумире учителей тех лет. Вряд ли бы нашелся тюменский учитель математики, который 
не знал бы Э. К. Хилькевича. Одни были его непосредственными учениками, другие 
слушали его глубокие по содержанию, очень оригинально методически построенные 
лекции, повышая свою математическую квалификацию.

За участие в польском восстании в 1863 г. многие поляки были сосланы в Си
бирь. Там же оказались дед и отецЭ. К. Хилькевича, который родился 11 октября 
(по новому стилю) 1895 г. в г. Ишиме Тобольской губернии. Его отец был мелким 
ишимским чиновником. Вскоре после рождения Эдварда семья переезжает в Тю
мень. Окончив в 1913 г. (поступил в 1906 г.) Тюменское реальное училище, Эдвард 
Карлович отправляется в С.-Петербург, где поступает в институт инженеров путей 
сообщения. Из всех предметов, изучаемых в институте, его больше всего привлека
ла математика. Помимо обязательных математических курсов, он слушает все фа
культативные курсы по математике, активно участвует в работе институтского ма
тематического семинара. Молодого сибиряка заметили крупнейшие математики 
С.-Петербурга H. М. Гюнтер и Я. В. Успенский, которые приватно занимались с 
ним. В 1917 г. начавшийся туберкулез, смерть отца вынуждают Эдварда Карловича 
оставить институт и вернуться в Тюмень. В смутном 1917-18 учебном году только 
репетиторство давало некоторый заработок. 1 сентября 1918 г. удалось поступить 
учителем математики в Тюменское ремесленное училище. После освобождения Си
бири от колчаковцев Ревком командировал Эдварда Карловича на поиски оборудо
вания мастерских ремесленного училища, вывезенного отступавшими колчаковца
ми. Задание было успешно выполнено. Два года Эдвард Карлович проработал в 
ремесленном училище, которое стало называться профтехшколой, создал свою про
грамму по математике, соответствующую реалиям того времени.

17 июля 1920 г. приказом Тюменского Губисполкома Эдвард Карлович был 
назначен ответственным организатором Тюменского сельхозтехникума. Одна из 
задач, которая была поставлена перед ним, как и в ремесленном училище, — это 
создание учебных математических программ, разработка наиболее приемлемой ме
тодики преподавания математики. После организации сельхозтехникума Эдвард Кар
лович назначен заведующим учебной частью его, преподавателем математики. В тех
никуме он проработал 10 лет (до 15 августа 1930 г.). Математик по призванию, 
Эдвард Карлович с большим увлечением занимался преподаванием, борясь с чрез
мерным упрощением содержания математических программ, а тенденция к этому в 
те годы была очень сильной. Так, например, в 1923/24 учебном году Эдвард Карло
вич прочел большой курс аналитической геометрии и оформил его в виде брошюры, 
в которой, прежде всего, пытался показать возможности практического приложения 
этого раздела высшей математики. Эдвард Карлович становится не только популяр
ным преподавателем математики в Тюмени, но и заметным участником профсоюз
ного движения. За организацию техникума Эдвард Карлович получил от Губпроф- 
совета в 1920 г. звание «героя трудового фронта».

В 1930 г. Эдвард Карлович был отозван из техникума на работу по организации 
Уральского автодорожного института в Тюмени, в котором проработал три года в 
качестве преподавателя высшей математики и зам. директора по учебной работе. К 
сожалению, в 1933 г. институт ликвидировали. Точнее говоря, он был ликвидирован 
в Тюмени, но поделен между Омском и Саратовом.
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В 1940 г. одна из написанных Э. К. Хилькевичем научных работ была признана 

заслуживающей присвоения ученой степени кандидата физико-математических наук 
и представлена в качестве диссертации.

Диссертацию по проективной геометрии «Структура важнейших геометричес
ких конфигураций типа 103» Э. К. Хилькевич защитил 28 мая 1940 г. в Московском 
педагогическом институте имени В. И. Ленина. Поражает тот факт, что оппонента
ми диссертанта из скромного провинциального пединститута были крупнейшие гео
метры СССР Н. А. Глаголев (МГУ, 1888-1945) и Н. Ф. Четверухин(МГПИ, 1891- 
1974). Решением Совета Московского государственного педагогического института 
от 28 мая 1940 г. (протокол № 14) Эдварду Карловичу Хилькевичу присуждена уче
ная степень кандидата физико-математических наук (CHK СССР, Всесоюзный Ко
митет по Делам Высшей школы, Высшая аттестационная Комиссия, диплом канди
дата наук, КД-№ 004210, Москва, 2 марта 1946 года).

Интересно, что имел место совершенно парадоксальный исторический факт: 
Хилькевич так и не получил диплома об окончании вуза. Редчайший случай в препо
давательской среде — высшего образования у него не было. От учебы в аспиранту
ре, сдачи кандидатских экзаменов его тоже освободили. Работая в Тюмени, Эдвард 
Карлович систематически выступал на семинарах по геометрии и истории матема
тики в МГУ. Для современного преподавателя истории математики просто порази
тельно, с учеными какого высокого ранга он сотрудничал самым теснейшим обра
зом. Это уж упоминавшиеся профессора Нил Александрович Глаголев, Николай 
Федорович Четверухин, Софья Александровна Яновская (1896-1966), крупнейший 
специалист в области истории и философии математики, заведующий кафедрой ис
тории математики МГУ А. П. Юшкевич (1906) — профессор МГУ.

При изучении по архивным материалам научной деятельности Э. К. Хилькевича 
мы обнаружили поразительный факт его сотрудничества с профессором МГУ Стефа
ном Кон-Фоссеном. Фигура С. Кон-Фосена (19902-1936) заслуживает особого внима
ния. Следует отметить, что из математиков мало кто знает (для нас это тоже оказалось 
неожиданностью), что С. Кон-Фоссен несколько лет жил в СССР. Это известнейший 
немецкий геометр, непосредственно сотрудничавший с выдающимся немецким мате
матиком Давидом Гильбертом ( 1862-1943). Например, они соавторы очень известной 
книги «Наглядная геометрия». По транзитивности, как говорят в математике, про
винциальный сибирский математик имел определенное отношение к великому 
Гильберту. Что касается Стефана Кон-Фоссена, то, как выяснилось, после прихода к 
власти Гитлера, он эмигрировал из Германии в СССР, где работал профессором мате
матики в МГУ и Ленинградском университете, умер в Москве в 1936 году.

В монографии «ТГУ: осмысление пройденного», изданной в 1998 г., написано 
(см. стр. 15): «Педагогический коллектив института начинает участвовать в различ
ных межвузовских и зональных научных конференциях. В 1936 г. на научной мето
дической конференции математических кафедр Урала выступили тюменские мате
матики». В данном случае, под тюменскими математиками подразумевается, прежде 
всего, Эдвард Карлович. Он выступил с докладом «О двух тройках чевиан, обраща
ющихся в частном случае в одну тройку прямых Брианшона». На научной конфе
ренции кафедр математики педвузов Уральской зоны в Перми (1936 г.) доклад полу
чил самую высокую оценку профессора Н. Ф. Четверухина, принявшего участие в 
работе конференции. После публикации доклада в «Материалах Пермской научной 
конференции», его содержание было включено в учебник Н. Ф. Четверухина «Про
ективная геометрия» (издание Учпедгиза, 1953, с. 252).

Интересна судьба выступления Эдварда Карловича в том же 1936 г. на научной 
конференции молодых ученых в Омске, где он выступил с сообщением «Несколько 
свойств перспективных треугольников». Получив опять-таки высокую оценку своему 
выступлению, Э. К. Хилькевич оформил его в виде статьи и опубликовал в сборнике
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«Математическое просвещение» (М ., 1937, №  10. с. 30-33). Статья была замечена американским геометром профессором Альтшиллером-Курт (Оклахом а), который обобщил полученный сибирским математиком результат на трехмерное пространство, не забыв, что особенно приятно, сослаться на сибирский первоисточник.В 1938 г., по инициативе Эдварда Карловича и благодаря его усилиям конференция математических кафедр педвузов Зоны Урала и Сибири состоялась в Тюмени —- это было выдающееся событие в жизни педагогической общественности. П о  ее итогам издали «Материалы математической конференции» (1938), где опубликованы две статьи Э . К. Хилькевича, относящиеся к геометрии « О  некоторых свойствах шестиугольников Понселе»,« О  геометрических свойствах точек в связи с овалами Декарта». Статьи были замечены одним из самых известных советских геометров профессором Н . А . Глаголевым и заслужили его одобрение. В течение всей своей работы в Тюменском пединституте Э . К . Хилькевич принимал самое активное участие в организации и проведении всех конференций математических кафедр педвузов Зоны Урала и Сибири. Важно то, что к участию в этих конференциях он стал привлекать большинство тюменских математиков, всячески стимулируя, поошряя как научную, так и методическую их работу. Одной из форм такого стимул ирова>п<я явилось создание под руководством Эдварда Карловича Ученых записок. В 1939/40 гг. был издан их первый том, подготовленный кафедрой математики.Научно-методическое наследие Эдварда Карловича очень обш ирно и многообразно. аметим, что большое внимание он уделял преподаванию математики в школе. Систематически выступал с лекциями перед учителями и учениками города и области. Часть его статей опубликована в журнале «М атематика в ш коле».последние годы своей деятельности Эдвард Карлович все внимание сосредото- шш из истерии м а т е матики, в особенности на изучении истории развития идей Н. И . Лобачевского, их философского значения. О  результатах своих исследований двард Карлович неоднократно докладывал в научном семинаре по истории математики при М ГУ  (руководимом профессорами С . А . Яновской и А . П . Ю шкевичем).Последний раз он выступил в 1949 г. с сообщением «Из истории распространения и развития идей Н . И . Лобачевского в 60-70-х годах 19 столетия». Д о кл ад  был напечатан в «Трудах семинара М Г У  по истории математики». Сам ы й авторитет- и М а Т е М а ™ И  В  н а ш е й c TPa w e , также уделявший большое внимание твор-
∏ωrh4pm°v ачевского’ , Яновская оценила работу, проделанную Эдвардом  Kap- n-QTvo κ a × д о в о л ь н о  лизкую к завершению докторскую диссертацию. В научных ся ссылкиУнйЛИКАеМ Ь1^ В ц е 1 г гРа л ь н °н печати, по истории геометрии стали появляться ссылки на работы Эдварда Карловича.ляломало^адежпы^0 0 y x y j χ m e κ∏e с о с т о я ния здоровья Эдварда Карловича остав- = ^ ≈ ^ = ≡ ≡ - ^ Γ o r p a * " " - , 1 , c 6 y 'o ι u ' , ' m y 4 c - 
КарловичсмогГпоc<^∙∩°c y  °  п р и з н а и и и  в д е й  н - и - Лобачевского в России» Эдвард ном семинаре в 1955 г но д о ^ а д  бьш п В Ы С Г у П И Г Ь  t ° j i l k o  1 ,a  в е н с к о м  кафедраль- ле, как «Природа» Академии нТук С С С Р ."” К  а В Т О р и Т е т н о м  * y p " a 'Э . К . Хилькевича.8 10'ноября’ 11)58? v °  Н а у ч н о ' п е д а г о г и ч е с к о й  Деятельностибыл избран в звании профессопя ’ ч е н ы м  с о в е т о м  педагогического института он Э . К . Хилькевича в ВАК М и и и Д г. ^ е Д р ы  м а т е м а тики. Представляя личное дело временно направил письмо п е р в о ^ з а ^ ? ^ 0  о б р а з о в а н и я  С С С Р ’ институт одно- А . И . Маркушевичу (очень извест^ и т елю министра просвещения Р С Ф С Р  Ученого совета института и хо д атай ?^  м а т е м а т и к У). прося поддержать решение ча в ученом звании профессора. П р и в  В °  Д и р е к ц и и  о б  Утверждении Э . К . Хилькеви- его научно-педагогической деятельное™* л  Э Т 0 Г 0  п и с ь м а > W  Дается оценкаc t h ∙ «3 . К. Хилькевич работает в Тю м енском



I—1ry—Г_ в е с т н и к  ∏ 7 1 1
государственном педагогическом институте четверть века. На протяжении шести 
лет он исполнял обязанности заместителя директора по учебной и научной работе, 
около 15 лет был деканом физико-математического факультета. Э. К. Хилькевич 
пользуется общим и заслуженным уважением всего преподавательского коллектива 
института, студентов и учителей математики города и области. Прекрасный лектор 
и педагог Э. К. Хилькевич излагает наиболее сложные вопросы высшей математики 
на высоком научном уровне, в совершенной литературной форме и в такой методи
ческой обработке, которая делает это изложение доступным для каждого слушателя. 
Э. К. Хилькевич известен также за пределами института и города как автор ряда 
научных работ». 29 ноября 1958 г. было проведено расширенное заседание Ученого 
совета института, посвященное одному из старейших и самому уважаемому препо
давателю института. Много теплых слов было сказано в его адрес.

В этой статье мало внимания уделено активной общественной деятельности 
Э. К. Хилькевича, который был депутатом Городского совета депутатов трудящих
ся трех созывов. К сожалению, вскоре после заседания Ученого совета Э. К. Хильке
вич тяжело, неизлечимо заболел и 11 июля 1959 г. вынужден был уйти на пенсию. 
Болезнь приковала его к постели почти на пять лет. Все это время за ним самоотвер
женно ухаживала вся семья, в особенности жена — Анна Федоровна, про которую в 
одной из своих анкет ( 1956) он писал: «Я счастливо женился. Жена — Анна Федоров
на, занимается домашним хозяйством и оказывает мне большую помощь во всех 
моих делах». В годы войны они пережили большое горе, что тоже подорвало здоро
вье Эдварда Карловича: на фронте погиб их первенец.

Умер Э. К. Хилькевич в 1964 году.

ПРИМЕЧАНИЯ
1. В статье использованы материалы из архива ТюмГУ. (Фонд 765).
2. Материалы личного архива Э. К. Хилькевича любезно предоставлены женой его 

сына Людмилой Ивановной Хилькевич.




