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Аннотация. В настоящей статье представлено исследование теплопроводности в элементарных ячей-

ках трижды периодических минимальных поверхностей (TPMS) Шварца Р, сгенерированных двумя различ-
ными методами – методом граничных условий (Surface Evolver) и неявным методом (MSLattice). Целью иссле-
дования было изучение теплопроводящих свойств этих элементарных ячеек. Исследование проводилось ме-
тодом конечных элементов в программном комплексе ANSYS, и результаты включают поля распределения 
температуры, векторные поля тепловых потоков и зависимость коэффициента теплопроводности от толщи-
ны стенки ячейки. В ходе исследования была обнаружена линейная зависимость коэффициента теплопровод-
ности от толщины стенки ячейки, а также небольшая разница в значениях теплопроводности для ячеек, по-
лученных разными методами (не более 1 %). Результаты данного исследования имеют широкий потенциал 
применения в областях, требующих понимания и управления теплопроводностью в структурах, основанных 
на TPMS, таких как разработка новых теплообменных устройств и материалов с прогнозируемыми теплофи-
зическими свойствами. 

 
Ключевые слова: TPMS, генерация, теплопроводность, метод конечных элементов, ANSYS. 

 
Введение. Трижды периодические минимальные поверхности (или TPMS от англ. triply periodic 

minimal surface) являются одним из наиболее интересных и сложных геометрических объектов. Мини-
мальная поверхность – это поверхность, которая локально минимизирует площадь. Это означает, что 
небольшой фрагмент поверхности должен иметь наименьшую возможную площадь для поверхности, 
охватывающей границу этого фрагмента. Мыльные пленки – это минимальные поверхности. Мини-
мальные поверхности также обязательно имеют нулевую среднюю кривизну, когда сумма главных 
кривизн в каждой точке равна нулю. Особенно интересны минимальные поверхности, имеющие кри-
сталлическую структуру и повторяющиеся в трех измерениях, то есть трижды периодические. 

Трижды периодические минимальные поверхности встречаются во множестве биологиче-
ских систем. TPMS были обнаружены в листьях растений, панцирях жуков и ракообразных и т. д. [3]. 
Существует множество типов трижды периодических минимальных поверхностей, к которым от-
носятся, например: класс поверхностей Шварца (Primitive, Diamond, Hexagonal), поверхности Шёна 
(I-WP, Gyroid), Неовиуса и др. 

Первые исследования TPMS были проведены в начале XIX века, и с тех пор они остаются 
предметом интенсивного изучения исследователей по всему миру [13; 18; 21; 22]. Это связано с ря-
дом уникальных особенностей TPMS, а именно: способность делить пространство на два и более 
непересекающихся объема, создавая высокое отношение площади поверхности к объему [5; 26], 
высокая удельная прочность [11], высокая пористость материалов с TPMS архитектурой [7]. 

Особенности трижды периодических минимальных поверхностей открывают широкий 
спектр их применений в физике, химии, материаловедении, биологии и других науках. TPMS могут 
                                                                 
© Попов Андрей Игоревич, Брагин Дмитрий Михайлович, Зинина Софья Алексеевна, Еремин Антон Владими-
рович, 2023 

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-79-10044. 
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использоваться при разработке дизайна поверхностей для каталитических процессов [15], созда-
нии мембранных фильтров [19] и изготовлении различного теплообменного оборудования [24].  
В связи с этим продолжаются активно исследоваться теплофизические [1; 2; 4], гидродинамические 
[14] и другие свойства материалов на основе TPMS структур. В работе Cheng [12] выполнена корре-
ляция между параметрами в уравнениях TPMS с точки зрения пористости (равномерной и гладкой), 
плотности пор и эквивалентного диаметра пор, что обеспечило быстрый метод настройки тополо-
гии пористых структур TPMS. Более того, определены зависимости гидравлического сопротивле-
ния и коэффициента теплопередачи в четырех пористых структурах TPMS (тип W, тип P, тип D и 
тип G) с учетом числа Рейнольдса (Re = 10–129) и пористости (ε = 0,2–0,8). 

Peng [23] с помощью параметрического расчета TPMS теплообменника разработал рабочий 
процесс проектирования для упрощения конструкции TPMS теплообменников, а численная модель 
была разработана для оптимизации конструкции TPMS теплообменника для достижения опти-
мальной производительности. Также экспериментально была определена производительность ад-
дитивно изготовленного образца TPMS теплообменника. 

Стоит отметить, что существует несколько методов генерации TPMS: 
1. Implicit method (неявный метод). Этот метод основан на решении уравнения минимальной 

поверхности в неявной форме [25]. Уравнение минимальной поверхности может быть представле-
но в виде уравнения Лапласа, где поверхность минимизирует сумму квадратов смещений от равно-
весия. Для генерации трижды периодических поверхностей в этом методе используется периодиче-
ское граничное условие. Преимущества этого метода в том, что он дает хорошие результаты в слу-
чае, когда поверхность имеет симметрию относительно оси вращения. Недостатком может быть 
сложность решения уравнения в общем случае, а также сложность настройки параметров метода 
для получения желаемого результата. 

2. Boundary method (метод граничных условий). В этом методе поверхность генерируется пу-
тем задания граничных условий [17], а затем решения уравнения Лапласа внутри граничной обла-
сти. Для генерации трижды периодических поверхностей используются периодические граничные 
условия вдоль трех независимых направлений. Преимуществом этого метода является простота в 
реализации и возможность получения поверхностей с различными формами. Недостатком может 
быть трудность определения граничных условий для некоторых форм поверхностей. 

3. Parametric method (параметрический метод). Поверхность генерируется путем задания па-
раметрического уравнения и решения уравнений Эйлера – Лагранжа. Для генерации трижды пери-
одических поверхностей используются периодические параметры вдоль трех независимых направ-
лений [16]. 

Авторами данной статьи ранее было выполнено исследование теплофизических свойств 
TPMS, построенных при помощи метода граничных условий [1]. Однако открытым остается вопрос 
в определении свойств TPMS, полученных при помощи других методов генерации. 

В настоящей работе выполнено компьютерное моделирование теплопроводности в TPMS ти-
па Шварца Рrimitive, сгенерированной неявным методом и методом граничных условий. Решение 
задачи теплопроводности осуществляется методом конечных элементов в модуле Steady-State 
Thermal программного комплекса ANSYS. 

Теоретическая часть. Для генерации трижды периодических минимальных поверхностей 
каждым из вышеупомянутых методов применяется ряд программ. В настоящем исследовании для 
построения TPMS Шварца Р применялись утилиты Surface Evolver [9; 10] и MSLattice [6]. Данные 
программы позволяют выполнить генерацию, изменить конфигурацию и экспортировать в раз-
личных форматах любые трижды периодические минимальные поверхности, для которых извест-
ны закономерности построения (функция, граничные условия, физические ограничения и др.). 

Программный продукт Surface Evolver использовался в рамках исследования для генерации 
TPMS Шварца Р в соответствии с методом граничных условий. Генерация TPMS в программе Surface 
Evolver была выполнена в несколько шагов: 

1. Определение начального приближения. Это создание базовой поверхности с помощью 
примитивных элементов, таких как плоскость или сфера, или импорт существующей модели в 
формате OFF или STL. 

2. Определение целевой симметрии. TPMS могут иметь различную симметрию, и это должно 
быть определено, чтобы генерировать правильную поверхность. Для TPMS можно выбрать симмет-
рию P, D или I. Симметрия P означает, что поверхность повторяется в каждом направлении, сим-
метрия D – повторение каждого направления с трансляцией, а симметрия I – повторение в каждом 
направлении с инверсией. 

3. Определение энергетической функции. Это функция, которая определяет, как поверхность 
стремится к минимальной поверхностной энергии. В Surface Evolver эта функция может быть зада-
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на в виде суммы энергий различных видов, таких как энергия поверхности, энергия объема и энер-
гия деформации. 

4. Оптимизация. После задания начального приближения, целевой симметрии и энергетиче-
ской функции Surface Evolver запускает оптимизацию, которая изменяет форму поверхности, чтобы 
достичь минимальной энергии. 

5. Визуализация и конвертация результатов. После завершения оптимизации можно визуали-
зировать полученную поверхность. Surface Evolver предоставляет множество инструментов для ви-
зуализации, таких как рендеринг в реальном времени, сохранение в файлы изображений или экс-
порт модели в различные форматы. 

Получение TPMS Шварца Р при помощи неявного метода было реализовано в утилите MSLat-
tice. Неявный метод генерации основан на решении тригонометрического уравнения вида 

czyxf ),,( . Для описания трижды периодической минимальной поверхности Шварца Р урав-

нение будет иметь вид: 

 0)cos()cos()cos(  zyx . (1) 

В программе MSLattice кроме уравнения поверхности задаются и другие параметры, такие как 
размер ячейки, относительная плотность, качество сетки и т. д. В результате работы программа вы-
водит требуемую поверхность и позволяет экспортировать ее в нескольких различных форматах. 

На рис. 1 изображены TPMS Шварца Р, экспортированные из Surface Evolver и MSLattice в фор-
мате STL. Каждая из поверхностей (рис. 1) является элементарно ячейкой TPMS-матрицы, состоя-
щей из неограниченного числа таких ячеек. Однако исследование теплофизических свойств TPMS 
целесообразно для одной ячейки. Это связано с репрезентативностью свойств элементарного объ-
ема в соответствии с методом REV (от англ. representative elementary volume). В теории композит-
ных материалов репрезентативный элементарный объем (REV) – это наименьший объем, над кото-
рым можно выполнить измерение, которое даст значение, представляющее свойства всего матери-
ала [8; 20]. В случае периодических материалов обычно выбирается периодическая элементарная 
ячейка. 

 

 
Рис. 1. Трижды периодические минимальные поверхности Шварца Р,  

сгенерированные методом граничных условий (Surface Evolver) и неявным методом (MSLattice) 

 
Для придания толщины поверхности применялась встроенная в редактор Space Claim (модуль 

ANSYS) функция Thicken. Таким образом были получены расчетные геометрии элементарных ячеек 

TPMS Шварца Р (рис. 2), обладающие двумя характерными размерами:   – толщина стенки ячейки 
и a  – длина ребра куба. Стоит отметить, что TPMS Шварца Р является одной из топологий, облада-
ющих кубической симметрией. В связи с этим свойства TPMS Шварца Р в направлениях OX, OY, OZ 
оси координат будут одинаковы, и задача по определению теплопроводности сводится к вычисле-
нию коэффициента теплопроводности только в одном из направлений. 
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а)                                                б) 

Рис. 2. Схема элементарных ячеек TPMS Шварца Р: а) Surface Evolver; б) MSLattice 

 
При исследовании теплопроводности TPMS Шварца Р в рассмотрение были взяты элементар-

ные кубические ячейки с длиной ребра куба ммa 5  и толщиной стенки мм7,02,0  . 

Также на рисунке 2 изображены грани ячеек, на которых заданы граничные условия первого рода  

( CT o
1 0  и CT o

2 100 ). Исходный материал, из которого состоят тела ячеек – алюминий с 

теплопроводностью 4,202  Вт/(м оС). 

Решение поставленной задачи теплопроводности осуществлялось в модуле Steady-State 
Thermal программного комплекса ANSYS. ANSYS – это комплекс программного обеспечения для ин-
женерного анализа и моделирования. Он позволяет исследовать пористые материалы, моделируя и 
анализируя проницаемость, механические свойства, теплопередачу и другие характеристики таких 
материалов. 

При решении задачи теплопроводности в ячейках TPMS Шварца Р методом конечных элемен-
тов в модуле Steady-State Thermal программного комплекса ANSYS был принят ряд допущений: 

1. Теплообмен отсутствует на всех гранях, где не заданы граничные условия 1 рода. 
2. Теплообмен конвекцией и излучением отсутствует. 
3. Теплофизические свойства материала постоянны и не зависят от температуры. 
Сетка для решения задачи теплопроводности методом конечных элементов изображена на 

рис. 3 и состоит из 3 млн. элементов для каждой геометрии. 
 

 
Рис. 3. Сетка для решения методом конечных элементов 

 
Результаты. В результате численного решения задачи теплопроводности в элементарных 

ячейках TPMS Шварца Р, изготовленных двумя различными способами, были получены поля рас-
пределения температуры, векторные поля тепловых потоков, а также зависимости коэффициента 
теплопроводности от толщины стенки ячейки. 

На графике на рис. 4 изображена зависимость коэффициента теплопроводности элементар-
ных ячеек от толщины стенки ячейки. Из анализа графика можно заключить о линейной зависимо-

сти коэффициента теплопроводности от толщины стенки в исследуемом диапазоне  . 



 
Математический вестник Вятского государственного университета, 2023, № 2 (29) 
 

8 

 
Рис. 4. График зависимости коэффициента теплопроводности от толщины стенки ячейки 

 
Кроме того, стоит отметить незначительную разницу в значениях теплопроводности для 

ячейки, сгенерированной методом граничных условий (Surface Evolver) и неявным методом 
(MSLattice). Более точно данная разница видна в значениях коэффициентов теплопроводности, за-
писанных в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты численного моделирования 

Толщина стенки  , мм 
Коэффициент теплопроводности  , Вт/м оС Расхождение  

теплопроводности, % Surface Evolver MSLattice 
0.2 10.6726 10.5675 0.984765 
0.3 18.4225 18.2725 0.814222 
0.4 26.1724 26.0044 0.641898 
0.5 33.9223 33.7363 0.548312 
0.6 41.6722 41.4682 0.489535 
0.7 49.4221 49.2001 0.449192 

 
Исходя из анализа результатов, можно сделать вывод о небольшом расхождении в значениях 

коэффициента теплопроводности для двух различных элементарных ячеек, которое составляет не 
более 1 %. 

Заключение. В работе были изучены теплопроводящие свойства элементарных ячеек TPMS 
Шварца Р, сгенерированных двумя различными методами, а именно: методом граничных условий и 
неявным методом. Для генерации TPMS методом граничных условий в работе применялся про-
граммный продукт Surface Evolver, а для генерации неявным методом – MSLattice. 

Задача теплопроводности в элементарных ячейках решалась методом конечных элементов в 
модуле Steady-State Thermal программного комплекса ANSYS. Характерными геометрическими па-

раметрами для элементарной ячейки являлись длина ребра куба ммa 5  и толщина стенки 

мм7,02,0  . 

В ходе анализа полученных результатов была обнаружена линейная зависимость коэффици-
ента теплопроводности от толщины стенки ячейки, а также незначительная разница в теплопро-

водности ячеек, изготовленных разными методами, которая составляет %1 . 
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Abstract. This article presents a study of thermal conductivity in elementary cells of thrice periodic minimum 

surfaces (TPMS) of Schwarz P generated by two different methods – the boundary condition method (Surface Evolver) 
and the implicit method (MSLattice). The aim of the study was to study the heat-conducting properties of these ele-
mentary cells. The study was carried out by the finite element method in the ANSYS software package, and the results 
include temperature distribution fields, vector fields of heat fluxes and the dependence of the thermal conductivity 
coefficient on the wall thickness of the cell. During the study, a linear dependence of the coefficient of thermal conduc-
tivity on the thickness of the cell wall was found, as well as a small difference in the values of thermal conductivity for 
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cells obtained by different methods (no more than 1%). The results of this study have wide application potential in 
areas requiring understanding and control of thermal conductivity in TPMS-based structures, such as the development 
of new heat exchange devices and materials with predictable thermophysical properties. 

 
Keywords: TPMS, generation, thermal conductivity, finite element method, ANSYS. 
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Аннотация. В статье раскрыта роль включения элементов истории математики в процесс обучения 

школьников. Перечислены личностные и метапредметные результаты освоения основной общеобразова-
тельной программы, формированию которых способствует знакомство в школьном курсе математики с исто-
рией науки. Подчеркнуты возможности цифровых ресурсов при организации урочной и внеурочной деятель-
ности по математике с материалом из истории науки. Представлены приемы работы с элементами истории 
математики, традиционные и с применением компьютерных технологий. Указан ряд цифровых платформ, 
которые могут использоваться при этом, даны ссылки и краткий обзор работы на них. Дано определение це-
почек заданий с использованием информационных ресурсов истории математики, описано историческое со-
провождение курса геометрии 7–9 классов. Показана организация деятельности учителя и учащихся при этом. 
Приведены примеры. 

 
Ключевые слова: история математики, цифровизация образования, приемы работы. 

 
Реалии современного мира таковы, что цифровизация занимает прочные позиции во всех 

сферах жизни, включая и образование. Использование ресурсов компьютерных технологий откры-
вает перед учителями колоссальные возможности в построении процесса получения знаний. Поз-
воляет организовать обучение в более увлекательных, полезных и интересных для современного 
подростка формах. Кроме того, «существующие информационно-образовательные среды направле-
ны на ученика как субъекта деятельности и позволяют учитывать его интересы и склонности, тем-
пы и цели обучения, тем самым повышая эффективность и результативность образовательного 
процесса» [5]. А также формирование современной информационно-образовательной среды обра-
зовательного учреждения является одним из требований Федерального государственного образо-
вательного стандарта [7]. 

Усилению познавательного интереса к предмету математики способствует также использо-
вание информационных ресурсов истории науки, которая включает предмет и методы математики, 
математический язык, ведущие идеи и понятия, связь с другими науками и практикой. Заметим, 
что последнее важно для реализации междисциплинарного подхода в образовании [1]. История 
науки раскрывает процесс научного познания и его методы, практику творческой деятельности, 
культуру и стиль мышления. 

Знакомство с историей математики дает возможность формирования у школьников ряда 
личностных и метапредметных результатов. Таких, как предпосылки для развития научного миро-
воззрения, развития мышления, творческих и исследовательских способностей. Способствует вос-
питанию патриотических и духовно-нравственных качеств подростков и молодежи [3]. Методиче-
ски грамотно организованная работа с элементами истории математики может служить средством 
развития коммуникативных умений школьников, развивать их читательскую, цифровую, а вместе с 
тем и математическую грамотность. 

Тема использования сведений из истории математики в обучении школьников раскрыта в ис-
следованиях многих ученых-математиков и педагогов-методистов. Ей посвящены работы В. В. Бо-
бынина, Б. В. Гнеденко, А. П. Юшкевича, К. А. Рыбникова, Г. И. Глейзера, Т. С. Поляковой, А. Е. Малых, 
Ю. А. Дробышева, Н. В. Александровой и многих других. Собрана библиотека специальной литера-
туры. 
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Наряду с такими традиционными формами знакомства школьников с элементами истории 
математики, как беседы, рассказы, доклады учеников, решение старинных задач, оформление стен-
газет и т. д., современный учитель имеет возможность использовать преимущества компьютерных 
технологий. Их применение в сфере образования предполагает реализацию возможностей инфор-
мационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для достижения ряда педагогически значимых 
целей. К ним, согласно с И. В. Роберт, отнесем: развитие личности обучающегося, его подготовку к 
комфортной жизнедеятельности в условиях современного информационного общества массовой 
коммуникации и глобализации; реализацию социального заказа в условиях информатизации, гло-
бализации и массовой коммуникации современного общества; интенсификацию всех уровней обра-
зовательного процесса системы непрерывного образования [6]. 

В работе с элементами истории математики разделим условно применение ИКТ на несколько 
категорий: 

1) Создание презентаций; 
2) Составление и отгадывание кроссвордов; 
3) Работа с интерактивными рабочими листами; 
4) Написание тестов, викторин, игр; 
5) Поиск материала в интернете. 
Опишем ряд цифровых ресурсов и формы работы с материалом истории науки. Начнем с по-

иска достоверной, проверенной информации. Учитывая, что в учебниках материал из истории ма-
тематики представлен в незначительном количестве, поиск ее – самостоятельное дело каждого. Не 
секрет, что доверять всему, что найдешь в интернете, нельзя. Полезно показать ученикам примеры 
подобных вещей, и чтобы обезопаситься в этом плане, следует предоставить им перечень учебни-
ков и сайтов с проверенной информацией. Это могут быть: 

1) http://school-collection.edu.ru/collection/; 
2) http://fcior.edu.ru;  
3) http://www.etudes.ru; 
4) http://www.kvant.info; 
5) http://pyrkov-professor.ru/Default.aspx?tabid=86. 
Использование материала из истории математики в виде презентаций помогает совершен-

ствовать формы подачи информации (экономия времени на уроке), увеличить уровень наглядно-
сти, приобрести быструю обратную связь, соответствовать научным, культурным и эстетическим 
интересам и запросам учащихся, обеспечить эмоциональное отношение к учебной информации, 
активизировать познавательную деятельность учащихся, реализовать принципы индивидуализа-
ции и дифференциации учебного процесса. Подобную форму работы используют в своей деятель-
ности и учителя и школьники. Это могут быть готовые материалы или составленные самостоя-
тельно при подготовке к уроку или выступлению на конференциях, семинарах и т. д. Их создание не 
является для школьников новым или сложным делом. Наряду с такими программами, как Google 
Slides, Canva, Visme, Prezi, самым распространенным ресурсом остается PowerPoint. Здесь следует 
обратить внимание на грамотное оформление (читаемый шрифт, формат картинок, цвет), крат-
кость и лаконичность представляемого материала, соотнесение информации на слайдах с текстом 
выступления. 

Создание и разгадывание кроссвордов на основе материала из истории математики позволя-
ет использовать все уровни усвоения знаний: от воспроизводящей до творческо-поисковой дея-
тельности. Отгадывание кроссвордов оттачивает и дисциплинирует ум, приучая школьников к чет-
кой логике, к рассуждению и доказательству. Кроме того, грамотно выстроенная методика работы 
по составлению и отгадыванию кроссвордов способствует развитию навыков смыслового чтения, 
тем самым повышая читательскую грамотность школьников [4]. Существует большое количество 
цифровых платформ по составлению кроссвордов, это CrossMaker, biouroki, генератор «Кроссворд». 
Принцип действия везде одинаков, но есть особенности по вставлению в кроссворд рисунков и 
портретов, что важно для истории математики. Мы отдаем предпочтение сервису «Фабрика кросс-
вордов» (https://puzzlecup.com/crossword-ru). На нем легко составить кроссворд с портретами уче-
ных. Кроме того, не достаточно просто ввести слова, как на других платформах, а требуется само-
стоятельно подобрать определения к ним. Что стимулирует школьников к более вдумчивой работе 
над текстами. Задания по составлению и отгадыванию кроссвордов полезно давать школьникам в 
виде домашней работы, это экономит время на уроке. Также учитель без труда увидит результаты 
зарегистрированных участников и при желании может выставить оценку. 

Еще одной формой работы с элементами истории математики является составление и ис-
пользование в практике интерактивных рабочих листов (ИРЛ), под которыми понимаем карточки 
для самостоятельной работы (представление, изучение материала или выполнение некоторых за-

http://www.etudes.ru/
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даний), представленные в электронном виде. Они хороши тем, что на одном листе мы можем пред-
ставить информацию в разных видах, это и текст, и рисунки, портреты, и видео, и ссылки на сайты 
и тесты, викторины и т. д. Задавая ученикам задание найти информацию об ученом или математи-
ческом открытии, мы просим представить ее в виде ИРЛ и отправить нам ссылки на него. И снова 
экономия времени на уроке, так как поработать с готовыми ИРЛ школьники могут дома. Существу-
ет достаточное количество онлайн-ресурсов для составления ИРЛ, таких как Wizer.me, Livework-
sheets, Core, Blendspace, Classflow и др. Мы отдаем предпочтение Сore (https://coreapp.ai/). 
Это онлайн-платформа конструирования образовательных материалов и проверки знаний с обрат-
ной связью и электронным журналом. Данный конструктор был создан в рамках проекта «Нацио-
нальная Открытая Школа». С его помощью учитель может создавать интерактивные уроки, интер-
активные рабочие листы. После создания своего аккаунта учитель получает доступ к созданию ин-
терактивного урока, может воспользоваться шаблонами или начать конструирование урока с нуля. 
Создав интерактивный рабочий лист, учитель отправляет его ученикам. Получив ссылку, они могут 
начать работу над заданиями. Также, если нет возможности работать в онлайн-режиме, можно рас-
печатать эти листы. Кроме того, в этом сервисе можно создавать различные игры, конкурсы, вик-
торины по материалам истории математики. Для этого существуют готовые шаблоны, в которые 
достаточно вставить соответствующие вопросы или задания. Все это чаще используется во вне-
урочной деятельности. 

В завершении следует сказать о том, что используя в педагогической деятельности разные 
приемы работы с материалом истории математики, в традиционной форме или с использованием 
цифровых технологий, полезно объединять их в методически продуманные цепочки заданий. Под 
которой понимаем несколько, различных по форме, но связанных одной тематикой, упражнений, 
созданных учителем или школьниками. Каждая цепочка содержит от трех до шести дополнитель-
ных заданий, связанных с материалом из истории науки. Их выполнение не должно занимать много 
времени на уроке, большую часть школьники выполняют самостоятельно в виде домашнего зада-
ния. Интересные работы представляются одноклассникам в виде докладов, презентаций, стенгазет 
или интерактивных листов, по которым предусмотрена дальнейшая работа. Прохождение всей це-
почки подразумевается параллельно с изучением материала одной главы. Полезными в этом случае 
могут оказаться возможности такой цифровой платформы, как Online Test Pad (https://online-
testpad.com/ru/taskmaker). В частности, на ней есть функция создания комплексных заданий. Ее осо-
бенность заключается в том, что в одно задание одновременно можно включить неограниченное ко-
личество тестов, кроссвордов, логических игр и т. д., создавая тем самым цепочку заданий, выполнить 
которую необходимо за определенный промежуток времени. Помимо этого здесь же есть возмож-
ность создания кроссвордов, тестов, викторин, логических игр и интерактивных уроков. 

Приведем примеры подобных цепочек. На первых уроках геометрии в 7 классе учитель тра-
диционно рассказывает историю возникновения этой науки. Затем предлагается самостоятельно в 
виде домашнего задания разгадать интерактивный кроссворд, составленный учителем и состоя-
щий из определений простейших геометрических фигур, в котором выделено слово Евклид. К сле-
дующему уроку подготовить доклад, стенгазету или интерактивный лист об этом философе и его 
вкладе в науку. 

В 8 классе при прохождении темы «Подобные треугольники» полезно предложить ученикам 
следующую цепочку заданий. На уроке закрепления устный счет провести на готовых чертежах в ви-
де шарады, в которой загадано слово Фалес. Предложить школьникам найти информацию об этом 
философе и оформить ее в виде доклада, презентации, стенгазеты или интерактивного листа. На сле-
дующем уроке раздать получившиеся тексты и попросить учеников дома выделить ключевые слова и 
по ним составить кроссворд, ссылки на который раздать одноклассникам и учителю для решения.  
К итоговому повторению составить тест из вопросов истории подобия треугольников. 

Предложенная нами методика предполагает историческое сопровождение курса геометрии 
7–9 классов по учебнику Л. С. Атанасяна. Под ним понимаем: «обеспечение изучения каждой главы 
учебника соответствующим ему материалом из истории математики, представленном в расширен-
ном варианте» [2]. 

Безусловно, описанные формы и приемы работы с историческим материалом на уроках гео-
метрии требуют тщательной, предварительной подготовки. Учителю следует как минимум: 

1) Методически продумать организацию; 
2) Тщательно отобрать материал из истории математики; 
3) Иметь запас соответствующих заданий по каждой теме из курса геометрии; 
4) Научить школьников работать с информацией, с историческими и математическими тек-

стами, а также с конструкторами по созданию кроссвордов, тестов, викторин; 
5) Научить представлять информацию, выступать на публике (план выступления, ключевые 

слова, ответы на вопросы и т. д.). 

https://asi.ru/projects/13816/
https://asi.ru/projects/13816/
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Отметим, что привлекая к систематической, методически продуманной работе с элементами 
истории математики компьютерные технологии, мы формируем у школьников, кроме перечислен-
ных в начале статьи личностных и метапредметных результатов, также математическую, читатель-
скую и цифровую грамотность. 
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Аннотация. В предлагаемой статье рассмотрены некоторые вопросы изучения одной из тем математи-

ческой статистики – степенных средних величин – для направления подготовки «Таможенное дело», реализу-
емого в Вятском государственном университете. Дается краткий анализ средних величин с точки зрения при-
менения их на занятиях со студентами направления «Таможенное дело». В статье приводятся профессиональ-
но направленные практические задачи на использование формул для вычисления степенных средних показа-
телей, позволяющие повысить интерес к математике и выбранной сфере деятельности и вырабатывающие 
умения применять полученные знания на практике. Материалы статьи могут быть интересны преподавате-
лям и студентам при изучении курсов математики и статистики. 

 
Ключевые слова: математика, математическая статистика, средние величины, средняя арифметиче-

ская, средняя геометрическая, средняя квадратическая, средняя гармоническая, мода, медиана, профессио-
нальная направленность обучения математике. 

 
Одной из дисциплин, формирующей общепрофессиональные компетенции специалистов раз-

личных направлений, является математика, поскольку при изучении экономических и специальных 
учебных дисциплин в вузе требуется хорошее владение математическим аппаратом. В число обяза-
тельных разделов математики входит математическая статистика, одна из задач которой – выяв-
ление методов сбора и обработки статистической информации для получения обоснованных науч-
ных и практических выводов о закономерностях окружающего мира. 

Данный раздел включен в курс математики разных направлений подготовки, занимающихся 
исследовательской деятельностью в различных профессиональных областях. Так, будущие специа-
листы направления «Таможенное дело» исследуют количественную сторону массовых явлений и 
процессов, происходящих во внешней торговле страны [1, c. 10], таможенная служба постоянно ве-
дет сбор и обработку данных о перемещении товаров через границу и предоставляет сведения о 
внешней торговле товарами, декларации на товары и другие документы, которые являются исход-
ными данными при формировании таможенной статистики внешней торговли. 

Студенты рассматривают понятие генеральной совокупности – всей подлежащей изучению 
базы объектов, без сомнения, изучение всей генеральной совокупности позволяет получить о ней 
достоверную информацию. Однако в силу различных причин (ограничение по пространству, вре-
мени, материальным затратам, слишком большое число объектов и пр.) вся генеральная совокуп-
ность часто бывает недоступна для сплошного исследования. Поэтому о закономерностях всей со-
вокупности приходится судить, проводя выборочное наблюдение, при котором исследуется только 
часть единиц, отобранная определенным способом из генеральной совокупности, при этом полу-
ченная выборочная совокупность (выборка) обязательно должна быть репрезентативной. Даль-
нейшее изучение какого-либо явления идет уже с использованием выборочной совокупности, и по-
лученные по ней выводы распространяются на всю изучаемую генеральную совокупность с неко-
торой погрешностью. 

В большинстве случаев выборочная совокупность организуется как для определения средне-
го значения признака в генеральной совокупности, например, средней стоимости данного товара, 
среднего веса брутто, так и для определения доли элементов генеральной совокупности, обладаю-
щих некоторым признаком, например, доли товаров данной товарной позиции, произведенной в 
конкретной стране, в общем импорте этой товарной позиции. 

После отбора элементов в выборочную совокупность они обычно подвергаются группировке, 
выбор которой зависит от целей исследования, поэтому в большинстве случаев расчеты делаются 
уже по сгруппированным по какому-то признаку данным – статистическим рядам распределения, ко-
торые бывают атрибутивными и вариационными. Одним из показателей статистического вариаци-
онного ряда являются средние величины, характеризующие типичный уровень варьирующего коли-
чественного признака на единицу совокупности в определенных условиях места и времени [3, с. 28]. 
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При решении практических задач часто достаточно указать числовые характеристики, опре-
деляющие закономерности распределения случайной величины. Средние величины строятся на 
основе большого количества индивидуальных значений варьирующего признака и являются 
обобщающими статистическими показателями, дающими сводную (итоговую) характеристику мас-
совых общественных явлений [2, с. 43]. Относительно средней величины группируются, рассеива-
ются всевозможные значения случайной величины. Средняя величина отражает общее, характер-
ное и типичное для всей совокупности благодаря взаимопогашению в ней случайных, нетипичных 
различий между признаками отдельных ее единиц. 

Средние величины характеризуют центральную тенденцию распределения и имеют ту же 
размерность, что и признак у отдельного элемента совокупности [4, с. 270]. На занятиях студенты 
знакомятся с различными видами средних величин, которые делят на два класса: степенные сред-
ние (средняя арифметическая, средняя гармоническая, средняя геометрическая, средняя квадрати-
ческая) и структурные средние (мода, медиана). 

Самый часто используемый в практических задачах вид степенной средней – средняя ариф-
метическая – не является новым термином для студентов и знакома им еще со средней школы. 

Простая средняя арифметическая вычисляется как сумма всех значений варьирующего при-

знака, разделенная на общее количество единиц совокупности:
n

xхx
х n
ариф




...21
. Кро-

ме того, студенты изучают взвешенную среднюю арифметическую величину: 

n

nn
ариф kkk

xkхkxk
х






...
...

21

2211
. 

Приведем пример профессионально ориентированных задач на вычисление средней арифме-
тической дискретного вариационного ряда. 

Пример 1. Имеются данные о значениях веса брутто (кг) десяти товарных партий некоторой 
товарной позиции, перемещаемых через таможенный пункт: 18, 25, 14, 20, 36, 15, 30, 20, 10, 22. По-
строить дискретный вариационный ряд товарных партий по весу брутто и найти среднее значение 
веса брутто. 

Для решения выписывают все значения количественного признака в порядке возрастания и 
вычисляют среднее значение веса брутто: 

21
10
210

10
36302522202018151410





ариф
х (кг). 

Студенты должны уяснить, что простая средняя арифметическая применяется в тех случаях, 
когда данные не сгруппированы. 

Следующая задача, решаемая на практическом занятии, иллюстрирует вычисление взвешен-
ной средней. 

Пример 2. Имеются данные о значениях среднего стажа работников (лет) трех таможенных 
постов. Найти средний стаж работников по всем таможенным постам. 

 
Таблица 1  

Данные о стаже работников таможенных постов 
№ таможенного поста Средний стаж работы, лет Число работников, чел. 

1 5 9 
2 7 6 
3 10 5 

 
Для решения необходимо вычислить общее количество работников трех таможенных постов 

как сумму 9+6+5=20 (чел.), общий стаж работы, потом использовать формулу для нахождения 
взвешенной средней арифметической: 

85,6
20
137

20
1057659





ариф
х (лет). 

Формула для вычисления средней арифметической может быть использована и для решения 
задач, в которых группировка осуществлена по непрерывному признаку (интервальные вариаци-
онные ряды). 

Пример 3. Имеются данные, характеризующие дифференциацию потребления кофе в крайних 
децильных группах домохозяйств [5, с. 147]. Вычислить средний уровень потребления кофе в каж-
дой группе. 
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Таблица 2 
Данные о потреблении кофе в децильных группах 

Потребление кофе в год, кг 
% к итогу по 10 % домохозяйств 

наименее обеспеченных  
(первая группа) 

наиболее обеспеченных  
(десятая группа) 

менее 3 38 6 
3–5 22 12 
5–7 18 34 
7–9 14 28 
9 и более 8 20 
Итого 100 100 
Обследовано домохозяйств 126 132 

 
Для решения задачи необходимо сначала выбрать среднее значение признака в каждом ин-

тервале, а затем применить формулу для нахождения средней взвешенной арифметической. Отме-
тим, что для открытых интервалов, у которых не указана верхняя или нижняя границы, для их 
нахождения используется длина соседнего интервала. Таким образом, студенты находят середины 
интервалов соответственно 2, 4, 6, 8, 10 (кг) и вычисляют среднее количество потребляемого кофе 
в указанных первой и второй группах: 

2 38 4 22 6 18 8 14 10 8 4,64 ( )
100

арифх кг
        

   – средний уровень потребления кофе в 

группе наименее обеспеченных домохозяйств; 

2 6 4 12 6 34 8 28 11 20 6,88 ( )
100

арифх кг
        

  – средний уровень потребления кофе в 

группе наиболее обеспеченных домохозяйств. 
Кроме средней арифметической, большое практическое значение имеет средняя гармониче-

ская величина, которая также может быть простой и взвешенной: 
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По отношению к средней арифметической средняя гармоническая величина является обрат-
ной средней арифметической величиной к среднему от обратных значений признака и применяет-
ся в тех случаях, когда слагаемые в числителе при вычислении средней арифметической известны, 
а значения знаменателя неизвестны, но могут быть найдены в результате деления одного показа-
теля на другой. 

Пример 4. Имеются данные о значениях фонда заработной платы за месяц (у.е.) и средней 
зарплате работников трех таможенных постов. Найти среднюю зарплату работников. 

 
Таблица 3 

Данные о заработной плате работников таможенных постов 
№ таможенного поста Фонд заработной платы (тыс. руб.) Средняя заработная плата (тыс. руб.) 

1 690 46 
2 588 49 
3 484 44 

 
Для нахождения средней заработной платы по всей выборочной совокупности студентам 

необходимо использовать формулу взвешенной средней гармонической, так как количество работ-
ников неизвестно: 

4,46
38
1762

111215
1762

44
484

49
588

46
690

484588690








гармх (тыс. руб.). 

Одной из важнейших задач таможенной статистики является изучение изменений анализи-
руемых показателей во времени (динамика явления) при помощи анализа временных рядов, при 
этом средняя геометрическая величина применяется для определения средних относительных из-
менений (базисного и цепного): 
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n
nгеом
хххх  ...21 и n kkk

геом

n

n
хххх  ...21

1 2 , где nkkkn  ...21 . 

Приведем профессионально ориентированные задачи на нахождение средней геометриче-
ской величины, которая чаще всего используется для вычисления среднего коэффициента роста, 
решаемые в курсе математики при обучении будущих специалистов таможенного дела. 

Пример 5. Имеются данные о значениях коэффициента роста цены товарной позиции за по-
лугодие. Найти среднемесячный коэффициент роста цены. 

 
Таблица 4 

Данные о значениях коэффициента роста цены 
Месяцы Январь Февраль Март Апрель Май Июль 

Коэффициент роста цены, % к пре-
дыдущему месяцу 

1,1 1,2 1,28 1,07 0,98 0,95 

 
Каждое значение признака встречается один раз, поэтому для решения студенты используют 

формулу для нахождения простой средней геометрической: 

09,168,195,098,007,128,12,11,1 66 геомх  

составил среднемесячный коэффициент роста цены товарной позиции. 
Пример 6. Имеются данные о перевозке грузов через границу на некотором таможенном 

пункте. Определите средний темп роста объема перевозок. 
 

Таблица 5 
Данные об объеме перевозок грузов через таможенный пункт 

 Январь Февраль Март Апрель 
Перевезено грузов, тыс. тонн 35 40 42 50 

 
Для вычисления среднемесячного темпа роста перевозок необходимо сначала найти месяч-

ный темп роста и затем применить формулу простой средней геометрической. 

Месячные темпы роста %3,114143,1
35
40

1 х ; %0,105050,1
40
42

2 х ; 

%0,119190,1
42
50

3 х . 

Среднемесячный темп роста составит 126,1190,1050,1143,13 
геом
х , или 112,6 %. 

Пример 7. Известно, что месячные темпы импорта некоторого товара в течение полугодия со-
ставили 112 %, 115 %, 112 %, 120 %, 96 %, 120 %. Найдите среднемесячный темп роста импорта 
данного товара. 

При анализе условия задачи мы видим, что значения темпов импорта отличаются, но среди 
них встречаются и одинаковые, поэтому для решения нужно применить формулу взвешенной 
средней геометрической. 

Имеем: %2,112122,196,02,115,112,16 22 
геом
х . 

В некоторых случаях экономической практики бывает необходимо рассчитать средний раз-
мер признака, выраженного в квадратных единицах измерения. Тогда применяется средняя квад-
ратическая (например, для вычисления средней величины стороны квадратных участков, средних 
диаметров бревен, труб): 
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Приведем практическую задачу на нахождение средней квадратической величины. 
Пример 8. Фирма перевозит через границу три вида строганого бруса квадратного сечения со 

сторонами 10, 15 и 20 см. Определить сторону среднего (по площади сечения) строганого бруса. 
При анализе задачи мы видим, что должно выполняться равенство суммы исходных площа-

дей и суммы площадей средних по площади сечений, тогда 
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Отметим, что средняя квадратическая величина из вариантов хi имеет ограниченное примене-
ние в практике, тогда как наиболее часто используется средняя квадратическая не из самих вариан-

тов хi, а из их отклонений от средней ххi  , при расчете среднего квадратического отклонения. 

Подчеркнем, что для изучения темы «Средние величины» в курсе математики выделяется не-
много времени, поэтому желательно большую его часть уделить на практическое применение формул. 
Для сокращения времени на вычисления лучше брать небольшие по модулю числовые данные и огра-
ничить число градаций признака. Помимо этого, можно использовать табличные редакторы со встро-
енными в них функциями, если подготовка студентов по данному вопросу достаточна. В этом случае 
можно решать задачи, более приближенные к их будущей практической деятельности [6, с. 180]. Прак-
тические задачи с профессионально ориентированным содержанием, решаемые в курсе математики, 
способствуют повышению интереса студентов к математике и выбранному направлению подготовки, а 
также учат применять полученные математические знания в профессиональной деятельности. 
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Окулов Станислав Михайлович, кандидат технических наук, док-

тор педагогических наук, профессор, известен в России как основопо-
ложник Вятской научно-методической школы по информатике. 

Окулов Станислав Михайлович окончил факультет вычисли-
тельной математики и кибернетики Нижегородского государственно-
го университета в 1973 г. по специальности «Прикладная математика». 
После окончания университета долгое время (до 1988 г.) работал в 
промышленности. С 1980 г. по 1988 г. работал заместителем генераль-
ного конструктора, начальником сектора в КБ «Север» в г. Кирове. 

В 1987 г. Окулов С. М. без отрыва от производства успешно защи-
тил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических 
наук. Тема его исследования «Ассоциативные системы обработки ин-
формации от корабельной станции радиотехнической обстановки» 
(20.02.14). Научная работа Станислава Михайловича была очень важной и своевременной, посколь-
ку выполнялась по заказу ВМФ. В 1991 г. Окулов С. М. получил звание доцента. 

С 1988 г. по 2020 г. Окулов С. М. работал в Вятском государственном университете (бывшем 
КГПИ, ВГПУ, ВятГГУ), сначала доцентом кафедры информатики и вычислительной техники, а с 1990 
по 1999 г. заведовал указанной кафедрой. 

В 1999 году в Вятском государственном гуманитарном университете по инициативе Стани-
слава Михайловича был создан факультет информатики. Станислав Михайлович стал его деканом. 
За время его руководства контингент студентов, обучающихся на факультете, увеличился более 
чем в 10 раз, благодаря его усилиям были открыты и успешно развивались 6 новых специальностей 
и направлений подготовки, эффективно работала аспирантура. 

Значительные усилия Окулова С. М. на посту декана факультета были направлены на разви-
тие инфраструктуры университета. Под его руководством на факультете информатики, математи-
ки и физики ВятГГУ была сформирована информационно-образовательная среда, базу которой со-
ставляли более десяти компьютерных классов, объединенных в локальную сеть. С рабочих мест 
преподавателей и студентов через сервер по выделенному каналу был обеспечен прямой выход в 
глобальную сеть Интернет, факультет имел свой сайт. 

Имя Станислава Михайловича Окулова давно и прочно связано со школьной информатикой. 
Большинство учителей информатики г. Кирова и Кировской области в том или ином качестве яв-
ляются его учениками. С первых шагов становления школьной информатики Станислав Михайло-
вич был вовлечен в сферу ее проблем: сначала как руководитель подразделения базового предпри-
ятия, затем как преподаватель педагогического университета. При этом он всегда совмещал свою 
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основную работу с работой школьного учителя информатики, занимаясь с одаренными детьми, 
уделяя большое внимание олимпиадной информатике. 

Авторская концепция развития интеллекта школьника на основе задач олимпиадной инфор-
матики – это фундаментальное методическое достижение Окулова С. М. – доктора педагогических 
наук. Благодаря методическим разработкам Окулова С. М. российские школьники и учителя полу-
чили серию учебных пособий по Всероссийским олимпиадам, среди которых: 

– Кирюхин В. М., Лапунов А. В., Окулов С. М. Задачи по информатике. Международные олимпи-
ады 1989–1996 гг. М. : ABF, 1996. 272 с.; 

– Окулов С. М., Пестов А. А. 100 задач по информатике. Киров : Изд-во ВГПУ, 2000. 272 с.; 
– Окулов С. М. Программирование в алгоритмах. М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2002. 341 с.; 
– Задачи по программированию / С. М. Окулов, Т. В. Ашихмина, Н. А. Бушмелева и др.; под ред. 

С. М. Окулова. М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 820 с.; 
– Кирюхин В. М., Окулов С. М. Методика решения задач по информатике. Международные 

олимпиады. М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 600 с.; 
– Окулов С. М. Дискретная математика. Теория и практика решения задач по информатике : 

учебное пособие. М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 422 с.; 
– Окулов С. М., Лялин А. В. Ханойские башни. М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 245 с.; 
– Окулов С. М. Алгоритмы обработки строк : учебное пособие. М. : БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2009. 255 с.; 
– Окулов С. М., Пестов О. А. Динамическое программирование. М. : БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2012. 296 с. 
Указанные учебники и учебные пособия составили ядро библиотеки олимпиадной информа-

тики для школ и оказали определенное влияние на развитие олимпиадного движения по информа-
тике в России. 

Станиславом Михайловичем Окуловым разработана методика обучения информатике школь-
ников, сочетающая в себе не только изучение предмета, но и развитие творческих способностей 
учащихся. Она внедрена в практику обучения в кировском физико-математическом лицее. Нашла 
она свое отражение и в системе подготовки будущих учителей информатики. Как педагог Оку-
лов С. М. воспитал ряд школьников, которые успешно выступали на Российских и Международных 
олимпиадах по информатике. Среди них: 

– А. Лапунов – диплом 1-й степени на Российской олимпиаде 1993 г., бронзовая медаль на 
Международной олимпиаде 1993 г., абсолютное первое место на Российской олимпиаде 1994 г., зо-
лотая медаль на Международной олимпиаде 1994 г.; 

– В. Беров – диплом 1-й степени на Российской олимпиаде 1994 г., серебряная медаль на Меж-
дународной олимпиаде 1994 г., диплом 1-й степени на Российской олимпиаде 1995 г., бронзовая 
медаль на Международной олимпиаде 1995 г.; 

– В. Матюхин – диплом 1-й степени на Российской олимпиаде 1995 г., диплом 1-й степени на 
Российской олимпиаде 1996 г., золотая медаль на Международной олимпиаде 1996 г.; 

– Д. Васюра – диплом 1-й степени на Российской олимпиаде 1996 г.; 
– М. Кривошеин – диплом 1-й степени на Российской олимпиаде 1997 г.; 
– А. Пестов – дипломы 2-й степени на Российских олимпиадах 1997, 1999 гг., дипломы 1-й сте-

пени на Российских олимпиадах 1998, 2000 гг.; 
– Д. Шулятников, К. Хлебников – дипломы 2-й степени на Российской олимпиаде 2000 г. 
В 2000 г. на первой командной Российской олимпиаде школьников по программированию в 

г. Санкт-Петербурге ученики Окулова С. М. заняли второе абсолютное место и получили диплом  
1-й степени. Уже бывшие его ученики (А. Лапунов, Д. Васюра, В. Матюхин и др.), будучи студентами 
ведущих вузов страны (в основном МГУ), неоднократно выступали в финале чемпионата мира сре-
ди студентов по программированию. 

Результатом этой работы со школьниками являются 33 диплома на российских и 5 медалей 
на международных олимпиадах по информатике. 

Окулов С. М. вел активную преподавательскую деятельность. Он является автором курсов 
лекций и практических занятий по значительному числу дисциплин, читаемых на факультете. Сле-
дует особо отметить курсы «Классические алгоритмы и структуры данных», «Алгоритмы: построе-
ние и анализ», «Дискретная математика», «Алгоритмы обработки строк», не уступающие по содер-
жанию и методике преподавания, лучшим курсам по данной проблематике, читаемым в классиче-
ских университетах России и мира. 

В то же время Окулов С. М. на протяжении всей жизни сохранял интерес к информатике как 
научной дисциплине. Сфера научных интересов Окулова С. М. – развитие интеллекта школьника 
как принцип организации синергетической среды обучения информатике. Им решены две фунда-
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ментальные задачи: всесторонне проанализированы сущность и способы целенаправленной дея-
тельности по развитию интеллекта школьника при изучении информатики и разработана адекват-
ная этой деятельности методическая система обучения информатике (синергетическая среда) с 
учетом закономерностей развития интеллекта школьника. 

Станислав Михайлович вел преподавание на высоком научном и методическом уровне, что 
способствовало качественной подготовке высококвалифицированных специалистов, востребован-
ных на рынке труда г. Кирова, Кировской области, а также других регионов Российской Федерации. 
Его занятия всегда были насыщенны, интересны, содержательны. Станислав Михайлович мог на 
занятии заинтересовать предметом каждого, вовлечь в активный мыслительный процесс. Он учил 
мыслить, рассуждать, учил активному преодолению трудностей, поиску эффективного нестандарт-
ного решения задачи, учил критически относиться к результатам своей деятельности. Сказанное 
отражается в положительных отзывах, как самих выпускников, так и работодателей, и подтвержда-
ется высоким процентом выпускников, продолживших обучение в аспирантуре. 

В составе кафедр факультета работали в разные годы и продолжают работать немало препо-
давателей, которые свои первые научные исследования провели под руководством Окулова С. М. 
Назовем лишь некоторых из них: доценты М. В. Петухова, Е. А. Васенина, Т. Н. Суворова, Н. И. Исупо-
ва, Е. В. Соболева, Д. А. Шабалина, М. С. Перевозчикова, Н. А. Бояринцева, Е. В. Разова, А. В. Котельни-
кова, С. Ю. Иванов, А. Н. Соколова, старшие преподаватели Т. В. Ашихмина, А. В. Лялин, ассистент 
О. А. Пестов и др. 

Идеи Окулова С. М. нашли свои развитие и реализацию в работах его учеников и последовате-
лей: Н. А. Бояринцевой, Е. В. Разовой, И. А. Бабушкиной, Д. А. Чеканова, С. Ю. Иванова, А. В. Котельни-
ковой, Т. Н. Суворовой, Н. И. Исуповой, Д. А. Шабалиной, А. В. Лялина и др. Окулов С. М. подготовил 
многих аспирантов, успешно и в срок защитивших свои диссертации. 

Можно говорить о том, что в г. Кирове сложилась научная школа в сфере теории и методики 
обучения информатике, для которой Станислав Михайлович является признанным главой. Его об-
ширные научные связи и высокий авторитет в научном сообществе сделали факультет информати-
ки, математики и физики Вятского государственного гуманитарного университета известным по 
всей России. 

По инициативе и при активном участии Окулова С. М. издавался научно-методический жур-
нал «Информатика. Математика. Язык» как приложение к «Вестнику ВятГГУ» (Киров), который рас-
сылался по всем педагогическим высшим учебным заведениям России. В журнале публиковались 
также результаты лучших научных исследований студентов. 

Окулов Станислав Михайлович – автор более 100 публикаций общим объемом более 180 п. л., 
из них: 69 научных работ, 10 авторских свидетельств на изобретения (внедренные в промышлен-
ности), 35 учебно-методических статей и учебных пособий, опубликованных в центральной прессе 
и в различных издательствах. Особое место среди них занимают монографии «Когнитивная инфор-
матика» (Киров, 2003), «Информатика: развитие интеллекта школьника» (М., 2005). Большим успе-
хом у преподавателей вузов и учителей информатики пользуются учебники и учебные пособия 
Окулова С. М., которые неоднократно переизданы: «Информатика в задачах» (Киров, 1998), 
«100 задач по информатике» (Киров, 2000), «Основы программирования» (М., 2002), «Программи-
рование в алгоритмах» (М., 2002), «Информатика» (М., 2005) «Дискретная математика. Теория и 
практика решения задач по информатике» (М., 2008), «Абстрактные типы данных» (М., 2009), «Ал-
горитмы обработки строк» (М., 2009), «Практикум по объектно-ориентированному программиро-
ванию» (М., 2009), «Задачи по программированию» (М., 2014), «Алгоритмы компьютерной арифме-
тики» (М., 2014) и др. 

Эти и другие книги Станислава Михайловича, несомненно, внесли заметный вклад в развитие 
современной методики преподавания информатики. Со всей определенностью можно сказать, что 
имя Окулова Станислава Михайловича имеет прямое отношение к формированию целого поколе-
ния учителей информатики Кировской области. 

Научные интересы Окулова С. М. не ограничивались методико-педагогической сферой. Его 
занимали философские проблемы образования, что выразилось в исследовании методологии обра-
зовательной информатики. В 2005 г. Окулов С. М. успешно защитил диссертацию на соискание сте-
пени доктора педагогических наук на тему «Развитие интеллекта школьника как принцип органи-
зации синергетической среды обучения информатике». В 2007 г. ему присвоено ученое звание про-
фессора по кафедре информатики и методики обучения информатике. 

Окулов С. М. занимался активной редакторской деятельностью, был членом редколлегии 
ряда начных журналов. В 2006 г. он выполнил научное редактирование перевода книги Р. Миллера 
и Р. Боксера «Последовательные и параллельные алгоритмы: общий подход» (М., 2006). 
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Окулов С. М. являлся членом трех диссертационных советов: Д212.041.01 специальности 
13.00.08, 13.00.01; Д212.041.02 специальности 09.00.01, 24.00.00; ДМ212.041.03 специальность 
13.00.02. В последнем совете он выполнял обязанности заместителя председателя. 

Станислав Михайлович являлся автором многих заявок на участие в различных конкурсах 
научных проектов (ФЦП, РГНФ, РФФИ и др.). В последнее время он вел активную исследователь-
скую работу в рамках трех научных проектов, в том числе по теме «Программная система интел-
лектуального анализа текстов для социально-гуманитарных исследований» (код ГРНТИ – 16.31.21, 
20.23.21). Успешно завершена работа по программам «Разработка математических методов и алго-
ритмов тематической классификации текстовых документов» (код ГРНТИ – 16.31.21, 50.41.25), 
«Статистический анализ анкет» (код ГРНТИ – 20.53.19, 50.41.25), «Тематическая классификация 
текстов» (код ГРНТИ – 16.31.21, 50.41.25). 

Окулов С. М. являлся основоположником и руководителем научной школы ВятГГУ «Интел-
лектуальные системы», которая занимается разработкой и исследованием интеллектуальных си-
стем в технической и гуманитарной сферах. С марта 2012 года был руководителем созданной на 
базе ВятГГУ научно-исследовательской лаборатории интеллектуальных систем. 

Окулов С. М. осуществлял постоянную связь с органами управления образованием области и 
школами. Он являлся председателем жюри областных олимпиад по информатике с момента начала 
их проведения, с 1994 г. работал в жюри Российской олимпиады школьников по информатике, с 
1997 г. был членом жюри командного чемпионата мира по программированию среди студентов в 
Северо-Восточном Европейском регионе. С. М. Окулов на протяжении многих лет работал учителем 
информатики в физико-математическом лицее г. Кирова, являлся одним из авторов программы 
информатизации образования области на 1995–2000 гг., внес ряд конструктивных предложений в 
программу информатизации на 2001–2005 гг. 

Станислав Михайлович Окулов имел большой стаж научно-педагогической деятельности. 
Много внимания профессор Окулов С. М. уделял совершенствованию учебного процесса в школе и в 
вузе, проводил большую методическую работу и достиг значительных успехов в организации и со-
вершенствовании образовательного процесса и в формировании будущего конкурентоспособного 
специалиста, обладающего высокой культурой, интеллигентностью и социальной активностью. Он 
был высококвалифицированным специалистом, энтузиастом своего дела. Внес большой вклад в 
подготовку бакалавров, магистров и специалистов системы высшего образования в области 
IT-направлений подготовки. 

За большой вклад в развитие образования и подготовку высококвалифицированных кадров 
Окулов С. М. награжден значком «Отличник народного просвещения» (1994 г.), Почетной грамотой 
Министерства общего и профессионального образования РФ (1999 г.), Почетной грамотой Мини-
стерства образования РФ (2000 г.), удостоен почетных званий «Почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ» (2001 г.) и «Почетный профессор Вятского государственного 
университета» (2019 г.). 

Станислава Михайловича отличали требовательность, добросовестность и ответственность, 
творческий подход к обучению и воспитанию будущих специалистов. В общении с коллегами и сту-
дентами он всегда был тактичен, выдержан и отзывчив. Все это определяло авторитет и заслужен-
ное уважение в коллективе. 

Человеколюбие Окулова С. М., его талант педагога и психолога способствовали созданию на 
факультете атмосферы творчества и научного поиска. Его отношение к работе было вдохновляю-
щим примером для учеников и последователей. 

Очень ярко отношение учеников и коллег к Станиславу Михайловичу отражают слова его 
студентки, аспирантки, коллеги Шабалиной Дарьи Александровны: 

«Мой декан, Станислав Михайлович Окулов, предопределил мой путь не только в карьере, но 
и в жизни. По его приглашению я поступила в аспирантуру и реализовала себя в преподавательской 
деятельности. В нужный момент он умел направить, подбросить идею, поддержать советом. 

Работа Станислава Михайловича на посту декана была непростой, его принципиальность и 
прямота нравилась не всем. Но именно благодаря ему я поняла, что есть вещи, которые нельзя пре-
давать. Иначе потеряешь главное – уважение к себе! 

Я называю Станислава Михайловича своим научным папой, и по жизни он для меня гораздо 
больше, чем просто декан. Недаром, когда, защитив диссертацию, я наконец нашла время для лич-
ной жизни, Станислав Михайлович стал почетным гостем на нашей свадьбе!». 

Невозможно переоценить тот огромный вклад, который Станислав Михайлович внес в ста-
новление олимпиадной информатики, в формирование методической системы обучения информа-
тике в общеобразовательной школе и в вузе, в подготовку научных и педагогических кадров. 
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Станислав Михайлович Окулов остается в памяти коллег и учеников как удивительно умный 
и вдумчивый человек, эрудированный учитель, тактичный руководитель и многогранный профес-
сионал, который помог очень многим в жизни. Светлая память об этом прекрасном человеке всегда 
будет жить в сердцах и делах его учеников и коллег. 
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Аннотация. Рассматривается деятельность В. В. Сидорова, математика, педагога, замечательного чело-
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образовании. 
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Вадим Вениаминович Сидоров родился 28 ноября 1983 года в 

селе Учка Лузского района Кировской области. Рос и воспитывался 
вместе с младшим братом Антоном в трудовой сельской семье. Мама 
Валентина Валентиновна по профессии зоотехник (окончила ветери-
нарный факультет Кировского сельхозинститута в 1983 году), в 
1990-е годы работала учителем русского языка и литературы в вось-
милетней школе села Учка, учила сыновей. Папа Вениамин Аркадьевич 
всю жизнь работал на разных должностях в Учке. Семья была дружной 
и трудолюбивой – такими же выросли и сыновья. В старших классах 
Вадим учился в Папуловской средней школе-интернате, расположен-
ной в 25 километрах от Учки. Вадим получил добротное общее среднее 
образование, окончил школу с серебряной медалью. 

В 2000 году Вадим Сидоров поступил на математический фа-
культет Вятского государственного педагогического университета, а в 
2005 году окончил его с красным дипломом (университет в 2002 году 
стал называться Вятским государственным гуманитарным универси-
тетом – ВятГГУ). Получил специальность «Математика и информати-
ка» и квалификацию «Учитель математики и информатики средней школы». 

В 2005–2009 годы В. В. Сидоров работал преподавателем кафедры высшей математики Вят-
ского государственного университета – ВятГУ, преподавал математику студентам инженерных спе-
циальностей. 

В 2008 году Вадим поступил в очную аспирантуру ВятГГУ по специальности 01.01.06 «Мате-
матическая логика, алгебра и теория чисел», его научным руководителем был назначен Е. М. Веч-
томов. И уже 20 октября в 2011 году в Казанском (Приволжском) федеральном университете бле-
стяще защитил диссертацию «Изоморфизмы решеток подалгебр полуколец непрерывных неотри-
цательных функций» на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по спе-
циальности 01.01.06 [13; 14]. Отметим, что в 2010–2011 учебном году аспирант В. В. Сидоров был 
стипендиатом Президента Российской Федерации. 

С 2009 года работал старшим преподавателем, доцентом кафедры алгебры и дискретной ма-
тематики ВятГГУ, в 2016–2023 годы – доцентом кафедры фундаментальной математики ВятГУ. 
Ученого звания доцента по научной специальности ВАК 01.01.06 В. В. Сидоров удостоен в 2015 году. 

Вадим с отличием окончил магистратуру по направлению подготовки «Математика и компь-
ютерные науки», профиль «Алгебра и дискретная математика» (научный руководитель – профессор 
Е. М. Вечтомов).  

Вадим сразу влился в коллектив кировской научной алгебраической школы «Функциональ-
ная алгебра и теория полуколец», основанной в 1994 году под руководством Е. М. Вечтомова. 

Математические исследования Вадима Сидорова относятся к функциональной алгебре, точ-
нее, к теории полуколец непрерывных функций. Теория полуколец непрерывных (числовых) функ-
ций выросла из классической теории колец непрерывных действительнозначных функций. 
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Дадим краткое описание основных научных результатов, полученных В. В. Сидоровым. 
Пусть C(X) – кольцо всех непрерывных действительнозначных функций, заданных на произ-

вольном топологическом пространстве X, с поточечно определенными операциями сложения и 
умножения функций. В 1990-е годы мы стали изучать два новых алгебраических объекта, связан-
ных с кольцом C(X): полукольцо C+(X) всевозможных непрерывных неотрицательных функций и 
полуполе U(X) всех непрерывных положительных функций; для них кольцо C(X) будет кольцом раз-
ностей. Кроме того, если в алгебраических структурах C+(X) и U(X) операцию сложения + заменить 
операцией  взятия максимума двух функций, то получим аддитивно идемпотентные полукольцо 
C(X) и полуполе U(X). 

Далее, обозначим через S(X) одно из четырех полуколец C+(X), C(X), U(X), U(X). Тогда положим 
A(S(X)), A1(S(X)), – это решетка всех подалгебр, соответственно всех подалгебр с 1, полукольца S(X). 

Цель и задача исследований В. В. Сидорова – описание всех изоморфизмов решеток вида 
A(S(X)), вида A1(S(X)) для указанных полуколец S(X) при всевозможных топологических простран-
ствах X. Эту задачу Вадим Вениаминович успешно решил, опубликовав свои результаты в серии за-
мечательных статей [4; 9–11; 17; 19; 23; 31; 35; 38–40; 48–50; 53–55]. Кроме того, изложению его ре-
зультатов посвящены разделы монографий: часть III [15], большие параграфы 14 [36] и 21 [37]. 
Фактически эти работы в совокупности составляют докторскую диссертацию, которую Вадим не 
успел оформить и защитить. 

Заметим, что доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН А. А. Мах-
нев (Екатеринбург, Институт математики и механики имени Н. Н. Красовского УрО РАН) и доктор физи-
ко-математических наук, профессор, академик АН Татарстана М. М. Арсланов (Казанский федеральный 
университет) высоко оценили научные результаты В. В. Сидорова. Они приглашали его к защите док-
торской диссертации в диссертационных советах, председателями которых они являются. 

Рассмотрим математические достижения В. В. Сидорова более подробно. 
Пусть X, Y – топологические пространства. Для описания изоморфизмов решеток A(S(X)) и 

A(S(Y)), A1(S(X)) и A1(S(Y)) сначала необходимо решить проблему определяемости полукольца S(X) 
каждой из решеток A(S(X)) и A1(S(X)), а для этого достаточно доказать определяемость любого 
хьюиттовского пространства X решетками A(S(X)) и A1(S(X)). Кроме того, нужно знать строение 
изоморфизмов самих полуколец S(X) и S(Y). 

Поясним ситуацию. Топологическое пространство называется тихоновским (хьюиттовским), 
если оно гомеоморфно подпространству (замкнутому подпространству) некоторой тихоновской 
степени числовой прямой. Для любого топологического пространства X существует его тихонови-
зация X, а для тихоновского пространства X существует хьюиттовское расширение X, являющее-
ся хьюиттовским пространством. При этом полукольца S(X), S(X) и S(X) канонически изоморфны. 
Поэтому при изучении полуколец S(X) и их подалгебр можно ограничиться рассмотрением хьюит-
товских пространств X. 

В 1948 году Э. Хьюитт показал, что каждый изоморфизм колец C(X) и C(Y) в случае хьюиттов-
ских пространств X и Y порождается однозначно определенным гомеоморфизмом этих пространств, 
то есть является индуцированным. Отсюда следует, что это верно для полуколец C+(X) и C+(Y), а 
также для полуполей U(X) и U(Y). Но далеко не все изоморфизмы полуколец C(X) и C(Y), полуполей 
U(X) и U(Y) являются индуцированными. 

В статье 1997 года [Вечтомов Е. М. Решетка подалгебр кольца непрерывных функций и 
хьюиттовские пространства // Математические заметки. 1997. Т. 62. № 5. С. 687–693] доказано, что 
всякое хьюиттовское пространство X определяется решеткой A(C(X)) подалгебр кольца C(X), следо-
вательно, и само кольцо C(X) определяется решеткой A(C(X)). 

Чуть позднее Е. М. Вечтомов поставил вопрос об определяемости хьюиттовских пространств X 
решеткой подалгебр полукольца C+(X). Найти ответ на данный вопрос он предложил своему аспи-
ранту Вадиму Сидорову в конце 2008 года. В результате совместных исследований в 2009 году было 
получено положительное решение этой непростой задачи [2], опубликованное в работе [3]. Изуче-
ние начиналось со случая компактов X, а затем переносилось на общий случай хьюиттовских про-
странств X. Далее были описаны все изоморфизмы решеток A(C+(X)) и A(C+(Y)) [4; 11], см. также [53]. 
Сначала была доказана индуцированность изоморфизмов решеток A1(C+(X)) и A1(C+(Y)) подалгебр с 
1. С использованием этого результата получено аналогичное описание изоморфизмов решеток 
A(C+(X)) и A(C+(Y)) всех подалгебр, за исключением случая, когда тихоновизации X топологическо-
го пространства X двухточечная. Выяснен и случай X=2. 

В дальнейших исследованиях В. В. Сидоров проявил завидную самостоятельность, постоянно 
инициировал новые идеи, подходы, конструкции, методы изучения подалгебр перечисленных по-
луколец S(X). Были выделены различные специальные подалгебры, имеющие решеточную харак-
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теризацию. Разработана оригинальная техника изучения подалгебр. Вадим применил эффектив-
ный метод однопорожденных подалгебр, глубоко проник в арифметическую структуру подалгебр по-
луколец n-ок неотрицательных (положительных) действительных чисел. Все это позволило ему полно-
стью описать изоморфизмы решеток A(S(X)) и A(S(Y)), A1(S(X)) и A1(S(Y)) для полуколец вида S(X). 

Строение изоморфизмов решеток A(C(X)) и A(C(Y)) и изоморфизмов решеток A1(C(X)) и 
A1(C(Y)) получено в статьях [24; 39]. 

Изоморфизмы решеток A(U(X)) и A(U(Y)), а также изоморфизмы решеток A1(U(X)) и A1(U(Y)) 
описаны в работе [47]. 

Изоморфизмы решеток A(U(X)) и A(U(Y)) и также изоморфизмы решеток A1(U(X)) и 
A1(U(Y)) изучены в статье [48]. 

Кроме того, В. В. Сидоров исследовал автоморфизмы решеток полуколец многочленов от одной 
переменной над полуполями неотрицательных действительных чисел, как с обычным сложением, 
так и с max-сложением [9; 10; 19; 45; 54; 56]. Поставил задачи для последующих исследований. В част-
ности, планировалось получить полное описание изоморфизмов решеток подалгебр (как произволь-
ных, так и с 1) колец непрерывных действительнозначных функций, начатое еще Е. М. Вечтомовым. 

К 2016 году Вадим Вениаминович Сидоров сформировался как сильный профессиональный 
математик, ставший одним из лидеров признанной кировской научной алгебраической школы 
«Функциональная алгебра и теория полуколец». 

Являлся членом Оргкомитета трех Международных математических форумов, проведенных в 
Кирове (2014, 2022, 2023). 

Был членом редколлегии научного журнала «Математический вестник Вятского государ-
ственного университета». 

В. В. Сидоров был ведущим исполнителем исследований по следующим финансируемым 
научным проектам (грантам): 

 тематический план ВятГГУ «Полукольца и пучки» (2009–2012), проект № 1.1.5, соавтор  
4-х научных отчетов по этому проекту; 

 грант ведущей научной школы ВятГГУ «Функциональная алгебра и теория полуколец» на 
тему «Полукольца и их применения» (2013, 2014), проекты 1.1.1–13, 1.1.1–14, соавтор 2-х научных 
отчетов по этому гранту; 

 проектная часть государственного задания Министерства образования и науки РФ «Функ-
циональная алгебра и полукольца» (2014–2016), проект № 1.1375.2014/К, соавтор 3-х научных от-
четов по данному проекту; 

 грант РГНФ и Правительства Кировской области «Проблемы и перспективы развития непре-
рывного математического образования в Кировской области» (2015), проект № 15-16-43000 а(р), со-
автор научного отчета по гранту; 

 базовая часть государственного задания Министерства образования и науки РФ «Полукольца 
и их связи» (2017–2019), проект № 1.5879.2017/БЧ, соавтор 3-х научных отчетов по этому проекту. 

Вадим Вениаминович часто выступал с научными докладами [2; 5–8; 20; 21; 25–28; 32; 34; 41; 
43; 45; 46; 52; 56], сделал пленарные доклады в Кирове, Екатеринбурге, Москве, Сыктывкаре, три-
жды был приглашенным докладчиком на Международной молодежной школе-конференции в Ека-
теринбурге. Свои новые математические результаты Вадим регулярно апробировал на региональ-
ном научном алгебраическом семинаре (г. Киров), руководимом Е. М. Вечтомовым и В. В. Чермных. 

В. В. Сидоров – один из лучших преподавателей ВятГУ по математике. Читал курсы по алгебре 
и теории чисел для бакалавров направления подготовки «Математика и компьютерные науки», вел 
дисциплину «Современная алгебра» для магистрантов указанного направления, а также курсы 
«Олимпиадные задачи» и «Нестандартные задачи» для магистрантов педагогического направления 
подготовки, профиль «Математика». Руководил курсовыми и дипломными работами. Он был вдум-
чивым, ответственным и принципиальным преподавателем и наставником студенческой молоде-
жи. Под его руководством А. В. Дозморов защитил магистерскую диссертацию по функциональной 
алгебре, был рекомендован в аспирантуру к В. В. Сидорову. 

Вадим Вениаминович – автор учебных пособий по традиционной алгебре [18; 22], соавтор ба-
зового учебного пособия по современной алгебре [30]. Соавтор трех монографий по функциональ-
ной алгебре [15; 36; 37]. Неоднократно организовывал городские студенческие олимпиады по ма-
тематике, на основе чего написал полезное пособие [33]. Опубликовал несколько задач в журнале 
«Математика в школе». В математико-методической статье [29] представлен подход В. В. Сидорова 
к преподнесению и изложению абстрактного материала для продвинутых старшеклассников и сту-
дентов-математиков на примере одной из тем теории упорядоченных множеств: следует начинать 
с элементарных задач, выявляя заключенную в них порядковую структуру. 
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Впечатляющих успехов Вадим Сидоров достиг в работе со школьниками. 
В 2001–2007 годах он педагог, а с 2008 года – методист Кировского центра дополнительного 

образования одаренных школьников (ЦДООШ). С 2001 года был преподавателем математического 
отделения Кировской летней многопредметной школы. Вадим Вениаминович успешно работал со 
способными школьниками. Подготовил целый ряд победителей и призеров зональной и Всероссий-
ской математической олимпиады, Международной математической олимпиады, а также победите-
ля Европейской олимпиады по математике среди девушек. 

В. В. Сидоров неоднократно принимал участие в работе образовательного центра «Сириус»  
в Сочи. Так, в 2015 году он был официально приглашен в статусе руководителя делегации школь-
ников Кировской области и преподавателя математики для работы в 1-й летней смене «Сириуса».  
А осенью 2015 года был руководителем сборных команд «Киров 9» и «Киров 10-11» и членом жюри 
XIX математического турнира старшеклассников «Кубок памяти А. Н. Колмогорова», также прове-
денного в Сочи. 

В 2019 году входил в состав делегации из шести наставников по математике от России на 
Всекитайской математической олимпиаде в г. Ухань. На заседании кафедры фундаментальной ма-
тематики выступил с докладом о своей поездке в Китай, рассказал об организации школьного ма-
тематического образования в КНР. 

Вадим Вениаминович является одним из учредителей кировской общественной организации 
«Лига интеллектуальных игр Вятки» и одним из организаторов движения Что? Где? Когда? в Ки-
ровской области. Он создал летнюю игровую смену (ЛИС). Все десять лет ее существования (с 2013 года, 
за исключением «пандемийного» 2020 года) был начальником ЛИС, проводившейся в детском оздоро-
вительном лагере «Вишкиль» в Котельничском районе Кировской области. 

Увлекался спортом (лыжи, легкая атлетика, волейбол, шахматы), всегда старался быть пер-
вым. Ему это удавалось. 

22 сентября 2023 года случилась трагедия – Вадим вместе с женой Аней (Анна Сергеевна До-
смухамбетова, 20 сентября ей исполнился 31 год) погибли в автокатастрофе. У них остались мало-
летние дети: сын Иван (родился 7 января 2020 года) и дочка Марья (родилась 4 октября 2022 года). 
Слава богу, дети живы и здоровы. Их воспитают любящие бабушки и дедушка. 

На следующий день директор ЦДООШ Е. Н. Перминова написала: «Не стало Вадима Сидорова. 
Жизнь этого дорогого многим человека прервала жуткая автомобильная авария…Он умел летать, 
безгранично любил этот мир… Иногда кажется, что он знал всё и обо всём... Он умел быть счастли-
вым и делиться своим счастьем со всеми, кто его окружал. Хотел, чтобы мы полетели вместе с ним, 
могли увидеть то, что видит он, так чувствовать, так понимать… 

За свою короткую, но чрезвычайно яркую жизнь он успел сделать столько, что хватило бы на 
несколько других жизней. Учил детей и студентов математике, писал докторскую диссертацию, 
был одним из организаторов движения ЧГК (Что? Где? Когда?) в Кировской области, создал леген-
дарный лагерь ЛИС. Среди его учеников призеры и победители Всероссийской олимпиады школь-
ников и других математических олимпиад, многим он помог выбрать жизненный путь. 

У него была прекрасная семья, двое любимых детей. Горько сознавать, что Вадима нет с нами. 
Но остались его многочисленные проекты, дела, ученики, друзья и родные люди. В них Вадим жив… 
Вместе с Вадимом ушла его жена Анна… Светлая вам память…». 

Теплые и трогательные воспоминания о своем лучшем ученике Вадиме Сидорове оставила 
его классный руководитель, учитель математики Папуловской средней школы Эльвира Алексан-
дровна Шаверина (газета Лузского района «Северная звезда» от 28 октября 2023 года, № 43). 

За свою недолгую жизнь Вадим очень многое успел сделать. Последние годы он особенно 
много работал, преподавал, репетиторствовал, продолжал заниматься математикой, построил 
большой дом в пригороде Кирова, вместе с женой Аней воспитывали сына и дочку. У него была мас-
са планов на будущее: как ученого, преподавателя, отца семейства. Его коллеги, соратники, друзья, 
родные навсегда запомнят его живым, целеустремленным, удивительным, уникальным человеком. 

Светлая память! 
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Abstract. The article considers the activities of V. V. Sidorov, a mathematician, teacher, and a wonderful person. 

His life path is outlined. His achievements and achievements in mathematics and mathematical education are noted.  
 
Keywords: Vadim Veniaminovich Sidorov, mathematics, mathematical education, activity.  



 
                              Mathematical bulletin of Vyatka State University, Is. 2 (29), 2023                                    

 

33 

 

Математический вестник Вятского государственного университета 

 
Научный журнал № 2 (29) (2023) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16+ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вятский государственный университет, 
610000, г. Киров, ул. Московская, 36 

(8332) 208-964 
 

 
 

 
 


