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 3 295 лет тому назад скончался (Париж) 
французский писатель Жак Озанам (1640–

1717), который оставил знаменитые «Матема-
тические и физические развлечения» (четыре 
энциклопедических тома!)… (См.: Вилейтнер Г. 
История математики от Декарта до середины 
XIX столетия. — М., 1960.)

Гурману: 1) Озанам родился в Вулиньё в зажи-
точной семье и по желанию родителей четыре 
года готовился к духовному званию, а тогда, 
вопреки категорическому запрету отца, забро-
сил выгодное составление гороскопов и, хотя 
лишился наследства, полностью отдался само-
стоятельному изучению математики, добывая 
средства для существования частными уроками 
(Аркадий Бугай)… 2) Озанам составил таблицы 
синусов, тангенсов и секансов; «Математический 
словарь», в котором впервые пояснил термин 
«коэффициент» так, как мы теперь его понима-
ем; написал «Теории и практики перспективы», 
«Трактат о фортификации», лучший, по отзыву 
Готфрида Лейбница, «Трактат алгебры» и пять 
томов «Курса математики»; его «Математические 
и физические развлечения» впоследствии перера-
ботал французский историк науки Жан Монтюк-
ла, издав их в 1778 году (Алексей Боголюбов)…

Задача Озанама: Семеро друзей собрались 
к обеду, но между ними возник спор, кому с кем 
садиться. Чтобы прекратить пререкания, кто-
то из присутствующих предложил всем сесть за 
стол как придётся, но с условием, чтобы в сле-
дующие дни обедать вместе, причём каждый раз 
садиться по-разному до тех пор, пока не будут 
испробованы все возможные комбинации. Спра-
шивается, сколько раз придётся им для этой 
цели обедать вместе?

Взгляд: Задача сводится как будто к опреде-
лению числа перестановок из семи элементов: 
P7 7 6 5 4 3 2 1 5040= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = .  Так решал и Озанам, 
но ошибся. Озанам рассматривает все места как 
совершенно различные. И это было бы правиль-
но, если бы семь человек сидели, скажем, на 
одной длинной скамейке с одной стороны стола, 
предполагая последний прямоугольной формы. 
Но если они усаживаются кругом стола (хотя 
бы прямоугольного, а не круглого), то есть так, 
что последний из усевшихся оказывается сосе-

дом первого, то относительно положение обе-
дающих не изменится, если по данному знаку 
каждый из них пересядет на соседний стул 
вправо. Так как гости могут подобным образом 
пересаживаться шесть раз вправо, то Озанам, 
считая их за различные, нашёл семь прямоли-
нейных перемещений, тогда как в действитель-
ности здесь будет только одно круговое. Следо-
вательно, число обедов должно сократиться до 
720. Но если принять во внимание, что вместо 
пересаживания вправо все могли бы пересесть 
влево, то число различных перемещений умень-
шится вдвое, то есть будет равно 360. Это и есть 
правильное решение задачи. Озанам высчитал, 
что гости должны обедать вместе 14 лет. Ока-
зывается, что в действительности им для этой 
цели пришлось бы собираться ежедневно только 
в течение одного года (Герш Глейзер).

 4 395 лет тому назад скончался (в родном  
ему родовом замке Мерчистон-Касл близ 

Эдинбурга) барон Джон Непер (1550–1617), 
который к сияющей вершине вывел математику 
(Эндрю Юнг), изобрёл логарифмы и оставил им 
свои кости, заслужив звание Великого Человека 
в большей степени, чем любой шотландец, когда-
либо появившийся на свет (Дэвид Хьюм).

Откровение Непера: Я старался, насколько 
мог и умел, отделаться от трудности и скуки 
вычислений, докучность которых обычно отпу-
гивает весьма многих от изучения математики.

Легенды истории: Без малого 35 лет Непер 
прожил в Гартнесе, в 20 милях от Глазго. Владея 
обширными земельными угодьями, он с особым 
удовольствием занимался сельским хозяйством 
(предложил «Новый порядок улучшения и удо-
брения земель на полях всех видов с помощью 
обычной соли»), а ещё был большим любителем 
астрологии и алхимии (старался, по собственному 
признанию, использовать всё своё время и воз-
можности, чтобы добыть философский камень); 
вопросами же чистой математики Непер никогда 
не занимался — большую часть своей жизни он 
посвятил упрощению вычислений…

Дом Непера находился на берегу полново-
дного Эндрика по соседству с мельницей. Посто-
янный шум каскада не доставлял ему неудобств, 
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но раздававшийся время от времени грохот мель-
ницы нарушал ход его мыслей. Иногда, погру-
зившись в глубокие раздумья, он вынужден был 
просить её хозяина остановить мельницу. Дабы 
ничего не прерывало его размышлений.

Непер имел привычку часто гулять в ночном 
халате и колпаке. Это и некоторые другие вещи, 
казавшиеся окружающим довольно странны-
ми, утвердили за ним репутацию колдуна. Все 
вокруг были убеждены и часто говорили о том, 
что он связан с дьяволом и время, которое он 
тратил на свои занятия, он проводил в изучении 
чёрной магии. Непер же ухитрялся своеобразно 
использовать и эту их убеждённость. Однажды 
у него дома случилась пропажа. Подозрение 
пало на слуг, хотя ни одного из них нельзя было 
обвинить наверняка. Тогда Непер объявил, что 
его чёрный петух обладает свойством откры-
вать своему хозяину тайные мысли домашних. 
Каждый слуга должен был войти в тёмную ком-
нату, где сидел петух, и дотронуться до него 
рукой. Слугам было сказано, что петух закри-
чит, когда до него дотронется вор. И хотя петух 
во время этого теста так и не закричал, Непер 
тем не менее определил вора: он предварительно 
обсыпал петуха золой и чистые пальцы одного 

из слуг стали доказательством его виновности 
(Гутер Р. С., Полунов Ю. Л. Джон Непер. — 
М. : Наука, 1980).

Взгляд:
Снимите-ка лавровые венки:
Ты, Архимед, а также ты, Евклид.
Пускай заслуги ваши велики,
И вправду столь величествен их вид,
Что оппонент подавленно молчит,
Всё ж так запутан мыслей ваших строй,
Что пользы в них не сыщешь никакой.
Снимите шляпы, немцы: Ретикус,
Рейнгольдус, Освальд, Региомонтан,
Лансбергус, Финкус и Коперникус
И ты, Питискус, мудрости фонтан,
Ты, чей поток чрез Геллеспонт нам дан.
Хоть всеми вами пройден славный путь,
До Непера вам всё ж не досягнуть.
Господь избавил нас от тяжких дум,
Безмерный труд не мучит нас сейчас.
Поскольку светит нам твой ясный ум,
Как будто миллионы ярких глаз
Каких-то духов, что глядят на нас.
И сколь безмерны все твои дела,
Тебе безмерна нации хвала.

Томас Бретнор, перевод И. Липкина

Гурману: Иногда натуральные логарифмы 
неправильно называют неперовыми, а их осно-
вание e  — неперовым числом. На самом деле 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ЛАРЕЦ
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Способ 4
Учащимся математических классов, знако-

мым с элементами аналитической геометрии, 

можно предложить ещё один способ, основанный 

на методе координат. Для решения воспользуем-

ся рисунком 4.

Координаты точек, через которые проведено 

сечение:
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Уравнение плоскости, проходящей через эти 

точки, задаётся при помощи уравнения с опреде-

лителем:
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Приведём последнее уравнение к виду

 Ax By Cz D+ + + = 0.

После преобразований получим:

 2 3 2 4 3 3 3 0
bx by az ab+ + − = .

Нормальное уравнение плоскости имеет вид:

x y z pcos cos cos ,α β γ+ + − = 0
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Когда математические задачи решаются 

легко, это служит наилучшим доказатель-

ством того, что силы, которые математи-

ка должна была развить, уже развились.
Д. Юнг

Среди текстовых задач особое место зани-

мают задачи на смеси, растворы и сплавы, при 

решении которых многие учащиеся испытыва-

ют затруднения. Часто ученик, который знаком 

только с одним способом решения задач подобно-

го типа, теряется, если этот способ не помогает 

(по той или иной причине) получить желаемый 

результат. Умение же решать задачу разными 

способами помогает учащемуся обрести чувство 

уверенности в своих силах, приобрести прочные 

основы научных знаний, умение логически рас-

суждать, проводить исследования.

При решении задач различными способами 

ученик привлекает дополнительную информа-

цию, поскольку он рассматривает один и тот же 

вопрос с разных точек зрения, выбирает опти-

мальный вариант из нескольких возможных, 

постигает связи между различными разделами 

математики. Кроме того, умение решать задачи 

на сплавы, смеси, растворы разными способами 

является предпосылкой для успешной сдачи ЕГЭ 

по математике.

Рассмотрим три способа решения задач на 

смешивание веществ: старинный способ, реше-

ние задач с помощью уравнений и с помощью си-

стем уравнений.

I. Старинный способ решения 

задач на смешивание веществ 

(из «Арифметики» Л. Ф. Магницкого)

Задачи на смешивание 

двух веществ

Задача 1. Имеется серебро: одно одиннад-

цатой пробы, а другое четырнадцатой пробы. 

Сколько какого серебра надо взять, чтобы полу-

чить 1 фунт серебра двенадцатой пробы?

Решение. Запишем в столбик имеющиеся про-

бы серебра, а слева от него — пробу серебра, ко-

торую требуется получить.
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Рассмотрим пары чисел: 12 и 11, 12 и 14. 

В каждой паре из большего числа вычтем мень-

шее и результаты запишем так, как показано на 

рисунке.
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Значит, для получения серебра двенадцатой 

пробы надо взять 2 части серебра одиннадцатой 

пробы и 1 часть серебра четырнадцатой пробы. 

Поэтому для получения одного фунта серебра 

двенадцатой пробы надо взять 
2

3
 фунта серебра 

одиннадцатой пробы и 
1

3
 фунта серебра четыр-

надцатой пробы.

Ответ. 
2

3
 фунта серебра одиннадцатой про-

бы и 
1

3
 фунта серебра четырнадцатой пробы.

Задача 2. Как смешать масла. У некоторого 

человека продажные масла: одно ценою 10 гри-

вен за ведро, другое же 6 гривен за ведро. Захо-

телось ему сделать из этих двух масел, смешав 

их, масло ценою 7 гривен за ведро. Какие части 

этих двух масел нужно взять, чтобы получить 

ведро масла стоимостью 7 гривен?

Решение. Составим схему:

7

10

6

10–7

7–6

1

3

Значит, для получения масла ценой 7 гривен 

за ведро следует смешать 3 части дешёвого масла 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЛАРЕЦМЕМЕМЕТОТОТОТОДИДИДИД ЧЕЧЕЧЕССКСКСК ЙЙЙЙИЙИЙИЙ ЛЛЛАРАРАРЕЦЕЦЕЦЦМЕМЕМЕТОТОТОДИДИДИЧЕЧЕЧЕСКСКСКИЙИЙИЙ ЛЛ ЛАРАРАРЕЦЕЦЕЦ

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

НА СМЕШИВАНИЕ ВЕЩЕСТВ

Л. М. Стригина, Н. К. Крупина, Т. А. Родина, И. В. Стригина, г. Пенза
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логарифмы Непера были фактически составлены 

при основании 1
1

107

107

−⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

, то есть при основа-

нии, близком к 
1

e
 (А. Хованский).

15 70 лет тому назад родилась (Фролово) 
Галина Афанасьевна Забазнова (1942), 

познавшая «Теорию угла».
И снова — неотступные углы:
Кто строит угол свой,
Кому в чужом не дует.
Есть угол отклонения — в себя,
Есть угол поклонения — другому.
Углу паденья угол преломленья предшествует.
Углы, углы, углы…
Многоугольник замкнутее круга…
В спасительную глубину угла
Нас разочарованье загоняет.
Шаг в одиночество —
Всё в тот же угол путь.
Неуловима смена очертаний
И моего угла. Вот острый он,
А вот необъяснимо притупился.
Как боль. И наконец —
Прямой, как свет над головой.
В разобранную крышу,
Где виден угол неба без конца…

19 75 лет тому назад родился (Енакиево на 
Донбассе, семья служащего) Анато лий 

Иванович Кравченко (1937), сделавший «Сто 
шагов к солнцу», познавший «Високосный 
день», «Третью смену» и «Шестой океан», но 
не математику.

Не давалась мне математика.
Ну какая там в ней романтика?! —
На доске всё плюсы да минусы.
А в моей голове «Наутилусы»,
Капитан несравненный Немо…
В окнах синее-синее небо,
Пирамидами — терриконы.
А тут разных Ньютонов законы!
А тут эти ещё логарифмы!
Лезут в голову, просятся рифмы…
Сколько в жизни вокруг романтики!
Жаль, не знаю я математики…

21 160 лет тому назад родился (германский 
Ганновер) алгебраический геометр Карл 

Луиз Фердинанд фон Линдеман (1852–1939), 
который познавал π  и проверял предсказания 
Нострадамуса.

Оценки: 1) Карьера Линдемана складывалась 
не очень удачно: опубликованная им презентаци-
онная работа была жестоко и довольно несправед-
ливо раскритикована. Но Линдеман доказал ста-

79362

подписной индекс 
электронной  

версии по каталогу
«Почта России»
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Математика. Всё для учителя!

Математика. Всё для учителя!
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рую гипотезу о трансцендентности числа π  и тем 
самым невозможность древней мечты о квадрату-
ре круга с циркулем и линейкой, чем отыгрался 
за всё. Он стал героем дня (Констанс Рид).

2) Арифметические теоремы Эрмита об экс-
поненциальной функции и их обобщение, при-
надлежащее Линдеману, конечно, будет пред-
метом восхищения всех будущих поколений 
математиков. Это восхищение ещё увеличива-
ет наше стремление продолжить исследования 
в этом направлении (Давид Гильберт).

25 85 лет тому назад родился (Красно-
ярск) Юрий Михайлович Колягин (1927), 

познавший «Вопросы преподавания задач в обу-
чении геометрии» (медаль Ушинского).

Откровения Колягина: 1) Наряду с глубоким 
и прочным усвоением основ математики выпуск-
ник средней школы должен проявлять умение 
изучать математику самостоятельно и творче-
ски, обладать способностью мобилизовать все 
свои знания, умственные, нравственные и дру-
гие качества для успешной трудовой деятель-
ности независимо от того, какой профессией он 
овладеет в дальнейшем. Тем самым будут созда-
ны необходимые предпосылки к активному при-
менению математических знаний там, где это 
необходимо. Поэтому эффективность обучения 
проявляется прежде всего в том, что основной 
акцент ставится не на запоминание школьни-
ками учебной информации, а на её глубокое 
понимание, сознательное и активное усвоение, 
на сформирование у них умения творчески при-
менять эту информацию в учебной практике.

2) Важнейшим средством формирования 
у школьников высокой математической культу-
ры, мощным средством активизации обучения 
являются эффективная организация и управле-
ние их учебной деятельностью в процессе реше-
ния различных математических задач. Именно 
при решении задач школьники сознательно 
и прочно овладевают системой знаний, умений 
и навыков, которая отражена в школьном курсе 
математики. Более того, в процессе решения 
математических задач у школьников самым 
естественным образом могут быть сформированы 
качества, присущие творческой личности.

3) Правильная постановка задач в обучении 
математике во многом определяет современную 
методику обучения, так как они могут слу-
жить многим конкретным целям. Так, напри-
мер, задачи могут использоваться для введения 
новой учебной темы; самостоятельного установ-
ления школьниками какого-либо математическо-

го факта, подлежащего изучению, иллюстрации 
этого факта, глубокого усвоения теоретическо-
го материала; выработки необходимых умений 
и навыков; контроля знаний и самоконтроля; 
возбуждения и развития интереса к математике 
и, наконец, для приобщения учащихся к деятель-
ности математического характера — поисковой 
и творческой, развития у школьников матема-
тического мышления. Умение решать математи-
ческие задачи является наиболее яркой характе-
ристикой математического развития учащихся, 
уровня их математического образования.

Вопросики Колягина, на которые учитель 
должен иметь чёткий и ясный ответ:

1) Соответствует ли отобранный комплекс 
задач основным целям изучения раздела курса? 
Могут ли быть через него реализованы основные 
(для данной темы курса математики) обучающие 
функции?

2) Достаточен ли выделенный объём задан-
ного материала для его эффективного использо-
вания всеми учащимися в течение того времени, 
которое запланировано для решения задач?

3) В какой мере и каким образом могут быть 
реализованы развивающие функции той или 
иной задачи? Как они согласуются с её конкрет-
ными обучающими функциями?

4) Достаточно ли представлена в отобранном 
комплексе задач возможность осуществить вос-
питание учащихся в процессе изучения данной 
темы курса математики? Каково соотношение 
абстрактного и конкретного (теории и практи-
ки), проявляющееся в ходе решения каждой 
задачи? Как реализуется через эти задачи связь 
обучения математике с жизнью?

5) В какой мере при решении данных задач 
будут использованы знания и опыт учащихся? 
Какое позитивное приращение знаний и опыта 
получат учащиеся в результате их решения?

6) Отвечает ли данный задачный материал 
цели возбуждения и развития интереса учащих-
ся к изучению данной темы и к математике 
в целом?

7) В какой мере в процессе решения данных 
задач учащиеся смогут проявить самостоятель-
ность, элементы творческой деятельности, осу-
ществить самоконтроль, самовоспитание?

8) Может ли (и в какой форме) осуществлять-
ся качественный контроль математических зна-
ний и развития учащихся посредством отобран-
ного комплекса задач (или ему аналогичного)?

9) В какой форме и с какой полнотой пред-
лагается оформление решения той или иной 
задачи? (+ Зейналов Д. С.)
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