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К нига эта составлена применительно къ  „Руковод
ству ариеметики для среднихъ учебныхъ заведенш и город- 
скихъ учили щ ъ“ и к ъ  задачникамъ: „С о б р ате  задачъ и 
вычисленш и другихъ упраж ненш  въ пределе первой 
сотни чиселъ“, „С о б р ате  задачъ, вычисленш и другихъ 
упражненш  на отвлеченный и именованный и1элыя числас' 
и „С о б р ате  задачъ и вычисление на дроби, простая  и 
десятичныя, и правила: тройное, пропорцю нальнаго Д"Ьле- 
ш я, процентовъ и д р у п я “ того же автора.

О на ж е можетъ служить подспорьемъ при веденш 
курса по составленной гём ъ  же авторомъ кн и ге  „Арие- 
метика и С борникъ ариеметическихъ задачъ для началь- 

ныхъ уч и ли щ ъ .а

£
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1 Образовательное значеше ариеметики. Образовательное зна- 
чеше математики, какъ учебнаго предмета, заключается въ про
стоте и общности основпнхъ ея понятай, точности определенШ, 
строгости выводовъ, неразрывности цепи логнческихъ построетй 
и неопроверяшмости добытыхъ истинъ. От и свойства заставляли 
всегда и везде видеть въ математике могущественное оруд1е ум- 
ственнаго развитая и отводить ей почетное место во всехъ систе- 
махъ образоватя. Эта точная, по преимуществу, наука обладаетъ 
•еще одними свойствомъ, которое делаетъ ее особенно ценными 
учебными предметами и доляшо отражаться и па ея преподавати: 
математика представляетъ собою не только умственную дисциплину, 
но и орудие, которыми ежечасно приходится пользоваться п въ 
науке, и въ практической жизни. Въ научной области это выра
жается стремлетемъ перевести все законы природы на языки 
числовыхъ соотношенШ, или дать имъ геометрическое нстолко- 
ваюе, а если является возмояшость, то и все содержите науки 
подвергнуть математической обработке. Значеше математики въ 
практической жпзни сделается ясными, если вспомнимъ, что 
■строительное искусство, мореплаваше, инженерное искусство и 
т. д. основаны на математике и только благодаря ей достигли 
современпаго развитая.

2. Все эти особенности, въ большей или меньшей степени, 
отражаются и на первой ступени математическихъ наукъ — на 
ариеметике. Отличительную ея черту составляетъ простота мате- 
piajia. Понятае, выражаемое словомъ ч и с л о ,  припадлежитъ къ 
наиболее общими и простыми понятаямъ. Почти нети области, къ 
которой понятае числа было бы не приложимо, и въ то же время 
нети понятая, которое было бы настолько бедно содержатемъ. Оно 
заключаетъ въ себе только одинъ признакъ — признаки множе
ственности, количественности. Простота основного понятая делаетъ
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простымъ и самый предметъ, въ которомъ оно развивается. Это 
почти единственный учебный предметъ, которымъ детскШ умъ въ 
состоянш овладеть всецело. Объясняется ли какое-либо правило,, 
прилагается ли правило къ решенш какого-либо вопроса всегда. 
д'Ьло можетъ быть поставлено такъ, что д'Ьти отдадутъ себе ясный 
и полный отчетъ въ каждомъ ш аге этого объяснешя, въ каждой 
частности р еш етя  этого вопроса. Сознательное усвоете предмета 
и обдуманное прим'Ьнеше его къ решенш различныхъ, посиль- 
ныхъ датскому разуменш, вопросовъ возбуждаютъ въ детяхъ 
уверенность въ средствахъ, которыя они почерпаютъ |изъ изуче- 
н1я ариометики, щлучаютъ давать должную оценку этимъ сред
ствами и прививаютъ целый рядъ умственныхъ навыковъ, которые 
имеютъ значеше во всей дальнейшей 1гхъ деятельности. Образо
вательное значеше ариометики вполне соответствуешь ея значе- 
нш  какъ необходимаго орудая въ дальнейшемъ образованы! и въ 
практической жизни. Какъ первая ступень математическихъ наукъ, 
она служить необходимой основой всей математики и всехъ наукъ 
и искусствъ, на ней основанныхъ; въ практической жизни она 
является необходимыми орудхемъ во всякой деятельности и во 
всехъ обыденныхъ житейскихъ отношешяхъ въ виде купли-про
дажи, вычислешя процентовъ, расчетахъ за работы и т. и. Поэтому 
преподаваше ариометики должно быть построено такъ, чтобы 
усвоете ея детьми было вполне сознательными, чтобы на ея изу- 
ч е т и  развивались въ детяхъ умственные навыки къ точному логи
ческому мышлетю и чтобы въ то же время дети пр1учались 
пользоваться ею какъ необходимыми оруд1емъ и въ практической 
жизни, и въ науке. Д е т и  на  у р о к а х ъ  а р и о м е т и к и  н е  
т о л ь к о  д о л ж н ы  о з н а к о м и т ь с я  съ а р и е м е т и к о й  в ъ  
т о м и  и л и  д р у г о м ъ  о б ъ е м е ,  но и п р и б р е с т и  и с к у с 
с т в о  в е р н о  и д о с т а т о ч н о  б ы с т р о  в ы ч и с л я т ь  и п р и 
л а г а т ь  это и с к у с с т в о  к ъ  p e n i e Hi i o  в о п р о с о в ъ  к а к ъ  
и з ъ  п р а к т и ч е с к о й  ж и з н и ,  т а к ъ  и и з ъ  д о с т у п н о й  
и м и  н а у ч н о й  о б л а с т и .

3. Возможность приложешя ариометики къ решенш различ
ныхъ вопросовъ имеешь громадное педагогическое значеше. Хо
рошо подобранная ариеметическая задача представляетъ почти 
единственный случай, где ученики самостоятельно разрешаешь 
посильный для него вопроси. Самостоятельное приложете npio- 
бретаемыхъ зннн1й разъясняетъ и делаетъ ихъ нашей полной 
собственностью; они изъ зн атй  обращаются въ уменье. Прило
ж ете  знатй  къ вопросами практической жизни сближаетъ школу 
и жизнь и поддерживаетъ въ детяхъ внимаше и охоту къ ученш. 
Вводя въ курсъ ариеметики приложете ея къ решенш различ-
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ныхъ практическихъ вопросовъ, преподаватель, сверхъ того, затро- 
гиваетъ попутно т а т я  понятая изъ области житейскихъ отношенш, 
которыхъ не касается ни одинъ изъ остальныхъ учебныхъ пред- 
метовъ и правильное разъяснеше которыхъ важно и въ практи- 
ческомъ, и въ образовательномъ отношенш.

4. Значеше ариеметики какъ необходимаго ору.щя въ науке 
и въ практической жизни настолько важно, что за ними часто 
забываютъ ея силу какъ умственной дисциплины и все препода- 
в а т е  сводятъ къ развитаю въ детяхъ искусства верно и быстро 
вычислять и прилагать эти вычислешя къ решенш задачи. При
знавая все значеше за этимъ искусствомъ, мы все-таки думаемъ, 
что не менее важное образовательное вл!яше следуешь признать 
и за выяснешемъ существенныхъ теоретическнхъ положешй арие
метики. Обе стороны преподавания не мешаютъ другъ другу, а, 
напротивъ, взаимно помогаютъ и дополняютъ. Всякое теоретиче
ское поможете ариеметики, вполне сознанное и понятое детьми, 
позволяетъ ими гораздо свободнее распоряжаться и щнемами вы- 
числетя, и иргемами р еш етя  задачъ; съ другой стороны, нетъ 
лучшаго средства для выяснетя отвлеченныхъ теоретическихъ 
положешй ариеметики, какъ иллюстращя ихъ хорошо подобран
н е й  примерами и задачами. Облекая теоретическое положеше въ 
конкретную форму задачи изъ знакомой детямъ области обыден
ныхъ житейскихъ отношенШ, мы делаемъ его доступнымъ детскому 
понимашю и помогаемъ шемъ усвоенш его въ общей отвлеченной 
форме. Такимъ образомъ, y c e o e H i e  а р и е м е т и ч е с к и х ъ  и о- 
н я т 1 й  и п о л о ж е н ^  и n p i o 6 p e T e H i e  н а в ы к о в ъ  в ъ  б ы- 
с т р о м ъ  и в е р н о м ъ  в ы ч и с л е н ! и  и в ъ  р е  ш е н i и з а 
д а ч ъ  м о г у т ъ  и д о л ж н ы  и т т и  р у к а  о б ъ  р у к у ,  в з а и м 
но д р у г ъ  д р у г а  п о п о л н я я  и о с в е щ а я .

5. Счетъ. Число. Содержите ариеметики, какъ и всего мате- 
матическаго анализа, состоитъ въ развит!и понятая о числе и 
операщй надъ числами. Основными понятаями для ариеметики, та
кимъ образомъ, являются ч и с л о  и д е й с т в ! е  н а д ъ  ч и с л о м ъ ,  
находящаяся въ тесной зависимости съ третьимъ столь же основ- 
нымъ понятаемъ о е д и н и ц е .  Они такъ тесно связаны между собою, 
что установить одно изъ нихъ независимо отъ остальныхъ едва 
ли возможно; существоваше одного изъ нихъ какъ бы предпола- 
гаетъ и существоваше двухъ другихъ. Такъ, счетъ съ одной 
стороны можно признать за первоначальный способъ образоватя 
числа; съ другой стороны онъ есть такая же операщя надъ чис
лами, какъ и всякое другое действ!е, а каждое дейшше представ
ляетъ собою способъ составлешя новаго числа по двумъ или более 
д а н н ы м ъ  числамъ. Такимъ образомъ, чтобы получить число,© ГП
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надо произвести дгЬйств1е, а чтобы произвести ,тЬ11ств1е, надо1 
иметь данный числа; чтобы считать, надо иметь единицы, а по- 
нятае о единице возникаетъ при самомъ счете.

Ъ становление основныхъ понятай аривметики нредставляетъ 
болышя трудности. Можетъ быть, это зависишь отъ того, что мы, 
какъ говорить въ своей книге „Что такое числа и для чего они 
елужатъ44 *) известный германский ученый Дедекиндъ, „съ самыхъ 
раннихъ л1>тъ нашей жизни упражняемъ способность нашего ду
ха, на которой зиждется образоваше понятая о числе,44 и такимъ 
образомъ незаметно для себя „прюбретаемъ целый рядъ ариеме- 
тическихъ истйнъ, на которыя наши первые учителя ссылаются, 
какъ на нечто простое, само-собою понятное, даваемое нашими 
внутреннимъ созерцашемъ, отчего мнопя, въ действительности 
сложный понятая неправильно считаются простыми44.

Въ предисловш къ этой книге Дедекиндъ признаетъ, что 
„если наследовать то, что мы делаемъ при счете множества 
(Menge) или количества вещей (Anzahl топ Dingen), то приходимъ 
къ созерцанш (Betracbtung) способности нашего духа относить 
(beziehen) одну вещь къ другой, устанавливать соответстше одной 
вещи другой, или одну вещь обозначать при помощи другой 
(изображать одну вещь другой), безъ каковой способности вообще 
невозможно никакое мышлеше.44 „На этомъ единственномъ и впол
не необходимом^ основаши,44 прибавляетъ онъ, „должна быть 
построена вся наука о числахъА

Выполняя эту мысль, Дедекиндъ исходить изъ разсмотрь- 
шя системъ элементовъ. (множествъ, совокупностей нредметовъ), 
устанавлнваетъ понятае объ эквивалентности (равенстве) системъ 
и ихъ неравенстве, приходить къ различетю конечной и безко- 
нечной системъ элементовъ, выясняетъ понятае о „нросто-безко- 
нечной44 системе и такимъ путемъ приходить къ ряду натураль- 
ныхъ чиселъ. Чтобы обосновать рядъ натуралышхъ чиселъ, Де- 
декинду потребовалось установить достаточно длинный рядъ по- 
ложешй.

Штольцъ и Гмейнеръ въ своей „Теоретической Ариеме- 
тикев т'л), приведя определение Эвклида, что „число есть мно
жество (Menge), состоящее изъ единицъ,44 находятъ это оиредбле- 
Hie недостаточнымъ, потому что, „оно не исчерпываетъ сущно
сти числа44 и въ немъ совершенно упускается изъ виду, что

*) Richard Dedekind—Was sind und was sollen die Zahlen. Zweite Auflage. 
Braunschweig. 1893.

*) Theoretische Arithmetik von Dr. Otto Stolz, 0 . Professor a. d. Universi- 
tat Jnsbruck und Dr. I. A. Gmeiner, Privat-docent a. d. Universitat in Wien, I 
Ahteilung. 1901.
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числа образуюсь последовательно - продолжавшийся рядъ (eine 
I fortlaufende Folge).

Построеше Дедекинда они признаютъ „несколько сложными44 
и приходятъ къ заключенш, что „готоваго определешя числа 
дать нельзя11 и что учеше о целыхъ числахъ, следуя Пеано (Реа- 
по) „можно свести къ следующимъ основнымъ положешямъ: 1) еди
ница 1 есть число; 2) за каждымъ числомъ следуетъ другое чи
сло; 3) число, которое следуетъ за какимъ-либо другимъ числомъ, 
никогда не можетъ быть единицей 1; 4) каждое число прини
мается равнымъ самому себе; 5) если за каждымъ изъ двухъ чи
селъ а и Ь следуетъ одно и то же число, то эти числа (а и Ь) 
равны между собою; или: въ ряду чиселъ ни одно число не по
вторяется; число, следующее за числомъ а, отлично отъ него и 
всехъ предшествующихъ чиселъ и считается больше каждаго 
изъ нпхъ; 6) если система чиселъ, къ которыми принадлежитъ 
число 1, такова, что въ ней за каждымъ числомъ является сле
дующее число, то она содержитъ въ себе всякое число.а

ГеттингенскШ профессоръ Гильбертъ*) ставить вопросъ ни
сколько иначе. Обращая внимаше на то, что при ностроеши гео- 
метрш „обыкновенно начинаютъ съ допущешя существовашя 
всехъ изучаемыхъ въ геометрш элементовъ и затемъ устанав- 
ливаютъ соотношеше между этими элементами—въ существен- 
пыхъ чертахъ следуя Евклиду—съ помонцю известныхъ аксшмъ, 
а именно аксшмъ сочеташя, порядка, конгруенщп и непрерыв
ности44, онъ предлагаетъ подобный же аксюматичесый методъ 
„и въ TeopiH понятая о числе41, и устанавлнваетъ четыре класса 
такихъ аксшмъ: 1) аксшмы сочеташя, 2) аксшмы счета, 3) аксшмы 
порядка, 4) акс!омы непрерывности.

6. Въ начальномъ преподаванш за основную ариеметическую 
операцш можно принять с ч е т ъ ,  понимая подъ этимъ образова- 
ше каждаго новаго числа изъ предыдущаго. Исходя изъ этой 
операщи можно установить, какъ увидимъ ниже, понятая о всехъ 
ариеметическихъ дейсттаяхъ.

Последовательное повтореше счета (5 да 1 шесть, 6 да 1 
семь, 7 да 1—восемь и т. д.) можно назвать п о с л е д о в а т е л ь 
н ы м и  с ч е т о м ъ .  Последовательный счетъ можетъ быть веденъ 
до безконечности; помонцю его образуется безконечный рядъ на- 
туральныхъ чиселъ.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, И , 12, 13, 14, 15...

* ) Переводъ статьи профессора Гильберта можно найти во 2-мъ номерЬ 
10-го тома „ИзвФстШ Физико-Математическаго Общества при Император- 
скомъ Казанскомъ Университет^" за 1900 годъ.© ГП
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Ознакомить д*тей со счетами и выяснить имъ связанный съ 
этой операщей понятая о единиц* и числ* можно только един
ственными путемъ, заставляя ихн воспроизводить счетъ въ при- 
м*нен1и къ какимъ-либо действительными предметами (нагляд
ный счети). Прибавими, что выяснете этихи понятай было бы 
крайне затруднительно, если бы д*ти вн своей дошкольной жизни 
естественными путеми не вырабатывали по крайней м*р* зачат- 
кови этихи поняпй.

Оти счета иредметови получаются п р е д м е т н ы й  числа. 
Производя счети разныхи иредметови, д*ти постепенно отвлека- 
ютн понятае о числ* оти считаемыхи иредметови и образуюти 
поняпе оби о т в л е ч е н н о й  Е д и н и ц *  и оби  о т в л е ч е н -  
н о м и  ч и с л * .

7. Последовательный счети даети очень несовершенное по- 
няпе о количеств* иредметови, входящихи ви данную группу, и 
позволяетн сравнивать ее непосредственно только си предыдущей 
и си последующей группами. Более ясное представлете о числе 
иредметови мы получими, если разобьеми группу считаемыхи 
иредметови на меныщя одинаковыя между собою группы, о ко- 
торыхп имеемн определенное представлете; тогда для получен(я 
понятая о групп* считаемыхи иредметови остается дать себе 
отчетн о числе образованныхи новыхи группн, т.-е. пересчитать 
образованный нами группы точно таки же, каки считали отдель
ные предметы.

î h общежитаи для некоторыхн иредметови и явлешй уста
новилась определенная группировка. Таки, платки, ножи, ложки 
и т. п. считаюти дюжинами, дни—неделями и т. и. Ч*мн чаще 
употребляется данная группировка, теми яснее делается пони- 
маше числа, выраженнаго при ея помощи.

При пересчитыванш образованныхи искусственно одинако- 
выхн группи, эти группы играюти совершенно такую же роль, 
каки и отдельные предметы при ихн сосчитывали; поэтому эти 
образованный искуственно группы можно назвать тоже едини
цами, при чеми для отлич1я оти отдельныхн предметови—е д и- 
н и ц а м и  с л о ж н ы м и ,  а отдельные предметы—простыми еди
ницами. Простая единица ви ариометик* ц*лыхн чисели раз- 
сматривается каки неделимое.

Какую бы новую группировку мы ни придали данной сово
купности предметови, число ихи оти этого не изменится. Это 
свойство принадлежитп и отвлеченному числу; след, отвлеченное 
число не зависитн оти способа группировки его единици.

8- Группировкой простыхи единици ви сложным, группиров
кой этихи сложныхи единици ви новыя слоядаыя и т. д. воспользо

валась ариеметика для выражетя чисели, принявн, что каждыя 
десять едпници образуюти следующую высшую единицу. Такая 
система выраж етя чисели наз. десятичной системой с?ислев1я, 
или нумеращей. Ариеметика вообще ограничивается, а началь
ный курси ея по необходимости должени ограничиваться раз- 
емотр*шемъ чисели ви определенной форме, именно ви десятич
ной. Этими ариеметика отличается и оти алгебры, и оти теорш 
чисели. Си точки зр * т я  алгебры представлете результата ви 
десятичной форм* является только преобр азоватеми, самое же 
д е й н т е  считается оконченными, коль скоро оно обозначено над
лежащими образоми. Таки, обозначете

35+27
си точки з р е т я  алгебры выражаегн сумму чисели 35 и 27, а вн 
ариеметике выражаети требовате представить результати ви деся
тичной форм*, после чего сложете только и считается закончен
ными. Получете десятичнаго числа 62 си точки з р е т я  алгебры 
есть преобразовате суммы 35+27 вн иную сумму 60+2, а си
точки з р * т я  ариеметики есть опред*леше суммы, которой раньше 
мы не имели.

Такими образоми, ариеметика разсматриваети числа и д*й- 
ств1я си ними ви зависимости оти определенной системы счисле- 
шя (мы здесь исключаемн таки называемую общую ариеметику, 
которая у наси проходится всегда совместно си алгеброй), предо
ставляя разсмотр*те д*йстапй вообще алгебр*, а разсмотр*ше 
чисели, независимо оти системы счислешя,—Teopin чисели. Си 
этой точки зр * тя , вопроси о признакахи делимости есть вопроси 
ариеметичесшй, а вопроси о первоначальныхи чпслахи принад- 
лежитъ Teopin чисели; вопроси оби опред*лети частнаго есть 
вопроси ариеметики, а изучете вс*хи свойстви д * л етя—вопроси 
алгебры. Преследуя главными образоми вопросы вычислетя вн 
определенной систем* выражетя чисели, ариеметика пользуется 
положетями алгебры и [Teopin чисели для установлетя и оби- 
ясн етя  npieMOBH вычислетя. Ч*мъ строже желаеми мы оби- 
яснить npiesiH вычислетя, ч*ми свободнее желаеми быть вн 
выбор* этихи npieMOBH, т*ми больше заимствован*! должны сде
лать изи той и другой науки.

9. Вопросу о возмояшости непосредственно представлять 
числа придаютн значеше, котораго они едва ли заслуживаети. 
При его решенш обыкновенно сопоставляюти м н*те Тэпа, по ко
торому представлете числа возможно до весьма небольшого пре
дела (четыре, пять), и м н*те Грубе и его последователей, по 
которому „непосредственному созерцанша доступны вс* первыя 
сто чисели. Бези сомн*щя, правда зд*сь скорее на сторон* Тэна.
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Но у насъ есть средство помочь еебЬ въ воспр1ятш и иредстав- 
ленш чиселъ выше 5-ти, состоящее въ группировка единицъ. 
Каждая система счислешя имЬетъ цЬлш помочь воспр1ятш и 
представлеп1ю чиселъ, и мы достигаемъ этого тЬмъ съ большею 
легкостью, чЬмъ болЬе привыкаемъ къ избранной системгЬ. Тэнъ, 
разбирая этотъ вопросъ, беретъ въ примЬръ число 36 и говорить, 
что 36 мы нонимаемъ какъ 35 съ единицею, а 35 есть 34 съ еди
ницею, и такъ „постепенно по лЬстницЬ переберемся черезъ ровъ, 
слишкомъ шнрокШ для нашихъ ногъ“. Къ этому слЬдуетъ доба
вить, что система счислешя позволяетъ намъ значительно умень
шить число ступеней въ этой л’Ьстниц'Ь и тЬмъ облегчаетъ вос- 
npiHTie и представлеше чиселъ. Система счислешя представляетъ 
число 36 въ видЬ 3 десятковъ и 6 единицъ. Если десятка мы не 
можемъ представить себЬ непосредственно, то можемъ предста
вить его какъ совокупность двухъ пятковъ и такимъ образомъ 
дойти до болЬе или мепЬе яснаго представлешя числа 36, хотя 
такое представлеше и нельзя назвать непосредственными. Прп- 
бавимъ къ этому, что весьма MHorie люди для привычныхъ пред- 
метовъ могутъ воспринимать числа съ достаточною точностью и 
гораздо выше даваемаго Тэномъ предЬла; наир., очень Miiorie 
довольно точно могутъ опредЬлить число людей въ толпЬ, число 
головъ скота въ стадЬ, не прибЬгая къ группировкЬ предметовъ 
и къ ихъ пересчитываю]».

10. ДЬйств1я. ДЬйств1е, для производства котораго даются 
два числа, наз. п р о с т ы м и .  Если число данныхъ чиселъ болЬе 
двухъ, то дЬйств1е наз. сложными.

Назовемъ послЬдовательнымъ такой рядъ дЬйствШ. изъ ко- 
торыхъ каждое слЬдующее производится надъ результатомъ преды
дущего. Если при этомъ всЬ дЬйсттая одинаковы, то такой рядъ 
дЬйствш наз. послЬдовательнымъ повторешемъ этого дЬйсттая.

ПослЬдовательный прямой счетъ даетъ начало сложешю. 
Повторивъ, начиная съ 5, прямой счетъ послЬдовательно 3 раза 
(5 да 1—шесть, 6 да 1—семь, 7 да 1—восемь), мы къ числу 5 
присчитаемъ 3 единицы, т.-е. сложимъ числа 5 и 3. Одно послЬ- 
довательное повтореше прямого счета не составляетъ еще сложе- 
шя: для сложешя двухъ чиселъ необходимо опредЬленное число 
повторешй прямого счета, именно прямой счетъ долженъ быть 
произведенъ столько разъ, сколько единицъ во второмъ слагае- 
момъ, а для этого надо вести также счетъ прибавляемыми еди- 
ницамъ. Такимъ образомъ, сложеше представляетъ совокупность 
двухъ послЬдовательныхъ прямыхъ счетовъ, одного—начинаю
щегося отъ перваго слагаемаго (5-|-1=6, 6-)-1=7, 7-f-l=8), дру
гого— начинающегося отъ единицы (присчитали одну единицу,

присчитали двЬ единицы, присчитали три единицы). Изъ сказан- 
наго вытекаетъ слЬдующее опредЬлеше сложешя двухъ чиселъ: 
с л о ж и т ь  д в а  ч и с л а  з н а ч и т ь  к ъ  п е р в о м у  ч и с л у  п р и 
с ч и т а т ь  п о с л Ь д о в а т е л ь н о  в с Ь  е д и н и ц ы  в т о р о г о .  
Гложете нЬсколькихъ (болЬе двухъ) чиселъ есть дЬйств1е слож
ное и состоитъ изъ сложешя первыхъ двухъ слагаемыхъ, затЬмъ 
изъ сложешя полученной суммы съ третьими слагаемыми и т. д.

Сложеше подчиняется п е р е м Ь с т и т е л ь н о м у  закону, т.-е. 
сумма не измЬняется отъ перестановки слагаемыхъ. Этотъ законъ 
есть непосредственное слЬдств1е положения, что результатъ счета 
не зависитъ отъ порядка, въ которомъ онъ производится, и что 
число не зависитъ отъ способа группировки его единицъ.

11. J казанное опредЬлеше сложешя даетъ пртемъ, которыми 
можетъ быть составленъ результатъ этого дЬйств)я. Другой спо- 
собъ опредЬлешя дЬйств1я  состоитъ въ указаши такого услов1я, 
которому долженъ удовлетворять результатъ дЬйств1я и по кото
рому можно бы было найти способы составлешя этого результата. 
Такимъ путемъ определяется вычиташе. В ы ч е с т ь  з н а ч и т ь  
н а й т и  т а к о е  ч и с л о ,  к о т о р о е  о т ъ с л о ж е н 1 я  с ъ о д н н м ъ  
и з ъ  д а н н ы х ъ  ч и с е л ъ  д а е т ъ  д р у г о е  д а н н о е  ч и с л о ;  
и н а ч е ,  в ы ч е с т ь  з н а ч и т ъ п о  д а н н ы м и  с у м м Ь  и о д н о м у  
с л а г а е м о м у  о п р е д Ь л и т ь  д р у г о е  с л а г а е м о е .  Отсюда 
видно, что мояшо различать два случая вычнташя: опредЬлеше 
перваго слагаемаго и опредЬлеше второго слагаемаго. СлЬд. вы- 
читаше рЬшаетъ два вопроса; для вычиташя 9 изъ 15 эти во
просы могутъ быть поставлены въ такомъ видЬ: 1) къ какому 
числу надо прибавить 9, чтобы получить 15, и 2) сколько еди
ницы надо прибавить къ 9-ти, чтобы получить 15. Въ первомъ 
вопросЬ отвЬту соотвЬтствуетъ назваше о с т а т к а ,  во второмъ— 
назваше р а з н о с т и .  Хотя эти два вопроса и различны по смы- 
слу, по относятся къ одному дЬйствш вслЬдспие того, что сум
ма не измЬняется отъ перестановки слагаемыхъ; на основашн 
этого закона всякое вычиташе мы можемъ по произволу привести 
или къ опредЬлешю перваго слагаемаго или къ опредЬленш вто
рого слагаемаго. Въ обопхъ случаяхъ вопросъ можетъ быть рЬ- 
шенъ рядомъ испыташй, выполняемыхъ помощш сложешя. Напр., 
с кладывая въ приведенномъ примЬрЬ 9 съ 3-мя, найдемъ только 
12 и заключимъ, что 3 не годится; складывая 9 съ 5-ю, получимъ 
1 л и также заключимъ, что 5 не годится; сложивъ же 9 съ 6-ю, 
получимъ требуемое число 15 и заключимъ, что искомое слагае
мое есть 6.

Въ частномъ случаЬ, когда данное слагаемое есть единица 
(напр. 5 1=4), вычиташе можетъ быть названо о б р а т н ы м и© ГП
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с ч е т о м ъ. Последовательное повторение обратнаго счета наз. п о- 
с л ' Ь д о в а т е л ь н ы м ъ  о б р а т н ы м ъ  с ч е т о м ъ .  Къ вычитатю 
можно перейти отъ последовательнаго обратнаго счета, и тогда 
определете вычитатя приметь следующей видь: в ы ч е с т ь  з н а 
ч и т ь  о т ъ  б б л ы н а г о  и з ъ  д а н н ы х ъ  ч и с е л ъ  о т с ч и т а т ь  
с т о л ь к о  е д и н и ц ъ ,  с к о л ь к о  и х ъ  с о д е р ж и т с я  в ъ м е н ь -  
ш е м ъ  ч и с л е .  Определете это имеетъ то преимущество передъ 
предыдущимъ, что даетъ npieMb для составлетя результата дей
ствия и представляетъ аналогпо съ определетемъ сложетя, но 
вместе съ темь оно несколько суживаетъ понятае о вычитанш, 
разсматривая только одинъ изъ вопросовъ этого действ! я. Изъ 
этого определетя следуетъ, что вычитате, подобно сложен!»), 
представляетъ сочетание двухъ последовательныхъ счетовъ: об
ратнаго для определен1я разности (15 — 1= 14 ,14—1=13,13—1=12, 
12—1=11, 11—1=10, 10—1=9, 9 - 1 = 8 ,  8—1=7, 7—1=6) и пря
мого для определетя того, сколько разъ былъ повторенъ обрат
ный счетъ (отсчитали одну единицу, отсчитали две единицы и т. д).

Способъ, которыми мы отъ сложетя перешли къ вычитатю, 
наз. о б р а щ е н 1 е м ъ  д е й с т в !  я. Два действ1я наз. в'з а и м н о 
о б р а т н ы м и ,  если въ первомъ изъ нихъ дается результатъ и 
одно изъ данныхъ второго действш, а ищется другое данное второго.

12. Последовательное повторение сложетя надъ одними и 
теми же числомъ приводить къ умноженш.

Сложимъ 5 съ 5-ю, полученную сумму 10 сложимъ СЪ 5-ю, 
новую полученную сумму 15 сложимъ опять съ 5-ю; получимъ 20. 
Въ приведенномъ примере мы 5 умпожимъ на 4. Такими обра- 
зомъ, у м н о  лиг ть  о д н о  ч и с л о  н а  д р у г о е  з н а ч и т ь  п е р 
в о е  ч и с л о  с л о ж и т ь  с а м о  с ъ  собою,  к ъ  п о л у ч е н н о й  
с у м м е  п р и б а в и т ь  то ж е  ч и с л о  и т. д., п о к а  не  с д е  л а- 
е м ъ  с т о л ь к о  е л о ж е н 1 й ,  с к о л ь к о  е д и н и ц ъ в о  в т о р о м ъ  
ч и с л е  б е з ъ  о д н о й .  Короче это выражаютъ, говоря: у м н о 
ж и т ь  з н а ч и т ь  о д н о  ч и с л о  в з я т ь  с л а г а е м ы м и  с т о л ь 
ко р а з ъ ,  с к о л ь к о е д и н и ц ъ  в ъ  д р у г  о мъ  ч и с л е .  По этому 
определенно умножете слагается изъ последовательныхъ сло- 
ж етй  и счета этихъ сложетй. Умножете, какъ и сложете, под
чиняется переместительному закону. Какъ выяснить этотъ законъ 
детямъ, будетъ указано ниже.

13. Определете д елетя  аналогично съ определетемъ вы
читатя , т.-е. указываетъ услов1е, которому долженъ удовлетво
рять результатъ и по которому этотъ результатъ можетъ быть 
полученъ. Р а з д е л и т ь  з н а ч и т ь  по произ в е ден! » : »  и 
о д н о м у  м н о ж и т е л ю  о п р е д е л и т ь  д р у г о г о  м н о ж и 
т е л я .  Можно различить два случая делетя: определете мно-
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жимаго и определете множителя. Поэтому делете  решаетъ два 
вопроса; для д е л е т я  36 на 4 эти вопросы могутъ быть постав
лены въ такомъ виде: 1) какое число надо умножить на 4, чтобы 
получить 36, и 2) на какое число надо умножить 4, чтобы полу
чить 36. Иначе: 1) какое число надо взять слагаемымъ 4 раза, 
чтобы получить въ сумме 36; 2) сколько разъ надо взять сла
гаемымъ 4, чтобы получить въ сумме 36.

Эти два вопроса, различные по смыслу, относятся къ одному 
действш вследств!е того, что произведете не изменяется отъ 
перестановки множителей. На основати этого закона всякое де
л ете  по произволу можемъ привести или къ определенш мно- 
жимаго, или къ определетю множителя. Первый вопросъ обык
новенно выражаютъ въ форме требоватя: определить одну изъ 
равныхъ частей делимаго, второй въ форме требоватя: опреде
лить, сколько разъ делитель содержится въ делимомъ. Поэтому 
д елете  въ первомъ случае иногда называютъ делетемъ на ча
сти, или собственно делетемъ, а во второмъ—делетемъ по со
держат»), или кратнымъ сравнетемъ чиселъ.

Оба вопроса могутъ быть решены рядомъ испытатй, выпол- 
няемыхъ умножетемъ. Въ приведенномъ примере, умножая 4 
на 7, получимъ только 28 и заключимъ отсюда, что 7 не годится; 
умножая 4 на 8, получимъ 32 и также заключимъ, что и 8 не 
годится; умноживъ же 4 на 9 и получивъ въ произведети тре
буемое число 36, заключимъ, что частное отъ д ел етя  36 на 4 
есть 9. Вместо этого, можно решить вопросъ помощью последо- 
вательнаго вы читатя делителя изъ делимаго и сосчитыватемъ 
этихъ вычитатй. Действительно, если разделить значить узнать, 
сколько разъ данное число должно быть взято слагаемымъ, чтобы 
получить данную сумму, то мы решимъ этотъ вопросъ, сосчитавъ, 
сколько разъ данное слагаемое можно вычесть изъ данной суммы.

14. Изъ изложеннаго следуетъ:
1. Понятая объ аривметическихъ действ!яхъ могутъ быть 

образованы на основанш понятая о прямомъ счете.
2. Ариеметичесшя действ!я находятся въ тесномъ подчине- 

нш другъ другу, определяемомъ порядкомъ ихъ образоватя.
3. Понятае объ ариеметическомъ действш можетъ быть дано 

или указатемъ способа составлетя результата (сложете, умно
жете), или указатемъ услов1я, которому подчиняется результатъ 
и которое даетъ возможность найти тотъ или другой способъ 
для составлетя этого результата (вычитате и делете).

4. Для некоторыхъ действШ по существу возможенъ только 
первый способъ определетя (сложете, умножете). Т а т я  дей- 
ств1я считаются п р я м ы м и .  Действ1я, взаимно-обратныя съ пря-© ГП
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МЫМ1Г, лаз. о б р а т н ы м и .  Каждое обратное дййстте даетъ два 
вопроса, которые для вычитатя и дй летя  приводятся къ одному 
действие вслгЬдств1е того, что сложен!е и умножеше подчиняются 
переместительному закону.

Понимаше дййств1я гораздо доступнее для детей тогда, ко
гда оно характеризуется способомъ составлешя результата, чемъ 
когда оно характеризуется услов1емъ, которому подчиняется ре- 
зультатъ, потому что въ послЪднемъ случае является необходи
мость изъ сделаннаго усяов1я выводить способъ составлешя ре
зультата. Поэтому въ первое время обучешя лучше характеризо
вать дейсттая способомъ составлешя результата.

По способу составлешя результатовъ каждое новое пря
мое действие представляетъ сочеташе последовательна™ повто
р я я  одного изъ предшествующихъ прямыхъ дейстанй и посл1> 
довательнаго прямого счета.

6. Результатъ каждаго обратнаго де-йств1я можетъ быть най- 
денъ или рядомъ испыташй, выполняемыхъ соответствующим'/, 
прямымъ дМств!емъ, или помощью последовательна™ повторения 
одного изъ предшествующихъ обратныхъ действШ и послЪдова- 
тельнаго прямого счета.

Такимъ образомъ, счетъ является основнымъ ариеметиче- 
скимъ д,Ьйств1емъ не только потому, что изъ понятая о немъ об
разуются понятая о всЪхъ остальныхъ д’Ьйствшхъ, но и потому 
еще, что онъ, какъ составной элементъ, входитъ въ каждое изъ 
послЪдующихъ действие

15. С казанное нами въ главныхъ чертахъ остается справедливым'/, 
и въ томъ случат, если новедемъ образоваше действ!!! далйе, т.-е. раз- 
смотримъ возвышеше въ степень и дМстайя ему обратныя.

Возвышеше въ степень слагается изъ посл'Ьдовательнаго повторе- 
1пя \ множешя падъ однимъ и тЬмъ же чнсломъ и послЬдовательнаго 
прямого счета, необходнмаго для опредЬлешя надлежащаго числа сдЪ- 
ланныхъ умножений.

Такимъ образомъ, возвысить въ степень значить одно число взять 
множителемъ столько разъ, сколько единицъ въ другомъ данномъ числЬ. 
Возвышеше въ степень не подчиняется переместительному закону, и 
потомj нмЬетъ два обратныхъ дМств1я: 1) опредЬлеше основашя сте
пени по данной степени и ея показателю (извлечете корня), 2) опре- 
дТ.леше показателя степени по данной степени и ея основашю (лога- 
риемироваше). Такъ, обращая возвышеше въ степень 53=125, мы 
можемъ задать свой два вопроса: 1) какое число падо возвысить въ 
о-ю степень чтооы получить 125, 2) въ какую степень надо возвысить 
• , чтооы получить 125. Эти два вопроса не могутъ быть сведены къ 
одному дМствш, потому что 53 (т.-е. 125) не равно З5 (т.-е. 243).

Результаты обоихъ дМствш могутъ быть определены помощью 
ряда испыташй выполняемыхъ прямымъ дМ етемъ; одно же изъ нихъ 
(логарнемнроваше) можетъ быть приведено къ последовательному пов
торение дМешя на одно и то же число (125:5=25, 25:5=5, 5 :5 = 1 )

/ К
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и къ соечитыванш этнхъ дЬлешй. Возвышеше въ степень и обратныя 
ему дъйств1я въ курсе ариеметики не разсматриваются, хотя и для нихъ 
еуществуетъ целый рядъ чисто арпеметическихъ вопросовъ.

16. Разсмотр1шные нами npieMH выполнешя действШ слиш- 
комъ длинны и утомительны для того, чтобы ихъ постоянно при
лагать къ делу. Задача ариеметики состоитъ въ томъ, чтобы со
кратить или обойти эти npieMH. ВсЬ упрощешя и отступления отъ 
первоначальных* пр!емовъ вычислетя, непосредственно вытекаю- 
щихъ изъ определений действШ, основаны на законахъ, которымъ 
подчиняются действия, на принятомъ способе выражешя чиселъ 
и на пользованш ранее определенными результатами действШ.

17. Законы, которымъ подчиняются ариеметичесшя действ1я. 
Выше уже указанъ переместительный законъ, которому подчиня
ются сложеше и умножеше. Кроме того, сушествуютъ еще два 
закона: с о ч е т а т е л ь н ы й  (иначе собирательный) и р а с п р е д е  
л и т е л ь н ы й .  Сочетательный законъ состоитъ въ следующему

1) Чтобы къ какому-нибудь числу прибавить сумму несколь- 
кихъ чиселъ, можно прибавить къ нему последовательно одно за 
другимъ все слагаемый, и наоборотъ.

2) Чтобы какое-либо число умножить па произведете нб- 
сколькихъ чиселъ, можно умножить его последовательно на мно
жителей этого пропзведешя, и наоборотъ.

Распределительный законъ состоитъ въ следующему чтобы 
умножить сумму на какое-либо число, можно умножить на это 
число каждое слагаемое и полученным пропзведешя сложить, и 
наоборотъ.

Эти законы и следствгя нхъ обыкновенно излагаются въ 
форме правплъ объ изменешп результатовъ действШ при изме
нении данпыхъ.

18. Системы счислешя. Каждая система счислешя, основанная 
на однихъ началахъ съ десятичной, групшгруетъ простыл единицы 
въ сложныя, эти сложная единицы групппруетъ въ новыя слож
ная и т. д., при чемъ число единицъ простыхъ или сложных*, 
образующпхъ новую группу, остается все время одно и то же. 
Эти простыл п слояшыя единицы называются соответственно еди
ницами 1-го разряда, единицами 2-го разряда и т. д. Число, по
казывающее, сколько единицъ какого-либо разряда составляютъ 
единицу следующаго высшаго разряда, наз. о с н о в а н 1 е м ъ  си
стемы. Все системы, однородная съ 10-й, отличаются другъ отъ 
друга только своими основашями. Система, основаше которой 
есть 12, наз. двенадцатеричной; система, основашемъ которой 
служить 2, наз. двоичной и т. д.

Система счислешя выражаетъ число въ виде суммы слагае- 
мыхъ, изъ которыхъ каждое состоитъ изъ единицъ только одного
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разряда. Такъ, десятичная система выражаетъ число въвид-fe сум
мы слагаемых!», изъ которыхъ самое малое состоять изъ простыхъ 
единицъ, следующее за нимъ—изъ десятковъ, следующее—изъ 
сотенъ и т. д. Каждое изъ этихъ слагаемыхъ, въ свою очередь, 
представляетъ произведете единицы какого-либо разряда на одно
значное число; напр. 5000 есть произведете 1000 на 5, 70 есть 
произведете 10 на 7.

Для письменнаго обозначетя чиселъ цыфр! даютъ значеше 
по форм!» и по м!сту, при чемъ формой означается число еди
ницъ и м!стомъ разрядъ единицъ. )Въ каждой систем!» счетъ 
единицами какого-либо разряда н!тъ надобности вести дал'Ье числа, 
предшествующаго основанш системы (въ десятичной систем!» до 9), 
потому что съ прибавлетемъ еще одной единицы того же раз
ряда, мы можемъ изъ полученнаго числа образовать единицу 
сл!дующаго высшаго разряда; поэтому для обозначетя чиселъ 
въ каждой систем!, совершенно достаточно было бы столькихъ 
цыфръ, сколько единицъ въ основанш системы безъ одной (9-ти 
вь Ю-й систем!,); но для того, чтобы не сиЬснять себя м!стомъ 
написатя числа, вводится во вс!хъ системахъ еще одна цы- 
фра 0. Эта же хщфра служить для обозначетя отсутствш чи
сла. Такимъ образомъ въ каждой систем’!  счислетя столько одно- 
значныхъ чиселъ, сколько единицъ въ основанш системы безъ 
одной, и столько цыфръ, сколько единицъ въ основанш системы.

19. Для письменнаго обозначен^ чиселъ по 12-ой систем! къ цыф- 
рамъ 10-ои системы надо прибавить еще дв!: одну для обозначения де
сяти единицъ, другую—для обозначения одиннадцати единицъ каждаго 
разряда. Согласимся съ этой ц!лью употреблять знакъ а для десяти и 
о для одиннадцати.

Выражая число по 10-ой систем!, мы должны сгруппировать про
стыл единицы въ десятки, десятки, если возможно, въ сотни и т. д.- 
выражая то же число по 12-ой систем!, мы простыл единицы должны 
сгруппировать въ дюжины, дюжины, если возможно, въ гроссы и т. д. 
1акъ какъ отъ способа группировки единицъ величина числа не зави- 
ситъ, то мы получнмъ два выраженia одного и того же числа. Отъ пе- 
ремъны основатя системы, стало быть, изм!няется только форма выра
женья чиселъ, а не самыя числа. Такимъ образомъ, написавъ

10, 100, 1000, 5аЬ, Ь930, 5954,
мы обозначимъ по 12-ой систем! ел!дуюлця числа; дюжину; гроссъ; дю
жину гроссовъ; 5 гроссовъ, десять дюжинъ и одиннадцать единицъ; 
одиннадцать дюжинъ гроссовъ, 9 гроссовъ и 3 дюжины; 5 дюжинъ грос- 
совъ, 9 гроссовъ, 5 дюжинъ и 4 единицы. Т! же числа по 10-ой си
стем! выразятся въ сл!дующемъ вид!:

12, 144, 1728, 851, 20340, 10000.
Сравнивая этп обозначетя однихъ и т!хъ же чцседъ по разньшъ систе- 
мамъ, мы зам!чаемъ: 1) одно и то же число по одной систем! выражается
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проще, по другой еложн!е, сл!д. простотарсла отъ \
его величины, а главнымъ образомъ отъВыояжешя ф д ц п ц  
систем! счислешя; 2) число цыфръ, п о т ^ б й в ^ 1д л ^ ш ^ ^ ^ н «  числа 1 
такъ же зависитъ отъ системы счислещя, в-А-пототл! o h o ’
Бъ посл!днемъ отношенш н!тъ р!зкой -щатИцы между 'lQ -V m 'lZй 
системами, потому что основатя ихъ очйнь бхнзкц, мезщй а№ ^<Л!мъ i 
дальше другъ отъ друга основатя сист&змъ, Ш ъ “р!зче нййстатки и 1 
преимущества относительно выражешя чиселъ одной системы Йавни-г j 
тельно съ другон; напр., въ двоичной сйстем! н!которыя числа, 
ющш по 10-ои систем! одной цифры, 
при помощи трехъ или четырехъ цыфръ.

20. Основный ариеметичесюя таблицы. Каждая система счисле
т я  для производства вс!хъ четырехъ д!йствШ даетъ возможность 
довольствоваться таблицами сложетя и умножетя однозначныхъ 
чиселъ. Ч !м ъ больше основате системы, т!мъ обширнее и эти 
основпыя таблицы, потому что при ббльшемъ основанш системы 
въ ней больше и однозначныхъ чиселъ. Таблица сложетя въ каж
дой систем! составляется помощью прямого счета, таблица умно
ж е т я —помощью сложетя.

Таблица сложетя даегь суммы каждыхъ двухъ однозначныхъ 
чиселъ и позволяетъ определять однозначный разности при одно- 
значномъ вычптаемомъ; таблица умножетя даетъ произведетя 
каждыхъ двухъ однозначныхъ чиселъ и позволяетъ опрзд!лять 
однозпачпыя частныя при однозначномъ д!лител!.

Д!йств1я съ остальными числами приводятся къ этимъ двумъ 
таблнцамъ. Поэтому зн ате  таблицъ и ум!нье пользоваться ими при 
вычитати и д !л е т п  составляютъ необходимое условЗе в!рнаго и 
быстраго вычислетя. Для быстроты вычпслетй полезно располагать 
еще н!которыми результатами д!йствШ, не входящими въ таблицы; 
иапр., для умножетя и д !л е т я  по 10-й систем! полезно знать 
произведетя чиселъ второго десятка (10- 20) на однозначный числа.

Изь сказаннаго сл!дуетъ: 1)в с !  прямыя д!йств1я приводятся 
къ т!м ъ же д!йств1ямъ надъ однозначными числами, при чемъ въ 
результат! всегда получается число не выше двузначнаго; 2) об
ратный къ д!йств!ямъ надъ числами не выше двузначныхъ, при 
:;°мъ одно изъ даниыхъ и результатъ непрем!нно однозначные;
■!) сложете и вычитате по таблиц! не выходить изъ пред!ловъ 
двухъ единицъ второго разряда (гохмгЬднее число таблицы сложе
т я  18); 4) умножете и д !л е т е  не выходить изъ пред!ловъ еди- 
ницы .3-го разряда (посл!днее число въ таблиц! умножетя есть 
1). Отсюда вытекаетъ возможность въ первое время обучешя 

01 раничиваться числами, не превышающими единицы 3-го разряда. 
Ототъ пред!лъ для различныхъ системъ счислетя различенъ; для 
Ю-й онъ есть сотня, для 12-й гроссъ, т.-е. около ста пятидесяти, 
и .зависпгь норшл, ЦГ|СГ' | ^  пред!ла доступны числа непо-
средстрж ц #^-^ф ^г ||8п]к1̂ | ^ ^ р ИНЯТОЙ системы счислетя.

}!]№ ы а  >  2
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21. Д*йств1я съ многозначными числами. Д*йств1я съ много
значными числами приводятся къ таблицамъ не одинаково легко, 
и т*мъ легче, ч*мъ проще выражается число при принятой си
стем* ечислешя. Такъ, почти непосредственно могутъ приводиться 
къ таблицамъ: 1) сложете—тогда, когда слагаемый состоять изъ 
единицъ только одного разряда, одинаковаго для обоихъ слагае- 
мыхъ; 2) вычитате или при т*хъ яге условьяхъ, или тогда, когда 
вычитаемое состоитъ изъ единицъ одного разряда, а уменьшаемое 
единицъ этого разряда заключаетъ меньше, ч*мъ вычитаемое, но 
зато содержитъ въ себ* еще одну единицу сл*дующаго высшаго 
разряда; 3) умножете—тогда, когда одно изъ данныхъ состоитъ 
только изъ единицъ одного разряда, а другое — однозначное; 
4) дЬлете, во-первыхъ тогда, когда при однозначномъ дЬлител* де
лимое состоитъ изъ единицъ только одного разряда или двухъ 
слЪдующихъ другъ за другомъ разрядовъ, при чемъ единицъ выс
шаго разряда меньше, ч*мъ простыхъ единицъ въ д*лител*, и 
частное состоитъ изъ единицъ только одного разряда, и, во-вто- 
рыхъ тогда, когда делитель содерягитъ единицы только одного 
разряда, а дЬлимое состоитъ или только изъ единицъ того же раз
ряда, или заключаетъ въ себ'Ь единицы сл*дукяцаго высшаго раз
ряда, но въ менынемъ числ*, чЬ>мъ единицъ даннаго разряда, въ 
д* лите л*. Достигнуть такого приведешя можно распространетемъ 
результатовъ таблиць на сложный единицы; напр. при сложенш 
9 сотенъ съ 5-ю сотнями мы можемъ сказать, что по таблиц* сло
жения 9 единицъ съ 5-ю единицами составляютъ 14 единицъ, ка
ковы бы ни были складываемый единицы, сл*д. 9 сотенъ съ 5-ю 
сотнями составятъ 14 сотенъ; при дЬлеши 8100 на 900, мы можемъ 
сказать, что по таблиц* умножешя отъ д*лешя 81 единицы на 9 
такихъ яге единицъ получается въ частномъ 9, каковы бы ни были 
взятыя единицы, сл*д. отъ д*лен1я 81 сотни на 9 сотенъ въ ча
стномъ такъ яге получается 9. Tame случаи дЬйствШ съ многознач
ными числами полезно разсматривать прежде другихъ, какъ по
тому, что они сравнительно легче, такъ и потому, что остальные 
случаи могутъ быть къ нимъ сведены.

22. Десятичная система ечислешя и однородный съ нею си
стемы, какъ мы видЬли, выраягаютъ числа въ вид* суммъ слагае- 
мыхъ, состоящнхъ каягдое изъ единицъ только одного разряда, а 
законы перем*стительный, сочетательный и распредЬлительный 
даютъ возможность свести д*йств1е надъ суммами къ д*йств1ямъ 
надъ слагаемыми.

При помощи этихъ законовъ сложете и вычитате приво
дятся къ приведенными выше случаями этихъ д*йствШ; умно
ж ете  моягетъ быть разложено на умножешя чнселъ, обозначае
мыми значащей цыфрой съ нулями, а дЬ лете—на т а т я  д*лешя,
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который въ частномъ даютъ единицы одного только разряда. При 
этомъ приходится принимать во внимате, что каждое изъ слага- 
емыхъ, на которыя разлагаетъ числа система ечислешя, пред- 
ставляетъ произведете однозначнаго числа на единицу соотв* т-  
ствующаго разряда.

23 Сказанное относится одинаково ко вс*мъ системами счисде- 
шя однородными си десятичной, таки что си изм*нетемъ основашя 
системы пр1емы вычислешя въ общихъ чертахъ остаются безъ изм*- 
нешя. Вотъ примеры всЬхъ четырехъ дЬйствШ по 12-й систем! вы
полненные но т*мъ же правилами, какъ и въ десятичной систем*:

11
+367

4а8
8аЗ

5004
—2567

2659

г
4 1

652
Ха4
3988

9638
9я148

5233
41
113
103
103
103

О

41
133

Цифры, напечатанный вверхъ мелкими шрифтомъ, показываютъ, 
сколько единицъ того разряда, надъ которыми он* стоять, получилось 
отъ д*йствгя надъ единицами предшествующий) низшаго разряда.

24. MtcTO первоначальныхъ пр1емовъ вычислешя начальномъ 
курс* ариеметики. Ариеметика устанавливаетъ способы составле
ния основпыхъ таблицъ и пр1емы, помощью которыхъ ариемети- 
ческ1я д*йств1я приводятся къ этимъ таблицамъ. Преподаваше 
яге, коль скоро оно не ограничивается однимъ выяснетемъ тео- 
ретическихъ положешй, должно обратить внимате на усвоете 
таблицъ и на npio6p*Teme навыка въ npieM axb вычислешя. Зна
чительное облегчеще въ усвоеши таблицъ составляетъ то обсто
ятельство, что при опред*ленш результатовъ, заключающихся въ 
нихъ, н*тъ надобности приб*гать постоянно къ первоначальнымъ 
пр1емамъ, помощью которыхъ он* составляются. Первоначальные 
npieMbi вычислешя необходимы лишь въ т*хъ случаяхъ, когда 
не только данныя числа въ дЬйствш, но и результата, его не 
превышаетъ основашя системы. Какъ скоро результата, д*йств1я 
въ сложеши и умножен! и, или одно изъ данныхъ чиселъ въ вы- 
читаши и д*ленш будетъ число двузначное, то въ вычислешяхъ 
можно пользоваться услугами системы ечислешя. Такимъ путемъ 
мы можемъ привести вс* д*йств1я въ пред*лахъ основныхъ таб
лицъ къ такимъ случаямъ д*йствШ, когда не только данныя 
числа въ д*йствш, по и результаты его не превышаетъ 10-ти. 
Такъ, 8 съ 7-ю н*тъ надобности складывать помощш посл*дова- 
тельнаго присчитывашя единицъ; мы можемъ сложить 8 сперва 
только съ 2-мя и потомъ полученную сумму 10 соединить съ

2*
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оставшимися 5-ю на основанш системы счислетя. Умножать 4 
на 7 не зач'Ьмъ помощью посл’Ьдовательнаго повторешя сложен] яг 
мы можемъ 4 умножить на 5, а потомъ 4 на 2 и соединить эти 
два произведетя.

Этп npieMbi не только не облегчаютъ опред'Ьлеше результа- 
товъ действП! въ пределахъ таблицъ, но въ известной мере мо- 
гутъ заменить уевоеше таблицъ на память. Действительно, без
различно, помнить ли ученики произведете 8 на 7, пли можетъ 
вычислить его съ такою яге затратою времени, сколько потребуется 
на припоминанье. Между тЬмъ въ педагогпческомъ отношенш 
приложете пр1емовъ вычислетя предпочтительнее заучивашя 
результатовъ. Уевоеше пр1емовъ вычислетя совершается быстрее, 
чемъ уевоеше результатовъ, потому что более или менее одина
ковые npieMbi вычислетя повторяются при нахожденш целаго 
ряда результатовъ; приложете пр1емовъ вычислетя требуетъ отъ 
учениковъ большей умственной самостоятельной работы, чемъ 
простое заучиваше результатовъ; наконецъ, владея щйемомъ вы
численья, ученики никогда не будетъ поставлепъ въ то безпомогц- 
ное положеше, которое такъ часто встречается при утере изъ памя
ти некоторыхъ необходимыхъ результатовъ, заученныхъ наизусть.

Итакъ, npieMbi вычислетя, непосредственно вытекаюнце изъ 
определен1й действШ, необходимы только въ техъ случаяхъ, когда 
и данныя, и результатъ действ1я не превышаютъ основатя си
стемы, хотя и здесь эти npieMbi могутъ подлежать некоторому 
сокращешю; напр., вместо последовательнаго отсчитыватя 4-хъ 
единицъ отъ 9-ти, можно отнять отъ 9-тп сперва 2, если только 
эта разность известна, а затемъ изъ полученной разности 7 от
нять остальныя 2 единицы. Во всякомъ случае, въ пределе осно
в а т я  системы, т.-е. когда и данныя и результатъ flKttcTBiH не 
превышаютъ 10-ти, система счислетя никакой услуги оказать 
нами не можетъ.

Пр1емы вычислетя въ пределахъ основныхъ таблицъ обык
новенно не излагаются въ руководствахъ ариеметики. Это зави- 
ситъ отъ следующими причини: 1) этп npieMbi вычислетя очень 
разнообразны и представляютъ менее определенности сравни
тельно съ пр1емами действШ вне основныхъ таблицъ; 2) руко
водства разематриваютъ по преимуществу npieMbi ппсьменнаго 
вычислетя, а дейсттая въ пределахъ основныхъ таблицъ по са
мому существу своему могутъ быть выполнены только устно;
3) наконецъ каждое руководство принимаете таблицы за данное, на 
основанш котораго следуете строить все остальные npieMbi 
вычислетя.

25. Место системы счислетя въ начальномъ курсе ариеме
тики. Уевоеше системы счислетя н применете ея къ вычиеле-
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шямъ обусловливается очень многими требоватями. Въ основе 
каждой системы счислетя лежите возможность производить счете 
не только простыми, но и сложными единицами; поэтому необходи
мой подготовкой къ усваетю системы счислетя должно служить 
уевоеше простого счета и связанныхъ съ нимъ п ош тй  объ от- 
влеченномъ числе и единице. Каждая система счислетя выра
жаете число въ виде суммы несколькихъ слагаемыхъ, где каждое 
слагаемое представляете собою произведете однозначнаго числа 
на единицу какого-либо разряда. Поэтому для усвоешя системы 
счислетя весьма важно иметь некоторое поняйе о сложеши и 
умножении Пользоваше системой счислетя при действ!яхъ обу
словливается умешемъ переводить единицы низшаго разряда въ 
выснпй и наоборотъ, а этотъ переводъ требуетъ умножетя и де- 
л ет я . Такимъ образомъ, ycsoeH ie системы счислетя и пользова- 
Hie ею въ ир1емахъ вычислетя требуетъ некотораго знакомства 
со всеми четырьмя арнеметическими д6йств1ями. Поэтому н а
ч а л ь н о е  п p e п o д a в a н i e  а р и е м е т и к и  н и к о и м ъ  о б р а -  
н о м ъ  не  моя«етъ  н а ч и н а т ь с я  с ъ  с и с т е м ы  с ч и с л е т я .

Требоваше это темъ настоятельнее, что дети школьнаго воз
раста (7—8 лете) имеютъ весьма смутныя представлетя о чис- 
лахъ и о иростомъ последовательномъ счете даже въ пределе 
перваго десятка. Съ такимъ мaтepiaлoмъ, очевидно, они не въ 
со стоят и осилить системы счислетя сознательно и принуждены 
усваивать ее чисто механически, что крайне He6naronpiHTHO от
ражается на всемъ дальнейшемъ курсе ариеметики. Кроме того, 
более или менее полное усвоете системы счислетя требуетъ 
продолжительная времени, и во все это время почти ийте воз
можности прилагать арпеметичестя знания къ вычислешямъ и 
рйш етю  задачъ; по крайней мере эти приложешя получаюте 
крайне однообразный и мaлopaзвивaющiй характеръ.

26. Необходимость совмёстнаго разсмотрЪшя действш. ПрК 
емы вычислетя почти въ каждомъ действш требуютъ реш етя  
вопросовъ, относящихся къ следующимъ за нимъ действ!ямъ; 
напр., приведенный нами npieM'b слож етя 8-ми и 7-ми требуетъ 
уменья отнять 2 отъ 7-ми; точно также тцйемъ cлoжeнiя, состо
ящий въ такъ называемомъ округленш числа, требуете вычита- 
шя; npieMb умножетя на число, обозначаемое значащей цифрой 
съ нулями, и вообще на числа, разлагающаяся на множителей, 
требуетъ д4лешя; точно также требуютъ дКлетя такъ называе
мые сокращенные npieM bi умножетя на 25, 125 и т. п. Все это 
приводите къ н е о б х о д и м о с т и  с о в м е с т н а г о  р а з е м о т р е -  
н i я д е й с т в П ц  а не  и з у ч е н in к а ж д а г о  д е й с т в  in 
о т д е л ь н о .

Къ такому изучетю действШ приближаются некоторые фран-
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цузсгае учебники, вводяице обицй обзоръ всехъ четырехъ арие- 
метическихъ действШ передъ подробнымъ разборомъ каждаго 
изъ нихъ. Изъ нашихъ учебниковъ подобный обпдй обзоръ по
явился впервые, если не ошибаемся, въ учебнике профессора 
Бугаева.

27. Требовате совм/йстнаго изучетя действШ позволяетъ 
применить къ ариеметикЬ такъ называемое концентрическое ра- 
спред'Ьлете матер1ала.

Укажемъ на выгоды, которыя можно извлечь изъ приложе
н а  этого начала въ преподавати ариеметики. Какъ уже было 
выше сказано, совместное изучете действШ позволяетъ не сте
сняться въ выборе пр!емовъ вычислевая, требующихъ придоже- 
т я  другихъ действий кроме разсматриваемаго. При совместпомъ 
изучеши действ1й является возможность сравнивать каждое дбй- 
CTBie съ остальными и темъ способствовать лучшему пониматю 
и усвоение ихъ. Совместное изучете действШ даетъ более сво
боды въ распределенш матер1ала, позволяя основывать его не на 
томъ, к атя  действия необходимы для р еш етя  даннаго вопроса 
и разъяснетя даннаго положешя, а на сравнительной трудности 
и сложности вопросовъ и положетй ариеметики. Совместное изу
ч е т е  действШ даетъ также более свободы въ выборе примеровъ 
на вычислешя и въ выборе задачъ и позволяетъ избегать одно- 
обра:ня въ этихъ упражнетяхъ. Самая же существенная выгода 
совместпаго изучетя действШ состоитъ въ томъ, что изученпо 
системы счнслетя и приложению ея къ пр1емамъ вычислешя 
можно придать постепенность, необходимою въ начальномъ пре
подавати.

28. Все сказанное можно свести къ следующимъ поло- 
жетямъ:

1. Ариеметика целыхъ чиселъ разсматриваетъ числа и дей- 
ств1Я надъ ними преимущественно со стороны тцяемовъ вычисле- 
шя въ определенной системе счнслетя, и потому пзучаетъ свой
ства чиселъ и действШ по стольку, по скольку это необходимо 
для установлетя пр1емовъ вычислешя.

2. Въ основе ариеметики лежитъ счетъ, какъ начальный 
способъ образовашя числа и какъ основное арнеметическое дбй- 
CTBie, постепенныя усложнен1я и видоизменетя котораго даютъ 
начало всемъ остальнымъ действ1ямъ.

3. Все вычисле1Йя ариеметика приводить къ двумъ основнымъ 
таблицамъ: таблице сложешя и таблице умножен1я однозначныхъ 
чиселъ.

4. Расположехпе матер1ала въ ариеметике определяется: а) 
генетическою связью между дейстмями; Ъ) возможностью более 
илй менее легко привести действ1е къ основнымъ таблицамъ.
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Большая или меньшая легкость приведетя действ1я къ таблицамъ 
зависитъ отъ большей или меньшей простоты обозначетя числа.

5. Для действШ въ пределахъ основныхъ таблицъ сътеоре- 
TiinecKoii точки зревйя достаточно указать способъ составлетя 
этихъ таблицъ и пользовашя ими; для быстроты же вычислешй 
необходимо знан1е таблицъ и пршбретете навыка въ пользова- 
т и  ими.

6. Х отя въ приложена! системы счислешя и законовъ, кото- 
рымъ подчиняются действ!я, ариеметика ограничивается случаями, 
которые выходятъ изъ пределовъ основныхъ таблицъ и для кото- 
рыхъ поэтому возмояшо письменное вычислете, но то и другое 
возможно и желательно и въ пределахъ основныхъ таблицъ; пер
воначальные npieMH вычислешя, даваемые определетями действШ, 
являются необходимыми только въ пределахъ основатя системы.

7. Для пониматя системы счислетя и для прилояхетя ея къ 
вычис.лен1ямъ необходимо некоторое знакомство со всеми четырьмя 
дейстшями.

8. Очень MHorie npieMH вьгчислетй таковы, что требуютъ 
знан1я не только прилагаемаго действ1я, но и действйг, за нимъ 
следующихъ.

29. Распределеше курса. Большая часть существующихъ учеб
никовъ не удовлетворяютъ требовашямъ, вытекающими изъ этихъ 
положетй, потому что полное ихъ удовлетвореше обусловливается 
нарушетемъ систематичности въ изложенш. Впрочемъ, это и не 
составляетъ существепнаго недостатка въ учебнпкахъ, такъ какъ 
учебники можетъ быть дани въ руки детей только после значи
тельной предварительной подготовки ихъ и со стороны чтешя и 
со стороны ариеметпческихъ познатй. Учебники въ начальномъ 
преподавати можетъ служить только хорошими средствомъ при 
повторена! курса, когда все необходимый св ед е тя  и навыки уже 
приобретены и остается только привести ихъ въ более или менее 
строгую систему.

Въ начальномъ преподавати необходимо, сохраняя въ распре
делена! курса последовательность, определяемую генетическою 
связью между дейеттаями, принять во внимате: 1) необходимость 
подготовить детей къ усвоенш системы счислешя со стороны 
изучетя дЬйствШ; 2) различ1е между первоначальными пргемами 
вычислевая, даваемыми определетями действий, между пр1емами 
вычислешя въ пределахъ основныхъ таблицъ и между пр1емами 
вычислешя вне этихъ таблицъ; 3) необходимость постепенности 
какъ въ изучети системы счислетя, такъ и въ приложена-! ея 
къ пр1емамъ вычислешя.

Такъ какъ необходимость системы счислетя для выражетя 
чиселъ, возможность и целесообразность тбхъ или другихъ npie-
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мовъ вычисления обусловливаются предЬломъ, въ которомъ заклю
чаются данныя числа и результаты дЬйствш, то р а с и р е д Ь л е- 
H ie  н а ч а л ь н а г о  к у р с а  а р и е м е т и к и  ц Ь л ы х ъ  ч и с е л ъ  
д о л ж н о  б ы т ь  п о с т р о е н о  на  п о с т е п е н н о м ъ  н о в ы ш е -  
н i и п р е д а л а  к а к ъ  д а н н ы х ъ  ч и с е л ъ ,  т а к ъ  и р е з у л ь -  
т а т о в ъ  д Ь й с т в i й, п р и  ч е м ъ  п р е д е л а м и  э т и м и  е с т е 
с т в е н н о  с л у ж а т ъ  о с н о в а н 1е с и с т е м ы  с ч и с л е н 1 я  и 
з а в и с я щ е й  о т ъ  н е г о  п р е д Ь л ъ ,  в ъ  к о т о р о м ъ  з а к л ю 
ч а ю т с я  о с н о в н ы я  т а б л и ц ы  а р и е м е т и к и .

На основанш этого подожешя ариеметику ц'Ьлыхъ чиселъ 
мояшо распредЬлнть на три отдЬла: 1) а р и е м е т и к а  п е р в о -  
н а ч а л ь н ы х ъ  п р 1 е м о в ъ  в ы ч и  с л е п 1 я  н е п о с р е д с т в е н 
но в ы т е к а ю щ и х ъ и з ъ о п р е д Ь л е н i й д Ь й с т в i й, и л и  
а р и е м е т и к а  п е р в а г о  д е с я т к а  ч и с е л ъ ;  2) а р и е м е т и к а  
в ъ  п р е д Ь л а х ъ  о с н о в н ы х ъ  т а б л и ц ъ ,  и л и  а р и е м е т и к а  
п е р в о й  с о т н и  ч и с е л ъ ;  3) а р и е м е т и к а  в н Ь  п р е д Ь л о в ъ  
э т и х ъ  т а б л и ц ъ ,  и л и  а р и е м е т и к а  ц Ь л ы х ъ  ч и с е л ъ  
л ю б о в е л и ч и н  ы.

30. Въ первомъ отдЬлЬ каждое число разсматривается какъ 
группа однонменныхъ единицъ, каждое число обозначается осо
быми словомъ и особыми знакомъ. Система счпслешя въ этомъ 
предЬлЬ не можетъ оказать пикакой помощи въ вычислешяхъ. и 
всЬ дЬйствйя приводятся къ тЬмъ первоначальными пр1емамъ, 
которые вытекаютъ непосредственно нзъ опредЬлетй дЬйствьй, 
т.-е. сможете и вычитате къ счету, умножен1е—къ послЬдователь- 
ному сложение и дЬлеше—къ послЬдовательному вычиташю.

Второй отдЬлъ со стороны системы счислешя требуетъ зна
комства съ первой счетной единицей—десяткомъ и перевода де- 
сятковъ въ единицы и единицъ въ десятки. Со стороны дЬйствш 
онъ можетъ быть ограниченъ основательными знакомствомъ ст> 
вопросами каждаго дЬйств!я, съ назвашями чиселъ, входящихъ 
въ каждое дЬйттае и подготовкой къ усвоешю соотношешй меягду 
дЬйС'тями и ихъ законовъ. Со стороны пр1емовъ вычислешя они 
по необходимости долягенъ быть ограниченъ щлемами устнаго 
вычиташя, при чемъ эти npioMbi должны быть основаны на деся- 
тичномъ составь чиселъ, на непосредственномъ смыслЬ вопросовъ, 
рЬшаемыхъ каждыми дЬйств1емъ, и на тЬхъ основныхъ пр^емахъ 
вычислешя, которые неносредственно вытекаютъ изъ опредЬленш 
дЬйствШ. Цыфра въ этомъ отдЬлЬ еще не можетъ играть роли 
орудья въ вычпслетяхъ.

Введете десятка, какъ первой счетной единицы, должно 
быть сдЬлано очень осторожно для того, чтобы дЬтн вполнЬ освои
лись съ этими поняпемъ и могли ими свободно пользоваться 
при выраженш чиселъ первой сотни и въ вычислешяхъ съ ними.
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А для этого необходимъ цЬлый рядъ упражнешй надъ числами, 
выражаемыми полными десятками, что и составить переходный 
отдЬлъ отъ ариеметики перваго десятка къ ариеметикЬ первой 
сотни чиселъ. Поэтому составленный нами задачникъ для первой 
сотни чиселъ распадается на три отдЬла: 1) с ч е т ъ  е д и н и ц а м и  
о т ъ  1 до 10-ти ; 2) с ч е т ъ  д е с я т к а м и  о т ъ  10 до 100 и 
3) с ч е т ъ  е д и н и ц а м и  и д е с я т к а м и  о т ъ  1 до 100; при 
чемъ подъ словомъ с ч е т ъ  разумЬется не только простой прямой 
счетъ, но и всЬ его вндоизмЬнешя и усложнешя, даюнця начало 
четыремъ арнеметическимъ дЬйств1ямъ.

Что касается ариеметики цЬлыхъ чиселъ любой величины, 
то въ содержант и распредЬлети этого отдЬла можно въ боль
шей иди меньшей степени слЬдовать существующимъ руковод
ствами. НЬкоторыя отступлешя отъ руководствъ и особенности, 
который представляются необходимыми съ нашей точки зрЬшя. 
будутъ указаны въ своемъ мЬстЬ.

31. Величина. ИзмЬреше величинъ. Подъ величиной разумЬютъ 
„все то, что можетъ быть больше или меньше11. Безъ сомнЬтя, 
такое опредЬлеше очень мало говорить дЬтямъ; кромЬ того, оно 
должно быть дополнено услов1емъ о равенствЬ величинъ и усло- 
BieMb, при которомъ одну величину слЬдуетъ считать больше 
другой. Въ примЬненш къ опредЬленному роду величинъ, напр., 
къ отрЬзкамъ прямой, къ углами, къ вЬсу предметовъ, эти по
нятая устанавливаются очень легко; въ общемъ я;е видЬ ихъ ха
рактеризовать трудно, да и едва ли есть въ томъ надобность. Въ 
преподаванш, вмЬсто приведеннаго опредЬлешя величины, пред- 
почтительнЬе ограничиться перечислетемъ разсматриваемыхъ 
величинъ, сказавъ, что длина, ширина, вЬсъ, время и т. п. наз. 
величинами, и указавъ, когда величины каждаго рода равны и 
когда одна считается больше другой. ДвЬ величины, про который 
мояшо сказать, что онЬ равны или что одна больше другой, 
о д н о р о д н ы ;  въ противномъ случаЬ величины разнородны, п 
сравнете ихъ по размЬру немыслимо.

Слово „величина11 часто употребляется въ двухъ смыслахъ. 
Или подъ этими словомъ разумЬютъ извЬстный родъ величинъ, 
напр., время, вЬсъ и т. и.; тогда для обозначешя опредЬленнаго 
размЬра величины употребляютъ выражеше „значете величины”. 
Или подъ словомъ „величина11 понимаютъ безразлично и нзвЬ- 
стный родъ величины и различный значетя, которыя можетъ по
лучать величина этого рода.. Такъ какъ въ каждомъ частномъ 
случаЬ легко судить, въ какомъ смыслЬ употреблено слово „ве
личина11, то нЬтъ особенной надобности вводить не совсЬмъ удач- 
пое выражете „значете величины11.

Чтобы получить понят1е о какой-либо величлнЬ, ее сравни-
© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 26 —

ваютъ съ величиной того же рода установленнаго размера, кото
рая наз. е д и н и ц е й  или м е  р о й этого рода величинъ. Такое 
сравненёе наз. и з м е р е н ё е м ъ  величинъ.

Изм’Ьрете им'Ьетъ целёю выразить размерь величины чис- 
ломъ. Прим'Ьняя счетъ къ еезмТренёю величинъ. изъ которыхъ 
большая часть суть величины н е п р е р ы в н ы й  (сплошныя), мы 
каждую измеряемую величину стараемся представить состоящею 
изъ отдЬльныхъ равиыхъ между собою величинъ (единица измт,- 
репёя), который затемъ можно было бы подвергуть счету подобно 
тому, какъ мы считаемъ элементы какой-либо группы. Такнмъ 
образомъ измеренёе слагается изъ спецёальнаго для каждаго рода 
величинъ процесса, при помощи котораго непрерывная величина 
разбивается на отдельный равныя между собою величины и изъ 
счета этихъ величинъ. Для пространственныхъ величинъ (лиши, 
углы и т. п.) первый процессъ въ основе своей состоитъ въ на- 
ложенёи одной величины на другую; для другихъ величинъ онъ 
носитъ иной характеръ и часто требуетъ примепешя особыхъ 
приборовъ, напр. весовъ при измерение веса предметовъ, часовъ 
при измерение времени и т. д.

Съ величинами и пхъ измеренёемъ, очевидно, можно знако
мить детей только после того, когда они уже получили понятёе 
о более элементарной операщее—о счете ее когда они уже освои
лись съ Ч1есламн и съ действ1ями надъ ними.

32. Составныя именованный и дробныя числа. Когда удается 
1езмеряемую величину разбить на величины, равныя выбранной 
единице, то въ результате 1езмерен1я получается целое число. 
Если же этого не удается, то поступаютъ двоякнмъ образомъ.

Илее прибегаютъ къ измеренёю единицами разлеечнаго раз
мера, начиная съ измерешя выбранное! единице!! и затемъ изме
ряя остающёеся остатеш иоследовательно едеенеецами меньшаго 
размера; напр., прее взвеениванёее положивъ на одну чашку ве
совъ взвешиваемый предметъ, на другую чашку кладутъ сперва 
пудовыя гири, затемъ фунтовыя ее, наконецъ. reepei въ несколько 
золотнпковъ. Понятно, что такое измеренёе можетъ быть проеезве- 
дено съ точностью до единицы наименьшаго размера, употреблен
ное! при еезмерешее. Результаты такого измеренёя выражаются 
с о с т а в н ы м ее ее м е н о в а н н ы м ее ч и с л а м и .  Вследствёе этого 
въ ариеметику вводится особый отделъ: п р е о б р а з о в а н ё я  ее 
д е й с т в ё я  с ъ  с о с т а в н ы м и  и м е н о в а н н ы м и  ч и с л а м  ее.

Или выбранную единицу делятъ на одинаковыя доли и из- 
меряютъ величину прее помощее этеехъ долей. Результатъ такого 
измеренёя выражается д р о б ь ю.  Съ этой точки зрКнёя дробь есть 
число, состоящее изъ одинаковыхъ долей едеенеецы. Такое уста- 
новленёе понятёя о дробее требуетъ установленёя понятёя о д о л е
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е д и н и ц ы ,  а затемъ видоеезмененёя всехъ понятёй о действёяхъ 
въ преемененёее къ числами, состоящеемъ еезъ долей едеенеецы. Вслед- 
ствёе этого въ больше!! части руководствъ ареееметееки признается 
два способа проеесхожденёя чееселъ—с ч е т ъ  ее и з м е р е н ё е ,  ее та- 
кеемъ образомъ вводится въ ареееметееку некоторая двойственность, 
которая невыгодно отражается на многихъ ея отделахъ.

33- Формальное учете о дробяхъ. Можно еезбежать этой двой
ственности, если смотреть на дроби съ такой же фрмальной точки 
зренёя, съ которой разсматрееваются отрицательныя, иррацёональ- 
ныя и комплексный числа. Прее такомъ взгляде целое чеесло пред
ставляется результатомъ счета, а все дальнейшёя обобщенёя по
нятёя о числе (дробь, отрицательное число, ееррацёональное число, 
комплексное число) суть только с и м в о л ы ,  къ установленёю ко
торыхъ мы приходимъ, желая выразить результаты обратныхъ 
действёй (деленёя, вычнтанёя, извлеченёя корня) въ техъ случаяхъ, 
когда эти результаты не могутъ быть выражены числамее еезъ той 
же области, къ которой преенадлежатъ данныя чеесла.

Въ этомъ смысле д р о б ь  е с т ь  е п м в о л ъ  ч а с т н а г о  
д в у х ъ  ц е л ы х ъ  чееселъ,  когда деленёе не можетъ быть вы
полнено въ целыхъ чееслахъ. Преедавая такое значенёе дробее, 
можно все учете  о дробяхъ построить независимо отъ того, 
еемеетъ лп этотъ символъ какое-либо конкретное значенёе, или 
иетъ, подобно тому, какъ можно построееть учете объ отрееца- 
тельныхъ еелее комплексныхъ чееслахъ незавеесимо отъ всякеехъ 
геометрееческеехъ ее ееныхъ нредставленёй этеехъ чееселъ и дей
ствёй съ ними.

34. На каждый изъ такихъ символовъ мы должны наложить 
условёя, выбрапныя такъ, чтобы онее не протееворечили частными 
случаямъ, когда символы обращаются въ цЬлыя чеесла, и чтобы 
онее позволяли для действёй надъ сеемволамее установить опредЬ- 
ленёя, прее которыхъ действёя подчееняются темъ же основнымъ 
законамъ, что ее действёя съ цЬлымее чеесламее.

Такъ, разематреевая дробь какъ сеемволъ частнаго ее условеев-

шеесь этотъ символъ обозначать въ форме где а и Ь суть це

лый числа, мы прежде всего должны установить, что следуетъ 
разуметь подъ равенствомъ этеехъ символовъ. Если мы примемъ,

что два символа и -  равны, когда а. ЪГ=.Ь. аи другими словамее,

что д в е  д р о б и  р а в н ы ,  еслее п р о и з в е д е н ё е  ч и с л е е т е л я  
п е р в о й  на  з н а м е н а т е л я  в т о р о й  р а в н о  п р о и з в е д е н ё ю  
з н а м е н а т е л я  п е р в о й  н а  ч и с л и т е л я  в т о р о й ,  то введемъ 
такое условёе, которое вьшолняется и тогда, когда каждый изъ 
этеехъ сеемволовъ обращается въ целое чеесло, т.-е. когда деленёе
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а на 4 и ах на Ьх моягетъ быть выполнено въ целыхъ числахъ. 
Действительно, если два целыхъ частныхъ равны, то произведе
т е  перваго дели м ая  на второго делителя равно нроизведенш 
перваго делителя на второе делимое, и паоборотъ: если первое 
произведете равно второму, то частныя равны. Пусть, наир., отъ 
д е л е т я  с на й и отъ д елетя  сх на dx получается одно и то же 
целое число да; тогда чтобы нзъ произведетя c.dx получить про
изведете d.ct , надо перваго множителя с разделить на да, а вто
рого dx умножить на да, а отъ этого произведете целыхъ чиселъ 
не меняется. Наоборотъ, если c.d—d.c1 и отъ д ел етя  с на d по
лучается целое число да, то и отъ д ел етя  ct на dx получается 
въ частномъ то же целое число да, потому что если первый мно
житель с перваго произведетя въ т разъ больше перваго множи
теля d второго произведетя, то для равенства этихъ произведе
н а  необходимо, чтобы второй множитель сх второго произведетя 
былъ въ да разъ больше множителя dx перваго произведетя, т.-е. 
необходимо, чтобы сх: dx— m. Въ томъ яге самомъ убедимся, раздй- 
ливъ два равныхъ целыхъ числа c.dx и d.cx на одно и то яге це
лое число d.dx.

Равенство дробей, понимаемое въ указанномъ смысле, удов- 
летворяетъ всемъ аксюмамъ, которыя установлены для равенства 
целыхъ чиселъ; напр., акс1оме: две величины, равныя порознь

третьей, равны между собою. Пусть у =  4  и 4  =  4; тогда и
U I t  (/j It

^ = у -  Действительно, первое равенство означаетъ, что a.d— Ъ.с,

второе, что ах. d=hx, с; перемноживъ все эти равенства крестъ на 
крестъ, получнмъ a.d.hx. с—  Ъ.с.алЛ, откуда, выбросивъ одинако- 
выхъ мноягителей, будемъ иметь аЬх=Ъах, а это и составляетъ

услов1е равенства символовъ % и 4 .Ь Ъ1
Изъ этого условия непосредственно следуетъ, что если равпы 

две дроби съ равными знаменателями, то у нихъ и числители 
равны; если равны две дроби съ равными числителями, то у нихъ 
и знаменатели равны; если числителя и знаменателя умножить или 
разделить на одно и то яге целое число, то получпмъ дробь, рав

ную данной. Такъ, напр., ~ —  действительно а.Ь.т —  Ь.а.т.о в.т
такъ какъ эти два произведетя целыхъ чиселъ отличаются другъ 
отъ друга только порядкомъ множителей.

35. Для сложешя разсматриваемыхъ символовъ можно уста
новить следующее онределеше: с у м м а  д р о б е й  с ъ  о д и н а к о 
в ы м и  з н а м е н а т е л я м и  е с т ь  д р о б ь ,  ч и с л и т е л ь  к о т о 
р о й  е с т ь  с у м м а  ч и с л и т е л е й ,  а з н а м е н а т е л ь —о б и щи
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з н а м е н а т е л ь  д а н н ы х ъ  д р о б е й ;  с у м м а  д р о б е й  съ р а з 
н ы м и  з н а м е н а т е л я м и  е с т ь  с у м м а  д р о б е й ,  к о т о р ы я  
п о л у ч а т с я ,  к о г д а  д а н н ы я  д р о б и  п р и  в е д е  мъ  к ъ  об
щ е м у  з н а м е н а т е л ю .  Изъ этого определетя легко вывести, 
что еложете дробей подчиняется тЪмъ же законамъ, что и сложе- 
Hie целыхъ чиселъ. Для умноягетя дробей опред^лете можетъ быть 
дано въ такой форме: п р о и з в е д е т е  д р о б е й  е с т ь  д р о б ь ,  
ч и с л и т е л ь  к о т о р о й  е с т ь  п р о и з в е д е т е  ч и с л и т е л е й ,  
а з н а м е н а т е л ь  — п р о  и в в е д е т е  з н а м е н а  те л е й  д а н 
н ы х ъ  д р о б е й .  Легко видеть, что при такомъ опред'йлеши умно
жение дробей подчиняется гЬмъ яге законамъ (переместительному, 
сочетательному и распределительному), которыми подчиняется 
умножете целыхъ чиселъ.

Вычитате и делете  могутъ быть определены какъ обрат
ный действия слоягенш и умноягетю.

36. Прпведенныхъ примеровъ достаточно, чтобы видеть ка
кими путемь моягетъ быть развито у ч ете  о дробяхъ съ формаль
ной точки зр етя . Такой взглядъ на дробь вносить въ учете о 
дробяхъ полную ясность и последовательность. Во всякомъ случае 
передъ другими способами развпыя учешя о дробяхъ онъ имеетъ 
то преимущество, что устанавливаетъ полное единство въ пони- 
манш числа и всехъ обобщений этого понятая.

Въ начальномъ преподаваши формальное развипе учешя о 
дробяхъ не применимо по многими сообраягетямъ. Во-первыхъ, 
по салюму характеру своему, оно едва ли доступно детямъ. Во- 
вторыхъ, нельзя обойтись въ преподаваши безъ конкретнаго тол- 
ковашя дробей какъ въ видахъ разъяснетя уч етя  о дробяхъ 
къ измеретю величинъ и къ решенш задачи.

Вводя же рядомъ съ формальными взглядомъ на дробь кон
кретное ея толковате, мы рискуемъ запутать детей настолько, что 
они не усвоятъ ни того ни другого. Ознакомлете учащихся съ 
формальной точки з р е т я  на дробь должно быть отнесено къ 
тому времени, когда они уже вполне овладеютъ конкретными 
пониматемъ дроби, т.-е. къ повторительному курсу ариеметики 
въ одномъ изъ старшпхъ классовъ среднихъ учебныхъ заведетй.

37. Распределеше преобразован^ и дЪйствш съ составными 
именованными числами. Какъ уже выше замечено, поняйе о ве- 
личинахъ и ихъ измеренйг можетъ быть дано только после того, 
какъ дети до некоторой степени овладеютъ поняттемъ о числе 
и о дейсттаяхъ съ числами. ГДлемы вычислетя съ составными 
именованными числами содержать въ себе гораздо более произ
вольная сравнительно съ пр1емамп вычислетя надъ отвлечен
ными числами.

Хотя для действШ съ этими числами и установлены правила,© ГП
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въ которыхъ единицы различныхъ наименованШ играютъ такую 
же роль, какую въ дййшшяхъ съ отвлеченными числами играютъ 
единицы различныхъ разрядовъ, но эти пргемы вычислешя могутъ 
быть обойдены ириведешемъ составныхъ именованныхъ чиселъ въ 
простыя именованный числа при помощи раздробления и превра
щения. ПослйднШ щдемъ представляетъ значительныя выгоды, 
когда вычисляющей владйетъ дробными числами; но и въ цйлыхъ 
числахъ этотъ пргемъ во многихъ случаяхъ требуется самымъ ха- 
рактеромъ мйръ, въ которыхъ выражено число; напр., вой числа, 
выраженный въ мйсяцахъ и суткахъ, необходимо для вычислений 
раздроблять въ сутки, такъ какъ единичное отношете между 
мйсяцемъ и сутками не постоянно. Во всякомъ случай правила 
дййствШ съ составными именованными числами не могутъ быть 
мотивированы съ той ясностью и точностью, к а т я  возможны въ 
дййств1яхъ съ отвлеченными числами. Самые пргемы вычислешя 
съ составными именованными числами усваиваются дйтьми до
вольно легко, но за то не имйютъ такого образовательнаго вл1я- 
шя, какъ дййств1я съ отвлеченными числами. Отдйлъ этотъ зна
чительно сократится, когда у насъ будетъ введена метрическая 
система мйръ. При настоящемъ же положенш дйла весьма жела
тельно затрачивать на него возможно меньше времени, которое 
съ большей пользой можетъ быть посвящено другими отдйламъ. 
напр. дробными числами.

Въ этихъ видахъ можно воспользоваться мыслью, проведен
ною В. П. Шереметевскимъ въ одномъ изъ засйдашй комиссш 
преподавателей математики при Учебномъ отдйлй О. Р. Т. 3. въ 
Москвй. Г. Шереметевскш предлагаетъ не дйлать изъ дййствШ 
съ составными именованными числами особаго отдйла, a npieMbi 
вычислешй съ ними указывать въ соотвйтствующихъ мйстахъ 
курса отвлеченныхъ чиселъ. Не говоря уже о томъ, что предла
гаемое распредйлеше значительно сокращаетъ время, затрачивае
мое обыкновенно на составным именованный числа, оно, кромй 
того, позволяетъ ввести большее разнообраз1е и содержательность 
въ практичесшя упражнетя во время курса отвлеченныхъ чиселъ.

Первое ознакомление дйтей съ русскими мйрами можетъ 
быть сдйлано, когда они будутъ изучать ечетъ десятками. Здйсь 
умйстно познакомить дйтей съ такими мйрами, единичное отнс- 
шеше между которыми выражается полными десятками. Таковы 
пудъ и фунтъ, бочка и ведро. Въ слйдующемъ отдйлй (счеть 
единицами и десятками) слйдуетъ познакомить со всйми русски
ми мйрами, единичное отношете которыхъ не превышаетъ 100. 
РаздроОлеше и превращеше этихъ мйръ представляютъ прекрас
ный упражнетя въ умножети и дйлети. Дййствгя съ состав
ными именованными числами въ этомъ отдйлй должны произ

водиться не по правилами, а какъ удобнйе въ каждомъ частномъ 
случай. Полное ознакомлеше съ русской системой мйръ можетъ 
быть закончено вмйетй съ переходомъ къ счету до 1000. Метри
ческую систему мйръ, знакомство съ которой въ настоящее время 
обязательно во всякой школй, умйстнйе всего щпурочить къ из- 
учешю нумеращи. Приемы ппсьменнаго вычислешя съ составными 
именованными числами въ каждомъ дййствш должны слйдовать 
за соотвйтствующимп приемами ппсьменнаго вычислешя съ от
влеченными числами. При такомъ порядкй дйти постепенно и 
незамйтно для самихъ себя ознакомятся вполнй съ раздробле- 
шемъ и превращешемъ именованныхъ чиселъ.

Ознакомлеше съ мйрами каждаго рода должно дйлаться на
глядно, при чемъ дйти должны сами производить измйрешя. 
Для этого каждая школа должна быть снабжена образцами мйръ 
и инструмептовъ, при помощи которыхъ производится измйреше, 
а именно: образцами линейныхъ мйръ русскихь и метрическихъ, • 
вйсами съ разновйсками русскими и метрическими, мйрами 
ёмкости и т. д.

38. Распредйлеше дййствш съ дробными числами. Какъ уже 
выше сказано, дробь въ начальномъ преподаваши можетъ быть раз- 
сматриваема только какъ совокупность одинаковыхъ долей еди
ницы. Каждое дййствге съ дробями сводится къ одному или нй- 
сколькимъ дййств1ямъ надъ цйлыми числами (членами дроби). 
Поэтому дроби могутъ вводиться въ преподаваше тогда, когда 
дйтямъ выяснено понятае о вэличинй и ея измйреши и когда 
дйти уже достаточно овладйли механизмомъ вычислешя съ цй
лыми числами. При этомъ, разъ выяснено дйтямъ, какимъ путемъ 
и къ какимъ д й й тп ям ъ  надъ членами дроби сводится то или 
другое дййств1е, величина членовъ дроби не можетъ уже затруд
нять дйтей. Быстрота и вйрность вычислешй съ дробями обу
словливается не величиной ея членовъ, а яснымъ понимашемъ 
дййствШ съ дробями и умйньемъ вычислять съ цйлыми числами. 
Поэтому вей курсы дробей, основанные на постепенномъ повы- 
шеши величины членовъ дроби, нельзя признать построенными 
правильно.

Болйе существенное значеше въ распредйлеши курса дро
бей имйетъ большая или меньшая трудность сведешя дййств1я 
надъ дробью къ дййств1ямъ надъ цйлыми числами, а равно и 
то обстоятельство, къ одному или къ нйсколькимъ дййств!ямъ 
съ цйлыми числами приводится разематриваемое дййств1е надъ 
дробью. Въ этомъ отношеши вей дййствш и преобразовашя съ 
дробями можно подраздйлить на два рода — п р о с т ы я  д й й -  
с т в 1 я  и п р е о б р а з о в а н 1 я  и с л о ж н ы  я д й й с т в 1 я  и п р е 
о б р а з о в а н !  я, отнеся къ первымъ тй изъ нихъ, которыя при© ГП
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водятся къ одному дЕйствш съ целыми числами, а ко вторыми— 
тЕ, которым приводятся къ последовательному ряду такихъ дей
ствуй Къ простыми дЕйств1ямъ п преобразоватямъ могутъ быть 
отнесены: исключете изъ неправильной дроби цЕлаго числа и 
обратное преобразовате, сложете и вычитате дробей съ одина
ковыми знаменателями, умножение и дЕлете дроби на цЕлое чи
сло; къ сложными—сокращеше и приведете дробей къ одному 
знаменателю, сложете и вычитате дробей съ разными знамена
телями, умножете и дЕлете на дробь. Простыя дЕйств1я и пре- 
образовашя съ дробями сравнительно легко усваиваются дЕтьми, 
чему много способствуетъ аналопя большей части нзъ нихъ съ 
преобразоватями и дЕйслтями надъ именованными числами. 
Поэтому преподаваше ариеметики дробей надо начинать съ про- 
стыхъ дЕйств1й п преобразоватй надъ дробями и отъ нихъ по
степенно переходить къ слояшымъ дЕйств1ямъ и Преобразова
ниями.

Слояшыя преобразоватя и сложным дЕйств1я съ дробями 
для выполнешя своего требуютъ прнложетя, такъ называемой 
статьи о дЕлимости цЕлыхъ чиселъ (признаки дЕлимости, обшдй 
наибольшей дЕлитель, первоначальныя и составным числа, наи
меньшее кратное). Строгая постановка всЕхъ этпхъ у ч етй  въ 
курсЕ начальныхъ и городскихъ учнлищъ и въ первыхъ четы
рехъ классахъ среднихъ учебныхъ заведен irt невозмояша, потому 
что требуетъ отъ дЕтей такого математическаго развиыя, кото- 
рымъ они не могутъ обладать въ возрастЕ отъ 10-ти до 12—̂14 
лЕтъ. СлЕдуетъ прибавить, что особый характеръ доказательствъ, 
свойственный многими нзъ упомянутыхъ учетй , дЕлаетъ усвое- 
Hie ихъ довольно затруднительными даже и для болЕе взрослыхъ 
учениковъ. У четя эти скорЕе составляютъ часть теории чиселъ 
или, по крайней мЕрЕ, введен1е въ эту науку. Такъ какъ съ од
ной стороны приходится пользоваться многими положешями изъ 
этихъ учетй, а съ другой стороны нЕтъ возможности провести 
ихъ вполнЕ строго, то статья о дЕлимости цЕлыхъ чиселъ не 
можетъ имЕть самостоятельнаго значения въ начальномъ препо
давании При изложены! ея приходится не столько доказывать, 
сколько объяснять. А потому усвоете ея всецЕло завиентъ отъ 
удачнаго подбора примЕровъ и упражнешй.

ВсЕ положения изъ статьи о дЕлимости цЕлыхъ чиселъ дол
жно давать дЕтямъ по мЕрЕ того, какъ у нихъ будетъ накоплять
ся матергалъ для приложетя этихъ положетй къ вычислетямъ 
надъ дробями; иначе эти положения явятся мертвымъ капнталомъ, 
при томъ недостаточно обоснованными.

Ознакомлете дЕтей съ дробями нежелательно откладывать 
до окончатя курса ариеметики цЕлыхъ чиселъ по многими осно-

— 32 —
—  33 —

вательнымъ соображешямъ. На первое мЕсто слЕдуетъ поставить 
то нЕскольколько печальное обстоятельство, что вообще въ на- 
шихъ школахъ, начиная съ начальной, значительный проценты 
учащихся не доходить до конца курса. Так1я дЕти могутъ выйти 
изъ школы безъ всякаго поняыя о дробяхъ, между тЕмъ какъ 
запросы обыденной жизшг предъявляютъ въ этомъ отношенш 
настоятельную необходимость. ЗатЕмъ, сама ариеметика цЕлыхъ 
чиселъ не можетъ обойтись безъ нЕкоторыхъ понятiA о доляхъ 
числа, а слЕд. и о доляхъ единицы. Стоитъ припомнить только, 
что дЕлете на цЕлое число рЕшаегъ вопросы объ оиредЕлеши 
части числа. Поэтому въ послЕднее время установился обычай 
давать нЕкоторыя свЕдЕшя о дробяхъ по окончанш курса арие- 
метики первой сотни чиселъ. Этотъ курсъ можетъ быть ограни
чены простЕйшнмп преобразоватями и дЕйств1ямп съ дробями, 
и проходится послЕ усвоетя дЕтьмн дЕйств1й съ цЕлыми чи
слами въ предЕлЕ первой сотни чиселъ. Тогда второй курсъ 
дробей потребуетъ очень немногихъ дополнетй относительно про- 
стыхъ дЕйствШ съ дробями, послЕ чего для сокращетя дробей 
и приведетя ихъ къ одному знаменателю придется ввести, такъ 
называемый, отдЕлъ о дЕлимости цЕлыхъ чиселъ п затЕмъ уже 
обратиться къ сложнымъ дЕйств1ямъ съ дробями.

39. Прежде, чЕмъ приступить къ подробной разработкЕ пред- 
лагаемаго курса, слЕдовало бы сдЕлать обзоры существующихъ 
у  насъ руководствъ къ преподаванш ариеметики, но въ виду 
нхъ многочисленности (методика г. Евтушевскаго, методика г. Голь- 
денберга, совместная методика гг. Шохоръ-Троцкаго и Житкова, 
двЕ отдЕльныя методики г. Шохоръ-Троцкаго, отдЕльная мето
дика г. Житкова, руководство г. Воленса, руководство г. Пауль- 
сона, руководство г. Латышева, руководство г. Лубенца и мпогш 
друпя) такой обзорь заняли бы слишкомъ много мЕста. Поэтому 
мы ограничимся указашемъ на три руководства, съ которыми со 
вЕтовалп бы ознакомиться нашимъ читателями. Это методики 
г. Евтушевскаго, въ которой можно познакомиться съ методомъ 
Трубе, методика г. Гольденберга, гдЕ читатели найдутъ основа
тельный разборы этого метода, и руководство г. Латышева, въ 
которомъ можно найти много полезныхъ указатй относительно 
ведетя  всего курса.

4Э. Егоровъ. Методика арифметики. 3
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I.

Задачи и другчя упражнешя на урокахт>
ариеметики.

40. Прежде, чТми перейти къ подробной разработка наме
ченной программы, разсмотримъ упражнешя, которыя изо дня въ 
день повторяются на урокахъ ариеметики. Сюда относится рйше- 
Hie задачъ и вычислеше примеровъ. При правильной постановке 
начальнаго преподаватя упражнешя эти иоглохцаютъ большую 
часть времени, отводимаго на преподаваше ариеметики, и только- 
меньшая его часть посвящается разъясненш ариеметическихъ 
полояшшй и правилъ. Необходимо, чтобы „теор1я не излагалась 
ученикамъ и не предшествовала практическимъ упражнетямъ, а 
чтобы, наоборотъ, Teopia постепенно вырабатывалась учениками 
и представляла собою рядъ выводовъ изъ практическихъ упраж- 
нешй въ вычислевпяхъ и реш ети  задачъа, совершенно спра
ведливо замечаете. г. Латышевъ. Для полнаго усвоешя Teopin 
необходимо, чтобы ученикъ самостоятельно применяли ее на 
практике. Какъ бы ни было хорошо понято учениками объясне
ние какого-либо ариеметическаго положения, при переходе къ от
дельными частнымт, случаями дети всегда встречаюти затрудне- 
н1я; надо много разнообразныхъ примеровъ, чтобы дать возмож
ность учащимся выработать у м е н ь е  прилагать свое знаше къ 
делу и побеждать встречающаяся трудности. Такими образомъ, 
практическая упражнешя должны и предшествовать каждому но
вому шагу въ курсе, и непосредственно следовать за ними.

41. Задачи. Задачей наз. всяюй вопроси, для р еш етя  кото- 
раго по двумъ или несколькими числами требуется найти новое 
число. Пзвестныя числа въ задаче наз. д а н н ы м и ;  число, кото
рое ищется, наз. и с к о м ы м и .  Въ задачй поясняется значеше 
всехъ данныхъ чиселъ; ташя пояснешя наз. у с л о в i я м и задачи* 
Если услов1я состоять въ прямомъ указашп действий которыя 
надо произвести надъ данными числами для получешя искомаго, 
то такую задачу мы будемъ называть и р и м е р о м и  на  в ы ч и -  
с л е и i е; поди словомъ же „задачи11 будемъ разуметь только 
таюе вопросы, где услов1я не указываютъ прямо действШ, кото
рыя надо произвести надъ данными числами для определешя 
искомаго, и где, след., действ!я теми или иными путемъ должны 
быть найдены решающими на основаши условШ вопроса. Таки, 
вопроси

1) Найти частное отъ делешя на 5 суммы чиселъ 46 и 24? 
есть примерь на вычислеше, потому что въ немъ прямо указаны

деиствш, которыя надо произвести надъ данными числами для 
определешя искомаго, а вопроси

2) Два поезда идутъ навстречу другъ другу; одинъ про
ходить ВО верстъ въ часъ, другой 40 верстъ. На сколько 
верстъ они сближаются въ часъ?

есть задача, потому что въ немъ не указано, какое действие 
надо произвести надъ данными числами для получешя искомаго 
Зто действхе определяется на основаши услов!я. которое указы
ваем , что поезда едутъ навстречу другъ другу, изъ котораго 
1 1 Ьдуетъ, что для р еш етя  задачи надо числа 30 и 40 сложить 
Если бы вместо этого условия было сказано, что поезда идутъ 
другъ за другомъ и что первый идетъ впереди второго, то для 
решенш задачи следовало бы изъ 40 вычесть 30. Услов1я и дан- 
ныя числа въ задаче часто вместе называютъ д а н н ы м и  
з а д а ч и .

Приведенная задача решается одними действ]емъ; ташя за
дачи прппято называть п р о с т ы м и .  Задача, требующая для сво
его реш етя  более одного действ1я, наз. с л о ж н о й .  При этомъ 
с.тЬдуетъ заметить, что съ течешемъ курса одну и ту же задачу 
иногда приходится разсматривать то какъ слоящую, то какъ про
стую, потому что почти каждое ариеметическое дейсгае перво
начально является какъ сочеташе двухъ или несколькихъ изъ 
предшествс ющихъ действШ. Таки, всякая задача на умножеше 
цЬдыхъ чиселъ можетъ быть решена рядомъ последовательныхъ 
(ложетй; всякая задача, требук>щая умножешя или делешя на
дробь, можетъ быть решаема двумя действ1ями -  умпожетемъ и 
делентмъ па целое число.

42. Простыя задачи. Ч т о б ъ  р е ш и т ь  п р о с т у ю  з а д а ч у  
н а д о  в ы б р а т ь  д е й с т в 1 е ,  к о т о р ы м и  о н а  р е ш а е т с я  и 
в ы п о л н и т ь  эт о  д е й с т в ie. Чтобы правильно выбрать дёй- 
( TBie. надо частный вопроси задачи подвести поди одинъ изъ об- 
щихъ вопросовъ, которые характеризуютъ каждое ариеметическое 
деиствш. Такими образомъ, на р еш ети  простыхъ задачъ дети 
помимо производства действШ, упражняются въ чисто логической 
деятельности—подведети частныхъ случаевъ поди общ1й. Кроме 
того, только на р еш ети  простыхъ задачъ можно вполне уяснить 
детямъ необходимость и смысли действ!й надъ числами, позна
комить ихъ съ различными случаями применетя каждаго дей- 
СТВ1Я и съ различными способами выражетя одного и того же 
ариеметическаго требовашя. Никашя определешя, разъяснетя и 
правила въ этомъ отношенш не могутъ заменить хорошо и по
следовательно подобранныхъ простыхъ задачъ.

Вопросы, которые решаются каждыми ариеметическимъ дей- 
ств1емъ, могутъ быть формулированы въ елйдующемъ виде.
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Понятие о сложенш заключаетъ въ себе иошше о щЬломъ 
(сумма) и его частяхъ (слагаемый); поэтому сложешемъ решаются 
вопросы объ о п р е д е л е н ) и  ц е л а г о ,  к о г д а  д а н ы  в с Ь  е г о  
ч а с т и .  Такова, напр., задача:

3) Работникъ, получивъ месячное жалованье, отослалъ
изъ него 9 руб. своей семье, 51/а руб. истратилъ на харчи,
33/4 руб. — на квартиру, и у него осталось еще 41 4 руб.
Сколько жалованья получалъ онъ въ месяце?
Рtuieme. 9-f-51/2+ 3 3/4+ 4 l/ i = 22 V2-
Здесь искомое я*аловапье работника есть целое, а отослан

ный семье, истраченныя на харчи, на квартиру и оставшаяся у 
работника деньги—части этого ц’Ьлаго.

•Затймъ, прибавить значить увеличить данное число па ни
сколько единицъ; поэтому другой вопросъ сложешя можетъ быть 
формулпрованъ какъ вопросъ о б ъ  у в е л и ч е н i и ч и с л а  на  
н и с к о л ь к о  е д и н и ц ъ ,  или н и с к о л ь к и м и  е д и н и ц а м и .  
Такова задача:

4) Девочке 7»/2 лТтъ, а братъ старше ея 412 годами;
сколько л'Ьтъ брату?
PtmeHie. 71/2-f-41/2=12.
Зд^сь братъ старше сестры на 41/2 года, т.-е. число его лЪтъ 

на 4‘/2 единицы больше числа л1угъ сестры.
Вычитание есть дгЬйств1е, обратное сложенш, т.-е. дгЬйств1е, 

где по сумме (уменьшаемое) и одному слагаемому (вычитаемое) 
определяется другое слагаемое (разность). Такъ какъ искомое 
слагаемое можно разсматривать, какъ часть суммы, то вычпта- 
тем ъ  рышаются вопросы, где по ц е л о м у  и о д н о й  е г о  ч а 
с т и  т р е б у е т с я  о п р е д е л и т ь  д р у г у ю  е г о  ч а с т ь .  Такова 
задача:

5) Изъ куска сукна въ 253/4 арш. продано 1812 арш.;
сколько аршинъ осталось?
PtmeHie. 25 3/4—181/2= 7 1/4.
Здесь 253/4 арш. выражаетъ величину целаго куска, 1872 

арш.—величину проданной части куска, а ищется оставшаяся 
часть.

Затемъ, искомое слагаемое можетъ выражать, къ какому 
числу было прибавлено несколько единицъ для получетя суммы; 
поэтому второй вопросъ вычиташя можетъ быть формулпрованъ 
такъ: о п р е д е л и т ь  ч и с л о ,  к о т о р о е  м е н ь ш е  д а н н а г о н а  
н е с к о л ь к о  е д и н и ц ъ .

Такова задача:

8) Карандашъ стоить 9 коп., а ручка для пера на 6lj2 
коп. дешевле; что стоить ручка?
PtmeHie. 9—в12= 2 ‘/8.
Здесь требуется определить число, которое меньше 9 на 

*’1'а единицъ, или, какъ говорятъ, требуется уменьшить 9 на 61/2 
единицъ.

Наконецъ, искомое слагамое можетъ выражать, сколько еди
ницъ было прибавлено къ данному слагаемому (вычитаемому) для 
получетя суммы (уменыиаемаго), т.-е. на сколько единицъ умень
шаемое больше вычптаемаго; поэтому вопросъ вычиташя можетъ 
’Ыть формулпрованъ, какъ вопросъ о с р а в н е н ! и  д в у х ъ  ч и 

с е л  ъ, при чемт> определяется, н а  с к о л ь к о  е д и н и ц ъ  о д н о  
ч и с л о  б о л ь ш е  д р у г о г о .

7) Почтовый поездъ проходить въ часъ 40! 2 верстъ, а 
пассажирскШ 313/4 версты; на сколько верстъ почтовый по
ездъ идетъ скорее?
PtmeHie. 407а—318/4= 8 5/,.
При цЬломъ множителе произведете есть сумма равныхъ 

слагаемыхъ, множимое—одно изъ слагаемыхъ, множитель пока- 
пываетъ, сколько слагаемыхъ, т.-е. произведете есть целое, все 
части котораго равны; поэтому умножеше решаетъ вопросы, въ 
которыхъ надо составить целое ]гзъ равныхъ чаетей. Такова 
задача:

8) Что стоить ящикъ чаю, если въ немъ 8 фунтовъ чаю и 
фунтл> стоить 21/\ руб.?
PtmeHie. 2l/tX 8=18.
Здесь стоимость ящика (целое) надо составить изъ цены 

иерваго фунта, изъ цены второго фунта и т. д. до цены 8-го 
фунта включительно, а такъ какъ цена каждаго фунта равна 2ijt 
руб., то надо 2‘/4 сложить съ 27Д, еще съ 21/, и т. д., т.-е. 2‘Д 
умножить на 8.

Когда множитель есть дробь, то умножеше решаетъ вопросъ 
объ о п р е д е л е н ! и  т а к о й  ч а с т и  м н о ж и м а г о ,  к а к у ю  
у к а з ы в а е т ъ  м н о ж и т е л ь .  Такова задача:

9) Что стоять 5/j фунта чаю, если фунтъ его стоить 2,4 
рубля?
PtmeHie. 2,4xs/8= :М-
Здесь */* фунта чаю стоять 3/„ цены одного фунта, т.-е. 3/„ 

отъ 2,4 руб.
^ «пожал какое-либо число на целаго множителя, мы мно

жимое увеличиваемъ во столько разъ, сколько единицъ во мно
жителе. Это понятте объ увеличены числа въ целое число разъ
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распространяютъ на умножете и въ томъ случае, когда множи
тель есть смешанное число. Такъ, умножая какое-либо число на 
43/8, говорить, что его увеличпваютъ въ 43/8 раза, понимая подъ 
этимъ, что множимое берется слагаемымъ 4 раза, и къ этой 
сумме присоединяется еще 3 8 множпмаго. Поэтому у м н о ж е н i е 
р ^ ш а е т ъ  в о п р о с ъ  о б ъ  у в е л п ч е н 1 и  ч и с л а  в ъ  н и 
с к о л ь к о  р а з ъ .  Такова задача:

10) Въ одномъ колокол!) О3/, пуда, а другой въ 43/8 разъ 
тяжеле; сколько весить второй колоколъ?
PtmeHie. 93/5х 4 3/8=г42.
Если бы то же самое действ1е требовалось для реш етя  

задачи:
11) Отъ своей деревни до станцш железной дороги пом!>- 

щикъ доЪхалъ въ 4 3/8 часа, проезжая по 93/5 версты въ часъ. 
Сколько верстъ отъ деревни помещика до станцш?

то удобнее разсудить такъ: чтобы узнать, сколько верстъ пом!>- 
щикъ про'Ьхалъ въ 4 часа, надо 93/5 взять слагаемымъ 4 раза, 
т.-е. 93/5 умножить на 4, а чтобы узнать, сколько онъ про’Ьхалъ 
въ остальныя 3/8 часа, надо взять 3/8 отъ 93/5, т.-е. 93 5 умножить 
на 3/„; след. для р еш етя  задачи надо 93/„ умножить на 43/8.

ДЬлегпе есть дЬйсттае, обратное умноягетю, т.-е. дЬйеттае, 
въ которомъ по произведенш (делимое) и одному производителю 
(делитель) ищется другой производитель (частное). При дЬлеши 
на целое число, искомый производитель можетъ быть множимыми; 
тогда данное произведете есть сумма, данный производитель 
указываетъ, изъ сколькихъ равныхъ слагаемыхъ состонтъ эта 
сумма, а искомый производитель есть одно изъ этихъ слагаемыхъ. 
Поэтому первый вопросъ дЬлешя можетъ быть формулировать 
какъ о п р е д Ь л е н 1 е  о д н о й  и з ъ  р а в н ы х ъ  ч а с т е й  цЬ- 
л а г о .  Такова задача:

12) Во сколько минуть поездъ железной дороги прохо
дить 1 версту, если станцш въ 24 версты онъ проходить 
въ 27,2 минуты?
PtmeHie. 27,2:24=1 */15.
Здесь 27,2 минуты надо распределить поровну между 24 вер

стами, т.-е. найти 24-ю часть 27,2.
Когда при дЬлепш на дробь, искомый производитель есть 

множимое, то данное произведете представляетъ такую часть 
этого множимаго, какую указываетъ делитель, ибо оно получается 
отъ умножетя искомаго множимаго на этого делителя; искомое 
же множимое есть целое; след, въ этомъ случае делете  решаетъ 
вопросъ объ  о п р е д е л е н ! и  ц е л а г о  по е г о  ч а с т и ,  при
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чемъ делитель указываетъ, какая часть целаго известна, а д е 
лимое—чему она. равна. Такова задача:

13) Пройдя Vis всего разстоятя между двумя городами, 
поездъ отошелъ отъ перваго города на 126 верстъ; сколько 
верстъ между этими городами?
PtmeHie. 126:7/18=324.
Когда искомый производитель есть множитель, то вопросъ 

деленia получаетъ различный смыслъ въ зависимости отъ того, 
будетъ ли частное целое, правильная дробь, или смешанное число. 
Если частное (искомый множитель) есть целое число, то делимое 
(данное произведете) есть сумма, делитель (данный множитель) 
представляетъ величину каждаго слагаемаго, а ищется, изъ сколь- 
кнхъ такихъ слагаемыхъ состоитъ данная сумма. Такимъ обра- 
вомъ въ этомъ случае делете  решаегь вопросъ о томъ, с к о л ь 
ко р а з ъ  о д н о  ч и с л о  (делитель) с о д е р ж и т с я  в ъ  д р у -  
I о м ъ  (делимомъ), или во  с к о л ь к о  р а з ъ  о д н о  ч и с л о  (де
лимое) б о л ь ш е  д р у г о г о  ч и с л а  (делителя). Таковы задачи:

1з) На заводе приготовили 24 пуда сахару головами въ 
J/s пУДа каждая; сколько головъ сахару приготовили? 
PtmeHie. 24 : 3/s=40.

!■>) Поездъ железной дороги идетъ отъ одной станцш до 
другой 9/i6 час., употребляя на каждую версту по 3/6| часа; 
сколько верстъ между этими станшями?
PtmeHie. 9/1в : 3/61=12.
Если частное (искомый множитель) есть правильная дробь, 

I" делешемъ мы узнаемъ, на какую дробь надо умножить дели
те. гя (данное множимое), чтобы получить делимое (данное произ
ведшие), другими словами: какую часть надо взять отъ делителя, 
чтобы получить делимое. Поэтому д елете  въ этомъ случае pe
rn тетъ вопросъ о т омъ ,  к а к у ю  ч а с т ь  о д н о  ч и с л о  (делимое) 
с о с т а в  л я е т ъ  о т ъ  д р у г о г о  (делителя).
Таковы задачи:

16) Поездъ железной дороги въ 1 часъ проходить 32 вер
сты: во сколько времени пройдетъ онъ станцно въ 24 версты? 
PtmeHie. 24 : 32=*Д.

17) Аршинъ бархату стоить 6 руб., сколько бархату мож
но купить на *Д руб.?
PtmeHie. 3Д : 6=*/8.
Въ первой задаче разеуждете ведется следушцнмъ образомъ: 

24 версты поездъ пройдетъ не въ целый часъ, а въ такую часть 
часа, какую 24 составляют отъ 32; во второй: на 3/4 руб. можно 
купить такую часть аршина, какую 3 4 составляютъ отъ 6.
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Когда частное есть смешанное число, то делимое (данное 
произведете) есть сумма иЬсколькихъ делителей (данное множи
мое) и некоторой его части, и след. дйлешемъ решается вопросъ, 
сколько разъ надо взять делитель слагаемымъ и какую часть де
лителя надо прибавить къ этой сумме, чтобы получить делимое. 
На этотъ случай распространяютъ выраягеше: сколько |разъ одно 
число (делитель) содержится въ другомъ (делпмомъ) или во сколько 
разъ одно число (делимое) больше другого (делителя). <■
Такова задача:

18) Кубичесшй дюймъ воды и 14/1М куб. дюйма серебра 
весятъ Vis фунта; во сколько разъ серебро тяжелее воды?

1 2PtuieHie. 1: ^-==20“/„.

Для приведешя этой задачи къ делешю разсуждете сле- 
дуетъ составить следующимъ образомъ: если 1 куб. дюймъ воды 
и 12/sи куб. дюйма серебра весятъ одинаково, то серебро тяжелее 
воды во столько разъ, во сколько 1 больше 1S/2S1.

Сообразно съ этимъ, значете делешя на целое число, въ 
смысле определения части делимаго, переносятъ на смешаннаго 
делителя и говорятъ, что разделить, напр. на 16а/8 значить умень
шить делимое въ 162/з раза. А потому ко всемъ перечисленнымъ 
вопросамъ делешя следуетъ присоединить еще вопросъ объ ум ень
ш е н ^  ч и с л а  в ъ  н е с к о л ь к о  р а з ъ ,  равносильный вопросу 
объ опредЬлети части делимаго при целомъ делителе.
Такова задача:’

19) Чай дороже сахара въ 12 V» разъ; что стоить фунтъ 
сахару, если фунтъ чаю стоить 2 р. 25 кои.?
Решеше. 225 : 121/2—18.
43. Сложный задачи. Каждая сложная задача при решенш 

расчленяется на простая задачи.
Такъ, сложная задача

20) Купецъ купилъ несколько ящпковъ товару по 4 руб
ля за ящикъ. Въ 8 ящикахъ товаръ испортился и не пошелъ 
въ продажу, а остальной товаръ купецъ продалъ по в руб. 
за ящикъ. Сколько ящиковъ купецъ купилъ, если отъ всего 
этого оборота не получилъ ни прибыли, ни убытка?

можетъ быть расчленена на следующая четыре простыхъ задачи:
1. Зная, что каждый ящикъ обошелся купцу въ 4 руб. и 

что въ 8 ящикахъ товаръ испортился, можемъ узнать, сколько 
убытку понесъ купецъ отъ этихъ ящиковъ, для чего 4 руб. 
умножимъ на 8 и получимъ 32 руб.

2. Этотъ убытокъ купецъ покрылъ прибылью на осталь- 
ныхъ ящикахъ, которые сталъ продавать по 6 руб., тогда 
какъ ему каждый ящикъ обошелся только въ 4 руб. Узнаемъ, 
сколько прибыли получилъ купецъ на каждомъ изъ осталь- 
ныхъ ящиковъ; для этого надо изъ 6 вычесть 4; получимъ 2.

3. Каждый изъ остальныхъ ящиковъ при продаже давалъ 
купцу 2 рубля прибыли, а всего прибыли получено на этихъ 
ящикахъ 32 руб., такъ какъ ею купецъ покрылъ весь убы
токъ на 8 ящикахъ. Узнаемъ, сколько ящиковъ было про
дано; для этого надо 32 разделить на 2; получимъ 16.

4. Продано 16 ящиковъ, да въ 8 ящикахъ товаръ испор
тился; по этимъ даннымъ можемъ наконецъ решить и во
просъ предложенной задачи—сколько ящиковъ было куплено 
для этого надо 16 сложить съ 8-ю; получимъ 24.
Такимъ образомъ, чтобы решить сложную задачу, надо р а с 

ч л е н и т ь  ее н а  п р о с т ы я  з а д а ч и  и р е ш и т ь  э т и  п р о 
с т ы л  з а д а ч и .  Расчленеше сложной задачи на простыя съ ука- 
затем ъ последовательности, въ которой онЬ должны решаться, 
наз. с о ст  ав  л eHi е м ъ  п л а н а  р е ш е н 1 я  з а д а ч и ,  а решеше 
простыхъ задачъ—р е  ш eHi ем ъ  з а д а ч и .

44. Синтетичеснж n p ie M b  рЪшешя задачъ. Для реш етя  слож- 
ныхъ задачъ (собственно для составлешя плана реш етя) суще- 
ствуютъ два npieMa: с и н т е т и ч е с к и  и а н а л и т и ч е с к и й  
Растен и я приведенную сложную задачу на простыя, мы шли отъ 
данныхъ задачи. Мы выбрали изъ сложной задачи два данныхъ 
(ящикъ обошелся купцу въ 4 рубля, товаръ испортился въ 8 ящи
кахъ) и по нить поставили вопросъ (сколько убытку понесъ ку
пецъ на 8 ящикахъ), который решается однимъ дейсттяемъ; затемъ 
опять взяли два данныхъ изъ сложной задачи и по нимъ поста
вили новый вопросъ; потомъ взяли два найденный въ ранее со- 
ставленныхъ простыхъ задачахъ числа и по нимъ поставили во
просъ; наконецъ взяли одно найденное число (16 ящиковъ уцелело) 
и одно данное сложной задачи (въ 8 ящикахъ товаръ испортился) 
и при ихъ помощи намъ удалось поставить и решить тотъ са
мый вопросъ, который предложены въ сложной задаче. Такой 
npieMb р еш етя  задачъ наз. с и н т е т и ч е с к и м ъ. След., въ син- 
тетическомъ npieMe р еш етя  берутся данныя сложной задачи или 
данныя, найденныя въ ранее составленныхъ простыхъ задачахъ, 
и къ этимъ даннымъ подбираются вопросы. Составлять и ре
шать простыя задачи приходится до техъ поръ, пока не удастся 
поставить вопросъ, предложенный въ сложной задаче. Въ син
тезе мы постоянно соображаемы, что намъ известно изъ слож
ной задачи и изъ простыхъ задачъ, ранее составленныхъ и ре-

%
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шенныхъ, и что мы можемъ узнать прл этиХъ данныхъ. Синте
тическое реш ете  приведенной задачи можно представить въ 
следующей схем*:

З н а я : М ожно узнать: Реш ен1е:

1. Что каждый ящикъ обошелся 
купцу въ 4 руб.

2. Что товаръ испортился въ 8 
ящикахъ.

Сколько руб. убыт
ку купецъ понесъ на 8 
ящикахъ. 4X 8= 32

1. Что каждый ящикъ обошел
ся купцу въ 4 руб.

2. Что продалъ онъ каждый изъ 
остальныхъ ящиковъ за 6 руб.

Сколько прибыли по- 
лучалъ купецъ на ка- 
ждомъ изъ остальныхъ 
ящикахъ.

6—4 = 2

1. Что всего прибыли купцу на
до  было получить на проданныхъ 
ящикахъ 32 руб.

2. Что каждый проданный ящикъ 
дапалъ 2 руб. прибыли.

Сколько ящиковъ 

было продано.
32 : 2 =  16

1. Что продано 16 ящиковъ.
2. Что 8 ящиковъ не пошли въ

продажу. 11

Сколько ящиковъ 

было куплено.

■' '■ Л ■ ,

16 + 8 = 2 4

> дача въ нрим'Ьнети сингетическаго npiena къ решенш за
дачи зависитъ отъ удачнаго выбора данныхъ для каждой про
стой задачи и отъ удачной постановки вопроса. Действительно 
для первой простой задачи выбираются 2 данныхъ изъ сложной' 
задачи, где ихъ всегда больше 2-хъ, а для иоследующихъ про- 
стыхъ задачъ выборъ становится еще обширнее, такъ какъ для 
нихъ данными могутъ служить не только данныя сложной задачи, 
но и числа, получивнпяся при реш ети  ранее составленных!, 
простыхъ задачъ. Что касается до постановки вопроса, то при 
одной и той же комбинации данныхъ можно решить по большей 
части несколько вопросовъ. Для р еш етя  задачи синтетическим!, 
п у т е м ъ  н а д о  у м е т ь  х о р о ш о  с о п о с т а в л я т ь  и в ы б и 
р а т ь  д а н н ы я  и по д а н н ы м и  с т а в и т ь  в о п р о с ы .  Синте
тическое реш ете задачи допускаетъ поэтому два рода ошибокъ: 

в ъ  с о п о с т а в л е н ! и  и в ы б о р е  д а н н ы х ъ  и 2) в ъ  по
с т а н о в к е  в о п р о с о в ъ .

45. Аналитическш npieivn, решения задачъ. Решимъ анали
тически задачу:

21) Въ чайномъ магазине 3 фунта чаю, по 4 руб. за фунтъ, 
смешали съ чаемъ по 2 руб. за фунтъ. Сколько взято чаю
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второго сорта, если при продаже смеси по 2VS руб. за фунтъ
получили 3 рубля прибыли?

Для этого стараемся подобрать т а т я  данныя, при помощи 
которыхъ вопросъ задачи можно решить одними д ей ств и и . Такъ 
какъ первый сортъ чаю, при продаже по цене смеси, даетъ убы- 
токъ, то на второмъ сорте, который при продаже по цене смеси 
даетъ прибыль, должно покрыть весь убытокъ отъ перваго сорта 
п получить сверхъ того еще 3 рубля прибыли; поэтому мы ре
шимъ вопросъ задачи, если будемъ знать: 1) сколько всей при
были следустъ получить на второмъ сорте чаю и 2) сколько при
были даетъ каждый его фунтъ. Для р еш етя  придется всю при
быль на чае второго сорта разделить на прибыль съ одного фунта. 
Такими образомъ у насъ составлена простая задача, но решить 
ее мы не можемъ, ибо не знаемъ ни всей прибыли на чае вто
рого сорта, ни прибыли на одномъ фунте этого чаю. Поэтому, 
раньше надо узнать: 1) сколько прибыли следуетъ получить на 
всеми чае второго сорта и 2) сколько прибыли получается съ 
каждаго фунта его. Къ этими вопросами опять подбираемъ дан
ный, при помощи которыхъ каждый изъ нихъ можно решить 
одними депств1емъ. Для реш етя перваго необходимо знать: 1) 
сколько убытку получено на первомъ сорте чаю и 2) сколько 
прибыли следуетъ получить на всей смеси. Эти данныя для ре
ш е тя  перваго вопроса надо сложить. Для р еш етя  второго во
проса надо знать: 1) что стоить магазину фунтъ чаю второго 
сорта и 2) почемъ они продается въ смеси, при чемъ изъ вто
рого даннаго надо вычесть первое. П оследтя два данныя мы 
знаемъ изъ сложной задачи и потому простую задачу о прибыли 
съ каждаго фунта чаю второго сорта мы можемъ решить, но за
дачу о прибыли на всеми чае второго сорта решить еще нельзя, 
потому что неизвестенъ убытокъ на всеми чае перваго сорта. 
Поэтому, чтобы решить вопросъ о прибыли со всего чаю второго 
сорта, надо раньше узнать, сколько убытку получено со всего 
чаю перваго сорта, а для этого надо знать: 1) сколько убытку 
давали каждый фунтъ этого чаю при продаже его по цепе смеси 
и 2) сколько этого чаю вошло въ смесь. Последнее данное из
вестно изъ сложной задали, а для определетя перваго надо 
знать: 1) что стоили магазину фунтъ чаю перваго сорта и 2) по
чемъ они продавался въ смеси. Оба эти данныя находятся въ 
сложной задаче и потому задачу объ убытке съ каждаго фунта 
чаю перваго сорта можемъ решить. Тогда будемъ иметь все 
данныя для определетя убытка па всеми чае перваго сорта, по 
которому определимъ, сколько всей прибыли следуетъ получить 
на всеми чае второго сорта. А пмея прибыль на всеми чае вто-
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■рого сорта и р*шивъ задачу о прибыли на каждомъ фунт* этого 
сорта, для которой данныя знаемъ изъ сложной задачи, можно 
р*шить задачу о числ* фунтовъ чаю второго сорта, т.-е. решить 
вопросъ, предложенный въ сложной задач*.

Птакъ, р*шая задачу аналитически, опредАляютъ прежде 
всего, к а т я  данныя необходимы для р*шешя вопроса сложной 
задачи однимъ д*йств1емъ. Если одно или оба изъ этихъ дан- 
ныхъ не заключаются въ сложной задача, то опред*ля ютъ, при 
помощи какихъ новыхъ данныхъ можно найти каждое изъ нам*- 
ченныхъ ран*е данныхъ. Съ т*ми изъ новыхъ данныхъ, которыхъ 
нйтъ въ предложенной задач*, поступаютъ такъ же, какъ и съ 
первыми, и продолжаютъ такъ до т*хъ поръ, пока вс* данпыя 
посл*дней простой задачи будутъ изв*стны изъ сложной задачи. 
Составленный такимъ образомъ простым задачи надо р*шать. 
начиная съ посл*дней, такъ какъ въ ней В с *  данныя изв*стны. 
Р*шая простыя задачи въ такой посл*довательности, мы посте
пенно будемъ находить данныя, необходимыя для р*шешя пред- 
шествующнхъ простыхъ задачъ. Въ анализ* мы постоянно сообра- 
жаемъ, что намъ надо узнать сперва для р*шешя вопроса слож- 
ной задачи, потомъ для отыскашя т*хъ данныхъ, которыхъ въ 
сложной задач* н*тъ, но которыя необходимы для р*шешя со
ставленной простой задачи и т. д. Аналитическое р*шеше при
веденной задачи можно представить въ сл*дующей схем*:

Чтобы узнать: Надо определить: F -b ii ie H ie :

Сколько фунтовъ чаю 
второго сорта вошло въ 
смФсь.

1. Сколько всего прибыли слФ- 
дуетъполучить на чаФ второго сорта.

2. Сколько прибыли даетъ ка
ждый фунтъ его.

7‘/* : , /*=15

Сколько всего при
были сл’Ьдуетъ полу
чить на ча£ второго 
сорта.

1. Сколько убытку получено на 
чаФ перваго сорта.

2. Сколько прибыли слФдуетъ 
получить на всей смФси (3 руб.).

41 /»—(—3 = 7 1 /2

Сколько прибыли 
дает* каждый фунтъ 
чаю 2-го сорта.

1. Что стоить фунтъ чаю 2-го 
сорта магазину (2 руб.).

2. Почемъ онъ продается въ смФ
си (2i/s руб.).

Чтобы узнать: Надо определить: P 'fem eH ie :

Сколько убытку по
лучено на чаФ перва- 
го сорта.

1. Сколько убытку давалъ ка
ждый фунтъ чаю 1-го сорта.

2. Сколько чаю этого сорта во
шло въ смФсь (3 фунта).

1V ,X 3=4 V,

Сколько убытку да- 
иалъ каждый фунтъ 
чаю 1-го сорта.

1. Что стоить магазину фунтъ 
чаю 1-го сорта (4 руб.).

2. Почемъ оиъ продается въ 
смФси (21/2 руб.).

4—2‘/*=1 V*

ПримФч. Во второй граф!’, въ скобках* поставлены тФ данныя, которыя 
известны изъ сложной задачи.

Удача въ прим*ненш анализа къ р*ш етю  задачъ зависитъ 
только отъ удачнаго подбора данныхъ для простыхъ задачъ;во
просъ же для каждой простой задачи опред*ляется или вопросомъ 
сложной задачи, или предшествующими простыми задачами. Оши
биться въ подбор* данныхъ возможно, потому что почти для р*- 
ш етя  каждаго вопроса можно подобрать н*сколько различныхъ 
сочеташй данныхъ. Напр., вопросъ разобранной сейчасъ задачи, 
кром* выбранныхъ нами данныхъ, можно р*шить еще при помо
щи сл*дующихъ: 1) стоимости всего чаю второго сорта и 2) ц*ны 
каждаго его фунта. Но эта комбипащя, несмотря па кажущееся 
ея преимущество (одно данное—ц*на фунта чаю второго сорта— 
изв*стно изъ сложной задачи), пе можетъ повести къ р*шенпо 
задачи, потому что стоимость всего чаю второго сорта можетъ 
быть опред*лена только поел* опред*летя его количества. Изъ 
сказаннаго сл*дуетъ, что д л я  п р и м * н е н 1 я  ан а л и т  и ч е 
с к а  г о  п р i е м а  н а д о  у м * т ь  к ъ  в о п р о с у  п о д б и р а т ь  не
о б х о д и м ы й  д л я  е г о  р * ш е н 1 я  д а н н ы я  и что п р и  а н а 
л и т  и ч е с к о м ъ п р i е м * в о з м о ж н ы о ш и б к и  т о л ь к о  од
н о г о  р о д а —в ъ  п о д б о р *  д а н н ы х ъ .

Н*тъ надобности всегда д*лать полный анализъ задачи, т.-е. 
расчленять сложную задачу на простыя задачи; достаточно при 
помощи анализа расчленить ее на ташя задачи, р*ш ете кото
рыхъ намъ изв*стно, хотя бы он* и были сложный.

46. Изъ сравнешя анаяитическаго и синтетическаго пр1емовъ 
р*ш етя задачъ, легко прШтп къ елфдующпмъ заключетямъ:

1. Синтетпчесшй npieM'b представляетъ собою какъ бы рядъ 
отд*льныхъ попытокъ, не связанныхъ общею руководящею нитью 
и потому случайно приводящихъ къ ц*ли. Не видно, почему и 
для чего были выбраны изъ сложной задачи т* или друггя дан
пыя и по нимъ поставленъ тотъ, а не другой вопросъ. Аналити-
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чесшй npieMb, наоборотъ, представляете цепь логически связан
ных!, между собою и вытекающихъ другъ лзъ друга заключетй. 
И тотъ, и другой путь допускаютъ возможность ошибокъ, п по
тому иЪтъ такихъ npieMOBb для реш етя  задачъ, прнложете ко- 
горыхъ всегда и безошибочно вело бы къ цели.

2. Въ синтезе каждая простая задача установляется въ окон
чательной форме, со всеми данными и вопросомъ, и, не будучи 
связана съ последующими задачами, можетъ быть решена тот- 
часъ после ея составлешя. Въ анализе въ большей части про- 
стыхъ задачъ необходимый данный могутъ быть определены толь
ко изъ р еш етя  последующихъ простыхъ задачъ, и потому къ
решенш можно дриступать только после установлешя всехъ 
этихъ задачъ.

б. Ходъ мысли въ синтезе проще и первоначальнее, чемъ 
въ анализе. Поставить вопросъ по даннымъ, безъ сомнешя, лег
че, чемъ къ вопросу подобрать данныя, при помощи которыхъ 
онъ можетъ быть решенъ; только после целаго ряда заключетй 
нерваго рода возможенъ переходъ къ обратнымъ заключешямъ. 
Построить рядъ отдельныхъ, не связанныхъ между собою, заклю- 
чен!й легче, чемъ целую цепь вытекающихъ другъ изъ друга 
заключетй.

Отсюда следуете, что анализъ строже и последовательнее 
ведетъ къ цели, а синтезъ легче и доступнее для применешя. 
Поэтому въ реш ети  сложныхъ задачъ съ детьми сперва долженъ 
применяться спнтетическШ пр1емъ и отъ него следуетъ постепенно 
переходить къ анализу.

Ирибавимъ къ этому, что анализъ и синтезъ въ чистой фор
ме могутъ быть применены только въ нзложенш р еш етя  зада
чи, при самомъ же реш ети  мысль паша попеременно прини- 
маетъ то аналитическое, то синтетическое направлеше. Действи- 
1ельпо составляя изъ данныхъ сложной задачи простую задачу,- 
мы непременно обращаемъ внимаше на то, подвинетъ ли насъ 
ата простая задача къ решенш данной сложной задачи, или 
нетъ; точно также, подбирая для составлешя простой задачи ' 
данныя къ вопросу сложной задачи, мы стараемся о томъ, чтобы 
эти данныя могли быть определены при помощи данныхъ слож
ной задачи.

47. Алгебраическое и ариеметическое решете задачъ. Все
сложный задачи могутъ быть решены путемъ составлешя изъ 
нихъ уравненШ и р еш етя  составленныхъ уравнетй. Въ приве
денной выше первой сложной задаче, обозначивъ искомое число 
ящиковъ черезъ х, найдемъ, что продано х —8 ящиковъ, что за 
нихъ выручено куицомъ (х—8) . 6 рублей и что все ящики ему 
обошлись въ ix  руб. Такъ какъ при этой продаже купецъ выру-

™ обь —  ~ б юь  
(х— 8). 6=4аг,

]> йш ете котораго представится въ следующемъ виде:
6x—48=zix] ‘2x = i8 , ж—24.

Для второй задачи легко составить следующее уравнеше 
4 . 3-j-2a:-f-3—21/,. (ж-|-3).

где ч ^  * означено число фунтовъ чаю второго сорта Реше 
этого уравнешя представится въ следующемъ виде:

1 2 + 2 * + 3 = 2 7 * а+ 7  72; 1 5 = х

видимъКонъС̂ СОбЪ р ЬИ1е1ПЯ задачъ принадлежите алгебре. Какъ

Д ? * * ’ ДЛЯ не1° ыЬтъ вполне определенныхъ иравилъ и те
Г Д ъ  “ 1 Г е ?бЫКЮЮНШ° даются на этот* счеГ въ  

гкахъ алгебры (предположивъ зад а чу  решенной  гг
п ' ; : п " : г стныя  б у — > - ^ е ™ 1* ;-
р е ш е н г е  'з a i  а ч и у д  го х о т п м ъ  п о в е р и т ь  н а й д е н н о е
L t oU L  Л  ' ИЛИ: о о о т а в , 1 т ь  т а к о е  р а в е н с т в о ,
в й с т н а г о  ч в Д ВН0 ВЫраЖаеТСЯ з а в и с п м ° с т ь  н е и з -  в ъ о т н с п  о ч и с л а  о т ъ  д а н н ы х ъ  ч и с е л ъ )  не всегда мп-

£ й Г т а В̂ а Г НвНЫ ^  ДОСТаточной степени УДачпо въ при- - непш къ различными случаями. Кроме того какъ это впттт

c Z a T ^ e Т ХЪ ВЫШ6 П°ДР°бностей Р ^ ен Ш  первой з а д ™
+ УРавненШ до некоторой степени требуетъ уменья

решать задачи ариеметическимъ путемъ.

тиче(та11ъ0Т Сг к Г ЯЯ,МГвСР'™ СК°е ptmeHie Задачъ съ Ч>»»»о- гескпмъ, легко про,™ къ слЪлу.щщмъ заключешямъ:
п Дгебраическгй пргемъ о б щ н е е  ариеметйческихъ но
примкнете его тоже не всегда безошибочно приводить къ ц*л„.

Алгебраически! иргемъ требуетъ некоторого знакомства
Ъ ариеметическими приемами р еш етя  задачъ и потому есте-

нкГихъ Г 6ТЪ бЫТЬ ДаНЪ УЧащИМСЯ только «осле ознакомле- шя ихъ съ ариеметическими пр1емами.
ляетс'!) ПРИ алгебРаиУескомъ реш ети  задачъ распреде-
ляется между составлешемъ уравнетй и преобразоватями, кото-

™  ПР°ИЗВеСТИ надъ УРавнешями для ихъ реш етя; а такъ
п тгею  ь Т о 0,Г ° ВаН1Я П0ДЧПНЯЮТСЯ определенными правилами 

лмеютъ до некоторой степени механически! характеръ, то ал
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гебраическое рЬшеше задачъ представляется болЬе легкимъ срав
нительно съ ар ие метическимъ.

4) Ариеметическое рЬшеше сравнительно съ алгебраическимь 
требуетъ, такъ сказать, бблынаго проникновешя въ услов1я за
дачи, болЬе глубокаго изслЬдовашя зависимости между величи
нами, и потому имЬетъ большее образовательное значеше. Такъ, 
въ приведенной выше задача на смЪшете надо было сопоста
вить цЬны обоихъ сортовъ чаю съ цЬною смЬси; надо было, кро- 
мЪ того, изслЬдовать зависимость между прибылью на одномъ
еортЬ и убыткомъ на другомъ.

Между ариеметическимъ и алгебраическимь рЬшешямн за
дачи, по нашему мнЬнш, существуетъ такое же соотношеше, 
какое между рЬшешемъ геометрическихъ задачъ на построеше 
путемъ чисто геометрическимъ и помопцю составлешя уравнешй 
и построешя ихъ рТ.тенi11. Если послЬдтй способъ значительно 
легче и общнЬе перваго, то зато первый гораздо больше знако
мить насъ съ данной задачей и даетъ точное и наглядное пред- 
ставлеше о каждомъ послЬдовательномъ шагЬ въ рЬшенш, о 
каждой вспомогательной задачЬ, черезъ которую при этомъ при
ходится пройти.

49. Трудность и сложность аривметическаго рЬшешя задачи 
въ большей части случаевъ соотвЬтствуетъ не только трудности 
составлешя уравнешй изъ задачи, но и количеству и разнообра- 
з!ю преобразоватй, которымъ надо подвергнуть составленный 
уравнешя для ихъ р'Ьшешя. Если задача приводится къ одному 
уравнение первой степени съ однимъ непзвЬстнымъ и если пре- 
образовашя, необходимыя для рЬшешя этого уравнешя, немного
численны и просты, то задача въ большей части случаевъ и 
ариеметически рЬшается довольно просто. ВмЬстЬ съ трудности» 
составлешя уравнешй, съ возрасташемъ числа пхъ и съ услож- 
нешемъ преобразоватй, необходнмыхъ для рЬшешя уравнешй, 
возрастетъ и трудность аривметическаго рЬшешя задачи. Хоро
шей иллюстращей высказанной мысли могутъ служить слЬдую- 
нця видоизмЬнешя задачъ на смЬшеше съ ихъ аривметическпмн 
и алгебраическими рЬшешями.

22) Что стоить фунтъ чаю, составленнаго изъ 25 фунтовъ 
чаю по 5 руб. и 15 фун. по 3 ру >. за фунтъ?

Арием. рЬшеше. 25 фун. чаю по 5 руб. за фунтъ стоять 
5 . 25—125 р.; 15 фун. чаю по 3 руб. за фунтъ стоять 3 .1 5 = 4 5  р.: 
слЬд. вся смЬсь, которой было 25 -f  15 =  40 фунтовъ., стоить 
125+45=170 руб., а фунтъ ея стоить 170 : 4 0 = 4 +  руб.

Алгебраич. рЬшеше. Положимъ, что фунтъ смЬси стоить х р.; 
тогда вся смЬсь, которой было 25+15 фун., стоить х. (25+15)
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руб.; съ другой стороны 25 ф. чаю стоять 5 . 25 руб., а 15 фун. 
3 .15 руб., и слЬд. вся смЬсь стоить 5 . 25+3 .15, а потому 
х  .(25+15)=5 . 2 5 + 3 .1 5 ; или 402=170; 2=170 ; 40=47,.

23) ОпредЬлить цЬну чаю, 15 фунтовъ котораго отъ смЬ- 
шешя съ 2о-ю фун. чаю, по 5 руб. за фунтъ, составляютъ 
смЬсь, цЬною въ 47, руб. за фунтъ.

Арием. ptmeHie. 25 фун. чаю по 5 руб. стоять 5 . 25=125 р., 
а вся смЬсь, которой было 25+15=40 фун., стоить 47д .40=170 
руб.; слЬд. 15 фун. чаю другого сорта стоять 170—125=45, а 
каждый фунтъ его стоить 45 :1 5 = 3  руб.

Алгебраич. рЬшеше. Положимъ, что фунтъ чаю перваго сорта 
стоить х  руб., тогда 15 ф. его стоять х . 15 руб., а 25 ф. чаю по 
■> руб. стоять 5 . 25  руб., слЬд. вся смЬсь стоить х . 1 5 + 5 .2 5  р. 
Съ другой стороны та же смЬсь, которой было 25 +  15 фун 
стоить 47, .(25+15) руб., а потому;

х . 1 5 + 5 .2 5 = 4 7 ,. (25+15), или 
152+125=170; 15д^=45; 

х— кЪ :15=3.

2г) Сколько фунтовъ чаю, въ 3 руб. за фунтъ, надо смЬ- 
шать съ 25-ю фун. чаю, по 5 руб. за фунтъ, чтобы получен
ную смЬсь моящо было продавать безъ прибыли и убытку 
по 47, руб.?

Арием. рЬшеше. Каждый фунтъ пятирублеваго чаю при про- 
дажЬ по цЬнЬ смЬси даетъ 5—4 7 ,= 3/, руб. убытку, а всЬ 25 фун 
ei о дадутъ + .25= 183/4 руб. убытку. Столько же прибыли долженъ 
дать трехрублевый чай, такъ какъ смЬсь должна быть про
дана безъ прибыли и убытку. Каждый фунтъ трехрублеваго чаю 
даетъ 47, 3 =  17 , рублей прибыли; слЬд. его доляшо взять
18+  : 174=15 фунтовъ.

Алгебраич. ptm eH ie . Положимъ, что трехрублеваго чаю надо 
взять х  фунтовъ; онъ будетъ стоить 3. х  руб., а пятирублевый 
чай стоить 5 . 25 руб.; слЬд. вся смЬсь стоить 3 . 2 + 5  . 25 руб. 
Съ другой стороны смЬси получилось а+ 25  фунтовъ и слЬдо- 
вательно она стоить 474 . (а+25) руб., а потому:

^1/*-(а:+25)=3^+5.25, или 
47,аг+1067,=з|+125;

1 7 + = 1 8 7 ,;х = 1 8 7 ,:1 7 —15.

25) По скольку фунтовъ чаю, въ 5 руб. за фунтъ и въ 3 
руб. за фунтъ, надо взять для составлешя смЬси въ 40 фун
товъ, цЬною по 47, руб. за фунтъ?

9  Егоровъ. Методика ариеметики. 4
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Арием, решете. Если мы возьмемъ для со став л ет я  смеси 
одинъ пятирублевый чай, то каждый фунтъ смеси выйдетъ до
роже требуемаго на 5—41/4= 3/4 руб., а вся смесь—на */4Х 40=30 
руб. Чтобы понизить стоимость смеси, не изменяя ея количе
ства, надо пятирублевый чай заменять трехрублевымн. Отъ за
мены одного фунта чаю перваго сорта одними фунтомъ второго, 
стоимость смеси понижается на 5—3= 2  р.; а чтобы понизить ее 
на 30 р., надо заменить 30: 2=15 фунтовъ перваго сорта такими 
же количествомн второго; след. чаю второго сорта войдети ви 
смесь 15 фунтови, а перваго 40—15=25 фунтови.

Алгебраич. рЪшеше. Положими, что пятирублеваго чаю надо 
взять х фунтови, а трехрублеваго у фунтови; таки каки всей 
смеси должно быть 40 фунтови, то первое уравнете будети:

#-f-y=40.
ЗатЬми х фунт, пятирублеваго чаю стояти 5.x  руб., а у фунт, 
трехрублеваго 3. у руб.; след. вся смесь стоить 5х-\-3у руб. Си 
другой стороны, зная, что смеси должно быть 40 фунтови, цй- 
ною по 41/, руб. за фунти, мы опред'Ьлими стоимость смеси, умно- 
живн 4 Vj на 40, а потому будемн иметь 2-е уравнете;

5ж-)-Зг/=41/4.40, или 5x-j-3y=170.
Чтобы решить эти уравнетя, умножаемн первое на 3 и вычи- 
таеми изи второго; получаеми

5.г-(-Зг/=170
Зж-|-Зг/=120
2^=50; ж = 25;след . г/=40—25=15.

Приведенныя задачи расположены, каки каждый легко зам'Ь- 
тити, по степени трудности ихи ариеметическаго реш етя. Урав
н ет я  для веЬхн четырехи задачи составляются почти одинаково 
легко, ви р еш етя  же этихи уравнетй си каждой задачей вхо- 
дяти все новыя и более сложный преобразовашя. Ви реш ете
2-й задачи вошло, сравнительно си первой, лишнее преобразова- 
Hie—перенесете извЪстныхи членови изи одной части уравнетя 
ви другую; ви р еш ете  третьей—раскрыпе скобоки, перенесете 
неизв-Ьстныхи членови изи одной части ви другую и соединение 
членови, содержащихн неизвестное, ви одини члени; ви р еш ете  
четвертой—исключете изи уравнетй неизвйстнаго. Все эти пре- 
образоватя ви алгебре делаются почти механически, и поэтому 
ихи смысли и значете для р еш етя  задачи совершенно усколь- 
заютн оти вниматя решающаго.

Заметими кстати, что некоторый задачи легче поддаются 
ариеметическому решетю, чеми алгебраическому. Таки, задача:
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26) Когда для перевозки партш хлеба ви каждый вагони 
нагрузили по 600 пудови, то осталось 200 пудови. Чтобы 
не прибавлять лишняго вагона, оставппйся хлебн распре
делили между некоторыми нагруженными вагонами по 50 
пудови ви каждый. Во сколько пудови была эта пария 
хлеба, если вагонови си грузоми ви 600 пудови оказалось 
ви 5 рази больше, чеми вагонови си грузоми ви 650 
пудови?

решается ариеметичееки очень просто, если сообразить, что ва
гонови си грузоми ви 650 пудови было столько, сколько рази 
50 содержится ви 200, между теми каки алгебраически она при
водится ки следующему уравнетю:

г-—200 
600 _ . 600 х —200 

600 • -g- • 650=ж,

составлете и реш ете котораго требуети гораздо больше труда 
ж времени.

Еще более наглядный примери представляети задача:
27) Четыре лица А, В, С и В  играютн на томи условш, 

что проигравший игру платити каждому изи остальныхи
столько, сколько тоти имеетн. Когда по очереди каждый 
проиграли по одной игре, то у всехн нихн оказалось де- 
неги поровну, именно по 48 руб. Сколько денеги имели 
каждый изи нпхи до игры?
Для р еш етя  ея замечаемн, что после четвертой игры деньги 

А, В ж С удвоились, поэтому до четвертой игры каждый изи 
нпхи имели но 48: 2=24 руб., а В  имели 48 руб., оставппеся у 
него после четвертой игры, да 3 раза по 24 руб., отданныхн ими 
после 4-й игры А, В  и С\ т.-е. В  имели 48-j-24x3=120 руб. 
Точно таки же найдеми, что до 3-й игры у  4  и Б  было по 12 
руб., у В —60 руб.; а у С—24 руб., оставипеся после 3-й игры, 
да отданные ими А и  В  12X2 руб. и отданные В  60 руб., всего 
108 руб. Дальнейшее р еш ете  понятно. Алгебраически задача 
приводится ки 4-ми уравнениями си четырьмя неизвестными, 
составлете и р еш ете  которыхи занимаети достаточно места и 
времени. Задача и р еш ете  ея заимствованы изи „Методовн ре
шений ариеметическихн задачи11 г. Александрова.

50. Попытки классифицировать ариеметичесшя задачи. Каки 
приведенныя нами задачи, таки и вообще все задачи, ви реше
т е  которыхи входяти первыя четыре действ)я, одинаково под
чиняются и алгебраическому, и ариеметическому решенш, при 
чеми при составлети уравнетй алгебра поставлена ви необхо
димость пользоваться ариеметическпми пр1емами. Если однЬ изи 
такихн задачи легче решаются алгебраически, а для другихъ

4*
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ариеметическое р еш ете  представляется более простыми и изящ
ными, то это обстоятельство отчасти определяется такими част
ностями въ услов1Яхъ задачи, которым трудно поддаются точному 
формулирован^, а отчасти зависитн оти недостаточной разра
ботки арнеметпческихн npieMOBH р еш етя  задачи, и во всякоми 
случае не можети служить основатемн для того, чтобы ту или 
другую задачу считать исключительно ариеметической или исклю
чительно алгебраической. Единственное исключете составляюти 
задачи, которым требуюти для своего реш етя  однихи прямыхи 
действШ (сложете и умножете): составлете уравнешй для та- 
кихи задачи ви большей части случаевн хотя и возможно, по 
является крайне искусственными. Поэтому задачи, приводящаяся 
ки первыми четыреми дейслтаями, совершенно невозможно точно; 
и определенно разграничить между ариеметнкой и алгеброй 
разве согласиться отнести ки ариеметике задачи на одни пря- 
мыя действ]я, все же остальныя считать алгебраическими. Но 
тогда, чтобы быть логически последовательными, надо и все об
ратный деиств1я исключить изн ариеметпки.

Между теми, попытки ки такому разграничена задачи встре
чаются ви нашей педагогической литературе. Таки, ви своей 
„Методике начальной ариеметикиа А. И. Гольденбергп предла- 
гаети считать ч и с т о  а р и в м е т и ч е с к и м и т а т я  задачи, где 
„зависимость искомаго числа оти данныхи чиселн настолько про
ста, что представляется возмояшымн обнять какн бы сразу, или 
почти сразу, те подсказанныя изложешеми задачи действгя нади 
данными числами, выполнете которыхн необходимой достаточно 
для определешя искомаго числа11, и утверждаети, что „отличи
тельный признаки этихн задачи заключается ви томи, что для 
такой задачи непосредственно, или почти непосредственно, мо- 
жети быть составлена формула р е ш е тя 11, т.-е. „равенство, кото
рыми явно выражается зависимость искомаго числа оти всехн 
данныхи чиселн задачи11. Ви з а д а ч а х и  же  а л г е б р а  и ч е 
с к а  г о х а р а к т е р а  „зависимость между искомыми чпсломи и 
данными числами не на столько п р о з р а ч н а ,  что можно было бы 
непосредственно установить планп реш етя , каки для задачи чисто- 
ариеметическихн11, „что можети потребоваться длинный ряди раз- 
суждешй, чтобы распутать задачу, т.-е. установить порядоки техн 
ариеметическихи действШ нади данными числами, выполнете 
которыхи приведетн ки ответу на предложенную задачу11. „Обидй 
npieMH реш етя  такихн задачи заключается ви составлены! урав
нения11 и ви р еш ети  составленнаго уравнетя. Каки видно, деяе- 
вие задачи на чието-ариометичестя и задачи алгебраическаго 
характера дано крайне осторожно и си массою оговороки („непо
средственно, или почти непосредственно11 „не настолько проз
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рачна11, „можети потребовать11). И действительно; возможность 
непосредственно установить илани реш етя  задачи, кроме боль
шей или меньшей трудности (запутанности) задачи, зависитн во 
многоми оти способности решающаго быстро схватывать условия 
задачи и разбираться ви нихн, оти навыка его ви реш ети  за
дачи, оти последовательности, ви которой решаются задачи, оти 
степени вниматя и напряжетя умственныхи сили, определяе- 
мыхъ продолжительностью и характероми предшествующей ра
боты решающаго, наконеци, даже оти расположетя духа реша
ющаго. Неопределенность и субнективпость предлагаемаго кри- 
Tepin сказывается особенно рельефно ви применены! ки опреде
ленному ряду задачи, наир, ви применены! ки вышеприведенными 
четыреми задачами на смешете. Если первую изн нпхн г. Голь- 
денбергь отнесети ки задачами арифметическими, а последнюю 
КЛ) задачами алгебраическаго характера, то относительно второй 
и особенно относительно третьей могути возникнуть болышя со- 
м н етя . Очевидно, устанавливая делете  задачи на чисто-арио- 
метичестя и задачи алгебраическаго характера, г. Гольденбергп не 
столько имели ви виду строгое разграничете между арифметиче
скими и алгебраическими задачами, сколько желали указать на 
необходимость некоторой умеренности вл> применены: на практике 
замысловатыхн и непосильныхп для детей задачи, излишнее и 
неоправдываемое ничемн пользовате которыми вошло ви обы
чай у некоторыхн преподавателей и у составителей задачни- 
кови. Это заключете мы позволяеми себе вывести на томи осно
ваны!, что сами г. Гольденбергп нисколько не отказывается ви 
преподаванш ариеметпки оти задачи, которыми они приписы- 
ваети алгебраический характери, признаети, что „пр1емы реш етя  
такихи задачи несомненно содей ствуютн умственному развитш 
учащихея11, и свои сборники снабдили достаточными запа- 
соми ихи.

51. Мы остановились на этоми предмете дольше, чеми вт> 
первоми изданы! нашей книги, потому что мысль, высказанная 
г. Гольденбергоми, подверглась дальнейшему развитш и такому 
толковашю, си которыми едва ли кто можети согласиться. Г. Шо- 
хори-Троцшй ви своей „Методике ариеметикпа прямо утверждаети, 
что „задачи, известным поди именемн ариеметическихи, могути 
быть т о ч н о  распределены на два класса: 1) задачи чисто-арие- 
метпчестя и 2) задачи алгебраичесшя11; что чисто-ариеметическими 
задачами называются татя , приложете ки которыми „алгебраи
ческаго npieMa приводить прямо ки ряду действШ нади данными 
числами11, а алгебраическими—тагая, „что приложете ки ними 
алгебраическаго npieMa приводить ки ряду действШ нади неиз-© ГП
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вестною, искомою величиной1*, при чемъ ве подстрочноме приме
чании первый характеризуете формулой:

x=f(a, Ъ, с....т, и),
а вторыя формулой:

f(x, а, Ъ, с....т, п )= О,

гд^ х  есть искомое число, а а, Ъ, с...ж, п—данныя числа и сим
воле f{ ) обозначаете совокупность какихе-либо ариометиче- 
скихе действ1й. Такими образоме, основашемъ для раздел е т я  за
даче на ариеметичестя и алгебраичесшя ставится возможность 
составить уравнете. Таке каке для всякой задачи, ве реш ете  
которой входите хотя одно обратное д,Ьйств1е, составлеше урав
нение безусловно возможно и сомннгМе можете являться только 
относительно задаче, ве решеше которыхе входяте одни прямыя 
дЗэйсттоя, то своей классификащей г. Шохоре-Троцтй исключаете 
изе области ариеметики даже простыя задачи на обратныя д4.й- 
CTBin (вычитате и д'Ьлете). Желая исправить эту несообразность, 
ве другоме своеме сочиненш „Опыте методики ариеметики для 
преподавателей математики ве среднихе учебныхе заведешяхъ- 
г - Шохоръ-Троцюй предлагаете „для краткости условиться задачи, 
для р еш етя  которыхе требуется одно действен, будь то действие, 
прямое или обратное, называть тоже аривметическими44 и такими 
образоме исключаете изе области ариеметики только сложныя 
задачи, ве которыхе встречается хотя одно обратное действие, 
т.-е. напр. все задачи на тройное правило.

Насколько вообще делете  задаче на ариеметичесюя и алге- 
браичесшя шатко, лучше всего указываете примере самого г. Шо- 
хоръ-Троцкаго, который одну и ту же задачу („Методика ариеме- 
тики44, 1886 годе, стр. 95, задача № 2; „Опыте методикиа, 1888 
годе, стр. 68 69, задача № 2) ве одноме своеме сочиненш считаете 
чисто-аривметической, а ве другоме признаете за алгебраическую. 
Затеме ве составленноме ими задачнике поде рубрикой „Сложныя 
чисто-ариеметичестя задачи14 находиме массу задаче, которыя по 
его же определешю следуете считать алгебраическими. Береме 
наудачу 5-ю задачу изе этой рубрики („Сборнике упражнетй по 
ариеметике для учащихе44, 1888 годе, стр. 82, № 705):

28) „Некто получаете ве годе 800 руб., а расходуете по 
„стольку руб. ве месяце, что ве течете 7 месяцеве можете 
„сберечь 126 руб. Спрашивается, по сколько (у) рублей оне 
„расходуете ве годе44?

и, обозначиве неизвестный годовой расходе черезе х, составляеме 
уравнете:

800—х7. ———=12612
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ве томе, конечно, предположена, что годовой расходе равно
мерно распределяется по всеме месяцаме года (при иноме пред
положении задача становится неопределенной). Полагаеме, что это 
уравнете вполне соответствуете характерной для алгебраиче- 
скихе задаче по идее г. Шохоре-Троцкаго формуле:

[f(x, а, Ъ, с...ж, п)=0.

При такой шаткости ве классификацш задаче на чисто-арие- 
метическгя и алгебраичесшя, очевидно, нельзя придавать ей 
сколько-нибудь серьезнаго значешя, а след, не можете быть и речи 
обе особой роли задаче ариеметическихе и алгебраическихе ве 
преподаваши ариеметики, а теме более обе исключены задаче 
алгебраическаго характера изе курса ариеметики.

52. Другая попытка классифицировать ариеметичестя задачи 
сделана г. Конашевичеме ве его „Опыте систематизацш ариеме
тическихе задаче14.

Эта классификация обнимаете главныме образоме задачи се 
двумя неизвестными и распределяете ихе на шесть группе: 1) за
дачи, ве которыхе даются или могуте быть определены сумма 
и разность неизвестныхе; 2) задачи, ве которыхе даются или 
могуте быть определены сумма и краткое отношеше неизве
стныхе; 3) задачи, ве которыхе даются или могуте быть опреде
лены разность и кратное отношеше между неизвестными; 4) за
дачи, ве которыхе даются или могуте быть определены сумма и 
произведете неизвестныхе; 5) задачи, ве которыхе даются или 
могуте быть определены разность и произведете неизвестныхе;
6) задачи, ве которыхе даются или могуте быть определены 
произведете и частное неизвестныхе. Последшя три группы за
даче ве область ариеметики введены быть не могуте, потому что 
требуюте для р еш етя  извлечетя квадратнаго корня; вторая и 
третья группы представляюте частные случаи задаче на правило 
пропорщональнаго д ел етя , а первая группа относится ке таке 
называемому делетю  числа ве разностноме отношение Задачи, 
ве которыхе только одно неизвестное или более двухе неизве
стныхе, г. Конашевиче старается всегда привести ке задачаме 
се двумя неизвестными. Изе сказаннаго очевидно, что эта клас- 
сификащя далеко не обнимаете всехе ариеметическихе задаче; 
кроме того, следуете заметить, что пр1емы р еш етя  более елож- 
ныхе задаче каждой группы, особенно щпемы приведетя ихе ке 
основныме, у г. Конашевича вообще крайне искусственны и гро
моздки.

53. Все друпя попытки классифицировать ариеметичесшя 
задачи оказываются еще более неудачными. Таке напр. г. Кома
рове („Методическое р еш ете  типическихе ариеметическихе за-
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дачъ въ начальныхъ училищахъа) все ариеметичесшя задачи 
ра-здЬлилъ на 34 типа, къ сожалЪтю не давъ никакихъ основан1й 
для такого д'Ьлетя, а эти основашя далеко не ясны изъ заголов- 
ковъ, которыми онъ снабдилъ каждый типъ задачъ. Действительно: 
что следуетъ понимать нодъ задачами „на сравнеше величинъ, 
сперва относпмыхъ для этого къ одинаковымъ единицами “•? Какая 
разница между задачами „на пропорщональное делешеа и зада
чами, въ которыхъ „число делится на части кратно неравный--? 
Что следуетъ понимать подъ задачами, „въ которыхъ, по стои- 
мостямъ отдельныхъ предметовъ и всехъ, определяется количе
ство предметовъ11? Какая разница между задачами, „относящимися 
къ тройному правилуа, и задачами, въ которыхъ „данное коли
чество рабочихъ изменяется, и требуется определить, во сколько 
времени исполнится работав Какая разница между задачами, 
„въ которыхъ, по общей стоимости различныхъ предметовъ, об
щему количеству ихъ и цене каждаго, определяется количество 
ихъ л задачами, „въ которыхъ, по данной цене единицъ сме- 
шнваемыхъ веществъ и самой смеси, определяется количество 
смешиваемыхъ веществъ“?

54. Въ августовской книжке журнала „Педагогичесшй Сбор
ники за 1902-й годъ г. Агапьевъ предлагаетъ, вместо класси- 
фикацш задачъ, систематизировать ихъ „по дейс-тям ъ и числу 
дЬйствгй, въ строго последовательномъ порядке, начиная отъ са- 
мыхъ простыхъ задачъ, решаемыхъ одними дейсыпемъ, и посте
пенно усложняя ихъ одними, двумя и т. д. вопросами1-'-. Такую 
систематизацш онъ думаетъ выполнить следующими путемъ.

Онъ беретъ четыре формулы а+Ъ, а— Ь, аХЬ,  а : Ь  и подъ 
каждую формулу подводитъ „все простая задачи, р еш ете  кото
рыхъ обнимается ею“.

Затемъ, каждую простую задачу „усложняетъ однимъ дей- 
ств1емъ , заменяя въ приведенныхъ четырехъ формулахъ последо
вательно сперва а, затемъ Ь, черезъ d+c, d—c, dXc  и d : с11 и 
такими образомъ, отбросивъ равнозначащая формулы, получаетъ 
следующая 24 комбинации 1) (d-fe)-fb, (d—с)4-Ь, d.c-\-b, d:c-\-b\
2) d - f с— Ъ, d с b, d . с— b, d : с—Ь; 3) (d-f с) . Ъ, (d—c) . b, 
d .с  .b , (d:c) . Ь; 4) (d-f с): b, (d—c) :Ъ, d .с :  b, d:c:b\ 5) a—(d-f с), 
a—(d—c), a—d . с, a—d\c\ 6) а : (d-f с), а : (d—c), a\ (d . с), a:  (d: с). 
Сообразно съ этими онъ признаетъ 24 типа „задачъ на два 
действия11. „Чтобы получить все типы сложныхъ задачъ на 3 
действ!я, следуетъ со всеми типами задачъ на два депств1я посту
пить точно такъ же, какъ поступали съ задачами на одно действ1е“. 
Г. Агапьевъ полагаетъ, что такимъ образомъ получится 145 тпповъ 
задачъ на 3 действия. Вместе съ теми онъ думаетъ, что „рекомен
дуемый ими способъ систематизации ариеметпческихъ задачъ не
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можетъ быть распространенъ дальше, применительно къ задачамъ 
на 4, 5 и т. д. действШ, такъ какъ получилась бы весьма сложная 
и даже не выполнимая система комбинащй элементовъ задачи11.

Мысль не новая. Она въ большей или меньшей степени про
водится въ каждомъ задачнике, такъ какъ во всехъ задачникахъ 
после простыхъ задачъ обыкновенно предлагаются сперва слож
ный задачи на два действ1я;въ задачнике же профессора Бугаева 
эта мысль проведена въ достаточной степени систематично. Отно
сительно использовашя ея въ преподаванш следуетъ заметить, 
что трудность р еш етя  задачи определяется въ весьма малой 
степени числомъ действйЦ необходимыхъ для ея решешя, или 
формулой, къ которой она приводится. Очень хорошимъ приме- 
ромъ въ этомъ отношеши могутъ служить следующая две зада
чи, приводимыя г. Агапьевымъ въ своей статье:

29) Въ бассейнъ проведены две трубы; черезъ первую въ
минуть вливается 77 ведеръ воды, а черезъ вторую въ

з минуть вливается 40 вед. воды. Сколько воды вольется въ 
бассейнъ въ 3 минуты, если открыть обе трубы одновременно?

30) Два мальчика по лугу ловили бабочекъ; один'ь въ 5 
дней наловплъ 60 бабочекъ, а другой въ 7 дней—56 бабо
чекъ, сколько бабочекъ наловили они вместе въ первые 
три дня?

Опй задачи решаются по одной и той же формуле 
(а . т-\- Ь: п ) . р, между темъ, по словамъ г. Агапьева, первая задача 
потребовала часовой классной работа и все-таки была усвоена 
плохо, а вторая въ */» часа была вполне разобрана и усвоена. Еще 
более резкую разницу встретилъ бы г. Агапьева, если бы взялъ 
т а т я  две задачи:

31) Два поезда вышли одновременно изъ двухъ станщй, 
между которыми 300 верстъ, навстречу другъ другу. Че
резъ сколько часовъ они встретятся, если первый проходить 
въ часъ 40, а второй 35 верстъ?

32) Мальчикъ каждый месяцъ тратитъ на бумагу 40 коп. 
и на друпя письменным принадлежности 35 коп. На сколько 
месяцевъ ему хватить 3 руб.?
Обе задачи требуютъ однихъ и техъ же дбйствШ и реш а

ются по одной той же формуле: т\(а-\-Ь), между темъ каждый 
сколько-нибудь опытный преподаватель скажетъ, что вторую за- 
дачу можно смело предлагать въ классе, а первая требуетъ зна
чительной предварительной работы. Точно такъ же каждый пре
подаватель сочтетъ более легкой задачу г. Агапьева, помещен
ную нами подъ Л* 30, чемъ нашу задачу подъ № 31, хотя после
дняя требуетъ только 2-хъ действШ, а первая трехъ. При чемъ
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же здесь число действий и формула, къ которой приводится за
дача? Скажемъ даже больше: часто дгЬти бываютъ въ состояши 
сами составить правильно задачу по заданной формуле и не 
могутъ решить задачи, приводящейся къ той же формуле, но 
съ инымъ содержаваемъ. Чтобы решить задачу, надо хорошо 
знать и понимать зависимость между величинами, входящими 
въ нее, а этого-то часто и недостаетъ д'Ьтямъ. Безъ сомнйшя, 
играетъ здесь роль и „словесная форма задачи14, но этой форме 
г. Агапьевъ, повидимому, придаетъ слишкомъ важное значете.

55. Неудача всЬхъ приведенныхъ попытокъ классифициро
вать аривметичесюя задачи заставляетъ думать, что едва ли и 
возможна на сколько-нибудь строгая и последовательно прове
денная классификащя ихъ, по крайней мере, въ томъ направ- 
ленш, въ которомъ это до сихъ поръ делалось. Да, если бы ка
кую-либо класс-ификащю ариеметическихъ задачъ и удалось уста
новить, то едва ли въ значительной степени можно было бы ею 
пользоваться въ преподавати. Примеръ г.г. Гольденберга и 
Шохоръ-Троцкаго, разделившихъ задачи на чисто-ариеметичесюя 
и алгебраичесгая и принужденныхъ задачи обоихъ родовъ ввести въ 
свои арнеметичесше задачники, по нашему мнетю , въ достаточ
ной степени подтверждаем это положете. То же самое следуетъ 
сказать и про „систематизацш44 г. Агапьева. Гораздо важнее въ 
педагогическомъ отношети последовательный подборъ задачъ, 
сообразно съ целями курса, и постепенность въ ознакомленш 
детей съ пр1емами реш етя. Если мы обратимся къ сугцеству- 
ющимъ сборникамъ, изъ которыхъ каждый посильно разреш аем  
этом  вопросъ, то заметимъ, что большая часть заключающихся 
въ нихъ задачъ, помимо задачъ на сложете и вычитате, отно
сятся или непосредственно къ правиламъ тройному и пропор
щональнаго делетя , или заключаютъ элементы этихъ правплъ 
(большая часть простыхъ задачъ на умножеше и делете), или 
представляютъ комбинащи задачъ того и другого правила, или 
наконецъ какимъ-либо инымъ путемъ нримыкаютъ къ этимъ пра
виламъ. Другими словами: почти все задачи сборниковъ отно
сятся къ пропорщональнымъ величинамъ. Такъ, напр., задачи 
о курьерахъ принадлежать къ правилу пропорщональнаго деле
ния. Действительно, чтобы решить, черезъ сколько часовъ встре
тятся два курьера, находящееся на разстоянш 120 верстъ и ед у - 
нце первый со скоростью 15 верстъ въ часъ, а второй со ско
ростью 9 верстъ, мы, разделивъ 120 пропорщонально 15 и 9, 
узнаемъ, сколько верстъ проехалъ каждый курьеръ до встречи, 
и тогда уже легко решимъ предложенный въ задаче вопросъ. 
Задача о томъ, черезъ сколько летъ отецъ, имеющий отъ роду 
40 летъ, будем втрое старше сына, которому теперь 6 летъ, мо-
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жетъ быть приведена къ особому виду пропорщональнаго делетя. 
Для этого надо сперва узнать, сколько летъ будетъ отцу и 
сколько летъ сыну тогда, когда отношете летъ ихъ будетъ рав
но 3, т.-е. найти два числа, разность которыхъ равна 40—6=34, 
а отнош ете=3. И очень многие задачи, повидимому имеюнця 
мало общаго съ пропорщональнымъ делетемъ, могутъ быть темъ 
или инымъ способомъ сведены къ этому последнему. Поэтому въ 
каждомъ курсе ариеметцки обязательно познакомить детей не 
только съ приемами р еш етя  задачъ па правила тройное и про
порщональнаго делетя , но по возможности и съ разнообразными 
видоизменетямн этихъ задачъ. Затемъ останется еще рядъ за
дачъ, трудно поддающихся подведенш подъ эти правила или 
требующихъ особенныхъ, более или менее искусственныхъ npie- 
мовъ. Выборъ такихъ задачъ долженъ быть сделанъ особенно 
тщательно и осторожно. Не следуетъ при этомъ задаваться 
мыслью, что чемъ труднее задача, темъ производительнее ея 
р еш ете  для детей. Производительны для нихъ только те за
дачи, въ реш ети  которыхъ они сами могутъ принять д е я 
т е л ь н о е  у ч а с т i е и где учасйе ихъ не ограничивается од
ними вычислетями, но р а с п р о с т р а н я е т с я  и н а  и з с л е  д о- 
B a H i e  з а в и с и м о с т и  м е ж д у  в е л и ч и н а м и ,  в х о д я щ и м и  
в ъ  з а д а ч у ,  и н а  у с т а н о в л е н 1 е  п р i е м а р е  ш е н i я. Въ 
особенности следуетъ избегать искусственнаго затруднетя за
дачъ, состоящаго въ многосложности условШ, въ неясномъ ихъ 
изложеши, въ опущеши некоторыхъ условШ и въ введети 
лишнихъ условШ, потому что отъ этого задачи теряютъ свой 
характеръ математическихъ вопросовъ и обращаются въ загадки, 
отгадывате которыхъ едва ли можно считать производительной 
работой.

56. Арнеметичесше npieMbi решетя задачъ. Во главе всехъ 
ариеметическихъ пр1емовъ реш етя задачъ долженъ быть поста- 
вленъ с п о с о б ы  п р и в е д е ш я  к ъ  е д и н и ц е  со всеми его 
видоизменетямн (способы обратнаго приведения къ единице, спо
собы приведения къ общей м ере и т. п.). Этотъ способъ приме
няется къ задачамъ на пропорщональныя величины. Получилъ 
онъ свое назвате отъ того, что въ немъ, прежде чемъ опреде
лить требуемый задачей размеры одной изъ пропорщональныхъ 
величины, определяютъ размеры одной изъ нихъ, соответствую
щей единичному размеру другой. При этомъ, если единичный 
размеры берется для той величины, оба размера которой даны 
въ задаче, то способъ со храня етъ свое общее назвате—с п о с о 
ба  п р и в е д е н Ё я  к ъ  е д и н и ц е ;  если же единичный размерь 
берется для той величины, одинъ изъ размеровъ которой ищет
ся, то онъ носить назвате с п о с о б а  о б р а т н а г о  п р и в е л е -
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н1я к ъ  е д и н и ц Ь .  Каждая задача тройного правила можетъ 
быть решена обоими способами, какъ это можно видЬть въ на- 
шемъ „Руководств^ ариеметики.а Тамъ же можно найти подроб
ности этого способа и его частныя видоизмЬнешя. При дальнЬй- 
шемъ изложен!и курса въ соотвЬтствующихъ мЬстахъ мы ука- 
жемъ и на эти подробности и частныя видоизмЬнешя.

Способомъ приведешя къ единиц'Ь, решаются также задачи 
объ опредЬлеши частей цЬлаго и цЬлаго по его частямъ.

Изъ задачъ на пропорщональное дЬлеше хорошо подчиня
ются способу приведешя къ единиц'Ь тЬ, которыя могутъ быть 
названы задачами на правило товарищества.

57. С п о с о б ъ  п р о п о р щ о н а л ь н а г о  и з м Ь н е н 1 я  прн- 
мЬняется къ тЬмъ же задачамъ, что и способъ приведешя къ 
единицЬ, и въ нЬкоторыхъ случаяхъ имЬетъ преимущество предъ 
послЬднимъ. Это тЬ случаи, когда способъ приведешя къ еди
ницЬ во время рЬшешя даетъ н е с о о б р а з н ы я  ч и с л а ,  хотя 
задача сама по себЬ ничего несообразнаго не представляетъ. 
Такова, напр., задача:

33) Для исполнешя нЬкоторой работы 24 человЬка дол
жны работать ежедневно по 10*/9 часа; по скольку часовъ 
въ день должны работать 40 человЬкъ, чтобы исполнить ту 
же работу и въ тотъ же срокъ?
Приводя къ единицЬ число рабочихъ. найдемъ что одипъ 

человЬкъ для того, чтобы исполнить работу къ назначепному 
сроку, долженъ работать е ж е д н е в н о  по 10s/9 х  24, т.-е п о  
253Уз ч а с о в ъ ,  а приводя къ единицЬ время, пайдемъ, что при 
ежедневной работЬ въ течете одного часа нужно 24ХЮ5/9, т.-е. 
253Уз ч е л о в Ь к а .  Чтобы избЬжать несообразностей при способЬ 
приведешя къ единицЬ, приходится вводить пошше объ особой 
с о с т а в н о й  е д и н и ц Ь  въ данномъ случаЬ о такомъ количе- 
ствЬ работы, которое можетъ исполнить одинъ человЬкъ въ одпнъ 
часъ и которое можно назвать рабочими часомъ. Между тЬмъ 
способъ пропорщональнаго измЬнешя даетъ очень простое н не 
содержащее несообразностей рЬшеше задачи: число рабочихъ 
увеличилось въ 40 : 24-—12/3 раза, а потому время ежедневной 
работы должно уменьшиться во столько же разъ; слЬд. 40 рабо
чихъ должны работать ежедневно по 103/9: 12/3—6‘/3 часовъ.

Какъ видимъ изъ прпвиденнаго примЬра, въ способЬ про
порщональнаго измЬнешя опредЬляется отношеше данныхъ раз- 
мЬровъ одной величины и затЬмъ въ этомъ отношешп или въ 
обратномъ, какъ въ приведенной -задачЬ, измЬняется данный раз- 
мЬръ другой величины. Въ какомъ отношений прямомъ или 
обратномъ, слЬдуетъ измЬнить данный размЬръ другой величины,
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завнситъ отъ того, входятъ ли въ задачу величины прямо про- 
порщональныя или обратно пропорщональныя. Свбодное примЬ- 
неше способа пропорщональнаго измЬнешя требуетъ основатель- 
наго знакомства съ учешемъ объ отношешяхъ. При этомъ усло- 
Bin дЬти легко понимаютъ этотъ способъ и любятъ примЬнять 
его къ рЬшешю задачъ.

58. С п о с о б ъ  п р о п о р щ о н а л ь н а г о  д Ь л е н 1 я  примЬ- 
пяется какъ къ задачамъ, непосредственно относящимся къ это
му правилу, такъ и къ задачамъ, прпводимымъ къ нему, а пото
му имЬетъ почти столь же важное значеше, какъ и способъ при
ведешя къ единицЬ. Относительно подробностей способа пропор
щональнаго дЬлешя позволяемъ себЬ опять указать на упомяну
тое выше наше руководство.

Въ арпеметикЬ цЬлыхъ чиселъ задачи этого рода могутъ 
быть даны только въ томъ случаЬ, когда отношешя между ча
стями выражаются цЬлыми числами. Приводимы такую задачу 
съ ея рЬшешями.

34) Число 99 раздЬлить на 3 части такъ, чтобы вторая 
была втрое, а третья впятеро больше первой; первую часть 
отпять отъ 20, разность повторить 7 разъ, къ произведетю 
прибавить 17 и сумму раздЬлить на 5.
РЬшеше. Чтобы вторая часть была втрое, а третья впятеро 

больше первой, надо сдЬлать такъ, чтобы первая содержала въ 
себЬ одно число, вторая 3 такихъ же числа, а третья пять та- 
кихъ же чиселъ; значить 99 должно содержать въ себЬ 1—(-3—{- 5, 
т.-е. 9 такихъ же чиселъ, а потому 99 надо раздЬлить на 9 рав- 
ныхъ долей и въ первую часть взять одну такую долю, во вто
рую 3 такихъ доли и въ третью 5 такихъ же долей. РаздЬливъ 
99 на 9, получивъ 11; въ первой части будутъ 11, во второй 
11X3=33, въ третьей 11X5=53. ДальнЬйшее рЬшеше понятно.

Другое рЬшеше. Первая часть въ самой себЬ содержится 1 
разъ, да во второй 3 раза, да въ третьей 5 разъ, слЬд. во всемъ 
чпслЬ 99 она должна содержаться l-|-3-j-5=:9 разъ; поэтому пер
вая часть равна 99:9=11, вторая 11X3=33, третья 11X5=55. 
ДальнЬйшее рЬшеше понятно.

РЬшеше такихъ задачъ полезно начать съ задачъ слЬдую- 
щаго характера:

35) Изъ 45 учениковъ третья часть училась хорошо, 
третья часть—удовлетворительно, а остальные слабо. Хоро- 
шихъ и удовлетворительныхъ учениковъ перевели въ слЬ- 
дуюнцй классы, а слабыхъ оставили въ томъ же классЬ. 
Сколько учениковъ перевели?—сколько оставили?—во сколь
ко разъ перевели больше, чЬмъ оставили?
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59. Д е  л е н i е в ъ  р а з н о с т н о м ъ о т н о ш е н ! и .  Шугъ та
кой книги по ариеметикЬ, где въ томъ или другомъ виде не 
трактовался бы вопросъ о пропорщональномъ долети, но въ 
очень немногихъ изъ нихъ разбирается вопросъ о д ' Ь л е н т й  
ч и с л а  в ъ  р а з н о с т н о м ъ  о т н о ш е н ! и ,  хотя задачи, сюда от
носящаяся, встречаются почти во всехъ задачникахъ и простйй- 
ш!я изъ нихъ помещаются обыкновенно, и совершенно справед
ливо, на первыхъ страницахъ. Задачи эти гораздо легче задачъ 
на пропорщональное делете, и съ пр!емами р еш етя  ихъ дети, 
безъ всякаго сомнешя, должны быть ознакомлены раньше, чемъ 
съ пр!емами р еш етя  задачъ на пропорщональное делете. Подъ 
д е л е н ! е м ъ  ч и с л а  в ъ  р а з н о с т н о м ъ  о т н о ш е н ш  мы под- 
разумеваемъ р а з л о ж е н ! е  ч и с л а  н а  н е с к о л ь к о  с л а т а е 
мых  ъ, м е ж д у  к о т о р ы м и  д а н о  р а з н о с т н о е  о т н о ш е н ! е .  
Приведемъ несколько задачъ на такое д ел ете  съ ихъ реш етями.

36) Два крестьянина разделили между собою 25 десятипъ 
земли такъ, что одному досталось 7-ю десятинами больше, 
чемъ другому. Сколько земли досталось каждому?
Решеше. Чтобы первому досталось 7-ю десятинами больше,

чемъ второму, можно ему съ самаго начала отделить 7 десятинъ 
а затемъ остающаяся 25—7=18 десят. разделить между обоими 
поровну. Изъ нихъ каждому придется по 18: 2= 9  десятинъ. 
Столько десятинъ достанется второму, а первый получитъ ташя 
же 9 десятинъ, да раньше ему отделено 7 дес., след., всего онъ 
получитъ 9-j-7=16 дес.

Для разъяснетя этого npieMa р еш етя  можетъ служить сле
дующая задача:

37) Изъ 17 карандашей старппй братъ взялъ себе сперва 
3 карандаша, а остальные разделили поровну съ своими 
младшимъ братомъ. Сколько карандашей досталось стар
шему?—сколько младшему?—на сколько старшему досталось 
больше, чемъ младшему?
Приводимъ другой npieMb р еш етя  такихъ задачъ.

38) Въ барку нагрузили 4080 четвертей пшеницы, ржи и 
овса; пшеницы было на 180 четв. меньше, чемъ ржи, а ржи 
на 120 четв. меньше, чемъ овса. Сколько было пшеницы?— 
сколько ржи?—сколько овса?
PtmeHie. 4080 есть сумма трехъ неравныхъ слагаемыхъ: 

числа четвертей пшеницы, ржи и овса. Сравняемъ первое и третье 
слагаемый со вторыми, для чего къ первому надо прибавить 180, 
а отъ третьяго отнять 120; отъ этого и къ сумме прибавится 180 
и отнимется 120, и она обратится въ 4080 - |- 180 — 120 =  4140 
Такъ какъ 4140 есть сумма трехъ слагаемыхъ, изъ которыхъ

— 63 —

каждое равно второму, то для определешя второго слагаемаго, 
т.-е. числа четвертей ржи, остается 4140 разделить на 3; полу- 
чимъ 1380. Для определешя числа четвертей пшеницы надо отъ 
1380 отнять 180, а для определешя числа четвертей овса—къ 
1380 прибавить 120; найдемъ, что пшеницы было 1200 четв., а 
овса 1500 четв.

Подготовкой къ такому npieMy р еш етя  можетъ служить 
задача:

39) Сумма трехъ слагаемыхъ 300, второе слагаемое на 50 
единицъ больше, а третье на 20 единицъ меньше перваго. 
Какая получится сумма, если каждое изъ последнихъ двухъ 
слагаемыхъ сделать одинаковыми съ первыми?—если каждое 
изъ первыхъ двухъ сделать одинаковыми съ третьими?— 
если и первое и третье сделать одинаковыми со вторыми? 
чему равно каждое слагаемое?

Этотъ npieMb можетъ быть данъ только после того, когда дети 
ознакомятся съ изменениями суммы при измененш слагаемыхъ. 
Тогда онъ представляетъ очень хорошее приложеше теоретиче- 
скихъ положетй ариеметики къ реш етю  задачъ. Къ деленш 
числа въ разностномъ отношенш могутъ быть приведены ташя 
задачи, которыя на первый взглядъ кажутся къ нему не относя
щимися. Напр., задача:

40) Въ двухъ коробкахъ лежало 63 карандаша, а когда 
изъ обеихъ истратили поровну, то въ одной осталось 27 ка
рандашей, а въ другой 18. Сколько карандашей было въ 
каждой коробке?

приводится къ делетю  числа въ разностномъ отношенш помощью 
следующаго соображетя: если изъ обеихъ коробокъ истратили 
поровну, то въ той изъ нихъ было больше, въ которой больше 
осталось, и на столько, на сколько больше въ ней осталось; по
этому для р еш етя  задачи надо 63 разделить на 2 части такъ, 
чтобы одна была на 27 — 18 =  9 единицъ больше другой. Задача 
можетъ быть решена, впрочемъ, и иначе: въ обеихъ коробкахъ 
осталось 27 -|—18 =  45 каранд.; изъ обеихъ истрачено 63 — 45 =  18, 
а изъ каждой 18: 2 =  9; след, въ первой было 27 -(— 9 =  36 каранд., 
а во второй 18-)-9 =  27 карандашей.

60. С п о е о б ъ  п р о и з в о л ь н а г о  д о п у щ е н ! я  прилагает
ся къ решешю многихъ задачъ и можетъ въ значительной сте
пени видоизменяться. Въ общихъ чертахъ онъ состоитъ въ томъ, 
что мы при реш ети  задачи делаемъ сознательно некоторое оши
бочное предположение и затемъ его исправляемъ. Такимъ npi- 
емомъ решена нами выше четвертая задача на правило смеше
ния (JV° 25). Та же задача, какъ известно, можетъ быть приведена
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къ пропорщональному деленш. Способомъ произвольнаго допу- 
щ етя  решаются также многа задачи, по услов1ямъ близкая къ 
4-му виду задачъ на сменяете, но которыя въ собсственномъ 
смысле къ с м 4 ш е н 1 ю  не относятся. Такова, наир., задача:

41) Разносчики продавали яблоки по 3 кон. и груши по 
8 коп. за штуку. Сколько онъ продали яблоки и сколько 
груши, если за 60 штуки тгЬхъ и другихъ выручили 3 
рубля?

PtuieHie. Допустивъ, что разносчики продали одни яблоки, 
мы найдемъ, что онъ долженъ были бы выручить 3x60=180 коп., 
т.-е. на 300—180=120 коп. меньше его действительной выручки. 
Эта разность въ 120 кон. произошла отъ того, что каждая груша 
дороже яблока на 8—3= 5 коп. Если бы мы допустили, что раз
носчики только вместо одной груши продали одно яблоко, то 
тогда высчитанная нами выручка отличалась бы отъ действи
тельной на 5 коп., а таки какъ всего она отличается отъ дей
ствительной на 120 коп., то разносчики всего продали груши 
120:5 =  24 штуки, а яблоки 60 — 24 =  36 штуки.

Такими же щнемомъ могути быть решены задачи:
42) Изъ магазина продали 5080 штуки апельсиновъ и ли- 

моновъ си прибылью въ 28 руб. 20 коп., при чемъ на каж
дый десятокъ апельсиновъ получено 18 коп. прибыли, а на 
каждый десятокъ лимоновъ 13 коп. убытку. Сколько про
дали апельсиновъ?—сколько лимоновъ?
PtuieHie. Допустимъ, что все 5080 штукъ были апельсины 

тогда магазинъ долженъ были бы получить 18X 508 =  9144 коп. 
прибыли, на 9144 — 2820 =  6324 коп. больше, чемъ требуется въ 
задаче. Чтобы уничтожить этотъ излшнекъ, надо часть апельси
новъ заменить лимонами. Отъ замены одного десятка апельси
новъ десяткомъ лимоновъ покроется только 18-)-13=31 коп. изъ 
этого излишка въ прибыли, следовательно, лимоновъ было про
дано 6324:31 =  204 десятка, а апельсиновъ 508 — 204 =  304 
десятка.

43) Хозяйка за I х/, фунта чаю и за голову сахара запла
тила 7 руб. 2 коп.; на другой месяцъ, когда цеш. чая по
высилась на 41/6 °/0, а цена сахара понизилась на % 1/3%, ей 
за то же количество чаю и сахару пришлось заплатить 6 р. 
81 коп. Найти первоначальную цену чая и сахара, если го
лова сахару весила въ оба раза по 2272 фунта.

/  Решеше. Допустимъ, что оба товара повысились въ цене 
на 476%; тогда во второй месяцъ хозяйке пришлось бы запла
тить 702 :1 0 0 .47„ — 297, коп. лишнпхъ противъ перваго, т.-е. во
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второй месяцъ всего пришлось бы заплатить 702 -)- 291/i =  731 ‘/4 
коп., на 7317*— 681 =  50 74 коп. больше действительно уплачен
ной суммы. Этотъ излишекъ произошелъ отъ того, что на сахаре, 
вместо понижетя въ цене на 81/3 %, мы предположили повыше- 
т е  въ 41/ ,%; следовательно 507, коп- составляютъ 477-(-81/3= 1 2‘/2°/0 
первоначальной стоимости сахару; а потому сахаръ стоилъ 
507, •127j X 10o =  402 коп. Дальнейшее реш ете  понятно.

61. Къ способу произвольнаго допущешя примыкаетъ епо-  
с о б ъ  и о д о б ia.  Способъ подоб1я применяется къ задачами на 
пропорщональныя величины. Состоитъ онъ въ томъ, что неиз
вестными даютъ произвольный значетя, сохраняя между ними 
заданный отношешя, и при помощи этихъ значений находятъ раз- 
меръ величины, которая дана въ задаче и которая пропорщональна 
неизвестными; затемъ находятъ отношешя двухъ размеровъ этой 
величины, даннаго и найденнаго, и производятъ соответствую
щая нзменешя во взятыхъ значетяхъ неизвестныхъ. Применения 
способа подоб1я очень обширны. Приведемъ несколько задачъ съ 
ихъ решешями.

44) Чайный торговецъ купили три ящика чаю, всего 37, 
пуда, и за первый ящикъ заплатили 72 руб., за второй 66 
руб. и за третй 40 руб. Сколько чаю было въ каждомъ 
ящике, если 1,1 фунта изъ перваго ящика стоили столько 
же, сколько 17s изъ второго, а 62/3 фунта изъ второго, 
сколько 57, фун. изъ третьяго?
PtuieHie. Допустимъ, что въ первомъ ящике было 8 фун. 

чаю; тогда фунтъ его стоилъ 72 :8= 9  руб., след. 1,1 фунта его 
стоили 9 .1,1=9,9 руб.; а такъ какъ столько же стоили 17s фун. 
чаю изъ второго ящика, то фунтъ его стоилъ 9,9 :17 , = 57, руб., 
п чаю во второмъ ящике было 66 :57 ,= 12  фун. Если фунтъ чаю 
изъ второго ящика стоилъ 57, руб., то 62/3 фун. его стоили 
57s X 6*/’3= 3 6 */3 руб.; столько же стоили 57, фун. изъ третьяго 
ящика, след. фун. его стоилъ 362/s :57s= 6 7 3 руб., и въ 3-мъ 
ящике было 40:673= 6  фун. чаю. Такимъ образомъ мы найдемъ, 
что чаю въ трехъ ящикахъ тогда было бы 8-f-12-)-6=26 фун. 
А у насщдано, что его было 40X 37,=130 ф., т.-е. въ 130:26=5 
разъ больше; след, и въ каждомъ ящике было тоже въ 5 разъ 
больше, т.-е. въ первомъ было 8 .5  =  40 фунтовъ; во второмъ 
1 2 x5= 60  фун., въ третьемъ 6X 5=30 фунтовъ, или: 1 пудъ, 17, 
пуда, 7 , пуда.

45) Изъ двухъ сортовъ муки, въ 1 р. 75 к. и въ 1 р. 55 к. 
за пудъ, составлена см есь . въ 1 р. 68 к. за пудъ. Сколько 
взято муки каждаго сорта, если перваго сорта вошло въ 
смесь на 1 пудъ 8 фун. больше, чемъ второго?

'в .  Егоровъ. Методика арнеметики. 5

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



—  66 —

PtmeHie. Возьмемъ перваго сорта 13 пудовъ. Каждый пудъ 
перваго сорта даетъ 175 —168 =  7 коп. убытку, а 13 пудовъ да- 
дутъ 7X13=91 коп. убытку. Столько же прибыли долженъ дать 
второй сортъ. Каждый пудъ его даетъ 168—155=13 к. прибыли; 
слад? второго сорта, при 13 пудахъ перваго, надо взять 91 :13= 7  
пудовъ. Тогда перваго сорта войдетъ въ смесь на 13—7=6 пудовъ 
больше, чемъ второго, а намъ надо, чтобы его вошло только на 115 
пуда больше; 175 меньше 6-ти въ 6 : 1 1/8= 5  разъ, слад, и ка- 
ждаго сорта надо взять въ 5 разъ меньше, т.-е. перваго сорта надо 
взять 13 : 5 = 2 3/5 пуда, или 2 пуд. 24 фун., а второго 7 : 5 = 1 2 3 
пуда, или 1 пудъ 16 фун.

46) При продаже головы сахару, вадомъ въ 19,2 фун., за 
3 руб. 8 коп., торговецъ понесъ 27/д °/0 убытку. Что стоить 
фунтъ этого сахару самому торговцу?
PtmeHie. Если бы фунтъ сахару стоилъ продавцу 100 к., то 

онъ его продавалъ бы за 100—27/э= 97  2/9 коп. и выручилъ бы за 
всю голову 972/9Х'19,2=18662/3 коп., въ 1866 2/3:308=6 2/33 раза 
больше данной стоимости головы сахару; слад, фунтъ сахару 
стоилъ въ 62/33 раза меньше 100 копеекъ, т.-е. онъ стоилъ 
100 ; 6 2/33= 1 6 1/2 коп.

Вообще все задачи на проценты могутъ быть решаемы спо- 
собомъ подоб1я, при чемъ начальный капиталъ для простоты мо- 
жетъ быть предполагаемъ всегда въ 100 руб. Замадимъ, что для 
задачъ на проценты существуютъ* иные более легте  и прямые 
npieMH, которые въ своемъ месте и будутъ нами указаны.

62. Остальные изъ существующихъ пр1емовъ ариеметиче- 
скаго р еш етя  задачъ по большей части заключаютъ въ себе 
элементы перечисленныхъ пр!емовъ, очень разнообразны и труд
но поддаются точному формулировашю. Какъ на одинъ изъ та- 
кихъ пр1емовъ, можно указать пр!емъ, которыми решена выше 
приведенная задача о четырехъ игрокахъ и который, следуя г-ну 
Александрову, можно назвать способомъ перемещения или пере
становки данныхъ. Тотъ же авторъ выдадяетъ какъ особые спо
собы ариеметическаго р еш етя  задачъ: способы исключения непз- 
в'Ьстныхъ (сложешя и вычиташя, подстановки, уравнивания ненз- 
в1)Стныхъ), способъ метатезиса изв1>стнаго и пеизвестнаго,т.-е., если 
можно такъ выразиться, переноси наименований отъ извЬстныхъ 
къ неизвестными (напр. цЬну аршина, выраженную въ рубляхъ, 
считать за число аршинъ, а число аршинъ за цену аршина), спо
собъ среднихъ ариеметическихъ, способъ остатковъ и наконецъ 
способъ двойныхъ гипотезъ (фальшивое или гадательное правило 
Магницкаго). Относительно способа исключешя неизвестныхъ 
следуетъ сказать, что онъ носитъ скорее алгебраическШ, чемъ 
ариеметичесюй, характеръ. Способу метатезиса самъ авторъ не
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придаетъ существеннаго значения. И действительно: задача, къ 
которой онъ его применяетъ, можетъ быть решена безъ этого 
способа, слишкомъ искусственнаго. Приводимъ задачу и ея р е
ш ете, которое намъ кажется более подходящими.

47) Купецъ продали несколько аршинъ синяго сукна по 
7 руб. и несколько аршинъ чернаго по 3 р., всего на сумму 
44 руб.; въ другой разъ онъ продали и синяго сукна, и чер
наго сукна по стольку же аршинъ, что и въ первый разъ, 
но выручилъ только 43 руб., потому что синее сукно про
давалъ по 5 руб., а черное по 6 руб. за аршинъ. Сколько 
продано каждаго сукна?
PtmeHie. Если бы купецъ въ первый разъ продали все сук

но вдвое дороже, т.-е. синее по 7.2=14 руб. и черное по 3X 2= 6 р. 
за аршинъ, то и выручилъ бы вдвое больше, т.-е. 44X2=88 руб., 
на 88—43=45 руб. больше, чемъ во второй разъ. Но тогда чер
ное сукно онъ продавалъ бы въ оба раза по одинаковой цене, 
а синее сукно въ первый разъ на 14—5= 9  руб. за аршинъ до
роже, чемъ во второй. Такъ какъ отъ этого стоимость всего сук
на повышается на 45 руб., то синяго сукна продано 45 :9= 5  ар
шинъ. Дальнейшее р еш ете  понятно.

Способъ среднихъ ариеметическихъ есть по существу спо
собъ р еш етя  задачъ на правило смеш етя, соответствующихъ 
четвертому виду приведенныхъ нами выше задачъ на это правило.

Чтобы познакомить со способомъ, который г. Александровъ 
называетъ способомъ остатковъ, приведемъ несколько задачъ, 
удобно решающихся этимъ пр1емомъ.

48) Если поездъ железной дороги будетъ птти по 40 
верстъ въ часъ, то на все разстояше между двумя городами 
употребить 3 часами 46 мин. 30 сек. меньше времени, чемъ 
назначено; если же онъ будетъ иттн по 30 верстъ въ часъ, 
то ему потребуется на 1 часъ 15 мин. 30 сек. больше вре
мени, чемъ назначено. Сколько верстъ между этими го
родами?
PtmeHie. Проходя 40 верстъ въ часъ, поезди на каждую 

версту затрачиваетъ 1 ч асъ : 40=1 м. 30 сек., а проходя 30 
верстъ въ часъ, на версту затрачиваетъ 1 час.: 30=2 мин. За
трачивая на 1 версту 2 мин.—1 м. 30 сек.=30 секундами меньше 
времени, поездъ выгадываетъ на всеми разстояши 3 час. 46 м. 
30 сек.-(-1 час. 15 мин. 30 сек.=18120 секундъ; след, разстояте 
между городами заключало въ себе 18120:30=604 версты.

49) У торговца ягодами было 38 фунт, малины, которую 
онъ разложили въ корзинки, по 23/3 фунта въ каждую, и 
23,75 фунта земляники, которую разложили въ корзинки,

5'
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no 13/ig Фунта въ каждую. Когда онъ продалъ одинаковое 
число корзинокъ той и другой, то у него осталось столько 
же земляники, сколько и малины. Сколько выручилъ торго- 
вецъ за проданную ягоду, если малину онъ продавалъ по 
12 коп., а землянику по 16 коп. за фунтъ?
РЪшеше. Малины у разносчика было на 38—23,75=14,25 

фунта больше, чемъ земляники; отъ продажи одной корзинки 
земляники и одной корзинки малины эта разность уменьшалась 
на 23/8—13/16= 1 3/16 фунт.; след. торговецъ продалъ по стольку 
корзинокъ малины и корзинокъ земляники, сколько разъ 13/16 
содержится въ 14,25; т.-е. по 12 корзинокъ. Дальнейшее р еш ете  
понятно.

50) Поезда железной дороги въ прямомъ направивши 
двигаются со скоростью 24 верстъ въ часъ, а въ обратномъ— 
со скоростью 16 верстъ въ часъ, и на обратный путь упо- 
требляютъ 4-мя часами более, чемъ на прямой. Какой 
длины дорога?
Решеше. Когда въ обратном?) направлены! поездъ будетъ 

итти столько же времени, сколько и въ прямомъ, то ему оста
нется пройти до конца дороги еще 16X4—64 версты. Этого остат
ка не бываешь при движенш въ прямомъ направления отъ того, 
что въ этомъ направленш поездъ проходить на 24—16=8 верстъ 
въ часъ больше, чемъ въ обратномъ; след, въ прямомъ направ
л ети  поездъ все разстояте проходить въ 64: 8= 8  часовъ; дли
на всей дороги равна 24X8=192 верстамъ.

Что касается способа двойныхъ гипотезъ, или такъ назы- 
ваемаго фалыйиваго правила, то онъ очень трудно поддается 
разъяснешю и введешь былъ въ ариеметику въ то время, когда 
способы! р еш етя  уравнетй были еще не разработаны. Въ на
стоящее время онъ не имеетъ значения и во всякомъ случае не 
можетъ быть вводимъ въ преподавате, такъ какъ задачи, раз
решаемый при его помощи, или могутъ быть решены иными 
пр1емами, или уже настолько трудны и запутаны, что реш ете  
ихъ детьми не мыслимо. Все задачи, которыя приведены г. 
Александровымъ на этотъ способу въ его „Методахъ р еш етя  
ариеметическихъ задачъц, безусловно, какъ и онъ самъ указы
ваешь, могутъ быть решены иными способами.

Считаемъ долгомъ обратить внимате .преподавателей ариф
метики на эту книгу,-которой и мы отчасти пользовались при 
предлагаемомъ изложены! способовъ реш етя  ариеметическихъ 
задач'Ь. _

Въ заключеше надо сказать, что перечисленные способы 
ариеметическаго р еш етя  задачъ далеко не обнимаютъ всехъ 
возможныхъ пр1емовъ реш етя. Почти каждая задача 'позволяешь
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видоизменить одинъ изъ общихъ пр1емовъ, а некоторый задачи 
могутъ потребовать и спещально для нихъ подобраннаго приема 
реш етя.

Мы здесь не остановились подробно на правиле процентовъ 
и совершенно не коснулись правилъ учета векселей и перевода 
меръ. Задачи эти не требуютъ спещальныхъ пр1емовъ и разре
шаются теми же способами, которые вообще применимы къ за- 
дачамъ на пропорщональныя величины.

63. Работы при решенш задачъ съ детьми. Предложен^ за
дачъ. Обращаясь къ решенш задачъ съ детьми, прежде всего 
следуешь сказать о способахъ предложешя задачъ детямъ.

Предлагаться задачи могутъ въ трехъ различныхъ формахъ:
1) задача предлагается преподавателемъ отъ себя, 2) задача чи
тается преподавателемъ по задачнику и 3) задача читается по за
дачнику детьми. Первая форма самая удобная и для детей, и 
для учителя, потому что въ ней преподаватель невольно прино
равливается къ детскому пониманш и, следя за детьми, можетъ 
легко узнать, что в?) задаче ими не понято, и на разъяснете 
этого места обратить особенное внимате. Вторая форма, весьма 
мало отличаясь отъ первой, имеетъ то весьма важное неудобство, 
что лишаешь преподавателя возможности следить за детьми во 
время предложешя задачи и подмечать ихъ отношение къ делу. 
По нашему мненш, къ ней надо прибегать возможно реже. 
Третья форма прилагается къ задачамъ, задаваемымъ для само- 
стоятельнаго р еш етя  въ классе и вне класса.

При р еш ети  простыхъ задачъ въ большей части случаевъ 
достаточно предложить задачу для того, чтобы она была на столько 
усвоена детьми, на сколько это необходимо для ея реш етя . Что 
касается сложныхъ задачъ, то одного предложешя задачи иногда 
оказывается недостаточными Чтобы судить, усвоили ли дети со- 
держаше задачи и вместе съ темъ способствовать ея усвоетю, 
хорошимъ средствомъ служить повторете задачи однимъ изъ уче- 
никовъ, котораго, въ случае ошибокъ, должны поправлять то
варищи по назначенш преподавателя. Если никто изъ учениковъ 
не вызывается исправить ошибки, это можетъ сделать самъ пре
подаватель; но никогда не следуешь самому преподавателю повто
рять несколько разъ всю задачу, потому что при такомъ порядке 
дети привыкаютъ недостаточно внимательно относиться къ пер
вому предложенш задачи и считаютъ себя въ праве требовать 
многократнаго повторетя задачи учителемъ, а это ведетъ къ потере 
времени и къ безпорядкамъ въ классе. При некоторой настойчи
вости легко достигнуть, чтобы черезъ 4—6 недель после начала 
у ч етя  каждый ученикъ могъ повторить предложенную преподава
телемъ задачу безъ особаго искажешя смысла. Когда повторете
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задачи не дается детямъ сразу, то полезно вызвать содержат е ея 
рядомъ вопросовъ, поставленныхъ такъ, чтобы они требовали вос- 
произведетя задачи. Вопросы: „о комъ (о чемъ) говорится въ за- 
дач4.?а, „что говорится11 и т. п., совершенно непригодны по своей 
многочисленности и неопределенности; каждый вопросъ долженъ 
быть поставленъ такъ, чтобы вызвать въ ответь какое-либо дан
ное число задачи. Такъ, для воспроизведетя задачи:

51) Разносчикъ, купивъ у крестьянки 2 корзинки ягодъ, 
въ одной 5, а въ другой 4 фунта, по 40 коп. за корзинку, 
переложили эти ягоды въ м ены тя корзинки, по 3 фунта въ 
каждую, и продалъ ихъ по 30 коп. за корзинку. Сколько 
прибыли получилъ разносчикъ?

можно предложить следуюнце вопросы:

Сколько корзинокъ съ ягодами купилъ разносчикъ? Сколько 
ягодъ было въ каждой корзинке?—Въ к а т я  корзинки онъ 
пересыпалъ ягоды и по скольку въ каждую?—Почемъ онъ 
покупалъ каждую корзинку и почемъ продавалъ?—Что спра
шивается въ задаче?

Въ первое время обучетя полезно заставлять детей отде
лять данныя задачи отъ вопроса, предлагая для этого перечислять 
все, что дано въ задаче, и сказать, что въ ней ищется. Особенно 
важно отделеше данныхъ отъ вопроса въ техъ задачахъ, въ 
которыхъ формою речи вопросъ связанъ съ однимъ или несколь
кими данными въ выражешяхъ въ роде следующихъ: „сколько, 
получено прибыли, если44, „сколько у землевладельца стало земли 
если'-4 и т. д. Такихъ выражетй лучше избегать въ первое время 
обучешя.

Если въ задаче встречаются незнакомыя детямъ слова и 
условныя выражешя, то необходимо пхъ объяснить, при чемъ съ 
такими словами и выражениями лучше познакомить раньше пред- 
ложешя задачи, потому что дети съ трудомъ запоминаютъ слова 
и выражешя, смысла которыхъ не понимаютъ.

Вспомогательнымъ сред ствомъ для усвоетя содержатя задачи 
можетъ служить запись ея на классной доске и въ тетрадяхъ 
учениковъ. Запись не должна содержать словеснаго излож етя 
всехъ условШ задачи, а только одни данныя числа, расположенный 
при томъ такъ, чтобы расположеше это указывало въ некоторой 
степени на связь между данными. Полная запись всей задачи 
занимаетъ на классной доске и въ тетрадяхъ учениковъ много 
места и мешаетъ легко находить нужныя данныя. Кроме данныхъ, 
можно записывать иногда и вопросъ задачи. Сейчасъ приведенная 
задача можетъ быть записана следующими образомъ:
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по 40 коп. за корз.
Ск. получ. прибыли?

1) 5 ф.
2) 4 ф.

По 3 ф. въ корз., по 30 коп. за корз.
При письменномъ реш ети  задачи полезно пр1учать учени

ковъ къ подобной записи задачи и тогда, когда они решаютъ за
дачу по задачнику, потому что такая запись выделяетъ данныя 
задачи и ихъ соотношешя рельефнее, чемъ полное изложение 
услов1й въ задачнике.

64. При реш ети  задачи съ детьми следуетъ начинать не
сомненно съ простыхъ задачи, но и въ течете всего курса при
ходится по временами предлагать простыя задачи съ целью выяс
нить какое-либо ариеметическое положеше или для упражнетя въ 
какомъ-либо новомъ для детей npieMe вычислешя, когда всякое 
усложнеше задачи можетъ вредно отразиться на успехе дела, 
отвлекая вннмате детей отъ главной цели урока. За исключе- 
тем ъ  этихъ случаевъ, должно предлагать детямъ преимущественно 
сложный задачи, какъ даюшдя более матер1ала для ихъ развитая 
и более интересуюпця детей.

Содержите начальныхъ задачи должно браться изъ области 
отношешй, знакомыхъ детямъ; иначе имъ придется знакомиться 
съ новыми для нихъ деломъ реш етя  задачъ на матер1але, мало 
для нихъ понятномъ и требующими много разъяснетй со стороны 
преподавателя. Эти разъяснетя могутъ совершенно заслонить 
отъ детей самое реш ете задачи.

65. Требовашя отъ детей при решети простыхъ задачъ. При 
р еш ети  простыхъ задачъ дети должны: 1) найти окончательный 
ответь на задачу, 2) указать действ1е, которыми задача решена,
3) изложить пр1емъ вычислешя окончательнаго ответа; т.-е. дети 
должны ответить на вопросы:

Какой ответь получили?—Коков действ!е произвели для 
р еш етя  задачи?—Какъ произвели это д е й с т е ?
Въ большей части случаевъ эти требовашя должны быть по

ставлены въ приведенномъ порядке, потому что для детей есте
ственно прежде всего постараться ответить на предложенный въ 
задаче вопросъ и потомъ уже проследить, какъ этотъ ответь ими 
найденъ. Кроме того, ставя на первое место требоваше оконча
тельнаго ответа, мы даемъ возможность каждому ученику не 
только самостоятельно сделать вычислеше, но и выбрать необхо
димое для р еш етя  задачи действие. Мнопе считаютъ весьма су
щественными, чтобы дети при выборе дейеттая излагали и осно- 
ваше, по которому дЪйстте ими выбрано. Вполне обстоятельный 
ответь на это требоваше возможенъ только тогда, когда дети 
ознакомятся со всеми основными вопросами каждаго действ1я, по
тому что правильный ответь долженъ состоять въ указавши на то,© ГП
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что вопросъ задачи есть частный видъ общаго вопроса, р^шае- 
маго такимъ-то дбйсттаемъ. Въ начале ж е преподавания ответь  
на такое требовате можетъ состоять только въ поясненш, что- 
предложенный вопросъ можетъ быть решены темы щнемомъ вы- 
числетя, который характеризуем данное действие. При сложенш 
и вычитати объяснете это въ большей части случаевъ сводится 
къ повторешю условий задачи и ошибокъ въ выбора д'ЬйствШ 
почти не встречается; поэтому требовате это можно предла
гать только при умноженш и деленш, и вообще въ техъ слу- 
чаяхъ, когда дети ошибаются въ выборе дейстая. Ошибки въ 
указаши действ1я особенно часто встречаются въ начале обучетя. 
Такая ошибка при верномъ окончательномъ ответе не можетъ 
еще считаться доказательствомъ того, что задача не решена и 
ответь найденъ догадкой или взять у другого ученика. Указаше 
дейстгая требуетъ отъ ребенка не только р еш етя  задачи, но и 
наблюдетя надъ ходомъ мысли, которымъ онъ дошелъ до реше
т я ,  а самонаблюдете мало доступно детямъ. Ошибки, наичаще 
встречающаяся, состоять въ указанш, вместо требуемаго дейстчия, 
взаимообратнаго съ нимъ. Такъ вместо вычитатя дети часто 
указываютъ сложете, вместо д е л е т я —умножете. Сделавъ, напр., 
вычитате 7-ми изъ 10-ти и получивъ 3, ребенокъ въ то же время 
соображаетъ, что 3 и 7 должны составить вместе 10, и потому 
указываетъ, вместо вычитан]я, сложете; или, следуя форме во
проса задачи, онъ вычитате 7-ми изъ 10-ти производить, сообра
жая, сколько единицъ надо добавить къ 7-ми, чтобы получить 10, 
и это понятие „добавить для получения 10-тиа указываетъ въ опре- 
делеши действия, говоря, что задача решена сложешемъ. Для 
предупреждешя такихъ ошибокъ, полезно по временамъ изменять 
намеченный выше порядокъ решения задачи, требуя отъ детей 
указатя действ1я ранее определешя ими окончательнаго ответа, 
а для исправления ихъ полезно заставлять детей производить надъ 
данными числами задачи указанный ими дей сш я . Несообразность 
полученнаго ответа лучше всего можетъ убедить детей въ не
правильности сделаннаго ими указатя  действия.

Вели задача решена верно всеми детьми, то можно не тре
бовать отъ нихъ отчета въ томъ, какъ произведено вычисление. 
Отчетъ этотъ необходимо следуетъ требовать только въ техъ 
случаяхъ, когда некоторыми детьми получены ошибочные ответы, 
когда npieMb вычислешя недостаточно еще усвоенъ детьми и 
когда преподаватель имеетъ въ виду заменить известный уже 
детямъ npieMb вычислешя другимъ, более короткимъ. Къ изло- 
женш пр1емовъ вычислешя должно привлекать преимущественно 
учениковъ слабыхъ или давшихъ неверный ответь на задачу.

Если иростая задача решается письменно, то раньше реше-
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шя полезно требовать отъ детей у казатя  действ1я, къ кото
рому она относится; въ противномъ случае некоторыя дети мо- 
гутъ ошибиться въ выборе дейсттая, а исправлеше этой ошибки 
при письменномъ вычисленш занимаетъ много времени. Письмен
ное р еш ете  задачи производится непременно всеми детьми, од
ними въ своихъ тетрадяхъ, другими на классной доске, къ кото
рой они вызываются по очереди. Одновременное реш ете въ те
традяхъ и на классной доске очень удобно для исправлетя оши
бокъ въ вычислетяхъ.

66. Требовашя отъ детей при решенш сложныхъ задачъ.
Переходъ къ решенш сложныхъ задачъ представляетъ для детей 
существенный шагъ впередъ. Решая простыл задачи, они упраж
нялись только въ выборе действий, необходимыхъ для за
дачи, и въ производстве вычислетй; съ реш етем ъ же слож
ныхъ задачъ, какъ мы видели, необходимо связано расчленете 
ихъ на простая задачи. Чтобы подготовить детей къ этой новой 
работе, полезно упражнять ихъ въ составивши простыхъ задачъ 
съ заданными преподавателемъ данными или съ заданнымъ во- 
просомъ. Въ первомъ случае дети сами должны поставить во
просъ задачи, во второмъ—подобрать данныя, необходимыя для 
р еш етя  предложеннаго вопроса. Вотъ несколько Образцовы та
кихъ упражнетй:

У разносчика на лотке стояли 3 корзины и въ каждой 
лежало по 3 дыни. Что можно узнать объ этомъ разносчике?

Докончите задачу: богомолка прошла изъ своей деревни 
до монастыря 8 верстъ и въ часъ проходила по 4 версты...

Мальчику 10 летъ, а сестра впятеро моложе его. Что 
можно узнать про сестру мальчика?

Учитель принесъ въ классы коробку грифелей и роздалъ 
изъ нея 8 грифелей ученикамъ. Что долженъ сосчитать учи
тель, чтобы потомъ узнать, сколько грифелей было въ ко
робке?

Кухарке на покупку провизш дали 1 рубль. Что надо со
считать, чтобы узнать, верно ли ей дали сдачу?

Крестьянинъ отправился изъ деревни въ городъ на пасса- 
жирскомъ поезде железной дороги и прибыль въ городъ 
черезъ 3 часа. О чемъ вы спросите крестьянина, чтобы со
считать, сколько верстъ отъ деревни до города?—О чемъ 
спросите, чтобы сосчитать, сколько верстъ проходилъ поездъ 
въ часъ?

Купецъ купилъ землю за 60 рублей. Что еще нужно 
знать, чтобы определить сколько десятинъ куплено?—Что 
еще нужно знать, чтобы определить цену каждой десятины?© ГП
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Въ тЪхъ же видахъ полезно требовать отъ детей составле
ны задачъ, которыя решались бы назначепнымъ дгЬйств1емъ, при 
чемъ иногда можно давать и числа, надъ которыми должно быть 
произведено назначенное действ1е, а иногда предоставлять дЪ- 
тямъ и выборъ чиселъ. Образцы такихъ упражнешй можно найти 
въ составленныхъ нами „Задачахъ на целыя числа11.

При упражнетяхъ въ составлены задачъ полезно обратить 
внимате детей на то, что при однородности данныхъ могутъ 
быть поставлены вопросы, относящееся къ сложент, вычитатю 
и делетю  по содержанш, а при разнородности—вопросы, отно- 
сяпцеся къ умножению и делетю  на части.

Чтобы уяснить детямъ необходимость расчленять сложную 
задачу на простыя, можетъ служить следующее упражнете. Вы- 
бравъ какую-либо сложную задачу, преподаватель предлагаетъ 
сперва решить детямъ одну за другой—все простыя задачи, на 
которыя расчленяется выбранная сложная. Напр., передъ рЪше- 
шемъ сложной задачи:

52) Мальчикъ подъ одной яблоней нашелъ 5 яблокъ, а 
подъ другой 4 яблока; изъ нихъ 3 яблока самъ съ'Ьлъ, а 
остальныя отдалъ своимъ сестрамъ, по 2 яблока каждой. 
Сколько у мальчика сестеръ?

решаются съ детьми последовательно простыя задачи:
Мальчикъ подъ одной яблоней нашелъ 5 яблокъ, а подъ 

другой 4; сколько яблокъ онъ нашелъ?
Изъ этихъ яблокъ онъ съ'Ьлъ 3 штуки; сколько яблокъ у 

него осталось?
Оставшаяся яблоки онъ роздалъ сестрамъ, по 2 яблока 

каждой; сколько у мальчика сестеръ?
ЗатЬмъ заставляютъ дЬтей перечислить все, что имъ было 

известно въ этихъ трехъ задачахъ и что они нашли въ послед
ней задаче. Такимъ образомъ дЬти составятъ выбранную препо- 
давателемъ сложную задачу. После этого имъ можно предложить 
совершенно такую же сложную задачу, только съ другими дан
ными; напр.:

53) Другой мальчикъ подъ одной яблоней нашелъ 7 яб
локъ, а подъ другой 3 яблока; изъ нихъ 4 яблока съЬлъ 
самъ, а остальныя роздалъ своимъ сестрамъ, по 3 яблока 
каждой. Сколько сестеръ у этого мальчика?
Можно ожидать, что эту задачу дЬти уже легко расчленять 

на простыя, а въ случае затруднений преподаватель всегда имЬетъ 
возможность указать на предыдущую задачу и на задачи, изъ 
которыхъ она была составлена. Несколько такихъ упражнешй 
значительно подвинуть дЬло впередъ.
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67. Устное ptiueHie сложныхъ задачъ. Прежде всего устано- 
вимъ порядокъ упражнешй при у с т н о м ъ решены сложныхъ 
задачъ.

Если задача не очень трудна, то можно предоставить дЬ- 
тямъ рЬшить ее самостоятельно. Самостоятельное рЬшеше npi- 
учаетъ детей разбираться въ услов1яхъ задачи, чего очень трудно 
достигнуть, если задачи постоянно решаются при помощи учите
ля; оно же даетъ случай прилагать, а след, и развивать необходи
мую при реш ети  задачъ находчивость въ выборе пр1емовъ 
решешя.

Для самостоятельнаго реш етя  задачи надо предоставить въ 
распоряжеше детей достаточно времени для того, чтобы вдуматься 
въ услов1я задачи, установить планъ р еш етя  и выполнить тре
буемый задачей вычислешя. При числахъ, удобныхъ для устнаго 
вычислешя, на все это требуется не более 5 минуть. Не сле- 
дуетъ дожидаться р еш етя  задачи всеми детьми. Въ каждомъ 
классе всегда найдутся дети, стояшдя по способностями и по 
знашямъ ниже другихъ; отъ нихъ нельзя ожидать самостоятель
наго исполнетя работъ, приноровленныхъ къ общему уровню 
класса. Не следуетъ также много увеличивать количество вре
мени для самостоятельнаго реш етя, если преподаватель заме
ч аете  что дети затрудняются въ решены. Обыкновенно при са- 
мостоятельномъ реш ены задачи классъ разделяется на несколько 
группе одни дети заявляютъ о полученномъ решены почти тот- 
часъ после предложетя задачи, мало-по-малу начинаютъ къ нимъ 
присоединяться остальныя дети, но почти постоянно остается 
несколько человеке отъ которыхъ нельзя дождаться решешя. 
Если заявлетя о реш ети  долго не получается и отъ детей пер
вой группы, то это означаетъ, что задача или непосильна для 
класса, или дети слишкомъ утомлены предшествовавшими заня- 
тшми; или задача требуетъ отъ нихъ некоторой находчивости, 
которой въ данный моментъ у нихъ не является. Оставлять дв- 
тей долго безъ помощи въ этомъ ненр1ятномъ положены едва ли 
уместно, темъ более, что долгое ожидаше самостоятельнаго ре
ш етя  оказывается почти всегда безплоднымъ. Въ такомъ случае 
лучше прекратить самостоятельное реш ете задачи детьми и 
совместно съ ними выработать пр1емъ ея реш етя .

Самостоятельное реш ете  задачи детьми должно быть за
кончено отобратемъ отъ решившихъ задачу полученныхъ ими 
ответовъ. Помимо контроля въ исполнены работы, .полученные 
детьми ответы укажутъ преподавателю, насколько классъ сла- 
дилъ съ предложенной задачей и насколько подробно надо оста
новиться на разборе ея реш етя . Прибавимъ практическое заме
ните, что ответы отбирать следуетъ сперва отъ более слабыхъ© ГП
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учениковъ и зат'Ьмъ уже переходить къ более сильнымъ; авто- 
ритетъ после днихь часто заставляетъ слабыхъ учениковъ изме
нять свои ответы.

68. Следующая работа должна состоять въ объяснеши уче
никами полученнаго ими реш етя. При этомъ объяснеши уче
ники должны расчленить сложную задачу на простыя, при чемъ 
каждая простая задача должна быть формулирована достаточно 
полной точно, и изложить более или менее полно решенге каждой 
простой задачи. При подробномъ разборе р еш етя  задачи тре- 
боватя эти предъявляются относительно каждой простой задачи 
въ следующемъ порядке: 1) простая задача должна быть ясно 
выражена детьми съ указатемъ и вопроса, и данныхъ, необхо- 
димыхъ для его реш етя, 2) должно быть дано ея реш ете, 3) объ
яснено, какимъ дейсттемъ оно получено и 4) разсказано, какъ 
это дейсттае выполнено. Требовашя эти могутъ быть выражены 
для первой простой задачи следующими вопросами:

Что вы сначала узнали въ задаче?—По какимъ даннымъ?— 
Сколько полу чили?—Какимъ действ1емъ и почему?—Какъ 
произвели вычислете?
Вопросы предлагаются всему классу, а отвечаюсь на нихъ 

отдельные ученики по назначению преподавателя. Подобные же 
вопросы следуетъ предлагать относительно всехъ последующихъ 
простыхъ задачъ. Каждая простая задача решается только после 
того, когда преподаватель убедится, что она понята и выражете 
ея усвоено всемъ классомъ, для чего она можетъ быть повторена. 
Впоследствш, когда дети освоятся съ реш етем ъ сложныхъ за
дачъ, должно пр1учать ихъ давать все эти ответы въ связи на 
одинъ обпцй вопросъ: какъ вы решили задачу?

Приводимъ примерный пересказъ одного изъ пртемовъ р е 
ш е тя  задачи, приведенной нами подъ № 40 (стр. 63):

Въ этой задаче прежде всего можно узнать, сколько каран
дашей осталось въ обеихъ коробкахъ. Если въ первой оста
лось 27 карандашей, а во второй 18, то, чтобы узнать, сколько 
осталось въ обеихъ, надо 27 сложить съ 18-ю; получимъ 45. 
Зная, что въ обеихъ коробкахъ осталось 45 карандашей, а было 
всего 63 карандаша, можно узнать, сколько карандашей истра
тили изъ обеихъ коробокъ; для этого надо изъ 63 вычесть 45 
получимъ 18. Въ задаче же сказано, что изъ обеихъ коробокъ 
истрачено поровну; чтобы узнать, сколько истрачено изъ ка
ждой коробки, надо 18 разделить пополамъ, получимъ 9. Если 
изъ первой коробки истрачено 9 карандашей и въ ней после 
этого осталось 27 карандашей, то, чтобы узнать, сколько каран
дашей въ ней было, надо 27 сложить съ 9-ю; получимъ 36. 
Точно такъ же, чтобы узнать, сколько карандашей было во вто

— 77

рой коробке, надо истраченные изъ нея 9 карандашей сложить 
съ оставшимися 18-ю; найдемъ, что во второй коробке было 27 
карандашей.

Отчетъ въ реш ети  задачи на смеш ете, приведенной нами 
подъ № 24 (стр. 49), можно считать вполне удовлетворительнымъ, 
если онъ будетъ дань въ следующемъ виде:

Въ этой задаче прежде всего можно узнать, сколько стоить 
чай второго сорта; для этого намъ известно, что его было 
взято 25 фунтовъ и фунтъ стоилъ 5 руб. Чтобы узнать, что 
стоить чай второго сорта, надо 5 умножить на 25, потому 
что 25 фунтовъ этого чаю стоять 25 разъ по 5 руб.; полу
чимъ 125 руб. Затемъ можно узнать, сколько получилось 
смеси. Перваго сорта вошло въ смесь 25 фунтовъ, да второго 
15 фунтовъ; надо эти числа сложить; получимъ, что смеси 
было 40 фунтовъ. Зная, сколько было смеси и что фунтъ ея 
стоить 4 руб. 25 коп., мояшо узнать, что стоить вся смесь; 
для этого надо 4 р. 25 коп. умножить на 40; получимъ 170 
руб. Если же вся смесь стоить 170 руб., а второй сортъ 
125 руб., то, чтобы узнать, что стоить первый сортъ чаю, 
надо изъ 170 руб. вычесть 125 р.; получимъ 45 р. Столько 
стоять 15 фунтовъ чаю перваго сорта, а чтобы узнать, что 
стоить 1 фунтъ его, надо 45 руб. разделить на 15, потому 
что цена одного фунта составляет!) 15-ю часть стоимости 15 
фунтовъ. Найдемъ, что фунтъ чаю перваго сорта стоить 3 
рубля.

Мы привели этотъ пересказъ въ расчете, что задача будетъ 
решаться въ целыхъ числахъ.

69. На практике затруднетя встречаются чаще всего въ 
расчленети сложной задачи на простыя. Иногда ученикъ, на- 
шедппй даже верный ответь, не въ состоянш бываетъ хорошо 
объяснить, черезъ р еш ете  какихъ простыхъ задачъ онъ-дошедъ 
до своего ответа. При самостоятельномъ р еш ети  задачи все 
силы ученика направлены на получеше окончательнаго ответа и 
потому самый ходъ мысли ускользаетъ отъ его вниматя настоль
ко, что онъ не можетъ дать въ немъ яснаго отчета, не можетъ 
расчленить свое реш ете  на отдельный составныя части.

Чтобы пр1учить де’тей отдавать себе ясный отчетъ въ рас- 
- членети сложной задачи, полезно несколько задачъ решить 

совместно съ детьми, стараясь возможно рельефнее выставить 
на видъ, что искомое число въ такихъ задачахъ нельзя найти 
с р а з у ,  а приходится прежде отыскать несколько чиселъ, кото- 
рыхъ въ задаче не было и о которыхъ въ ней не спрашивалось, 
но которыя необходимы для оиределешя искомаго числа.
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Правильное формулирование нростыхн задачи иногда не 
дается детямн отъ того только, что языки ихи недостаточно бо- 
гати и точени. Надо очень внимательно относиться ки предлагае
мыми д'Ьтьми выражешямъ для простыхи задачи, потому что ви 
неправильномн ответе очень часто скрывается верная мысль, 
для которой только недостаетн надлежащихи выражешй. Искус
ный преподаватель сумйетъ открыть ее и поди неправильной обо
лочкой, поможети выяснить и облечь ви бол'Ье правильную и 
точную форму. Чтобы проверить мысль ученика, выраженную 
неправильно и неточно, можно потребовать оти него указашя 
д£йств1я, которыми они думаети решить составленную простую 
задачу. Верное указан]е дййств1я можети служить ручатель- 
ствомъ и за верность мысли.

Когда, несмотря на все это, дйти все-таки затрудняются ви 
расчлененки сложной задачи на простыя, можно помочь ими ука- 
зашемъ на данный, необходимый каки для составлешя первой про
стой задачи, таки и послйдующихп; детямн тогда останется по
добрать только вопросы ки этими данными, что обыкновенно они 
выполняютн уже легко.

При формулировали простыхи задачи дети любяти ограни
чиваться постановкой одного вопроса; полезно требовать, чтобы 
они указывали и данныя для каждой простой задачи.

Когда ответь на сложную задачу дани детьми верный и 
ви отвйтахи на простыя задачи д'Ьти не ошибаются, то н1угн 
надобности долго останавливаться на р еш ети  каждой простой 
задачи.

Если же при самостоятельноми рйшеши задачи получено 
много невйрныхи отвйтовъ, если д'Ьти ошибаются ви отвЪтахн и 
на простыя задачи, то каяедая простая задача должна'быть разо
брана подробно и каждое д Ь й с т е  произведено вслухи. Ки подроб
ному классному разбору задачи надо привлекать по возможности 
всЬхн детей, останавливаясь преимущественно на тЬхн, которыя 
или совсЬмн не решили задачи, или дали неверный ответь.

70. После подробнаго разбора задачи, полезно требовать оти 
детей краткаго повторешя ея рЬшешя, при чеми должны быть 
указаны вопросы всЬхн простыхи задачи, полученные на нихн 
ответы и дЬйств1я, помощш которыхи определены эти ответы. 
Краткое повторете рЬшешя приведенной выше задачи на сме
т е т е  можети быть сделано приблизительно ви такой форме:

Сначала узнали, сколико стоить чай второго сорта, для 
чего 5 р. умножили на 25 и получили 125 р. ЗатЬмн узнали, 
сколько было всей смеси, для чего сложили 25 си 15-ю, по
лучили 40. Тогда можно было узнать, сколько стоить вся 
смесь, для чего 4 р. 25 к. умножили на 40 и получили
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170 р. Потоми узнали, сколько стоить чай перваго сорта, 
для чего изи 170 р. вычли 125 р. и получили 45 р. Нако- 
неци узнали, что стоить каждый фунти чаю перваго сорта, 
для чего 45 р. разделили на 15 и получили 3 рубля.
Такое повторете рельефнее выставляетн детямн последо

вательность ви простыхи задачахи, что при подробноми разборе 
каждой простой задачи легко ускользаети оти ихи внимания. 
Оно же можети служить хорошими средствомь для испыташя, 
усвоено ли реш ете задачи всеми детьми ви классе.

71. Когда задача решается различными ищемами, то весьма 
производительную работу составляетн сравнение этихи пр1емовн. 
KpiiTepieMB должно служить число действгй ви каждомн приеме 
и сравнительная трудность ихи. Наир., определение прибыли по 
данными покупной и продажной ценами и по количеству товара 
можети быть достигнуто помонцю определения покупной и про
дажной стоимостей товара, или помощш определения прибыли, 
полученной на каждой единице товара. Второй npieMH целесо
образнее, потому что ви неми одними действ1еми меньше и дей
ствия приходится производить нади меньшими числами. Полезно 
поощрять детей ки придумывание различныхн пр]емовн реш етя  
для одной и той же задачи. На некоторые, более коротте, npi- 
емы можети унизывать и сами преподаватель.

72. Письменный работы при решенш задачи могутн быть 
двухи родови: или вычислешя при реш ети  задачи производятся 
устно, а письменно только обозначаются действ1я и ихи резуль
таты, или и все вычислешя производятся письменно. Собственно 
только второе упражнение можети быть названо п и с ь м е н н ы м и  
р е ш е и л е м н  задачи, ви точноми смысле этого слова; для пер
ваго же упраяшенйя более подходить название з а п и с и  р е ш е 
ния задачи, выполненнаго устно. Запись р еш етя  задачи можети 
вводиться каки только дети ознакомятся си письменными обо- 
значенпемн чисели и действйй; письменное же реш ете  задачи 
возмояшо только после ознакомлешя детей си пр1емами письмен- 
наго вычислешя.

Запись решения задачи представляется весьма полезными 
упражненйеми во многихн отношетяхн. Она позволяети нагляд
нее показать детямн расчленение сложной задачи на простыя, 
облегчаети реш ете  задачи, избавляя оти необходимости держать 
ви памяти ответы на решенный простыя задачи, даети возмож
ность ви классахп, состоящихи изи несколькихн отделений, 
предлагать задачи для самостоятельныхи занятий детямн техн 
отделетй, си которыми преподаватель не предполагаети зани
маться лично, позволяети давать внеклассныя работы, состояния 
ви р еш ети  задачи, и, наконеци, представляетн незаменимое
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средство для испыташя, усвоенъ ли детьми пр1емъ р еш етя  за
дачи опред4леннаго типа.

73. Запись рЪшешя сперва практикуется надъ задачами, уже 
решенными устно, а затЪмъ уже надъ задачами, который ранее 
не решались и для которыхъ, следовательно, и самое реш ете, 
и запись этого решешя должны быть выполнены детьми само
стоятельно.

Чтобы записанное детьми реш ете  можно было удобно и 
скоро проверить и исправить, необходимо предварительно уста
новить обицй для всего класса планъ реш етя, если такого же 
рода задачи раньше не решались. Незнате плана р еш етя  за
дачи, предложенной учениками для записи, ведетъ къ исправле- 
шямъ и изменетямъ въ записяхъ детей, а это беретъ много 
времени и пр1учаетъ детей къ неряшливому ведетю пиеьмен- 
ныхъ работъ. Кроме того, при незнанш плана реш етя некото
рый дети могутъ совершенно не исполнить заданной имъ работы, 
будучи не въ состояти сами придумать какой-либо пргемъ для 
р еш етя  задачи. Выполнить работу во время проверки и исправ- 
л е т я  ея преподавателемъ у товарищей эти дети такъ же едва 
ли будутъ въ состояти, потому что запись реш етя  задачи тре- 
буетъ более времени, чемъ поверка, да и выполнете записи во 
время поверки задачи уже не будетъ иметь того производитель- 
наго характера, какой представляетъ самостоятельная запись р е 
ш етя  задачи.

Установлете плана реш етя  задачи производится детьми 
подъ руководствомъ преподавателя. При этомъ весьма уместно 
заставлять делать полный анализъ задачи. Въ первое время не
обходимо не только расчленять задачу на простыя, но и наме
чать действ1я для каждой простой задачи. Каждый ученикъ 
долженъ уметь перечислить въ порядке все простыя задачи, 
необходимыя для р еш етя  данной сложной задачи, и указать 
для каждой изъ нихъ действie и числа, надъ которыми действ!е 
должно быть произведено. По м ере того, какъ дети будутъ 
освоиваться съ этой работой, предварительное выяснение плана 
можетъ сокращаться и, наконецъ, нетрудный задачи могутъ быть 
предлагаемы детямъ безъ всякой предварительной разработки.

74. Запись р еш етя  можетъ содержать въ себе краткое из- 
ложете вопроса каждой простой задачи, обозначете действ1я, 
которыми эта задача решается, и обозначете результата дей- 
ств1я. Сперва записывается вопросъ, подъ нимъ обозначается 
действ1ё и его результатъ. Вопросы въ ихъ последовательномъ 
порядке отмечаются цифрами й запись ведется параллельно ре- 
шенш задачи, т.-е. каждый вопросъ записывается, решается и 
это р еш ете  пишется подъ вопросомъ, затемъ ученикъ перехо-
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дитъ уже къ следующему вопросу. Иначе, запись р еш етя  не 
представить никакой существенной выгоды, а будетъ только отя
гощать учениковъ. Такъ какъ каждая простая задача займетъ при 
этомъ по крайней мере две строки (въ одной—вопросъ, въ другой 
—его реш ете), а иногда и больше (при длинномъ вопросе), то 
внимате детей должно быть направлено на правильный счетъ 
вопросовъ, а не строчекъ, какъ это обыкновенно делаютъ теперь. 
Вотъ образецъ такой записи для задачи подъ № 51 (стр. 70):

1) Ск. фунтовъ ягодъ купили разносчики?
5 — 4 =  9

2) Ск. коп. онъ заплатили за эти ягоды?
40 х  2 =  80

3) Во ск. корзинъ пересыпали онъ ягоды?
9 : 3 =  3

4) За ск. копеекъ онъ продали ягоды?
3 0 x 3  =  90

5) Ск. копеекъ прибыли получили разносчики?
90 — 80 =  10

Выполнивъ такую запись, ученикъ дастъ полный отчетъ въ 
реш ети  предложенной ему задачи.

При записыванш реш етя  задачи на классной доске, до
статочно обозначать только одни дейстшя и ихъ результаты, 
такъ какъ вопросы дети высказываютъ при этомъ вслухъ.

Когда дети еще не освоились съ механизмомъ чтетя  и 
письма, то запись реш етя  задачи необходимо сведется только 
къ обозначетю действШ и ихъ результатовъ, при чемъ каждое 
действге должно быть обозначено въ отдельной строке.

75. Письменное решете задачи располагается въ той же 
схеме, съ той разницей, что обозначете действ1я и его резуль
тата заменяется письменными его выполневпемъ, когда оно вы
полнено ученикомъ письменно; если же ученикъ въ состояти 
выполнить действ1е устно, то оно обозначается въ той же форме, 
какъ и прежде. Считаемъ здесь уместными заметить, что при 
письменномъ решенш задачи, какъ и вообще при письмен- 
ныхъ вычислетяхъ, нетъ надобности требовать отъ детей не
пременно письменнаго выполнешя каждаго действ1я; напротивъ, 
надо пргучать ихъ прибегать къ письменному вычислетю только 
тогда, когда устное ихъ затрудняетъ.

Приводимъ несколько образцовъ письменныхъ реш етй, при 
чемъ выбираемъ въ достаточной степени сложныя задачи, чтобы 
исчерпать по возможности все случаи.

54) Два брата, имевппе вместе 82350 рубл., купили по-
поламъ имеше, по 50 руб. за десятину; первый затратили

0 . Егоровъ. Методика ариеметики. 6
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на покупку 15-ю часть своихъ денегъ, а второй 12-ю часть 
своихъ. Сколько десятинъ было въ именш?—Сколько денегъ 
было у каждаго брата?
РЪшеше. 1) Ск. разъ часть денегъ, затраченная каждыми 

братомъ, содержится во всЬхъ ихъ деньгахъ?
15 + 1 2  =  27

2) Ск. денегъ затратили каждый братъ на покупку имЪшя?
82 350 27
1 35 3 050

0

3) Что стоитъ имгЬн1в?
3 050 X 2 =  6 100

4) Ск. десятинъ въ имгЬши?
6 100 50
11 122
10

О

5) Ск. денегъ было у перваго брата?
3 050
Х15

15 25 
30 5 
45 750

6) Ск. денегъ было у второго брата?
3050x12 — 36600

55) Землевладелец^ желая купить сосЪдшй лугъ, за де
сятину котораго просили 120 руб., разсчиталъ, что если они 
шестнадцатую часть всей своей земли продастъ по 48 руб. 
за десятину, то для покупки луга къ вырученными деньгами 
надо будетъ добавить 270 рублей; если же онъ эту часть 
земли продастъ по 72 руб. за десятину, то у него отъ вы- 
рученныхъ денегъ останется еще 845 руб. Сколько десятинъ 
будетъ у землевладельца, когда онъ продастъ шестнадцатую 
часть земли и взам’Ьнъ ея купить лугъ?

РЪшеше. 1) На ск. рублей больше получить землевладелецъ 
за 16-ю часть земли, продави ее, вместо 42 р., по 72 р. за де
сятину?

270 +  845 =  1115
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2) На ск. рублей больше онъ будетъ получать при этомъ 
за каждую десятину?

72 — 48 =  24
3) На ск. копеекъ больше онъ будетъ получать за каждую 

квадратную сажень?
2400 : 2400 =  1

4) Ск. земли разсчитывалъ продать землевладелецъ?
1 115 р.: 1 к.=111 500, т.-е. 111 500. кв. саж .=

111 56В 2 4М = 4 6  дес. 1 100 кв. саж. 
15 5 >46

1 100

5) Ск. рублей получить землевладелецъ за эту часть земли 
при первомъ расчете?

48 48 : 24=2 2 208+22=2 230
Х16 2X11—22

288
1 92
2 208

6) Ск. рублей стоитъ лугъ?
2 230+270=2 500

7) Какъ велики лугъ?
12 000 : 2 400=5
250 000 : 5=50 000, т.-е.
50 000 кв. саж.=20 дес. 2000 кв. саж.

50 000[2400 *
2 000120I

8) Ск. земли останется у землевладельца после продажи 
16-й части ея?

46 дес.+1 100 кв. саж. 16 500 2400
_________ Х15__________  ~ 2~100 6~
690 + 1 6  500
696 дес.+2100 кв. саж.

9) Ск. земли будетъ у землевладельца после покупки луга? *
696 дес.+2 100 кв. саж.

20 + 2  000
717 дес.+1 700 кв. саж.

56) Четыре работника копали канаву; первый могъ ее 
выкопать въ 72 дня, второй въ 60 дней, третей въ 80 дней 
и четвертый въ 90 дней. Когда они проработали 12 дней, то 
имъ осталось копать еще 1 версту 151 саж. Какой длины 
была канава?

6*
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Рйшеше. 1) Какую часть канавы первый работникъ испол
няли въ 1 день?

2) Какую часть второй?

3) Какую часть третей?

4) Какую часть четвертый?

1 90=Щ>

5) Какую часть канавы исполняли въ одинъ день четыре- 
работника вместе?

5 . 6 . 9 . 8___ I 1—1—~—I-----— ■
72
JL _L 4. о. —
70 ~  60 ' «о т  ап 4-

11

80 1 90 ~  360 г  360 ^  720 1 720
з

17 22 , 17 39
360 ' 720 720 720 720

13
240

6) Какую часть канавы они вырыли въ 12 дней?
13
240 X 12 —

13 13
'240 : 12 20

7) Какую часть канавы имъ осталось вырыть после 12-ти 
дней работы?

_ 1 3 _ ^
1 20 ~ '20

8) Сколько саженъ въ доле канавы?

(500+151) : 7—651 : 7=93
9) Какой длины была вся канава?

93x20=1860 саж., или 3 версты 360 саж.
При р^шенш этой задачи мы предполагали, что дйтямъ не

известны еще умножеше и д елете  на дробь; въ противномъ 
случай одними вопросомъ (8-мъ) было бы меньше.

Въ вопросы надо стараться вводить наименования получае- 
мыхъ отвйтовъ. Этотъ пр1емъ избавляетъ отъ нелогичностей, 
съ которыми приходится встречаться, если наименовашя припи
сывать къ получаемыми результатами.
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76. Въ некоторыми методикахъ совйтуютъ сперва произвести 
вей дййсттая, а потомъ уже записать реш ете задачи строками, 
въ первой части которыхъ излагается значете результата каж
дой простой задачи, а во второй въ виде равенства обозначается 
соответствующее дййств1е и его результаты Пр1емъ этотъ тре- 
буетъ двойного записыватя каждаго действ1я, и потому ослож- 
няетъ запись.

Некоторые предпочитаютъ избегать какъ записыватя вохгро- 
совъ простыхъ задачи, таки и обозначетя значетя результатовъ 
простыхъ задачъ, находя, что изложение значетя результатовъ 
простыхъ задачъ „очень затрудняетъ детей, а преодьлете этого 
затруднешя не входить въ цели преподаватя начальной ариеме- 
тики“, что такое записывание не можетъ „служить и для уясне- 
н1я плана реш етя  задачи, ответь на которую уже найдешЛ 
Мы съ своей стороны думаемъ, что записывате вопросовъ про
стыхъ задачъ, сопровождаемое производствомъ соответствующими 
дййствШ, представляетъ весьма удобную форму для изложешя 
письменнаго р еш етя  задачи, заставляя детей давать себе пол
ный отчетъ въ ея реш ети  и позволяя преподавателю легко про
следить какъ за общими ходомъ реш етя, такъ и за правиль
ностью вычислений. Письменное изложете вопросовъ простыхъ 
задачъ не должно встречать особыхъ затруднений, если эти во
просы предварительно хорошо выработаны устно; для избйж атя 
ореографическихъ ошибокъ надо возможно короче и проще фор
мулировать вопросы и допускать сокращенное ихъ записывате.

Окончательный ответь на задачу полезно выделять под- 
черкиватемъ двумя чертами, а результаты простыхъ задачъ 
можно подчеркивать одной чертой, если, кроме основного дйй- 
ств1я, для получения результата требуется еще какое-либо пре- 
образоваше.

77. Для письменнаго реш етя задачъ въ классе можно пред
ложить несколько различныхъ пр1емовъ. Если преподаватель мо
жетъ лично руководить все время работой детей, то задача 
можетъ решаться въ следующемъ порядке:

После установлешя всеми классомъ плана реш етя, для р е 
ш етя  первой простой задачи преподаватель вызываетъ къ класс
ной доске одного ученика, преимущественно изъ слабыхъ и раз- 
ейянныхъ, а остальныя дети рйшаютъ эту задачу въ своихъ 
тетрадкахъ. На классной доске нйтъ надобности выписывать во
просы простыхъ задачъ, такъ какъ решаюнцй высказываетъ ихъ 
вслухъ. По окончати р еш етя  первой простой задачи препода
ватель заставляетъ детей сравнить ихъ результаты съ резуль
татами, полученными на классной доске, и исправить замечен
ный при этомъ ошибки какъ на классной доске, такъ и въ те-
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традяхъ. Если остаются ошибки, не замеченный детьми, то пре
подаватель самъ обращаете на нихъ внимание детей и застав
ляете исправить. Такими же порядкомъ решаются и следуюнця 
простыя задачи, при чемъ для каждой простой задачи полезнее 
вызывать новаго ученика, чемъ представлять реш етя всей слож
ной задачи на классной доске одному изъ нихъ. Такъ какъ про
изводство вычислешй на классной доске занимаетъ всегда больше 
времени, чемъ въ тетрадяхъ, то дети, решающая задачу въ те- 
традяхъ, почти всегда успеваютъ и записать вопросъ решаемой 
простой задачи, и произвести требуемое вычислеше раньше, 
чемъ оно будетъ окончено на классной доске. Точно такъ же 
ученики, решившей какую-либо простую задачу на классной 
доске, успеваете записать ея р еш ете  въ своей тетради и р е 
шить следующую простую^, задачу въ то время, пока последняя 
решается его товарищемъ ща классной доске. При такомъ по
рядке задача решается всеми учениками более или менее одно
временно, ошибки въ решенш въ большей части случаевъ мо- 
гутъ быть предупреждены, а если и случаются, то исправляются 
своевременно.

Вместо этого, дети могутъ решать все простыя задачи, 
одну за другой, въ своихъ тетрадяхъ. По окончании каждой простой 
задачи, полученные ответы выспрашиваются преподавателемъ и 
проверяются. Если ответе у всехъ одинаковъ и веренъ, то вы
числете не воспроизводится; если ответы различны, то одними 
изъ учениковъ вычислете пересказывается вслухъ, а остальные, 
следя по своими тетрадями, заявляютъ, щели у нихъ вычисле
т е  произведено не такъ, какъ оно пересказывается, и сделан- 
ныя ошибки исправляются. Если для какой-либо простой задачи 
потребовалось очень сложное вычислеше и въ немъ сделано 
много ошибокъ, то одного изъ учениковъ полезно заставить вос
произвести это вычислете на классной доске.

Такой пр1емъ можно применять къ задачами, даваемыми 
детямъ одного отделетя въ то время, когда преподаватель за
нять съ другими.

После р е ш е тя  задачи одинъ изъ учениковъ повторяетъ 
вкратце все реш ете.

Наконецъ, можно предоставить детямъ решить всю слож
ную задачу самостоятельно. Въ этомъ случае должны выбирать
ся задачи, подобный которыми уже решались раньше, или при 
р еш ети  которыхъ не встретится болыпихъ затруднешй для 
установлетя npieMa реш етя. Такое реш ете задачи составляете 
очень удобную работу для самостоятельныхъ занятий детей въ 
классе въ то время, когда преподаватель занять съ другими 
отделетями класса, а также для внеклассныхъ занятой детей.
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Поверка самостоятельнаго письменнаго реш етя  задачи 
должна состоять въ пересказе учениками общаго хода р еш етя  
и въ подробномъ разборе техъ простыхъ задачи, которыя не
верно решены некоторыми детьми.

78. Просмотри учителемъ тетрадей всехъ учениковъ у себя 
на дому нельзя рекомендовать какъ постоянный способъ поверки 
письменныхъ работа, потому что онъ требуете отъ учителя слиш- 
комъ много времени, если делается! после каждаго урока, а если 
производится реже, то отодвигаете исправлеше- ошибокъ настоль
ко, что дети успеваютъ забыть и задачу, и ея реш ете. Кроме 
того, одними домашними просмотр омъ и подчеркиванпемъ оши
бокъ нельзя ограничиться; необходимо'^ объяснить эти ошибки 
учениками и заставить исправить ихъ, а на это потребуется 
столько же времени, какъ и на предложенную выше проверку 
письменныхъ работе въ классе. Но время отъ времени тетради 
детей должны просматриваться учителемъ для того, чтобы сле
дить за общими ходомъ письменныхъ работе каждаго ученика и 
обращать внимание его на неисправности въ этихъ работахъ. Для 
этого можно брать тетради къ себе на домъ, а также просматри
вать ихъ въ то время, когда ученики [вызываются для работы 
на классной доске.

Въ классахъ, состоящихъ изъ несколькихъ отделений, по
лезно установить за правило, чтобы задачи, которыя предложены 
учениками для самостоятельнаго письменнаго р еш етя  и кото
рыхъ преподаватель во время уроковъ не успеете проверить, или 
дети не успеютъ окончить, считались работой, заданной къ сле
дующему уроку для внекласснаго исполнешя. Съ поверки этихъ 
работе долженъ начинаться следующей урокъ.

79. Ознакомлеше детей съ различными приемами решения 
задачъ. Намъ остается сказать о самомъ важномъ при реш ети  
задачъ, именно о томъ, какъ поступать съ теми задачами, кото
рыя эатрудняютъ детей и вследеттае этого не могутъ быть ими 
решены самостоятельно. Затруднения эти могутъ происходить 
отъ различныхъ прнчинъ и потому здесь трудно указать каюя- 
либо обшдя средства.

.Если затруднетя происходятъ [отъ незнания детьми npieMa, 
которымъ задача решается, то самостоятельнаго реш етя  нель
зя и требовать отъ детей, за исключетемъ выдающихся изъ 
нихъ по 'свопмъ способностямъ къ решение математическихъ 
вопросовъ.

Съ такими пр1емами необходимо ознакомить рядомъ мето
дически подобранныхъ задачъ. Какъ примеръ такого подбора 
приводимъ следующей рядъ задачъ:
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57) Одинъ покупатель купилъ въ лавке 4 арш. сукна, а 
другой 9 аршинъ того же сукна, и второй заплатилъ 6-ю 
рублями больше перваго. Сколько заплатилъ за свое сукно 
первый покупатель?—сколько второй?

58) Изъ мебельной лавки одному покупателю продали ди- 
ванъ и 8 креселъ за 96 рублей, а другому по тЬмы же ц’Ь- 
намъ диванъ и 9 креселъ за 104 рубля. Что стоить диванъ? 
—что стоить каждое кресло?

59) Разносчикъ въ воскресенье продалъ 60 яблокъ и 80 
грушъ и выручилъ за нихъ 2 р. 90 к., а въ понедельники 
60 яблокъ и 40 грушъ и выручилъ за нихъ 1 руб. 90 коп. 
Что стоить десятокъ яблокъ?—что стоить десятокъ грушъ? 
Если бы при р еш ети  первой изъ этихъ задачъ встрети

лось все-таки некоторое затруднеше, то оно тотчасъ же бу- 
детъ устранено, когда преподаватель предложить детямъ обду
мать, отчего второй покупатель за свое сукно заплатилъ больше 
перваго.

После этого можно рискнуть предложить и следующую 
задачу:

60) За 15 арш. сукна и 7 арш. бархату заплатили 109 р., 
а за 10 арш. такого же сукна и 14 арш. такого же бархату 
— 138 руб. Что стоить аршинъ сукна? что стоить аршинъ 
бархату?
Разумеется, переходъ къ этой задаче требуетъ большой 

сообразительности и, можетъ быть, не будетъ сделанъ самими 
детьми, но всё-таки у преподавателя будетъ на что опереться 
при разъясненщ ея детямъ. Считаемъ нужнымъ оговориться, 
что вообще задачи, требуюпця при исключены! неизвёстнаго 
предварительнаго преобразовашя условШ, надо давать крайне 
осторожно.

Чтобы навести детей на пр1емъ р еш етя  задачъ о встрече 
двухъ движущихся иредметовъ, можетъ служить задача:

61) Между двумя городами 420 верстъ; изъ нихъ навстре
чу другъ другу одновременно вышли два поезда. Первый 
въ часъ проходить 32 версты, второй—28 верстъ. На ка- 
комъ разстоянш другъ отъ друга будутъ оба поезда черезъ 
часъ после ихъ выхода?—черезъ 2 часа?—черезъ 3 часа?— 
черезъ 5 часовъ?—черезъ 7 часовъ?
Чтобы ознакомить съ щйемомъ р еш етя  задачи, приведен

ной выше подъ № 56 (стр. 83), могутъ служить задачи:
62) Для переписки сочинетя наняты 3 писца: первый въ 

день переписалъ 1ju  сочинетя, второй 1/зо и третШ 7«о- 
Какую часть сочинетя переписали они все въ одинъ 
день?
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63) Для очистки сада наняты 4 работника: первый могъ 
исполнить всю работу въ 18 дней, второй въ 20 дней, тре- 
тШ въ 24 дня и четвертый въ 36 дней. Черезъ 5 дней они 
были разсчитаны. Какая часть сада осталась неочищенной? 
Хорошимъ средствомъ для наведетя на надлежащей пр1емъ

р еш етя  служитъ видоизменение одной и той же задачи и ре
ш ете  другъ за другомъ взаимно - обратныхъ задачъ *). Такъ 
напр. задача:

64) Артель плотииковъ зарабатываетъ каждый рабочий 
день по 7 руб., а на свое содержите тратитъ ежедневно по 
2 рубля. Сколько дней въ августе месяце артель была безъ 
работы, если у нея отъ заработанныхъ въ этомъ месяце 
денегъ остался 1 рубль?
Скорее будетъ решена детьмп самостоятельно, если передъ 

ней будетъ решена обратная задача:
65) Артель плотниковъ зарабатывала въ день по 7 рублей, 

а тратила на свое содержите по 2 рубля въ день. Сколько 
она сберегла денегъ въ апреле, если въ течете его по 
случаю Страстной, Пасхи и другихъ праздниковъ не рабо
тала 16 дней?
Последняя задача укажетъ детямъ, какъ образуется избы- 

токъ заработанныхъ денегъ надъ издержанными, чемъ и помо
жешь найти npieiib р еш етя  первой задачи.

Вообще строго соображенными подборомъ задачъ можно 
многаго достигнуть въ деле постепеннаго ознакомлетя детей съ 
пр1емами ихъ реш етя. На> своемъ месте поставленная, даже и 
трудная задача, если она хорошо подготовлена вспомогательны
ми задачами, дается детямъ сравнительно легко и представляетъ 
благодарную и производительную работу.

Р еш ете  многихъ задачъ можетъ быть основано на соотно- 
ш етяхъ между числами въ действ1яхъ, на изменетяхъ резуль- 
татовъ действий при изменены! данныхъ и вообще на различ- 
ныхъ теоретическихъ положешяхъ ариеметики. Место такихъ 
задачъ определяется временемъ сообщетя детямъ соответствую- 
щихъ теоретическихъ положетй. Такъ приведенный нами спо- 
собъ д ел етя  числа въ разностномъ отношети, основанный на 
свойствахъ суммы, можетъ быть данъ, какъ уже было замечено, 
только после ознакомлетя детей съ этими свойствами. Точно 
такъ же только после полнаго ознакомлетя съ основными свой
ствами вычитатя можетъ быть дана задача, о которой мимохо- 
домъ было сказано выше:

*) Взаимно-обратными паз. такля задами, въ которыхъ при т'Ьхъ же 
условшхъ одно изъ данныхъ первой служитъ искомымъ во второй и иско
мое первой входить въ число данныхъ второй.
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66) Отцу 55 лети, сыну 25 л’Ьтъ. Черезъ сколько л'Ьтъ 
отецъ будетъ вдвое старше сына?
При этомъ ее придется обставить целыми рядомъ упраж- 

н етй  и задачъ, которыя и нриводимъ.
67) Отцу 40 летъ, сыну 12. На сколько л'Ьтъ отецъ стар

ше сына?—на сколько л'Ьтъ отецъ будетъ старше сына че
резъ 5 лЬтъ? — черезъ 18 лЬтъ?— На сколько лЬтъ отецъ 
былъ старше сына 5 лЬтъ тому назадъ? — 11 лЬтъ тому 
назадъ?

68) Братъ старше сестры 7-ю годами. На сколько лЬтъ 
братъ будетъ старше сестры черезъ 2 года?—черезъ 8 лЬтъ?— 
на сколько онъ былъ старше сестры 3 года тому назадъ?— 
5 лЬтъ тому назадъ?

69) Какова должна быть разность для того, чтобы умень
шаемое было вдвое больше вычитаемаго?—чтобы уменьшае
мое было втрое больше вычитаемаго?

70) Сыну 24 года, черезъ 12 лЬтъ онъ будетъ вдвое мо
ложе отца. Сколько лЬтъ отцу?

71) Отецъ старше сына на 24 года; сыну теперь 20 лЬтъ. 
Черезъ сколько лЬтъ отецъ будетъ вдвое старше сына? 
Первыя двЬ задачи обратятъ внимаше дЬтей на неизмЬняемость

разности между лЬтами двухъ лицъ, пока они живутъ; третья за
ставить вывести соотношение между вычитаемыми и разностью, 
при которомъ кратное отношензе между уменьшаемыми и вычи
таемыми принимаетъ данную ^величину; послЬдшя двЬ оконча
тельно выяснять npieMb р еш етя  приведенной задачи.

Для пользы дЬла необходимо, чтобы вспомогательный задачи 
и упражнетя имЬли самостоятельное образовательное значеше; 
при этомъ нЬтъ надобности, чтобы они непосредственно предше
ствовали задачЬ, для р еш етя  которой они служатъ подготовкой.

80. При всей строгости и послЬдовательности въ подборЬ 
задачъ дЬти всё-таки иногда не могутъ напасть на требуемый 
npieMb рЬшешя. Въ такихъ случаяхъ иногда бываетъ достаточно 
разобрать съ ними, какъ могло образоваться одно изъ данныхъ 
чиселъ задачи при помощи другихъ данныхъ и искомаго числа. 
Такой способъ можетъ быть приложенъ къ приведенной нами зада
ч а  подъ № 54 (стр. 81). Передъ ея рКшешеми полезно предложить 
детямъ подумать, какъ бы можно было узнать, сколько денегъ 
было у обоихъ братьевъ вместе, если бы было дано, сколько де- 
сятинъ было въ им4>нш, а[всЬ проч1я условия задачи не измени
лись бы. Иногда придется вдаваться въ более подробное изследо- 
ваше соотношешя между величинами, входящими въ задачу. 
Напр. для выработки npieMa реш етя  задачъ на смешеше, при-
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веденныхъ нами подъ № 24 и № 25 (стр. 49), необходимо разъяснить 
детямъ, какъ образуется прибыль и убытокъ при продаже смесей 
и въ какомъ соотношеши прибыль на одномъ сорте должна на
ходиться съ убыткомъ на другомъ для того, чтобы въ результате 
дать прибыль или убыль на всей смеси, или отсутств!е той и 
другой. Все эти npicMH, по существу своему аналитичесше, не 
представляютъ полнаго анализа задачи, но въ большей части 
случаевъ оказываются достаточными для ея реш етя . Постоянно 
прилагать полный анализъ излишне и безцельно.

Иногда все затруднеше въ реш ети  задачи происходить отъ 
того только, что дети не ясно представляютъ себе зависимость 
между7 величинами, въ нее входящими. Примеромъ можетъ служить 
задача объ определенш высоты предмета по длине его тени, когда 
известна длина тени, отбрасываемой другими предметомъ данной 
высоты.Разъяснеше неизвестной детямъ зависимости между вели
чинами предпочтительнее делать раньше задашя задачи, потому 
что съ одной стороны дети легче усвоиваютъ содержите задачи, 
услов1я которой для нихъ вполне ясны, а съ другой во время 
разъяснешя зависимости между величинами! дети легко могутъ 
забыть задачу и ее все равно придется повторить еще разъ.

Хорошими средствомъ для разъяснешя условШ задачи могутъ 
служить схематичесше чертежи, напр., при решенш задачъ о 
встрече движущихся предметовъ, разстояте между ними можетъ 
быть§ изображено отрезкомъ прямой, направлете движ етя— 
стрелками, при чемъ скорость можетъ быть надписана надъ соот
ветствующей стрелкой.

81. Поверка решетя. Пониматю р еш етя  задачи и соотно
шений между ея данными много помогаетъ поверка реш етя, т.-е. 
о предел ете, согласно ли найденное реш ете  со всеми услов1ями 
задачи. Въ случае вернаго реш етя поверка разъясняетъ и укреп- 
ляетъ въ детяхъ приложенный ими къ задаче npieM b реш етя; въ 
случае же невернаго р еш етя  представляетъ лучшее средство для 
убеждешя детей въ неправильности реш етя, а иногда можетъ 
повести и къ открытию вернаго р еш етя  задачи. Такъ очень часто 
задачи о делеши четнаго числа на две части въ разностномъ 
отношети дети решаютъ, разделивъ число на две равныя части 
и затемъ къ одной части прибавивъ, а отъ другой отнявъ задан
ную разность. Только поверка р еш етя  убеждаетъ ихъ въ невер
ности этого npieMa. Разборъ же, отъ чего произошла ошибка, 
можетъ привести къ верному решенш.

82. Въ дальнейшими изложети постараемся указать более 
подробно порядокъ въ распределети задачи и разберемъ реш ете 
техъ изъ нихъ, въ которыхъ можетъ встретиться затруднете.© ГП
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Замйтимъ въ заключете, что указывая npieMbi для разработки съ 
детьми различныхъ вопросовъ, мы не хотимъ сказать, что только 
одни эти npieMbi применимы къ делу; мы желаемъ только помочь 
неопытному преподавателю на первое время, а опытный всегда 
самъ выберетъ пр!емъ, ближе ведунцй въ данныхъ обстоятель- 
ствахъ къ намеченной цели.

83. Примеры на вычислешя. Одне задачи не могутъ дать до
статочного матер1ала для упражнешя учениковъ въ вычислетяхъ. 
Въ задаче вычислешя невольно отступаютъ на заднШ планъ, а 
главное вниман1е обращается на установлеше и развита npieMa 
реш етя . Особенно трудно на решенш задачъ достигнуть надле
жащей быстроты въ вычислетяхъ, потому что быстрота р еш етя  
задачи определяется главнымъ образомъ уменьемъ быстро разо
браться въ услов1яхъ задачи и найти путь для ея реш етя , а не 
быстротой вычислешй. Поэтому, кроме р еш етя  задачъ, въ число 
упражнетй по ариеметике вводятся численные примеры, въ ко- 
торыхъ внимаше детей можетъ быть сосредоточено на быстроте 
и верности вычислешя, такъ какъ действ1я и порядокъ ихъ ука
зываются въ задании Некоторые преподаватели предпочитаютъ 
для этой цели задачи, расчленете которыхъ на нростыя не встре- 
чаетъ затруднений. Не отвергая совсемъ такихъ упражнетй, мы 
всё-таки думаемъ, что отвлеченные примеры въ указанныхъ це- 
ляхъ предпочтительнее задачъ: они прямее указываютъ детямъ, 
чего именно имъ следуетъ добиваться относительно вычислешй 
и заставляютъ детей видеть въ задачахъ не только поводъ къ 
производству техъ или другихъ действ1й, а таюе вопросы, кото
рые заставляютъ вдумываться въ зависимость между величинами.

Численные примеры, какъ и задачи, могутъ выполняться 
устно и письменно, при чемъ следуетъ отличать упражнешя соб
ственно въ письменномъ вычисленпг отъ упражнетй въ устномъ 
вычислешй, соединенномъ съ обозначетемъ действШ и ихъ ре- 
зультатовъ.

84. Обозначеше ряда действш. Считаемъ иолезнымъ приве
сти здесь условия, которыя приняты при обозначешяхъ ряда дей- 
CTBift надъ числами.

Четыре ариеметичесшя действ1я делятъ на два порядка, 
относя къ первому сложете и вычитате, а ко второму—умно
ж ите и делете. Если рядъ действШ состоитъ изъ действШ од
ного порядка и каждое следующее дбйстае следуетъ произво
дить надъ результатомъ иредыдущаго действ1я, то дейстшя обо- 
значаютъ въ порядке ихъ производства; сообразно съ этимъ и 
выполняютъ действ1я въ порядке ихъ обозначешя. Наир., если 5
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надо умножить на 9, произведете разделить на 3, частное умно
жить на 2 и это произведете разделить на 5, то пишутъ:

5 X 9 : 3 X 2 : 5
и выполняютъ это обозначеше въ следующемъ порядке.

5X9=45; 45:3=15; 15X2=30; 30 :5= 6 .

Написавши
84-4—7—3+94-4,

обозначимъ, что 8 надо сложить съ 4-мя, изъ суммы вычесть 7, 
изъ разности вычесть 3, эту разность сложить съ 9 и къ сумме 
прибавить 4, и должны выполнить это обозначеше въ следующей 
последовательности:

8+ 4= 12 , 12—7=5, 5—3=2, 2+ 9= 11 , 11+4=15
Если въ рядъ обозначенныхъ действий входятъ действия раз- 

ныхъ порядковъ, то действ1я второго порядка выполняютъ раньше 
действШ перваго порядка; дейсппя же одного и того яге порядка 
выполняютъ въ порядке ихъ обозначешя—безразлично, относятся 
ли действ1я перваго порядка къ числами, данными въ обозна- 
ченш, или къ результатами действШ второго порядка, которыя 
по этому правилу должны быть определены раньше. Такъ, на
писавши

6 0 -9 X 6 —24:8+ 20 :5 ,
обозначимъ, что 9 надо умножить на 6, 24 разделить на 8, 20 
разделить на 5, произведете вычесть изъ 60-ти, изъ этой раз
ности вычесть первое частное и къ полученной разности приба 
вить второе частное. Обозначеше должно быть выполнено въ 
следующемъ порядке:

9X 6=54, 24:8= 3, 20 :5= 4 , 60 — 54=6, 6 — 3=3, 34-4=7.
Результата, не изменится, если надъ каждыми произведе- 

шемъ и частными, тотчасъ после ихъ вычислешя произведемъ 
требуемое сложете или вычитате. Сообразно съ этими, обозна- 
чевпе можно прочесть въ следующей форме: 9 умножить на 6, 
произведете вычесть изъ 60-ти, 24 разделить на 8, частное вы
честь изъ полученной разности, затемъ 20 разделить на 5 и это 
частное прибавить къ разности, полученной отъ второго вычита- 
шя, и выполнить въ следующемъ порядке:
9 X 6  =  54, 60 — 54 =  6, 24:8 =  3, 6 — 3 =  3, 2 0 : 5 =  4, 3 + 4  =  7.

Все отступлешя отъ установленнаго этими правилами по
рядка въ выполнеши действШ обозначаются постановкой ско  
б о к ъ ,  которыми даютъ различный формы: простая скобки ( 4  
квадратныя [ ], волнистая { } я  т. и. Обозначешя действШ, за-

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



ключенныя въ скобки, выполняютъ раньше дМствхй, знаки кото- 
рыхъ поставлены вн* скобокъ. Если бы въ посл*днемъ пример* 
требовалось изъ 60 вычесть 9, разность умножить на 6, 24 раз- 
Д лить на 8, 20 разделить на 5 и сумму этихъ частныхъ вычесть 
изъ полученной разности, то следовало бы написать

(60 -  9) X 6 -  (24 :8 +  20 : 5)
и выполнить это обозначеше въ сл*дующемъ порядк*:

6 0 -9 = 5 1 , 51X6=306, 24:8= 3, 20:5= 4, 3 + 4 = 7 , 306-7=299.
Написавши

[ (5 -3 )X 2 -f(6 4 + 3 6 ): 5 j  ; о

обозначишь, что требуется изъ 5 вычесть 3 и разность умножить 
на 2, 64 сложить съ 36 и сумму р аздо и ть  на 5, произведете 
сложить съ частнымъ и сумму разделить на 6. Выполнимъ это 
обозначеше въ слфдующемъ порядк*:

° ~ 3==2' 2Х 2= 4, 644-36=100, Ю 0:5=20, 204-4=24, 24 :6= 4 .
Такимъ образомъ, при выполнены* обозначетя ряда дЬйствШ 

если въ немъ н*тъ скобокъ, сл*дуетъ д*йств!я одного и того же 
порядка производить въ порядка ихъ обозначетя; д*йств1я вто
рого порядка выполнять раньше д*йств!й нерваго порядка; если 
же въ обозначети есть скобки, то д*йств(я, обозначетя кото- 
рыхъ заключены въ скобки, сл*дуетъ выполнять раньше д*йствШ 
знаки которыхъ находятся вн* скобокъ; если входить нисколько 
скобокъ, то сперва слфцуетъ выполнить д*йств!я, указанный во 
внутреннихъ скобкахъ.

Замбтимъ, что въ скобки можно заключать обозначеше каж- 
даго дЬйствш надъ результатомъ котораго сл*дуетъ произвести 
еще какое-либо дЬйспйе, но тогда пришлось бы ставить очень 

ого скобокъ. Такъ посл*дше два примера тогда пришлось бы 
написать въ слфдующемъ вид*:

[ ( 6 0 - 9 ) Х б ] _ [  (24 : 8)-(-(20 : 5) J ;
| [ ( 5 - 3 )  X 2 J-I-[б 4 + 8 6 ) : 5 ] |:  б.

Для упрощетя горизонтальную черту, обозначающую д*ле- 
ше, считаютъ вмФст* съ тФмъ и скобками. На основаши этого 
послфдшй примФръ можно написать въ слфдующемъ вид*:

(5 3) х  2 4~(64-|-36): 5 
6

Во многихъ задачникахъ и руководствахъ обозначетя дф 
л е т я  при помощи двухъ точекъ заключаютъ въ скобки безраз
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лично, какое бы д*йств!е надъ частнымъ ни приходилось затФмъ 
обозначить.

Прибавимъ, что въ скобки часто заключаютъ обозначеше 
д*йств1я для того, чтобы лучше его выдФлить изъ ряда осталь- 
ныхъ дФйствШ, хотя бы по существующимъ правнламъ въ скоб
кахъ и не было надобности. Напр. пишутъ:

а-\-ф -f-ш) •-(- с — (а -\-Ъ 4~ с) +  ш,
желая выразить положете: если къ одному изъ слагаемыхъ при
бавимъ нисколько единицъ, то и къ сумм* прибавится столько 
же единицъ. Зд*сь смыслъ второй части равенства нисколько не 
изм*нится, если въ ней оиустимъ скобки.

Вообще сл*дуетъ сказать, что заключеше въ скобки такихъ 
обозначетй дФйствШ, которыя не принято заключать въ скобки 
при обозначети надъ ихъ результатами новыхъ д*йствШ, не 
извращаетъ смысла обозначетй, между т*мъ какъ пропускъ ско
бокъ можетъ ввести н*которую сбивчивость, а иногда и совер
шенно извратить смыслъ обозначетя. Наир., обозначеше

5 х  15 —4 х  17
не изм*нитъ своего смысла, если обозначетя умножений заклю- 
чимъ въ скобки:

(5 X 1 5 )-(4 X 1 7 ),
обозначеше же

5 х  (20 — 4) — (100 — 25)
совершенно изм*нитъ смыслъ и сдЬлается невозможнымъ для 
выполнетя, если мы напишемъ его безъ скобокъ:

5 20 — 4 —100 — 25.

85. При устномъ вычислены, учитель предлагаетъ выбран
ный прим*ръ настолько медленно, чтобы д*ти усп*вали во вре
мя предложешя произвести вс* назначенныя д*йств1я, и затФмъ 
выспрашиваетъ полученные окончательные результаты. Вычис
ление

7 X 1 4 + 2  6X 15-27
4 "г 7

можетъ быть предложено въ сл*дующей форм*: 7 повторить 14 
разъ (дФлается такая остановка, чтобы д*ти усп*ли [выполнить 
это дФйствге, что при н*которой опытности, всегда легко замФ- 
тить), къ полученному числу прибавьте 2 (такая же остановка), 
отъ полученнаго числа возьмите 4-ю часть и запомните ее хо
рошенько (бол*е длинная остановка); теперь 6 повторите 15 разъ 
(остановка), отъ полученнаго числа отнимите 27 (остановка), отъ 
полученнаго числа возьмите 7-ю часть (остановка) и эту часть© ГП
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прибавьте къ тому числу, которое вы запомнили; сколько по
лучили?

Когда дЪти ознакомятся съ названиями дЬйствШ и чиселъ, 
входящихъ въ каждое д,Ьйств1е, то же вычислете можетъ быть 
дано въ сл’Ьдующихъ выражетяхъ: 7 умножьте на 14 (остановка), 
произведете сложите съ 2-мя (остановка), сумму разделите на 
3, полученное частное запомните; затемъ 6 умножьте на 15 (оста
новка), изъ произведешя вычтите 27 (остановка), разность разде
лите на 7 (остановка) и полученное частное сложите съ частнымъ, 
которое вы нашли раньше. Сколько получилось?

Вообще при чтеши примеровъ следуетъ назначать каждое 
действ1е отдельно и въ той последовательности, въ которой дей- 
ств1я должны быть выполнены. Напр. обозначете

4 х  (30 — 14) -|- 3 X 12

следуетъ читать такъ: отъ 30 отнять 14, на эту разность умно
жить 4, затемъ 3 умножить на 12 и это произведете сложить съ 
первымъ, а не такъ; 4 умножить на 30 безъ 14, къ произведенш 
прибавить 3, умноженное на 12. Если последней способъ и мож
но допускать впоследствии, то въ первое время обучешя онъ 
очень сбиваетъ детей.

Повторять данный примерь не должны ни учитель, ни уче
ники. Если затемъ, при проверке примера, и окажется, что не
который дети забыли порядокъ действШ, то въ этомъ беды нетъ; 
всегда найдется такой ученикъ, который припомнить и весь при
мерь, и пропущенный товарищами действ1я.

По мере того, какъ дети начинаютъ считать быстрее, оста
новки между назначениями действШ делаются короче.

Обыкновенно при вычисленш примеровъ дети разбиваются 
на группы: одни получаютъ результаты скорее, друпе медлен
нее, а третьи, наконецъ, спутываются на какомъ-либо промежу- 
точномъ действш и не доводятъ вычислешя до конца. Это не ме~ 
шаетъ производительности работы, потому что во время провер
ки все дети должны будутъ выполнять все назначенныя дей- 
ств1я.

Для проверки работы одинъ ученикъ, по назначетю препо
давателя, вспоминаетъ первое действ1е, другой говорить резуль
таты этого действ]я и, если этотъ результаты у кого-либо оказы
вается ошибочнымъ, то вычислете производится вслухъ. Такъ же 
поступаютъ и съ каждымъ следующимъ действ1емъ. Къ поверке 
привлекаются преимущественно ученики, давиле ошибочный от
веть или не доведите вычислешя до конца.

Упражнешя эти значительно развиваютъ въ детяхъ быстро
ту вычислетй и свободное обращете съ числами и пр1емами
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вычислетй, почему ихъ иногда называютъ упражнешями въ 
б ы с т р о м ъ  с ч е т е .

Быстрый счетъ необходимо вести въ течете всего началь- 
наго курса ариеметики, соответственно усложняя числа и дей- 
ств1я съ ними. Детямъ особенно нравятся упражнешя, въ кото- 
рыхъ после ряда действШ надъ большими и довольно сложными 
числами получается сравнительно небольшой или круглый ре
зультаты; напр. вычислете:

73)

(725-f275) X (725—275) 
18 X 40—790 000

4 000

J; 14 \+ 1 7 000

которое въ результате даетъ 8. Оно можетъ быть предложено де
тямъ въ следующей форме: сумму чиселъ 725 и 275 умножить 
на ихъ разность (остановка, необходимая для того, чтобы произ
вести 3 действ!я), 18-ю часть произведешя умножить на 40 (оста
новка для двухъ действШ), изъ последняго произведешя вычесть 
790 000, разность разделить на 14, къ частному прибавить 17 000 
и сумму разделить на 4 000; сколько получится?

86. Письменный упражнешя въ вычислешяхъ начинаются, 
когда дети ознакомятся съ цыфрами и знаками первыхъ дей- 
ствШ, и сперва состоять въ последовательномъ обозначенш дей- 
CTBift и ихъ результатовъ, при чемъ результаты вычисляются 
устно. Примеры для этого пишутся учителемъ на классной доске, 
или учениками подъ его диктовку въ своихъ тетрадкахъ и на 
классной доске, или назначаются ученикамъ по задачнику. Ра
бота располагается въ следующемъ порядке:

35Х 2 - 8 Х 8 х 17_ . 7Х 8 - 4 Х 9 х 1 9 = 1 8
О О

1) 35 X 2=70
2) 8 Х  8=64
3 ) 70—64= 6
4) 6 : 3= 2
5) 2X47=94

11 ) 94—76=18

6) 7Х 8=56
7) 4 Х  9=36
8) 56—36=20
9) 20 : 5= 4

10) 4 x 1 9 = 7 6

75) (»-4): 4+(1о-4) : 12-17
45

3 42— х12 +  —-Х31
О о

5- 4 = 4
2) 2 8_ _  19

15 : ~  "30
в .  Егоровы. Методика ариеметики.

90

3) Ю - 5 А = 4

4) 4  : 1 2 = ¥ о
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5)
19 , 11

=  130 1 30 
m , 1 7 _ 2 8

1 45 — 45
7) 2 - |-X l2  =  31-i- 5 5

4 48) -J -X  31 =  24—

9) 31 — + 24  -4-=56
О о

Проверяется работа такъ же, какъ и при устныхъ упражне- 
шяхъ въ вычисленш. Ответь въ первой строке вписывается по 
окончанш всего вычислешя.

Иногда полезно требовать исполнешя работъ въ следую- 
щемъ виде:

35Х 2 - 8 Х 8 х 4 7 _  7 Х 8 - 4 Х 9 х 1 9 _
3
70—64Х47-

5
56—36

Х 1 9 =

I-X47— ? ’Х19=2Х47—4Х19=94-76=18
о о

Здесь обозначешя действий постепенно, въ порядке ихъ выполне- 
т я ,  заменяются получаемыми результатами.

Ч тете примеровъ детьми и диктовка ихъ детямъ произво
дятся въ той же форме, какъ указано выше для устнаго вы- 
чи елевая.

87. Примеры собственно для п и с ь м е н н а г о  в ы ч и с л е 
ния предлагаются, выполняются и проверяются одинаково съ 
только что разобранными, съ тою разницею, что некоторый дей- 
ств1я могутъ быть для проверки выполнены на классной доске, 
если примеры были сделаны всеми учениками въ своихъ тетра- 
дяхъ. Если все вычислеше исполняется на классной доске, то 
для каждаго действ1я, а иногда и для части де»ств1я, следуетъ 
вызывать отдельнаго ученика для того, чтобы возможно большее 
число детей приняли учаейе въ работе подъ руководствомъ 
преподавателя; остальныя дети все вычислешя обязательно вы- 
полняютъ на своихъ тетрадяхъ. Сделавппе часть вычислешя на 
классной доске продолжаютъ его въ своихъ тетрадяхъ.

Вотъ несколько образцовъ расположешя такого рода работъ:

,«> [2i ™ хз 125_ 646 960] : 78 43 5 = 3 ft

1) 24 486 624 00В|12 06В 2) 10 152 0Ш14 8ВВ
366 6 |2 030 400 ’ 55 |2 115

4~824 1 72
~ 0  24 О

О
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3) 2 030 400,2 115;
1 903 5 |960

126 90 
О

4) 3125 
Х960 

18750 
28125 
3000000

5) 3 666 000
—646 950 
2 353 050 ;

6) 2 353 050 78 435 
2 353 05 3Q 
~ 0

Числа, полученныя въ результатахъ, можно не переписывать 
для производства надъ ними новыхъ действ1й, если этому не 
препятствуетъ принятое расположеше действ1й. Приведенное вы- 
чпелеше тогда приметь следуюнцй видъ:

1) 24 486 624 000 12 0.60 2) 10 152 000
366 6 2- 0 3-0 400 2 115 (3) 55

4 824 1 9 0 3 5 960 ~Т2
0 12  6 90 24 0

0 0

960ех з 125 ...(4)
187 50

2 812 5
5) 3 000 000

646 950
6) 2 353 050 78 435

2 353 05 30

4 800 
2~Т15

О

77 [(5 чтв. +  4 чтк. +  5 г.)Х 306 — (1133 чтв. +  3 чтк.+4 г.)]: 6 _  
(7 кб. c.-f-109 кб. ф.+1044 кб. д.);(2 кб. с.-{-150 кб ф.—f-1500 кб. д.)

=  31 чтв. 6 чтк. 7 г.

1) 5 чтв. +  4 чтк. + 5 г. 1530 8
X 306 73 191

1530 +  1224 -Ь 1530 10
2

1224
1415 8

2) 1706 +  7 + 2 61 176
— 1133 +  з + 4 55 1530

3) 573 +  3 + 6 6 7 1706

33 +  24 +  24 95 чтв.+  4 Ч Т К .+  5 Г.

8Х 3 27 30
24 8Х 3 0© ГП
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4) (7 кб.с.+109кб.ф.+1044кб.д.):(2кб.с.+150кб.ф.+1500кб.д.)
343X7

2401
+109

1728X2510
1728

8640
3456
4337280
+1044

43383241446108 
4338324 3“

0

343X2
686

+150
1728X836
10368
5184

13824
1444608
+1500

1446108

5) 95 ЧТВ. +  4 чтк.+  5 г. 3
8 X 2 +16 +16 31 ЧТВ.+ 6  ЧТК.+7 Г

16 20 21
8 X 2

16
0

U(  1 , 121 , 4 \ w „61 8- | w n 9 , l  +  0 2 _ l
2̂498 "7“ 3747 +  6245J Х 7 77 55 J Х 6 16 ' 18 d 9 4

1 121 4 _  3 | 242 4 _ 245 . 4
1) 2498 ' 3747 ' 6245 ~~ 7494 7494 6245 — 7494 ' 6245 ~

1249

245.5 4.6 1225+24 _  1249 _  1 _
=  7494.5 ^6245.6~  37470 ~  37470 ~  30’

3747
1249

"'2498"'1249 ; 3747 : 1149 =  3 ; 7494"'6245"'1249; 7494 : 1249 =  6
0 1249 0 11

- Х 7
61 20

lxTsua 20
= — ; 3) 77 ’

20 8 100—56 44 4
77“ Звх77

1 77 55“ 385 ~~ 385 “ 35’

- i x 6  1 —  _ JL -
35 Х 16 Ж - X1. 4

4
3 1

5) — +  — : ' 4 ~  18
27+2 

' 36
29

'36’

J 36 ' 9 jex-29. 4  '
4 1

При исполнети этого вычислетя мы складывали дроби 
последовательно, т.-е. сперва первую со второй, а затЬмъ полу
ченную сумму съ третьей дробью, при чемъ общаго знаменателя 
нашли при помощи общаго наиболыпаго делителя.

88. Упражнешя въ вычислетяхъ, какъ и въ решети задачъ, 
должны начинаться съ простыхъ примеровъ на одно ,тЬйCTBie и 
итти, постепенно усложняясь. Къ примерами на одно действ) е
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приходится прибегать, впрочемъ, и среди курса, когда нужно 
познакомить детей съ какими-либо новымъ пр1емомъ вычислен1я 
и упражнять ихъ въ этомъ прхеме; но держать долго на такихъ 
примерахъ неудобно, потому что дети, не упражняясь въ дру- 
гихъ действаяхъ, теряютъ прюбретенный въ нихъ навыкъ; при 
томъ долпя упражнешя только въ одномъ какомъ-либо действш 
придаютъ монотонность классной работе и быстро утомляютъ и 
преподавателя, и учениковъ.

Примеры на вычислеше представляютъ собою самую удоб
ную работу для самостоятельныхъ заштй детей въ классе и вне 
класса, потому что они не требуютъ никакпхъ предварительныхъ 
разъясненШ и могутъ быть выбраны вполне посильно для каждаго 
ученика.

89. Внеклассный работы. Считаемъ здесь уместными обра
тить внимате на обпцй характеръ, которыми должны отличаться 
работы детей, производимый безъ руководства и помощи препо
давателя, и особенно внеклассныя работы. Работы эти должны 
способствовать усвоешю и закреплению въ детяхъ пройденнаго, 
а не знакомить ихъ съ чемъ-либо новымъ. Сообщеше и разра
ботка новаго должны производиться поди непосредственными 
руководствомъ и наблюдешемъ учителя. Поэтому, всякая само
стоятельная работа, а внеклассная по преимуществу, должна вы
бираться такъ, чтобы дети знали, какъ ее надо исполнить, и 
имели все данныя для ея исполнешя. Работы, не удовлетворя
ющая этому условш, ведутъ къ напрасной трате времени, лиша- 
ютъ детей необходимой уверенности въ своихъ силахъ, даютъ 
ими поводи не исполнять и [такихъ работъ, которыя полне 
соответствуют ихъ силами и знатями, и вселяютъ недружелюб
ное отношете къ преподавателю. А внеклассныя непосильныя 
работы могутъ иметь еще худппя последстая, заставляя добро- 
совестныхъ учениковъ безплодно тратить массу труда и времени 
въ ущербъ физическому развитш, а недобросовестныхъ—въ луч- 
шемъ случае прибегать къ чужой помощи, а въ худшемъ къ 
списывант. Поэтому задачи для внеклассной работы должны 
выбираться очень осторожно и лучше ихъ заменять примерами 
на вычислеше. Въ составленныхъ нами задачникахъ находится 
большой запасъ примеровъ для устнаго и письменнаго вычи
слетя.

90. Ариеметичесшя загадки. Особое место между задачами 
занимаютъ упражнен1я, которыя для детей можно назвать а р и в- 
метическими загадками.  Задачи эти состоять въ решети 
ариеметическимъ путемъ простейшихъ уравнений первой степени 
съ одними неизвестными.
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Въ этихъ упражнешяхъ д'Ьйств1я прямо не назначены, но 
легко определяются изъ существующихъ между ними соотноше- 
шй, а потому эти упражнения занимаютъ среднее место между 
другими задачами и примерами на вычислеше. Для усвоения 
соотношенШ между действиями и зависимости между числами 
въ каждомъ действш, разбираемым упражнешя представляютъ 
наилучшее средство. Вотъ несколько примеровътакихъупражнетй.

79)

80)

? X 5 -(- 80 
3
?+35

25

X 2+40=100. 

Х 24+ 8—79=1.

81)

82)

о кп п . К1 ° ° 0 —? ) Х 6 + 6 0 0 ] Х 8 — 9 000
' 6 ~

100 — [90 000_ р 2? 500_ 4 6 8  jx i S O : 450=44.

Въ первое время эти упражнешя предлагаются въ следую
щей форме (79): задуманное число повторили 5 разъ, къ полу
ченному числу прибавили 80, 3-ю часть полученнаго числа по
вторили 2 раза, къ полученному числу прибавили 40 и получили 
100; какое число задумано?

Запись же для детей можетъ быть исполнена въ такой схеме:
X 5)
+  80 
: 3

X 2 
+  40,

100

Затемъ дети постепенно знакомятся съ приведенными выше 
обозначетями и читаютъ примеры въ следующей форме (80): къ 
какому числу надо прибавить 35, чтобы, повторивши 25-ю часть 
полученнаго числа 24 раза, прибавивъ къ новому полученному 
числу 4 и отнявъ 79, получить 1?

Когда же ознакомятся съ назвашями действШ и чиселъ, то 
чтете  примеровъ можетъ принять такую форму (81 и 82):

Какое число надо вычесть изъ 1000, чтобы, умноживъ 
разность на 6, прибавивъ къ произведет») 600, помноживъ 
сумму на 8, вычтя изъ полученнаго произведетя 9000, раз
деливши эту разность на 6 и разделивши на полученное 
частное 2500, получить въ последнемъ частномъ 5?

Найти число, отъ делешя на которое 112 500 получимъ 
такое частное, что если вычтемъ изъ него 468, разность 
умножимъ на 150, произведете вычтемъ изъ 90 000, новую 
разность разделнмъ на 450 и это частное вычтемъ пзъ 100, 
то получимъ въ разности 44.
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91. Р еш ете загадокъ въ первое время обучетя должно быть 
основано на непосредственномъ смысле вопросовъ, относящихся 
къ каждому действш. Такъ реш ете для 2-й изъ приведенныхъ 
загадокъ (№ 80) можетъ быть выработано приблизительно въ сле
дующей форме:

Сначала узнаемъ, сколько было, когда еще не отнимали 
79. Когда отняли 79, то осталась 1-ца, значить до этого 
число состояло и изъ 1-цы, и изъ 79-ти. Чтобы найти его, 
надо къ 79-ти прибавить 1-цу, получимъ 80. Теперь узнаемъ, 
сколько было до прибавлетя 8-ми. После прибавлетя 8-ми 
получилось 80, значптъ до прибавлетя было меньше 80 на 
8 единицъ, т.-е. 72. Это число 72 получилось отъ повторетя 
другого неизвестнаго числа 24 раза, значить это неизвест
ное число должно содержаться (повторяться) въ 72-хъ 24 ра
за, и чтобы получить его, надо 72 разделить на 24 части; 
найдемъ 3. Это число составляетъ 25-ю часть ранее быв- 
шаго числа; если въ одной части 3 единицы, то въ 25 частяхъ 
25 разъ по 3, т.-е. 75. Это число получено отъ прибавлетя 
къ задуманному числу 35, след. 75 состоять и изъ задуман- 
наго числа, и изъ 35. Чтобы найти задуманное число, надо 
изъ 75 вычесть 35; найдемъ, что задумано было 40.
После отыскатя задуманнаго числа полезно заставить детей 

проверить, удовлетворяетъ ли оно услов1ямъ загадки. Р еш ете 
загадки и ея поверка, если вычислетя при этомъ производятся 
устно, могутъ быть записаны въ такой форме:

7 9 +  1 = 8 0  
80— 8 =  72 
72 : 2 4 =  3 

3 X 2 5  =  75 
75 — 35 =  40

40 +  35 =  75 
75 : 2 5 =  3 

3 X 2 4  =  72 
7 2 +  8 =  80 
80 — 7 9 =  1

Когда дети ознакомятся съ соотношешями действШ и зави
симостью между числами въ каждомъ действш, то реш ете зага
докъ можетъ быть ведено иначе. Напр., реш ете загадки подъ 
№ 82 можетъ принять следующей видь:

Въ последнемъ вычптанш намъ известны уменьшаемое 
100 и разность 44; для определетя вычитаемаго, надо изъ 
100 вычесть 44; получимъ 56. Это вычитаемое раньше было 
частнымъ въ делети , делитель котораго есть 450; чтобы 
определить неизвестное делимое, надо частное 56 умножить 
на делителя 450, отъ чего получимъ 25 200. Это число 
раньше было разностью въ вычитанш, въ которомъ умень
шаемое было 90 000. Чтобы найти неизвестное вычитаемое, 
надо изъ уменьшаемаго 90 000 вычесть разность 25 200;
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получимъ 64 800. Это вычитаемое получилось отъ умноже
ния на 150 некоторой неизвЬстной разности; чтобы найти ее, 
надо 64 800 раздЬлить на 150, такъ какъ каждый множитель 
равенъ частному отъ дЬлетя произведешя на другого мно
жителя. СдЬлавъ это дЬлеше, найдемъ, что разность была 
432. А такъ какъ вычитаемое въ этомъ вычитанш было 468, то 
для отыскашя неизвЬстнаго уменьшаемаго надо 468 сложить 
съ 432; получимъ 900. Это уменьшаемое получилось отъ 
дЬлешя 112 500 на искомое число; поэтому для опредЬлешя 
искомаго числа (делителя) надо 112 500 (дЬлимое) разделить 
на 900 (частное), отъ чего получимъ 125.
Вычислен!е для определения искомаго числа и поверка рас

полагаются въ следую щемъ порядке

1 ) i  do
— 44

2) 56 
X 450
2 80 

22 4 
25 200

P i  in en i e .
3) 90 000

— 25 200
4) 64 809 1 150

4 8 1 432- ( 5)
30 + 468  
~0 900

6) 112 5M 9B0 
22 1 2 5  •
4 5 

0

П о в е р к а .
112 500 125 4) 90 000 6) 100
112 5 900..(2) -64 800 — 56

0 _-46& 5) 25 20В 45В 44
3) 432 2 70 56

Х150 0
64 800

92. Упражнешя эти могутъ доходить до рЬшешя очень слож- 
ныхъ уравнешй; достаточно ограничиться такими видами урав
н я й ,  гд!, неизвЬстйое находится только въ одной части урав
нения и для рЬшешя которыхъ не приходится делать приведешя 
подобныхъ членовъ, содержащихъ неизв’Ьстное; pbm eHie другихъ 
видовъ уравнешй ариеметическимъ путемъ было бы затруднитель
но и потребовало бы соображений, выходящихъ изъ предЬловъ 
начальной ариометики.

РЬшеше числовыхъ загадокъ въ началЬ дается дЬтямъ съ 
болыпимъ трудомъ, но послЬ освоешя съ пр!емами ихъ рЬшешя, 
загадки составляютъ одно изъ любимыхь дЬтьми упражнешй и 
могутъ служить очень удобной работой для самостоятельныхъ 
заняпй. Вводить загадки въ число упражнешй по ариеметикЬ 
можно только послЬ ознакомлешя дЬтей со всЬми 4-мя дЬйствья-
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ми, когда пошпчя о дЬйств!яхъ уже достаточно окрЬпли; поэтому 
въ нашемъ руководствЬ загадки впервые вводятся только въ 
концЬ ариометики перваго десятка чиселъ. Первыя загадки долж
ны заключать въ себЬ не болЬе 2-хъ дЬйствШ и не должны 
требовать опредЬлешя вычитаемаго по уменьшаемому и разности 
и дЬлителя по дЬлимому и частному, а также повторешя одного 
и того же дЬйств1я, потому что опредЬлеше вычитаемаго и дЬли
теля требуетъ болЬе трудныхъ соображешй, чЬмъ опредЬлеше 
уменьшаемаго и дЬлимаго, а повторешя одного и того же дЬй- 
CTBin сбиваеть дЬтей при первомъ знакомствЬ съ этимъ родомъ 
упражнешй. Знакомство съ пр!емами рЬшен!я загадокъ можетъ 
быть достигнуто только подъ руководствомъ преподавателя; сами 
дЬти стараются угадать искомое число и убЬдиться въ его вЬр- 
ности путемъ провЬрки. Разъ число угадано дЬтьми вЬрно, они 
ни какъ не могутъ согласиться съ необходимостью какого-либо 
иного npieMa для рЬшешя загадки; поэтому пр1емы рЬшешя за
гадокъ могутъ быть выяснены дЬтямъ только на загадкахъ, иско
мое число для которыхъ еще ими не опредЬлено.

Каждая загадка, предлагаемая дЬтямъ, непремЬнно должна 
быть записана на классной доскЬ, потому что на запоминаше ихъ 
тратится непроизводительно очень много времени. РЬшеше же 
можетъ быть находимо и письменно, и устно, сообразно съ чис
лами, входящими въ загадку.

II.
Счетъ единицами отъ 1 до 10.

93. Въ этомъ отдЬлЬ дЬти знакомятся съ первоначальными 
пр1емами вычпслешя, которые непосредственно вытекаютъ изъ 
опредЬлешй дЬйствШ. Пр1емы эти, какъ мы видЬли, не требуютъ 
знашя системы счислешя, и примЬнеше ихъ цЬлесообразно только 
въ предЬлахъ основашя системы, т.-е. въ предЬлахъ перваго де- 
сяткая чиселъ, гдЬ каждое число представляетъ группу однород- 
ныхъ единицъ и для своего обозначешя требуетъ особаго слова 
и особаго знака.

Сообразно съ цЬлш этого отдЬла, каждое дЬйств!е въ пре- 
дЬлЬ перваго десятка, по возмояшости, характеризуется пр1емомъ 
вычислешя, вытекающими изъ его опредЬлешя. Такъ с л о яс е н i е 
будемъ характеризировать дЬтямъ какъ п р и с ч и т ы в а н ! е  къ  
ч и с л у  о п р е д Ь л е н н о й  г р у п п ы  е д и н и ц ъ ,  в ы ч и т а ш е — 
к а к ъ  о т с ч и т ы в а ш е  о т ъ  ч и с л а  т а к о й  ж е  г р у п п ы  е д и 
ни  цъ,  у м н о ж е н ! е  — к а к ъ  с ч е т ъ  п а р а м и ,  т р о й к а м и  и 
т. д. ДЬлеше въ общемъ видЬ трудно характеризовать пр1емомъ 
вычислен1я и потому придется подраздЬлись его на два отдЬль-
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ныхъ случая: 1) д е  л е н i е ч и с л а  на  р а в н ы й  ч а с т и  п 2) д 1- 
л енйе  по с о д е р ж а в ю ,  который въ глазахъ детей въ первое 
время явятся двумя отдельными действйями. Сообразно съ этимъ 
и д4ти могутъ обозначать действйя словами, выражающ1ш н ха- 
рактеръ npieMa вычислетя. Вместо с л о ж и т ь  они могутъ гово
рить п р и с ч и т а т ь ,  п р и б а в и т ь  одно число къ другому; вме
сто в ы ч е с т ь —о т с ч и т а т ь ,  о т н я т ь ,  о т б а в и т ь  одно число 
отъ другого; вместо у м н о ж и т ь  — п о в т о р и т ь  ч и с л о  н е 
с к о л ь к о  р а з ъ ,  в з я т ь  ч и с л о  н е с к о л ь к о  р а з ъ ,  с о с ч и 
т а т ь  ч и с л о  н е с к о л ь к о  р а з ъ ;  вместо р а з д е л и т ь ,  смотря 
по смыслу вопроса, — или н а й т и  т а к у ю- т о  ч а с т ь  ч и с л а ,  
р а з д е л и т ь  ч и с л о  н а  с т о л ь к о - т о  ч а с т е й ,  или у з н а т ь ,  
с к о л ь к о  р а з ъ  о д н о  ч и с л о  с о д е р ж и т с я  в ъ  д р у г о м ъ ,  
с к о л ь к о  р а з ъ  о д н о  ч и с л о  п о в т о р я е т с я  в ъ  д р у г о м ъ ,  
с к о л ь к о  р а з ъ  о т ъ  о д н о г о  ч и с л а  м о ж н о  о т н я т ь  
д р у г о е .

94. Программа отдела и обищй ходъ упражнений. Обуяете 
начинается съ основного и вместе съ темъ съ самаго простого 
ариеметическаго действйя, т.-е. со с ч е т а ,  и располагается въ 
следующемъ порядке, определяемомъ генетической связью ме
жду действйями: 1) п р о с т о й  п р я м о й  с ч е т ъ ,  2) п р о с т о й  
о б р а т н ы й  с ч е т ъ ,  3 ) п р н с ч и т ы в а н й е  к ъ ч н с л у н о т с ч и -  
т ы в а н i е о т ъ  ч и с л а  о п р е д е л е н н о й  г р у п п ы  е д и н и ц ы  
(сложение и вычитате), 4) п р я м о й  с ч е т ъ  по 2 (умножеше2-хъ), 
5) о б р а т н ы й  с ч е т ъ  по 2 (делете на 2), 6) и р я м о й  и о б р а т 
н ы й  с ч е т ъ  по 3 (умножеше 3-хъ, делете  на 3), 7) п р я м о й  
и о б р а т н ы й  с ч е т ъ  по 4 (умножеше 4-хъ, делете  на 4), 8) 
п р я м о й  и о б р а т н ы й  с ч е т ъ  по 5 (умножеше 5-ти, деле- 
ше на 5).

Каждое новое действ1е начинается унражнетямп на нагляд- 
ныхъ пособйяхъ, потомъ идутъ упражнения въ решенш простыхъ 
задачъ съ предметными числами, наконецъ, упражнешя съ отвле
ченными числами; только после этого действие применяется къ 
решенш сложныхъ задачъ и вычислению сложныхъ примеровъ. 
Все действ!я въ этомъ пределе могутъ производиться только 
устно, поэтому письменныя упражнения какъ при вычислении 
примеровъ, такъ и при реш ети  задачъ, могутъ состоять нсклю- 
тельно въ обозначении действйй и ихъ результатовъ. Письменныя 
упражнешя должны всегда следовать за устными. Въ своемъ 
месте мы укажемъ, когда они могутъ начинаться.

95. Значеше наглядныхъ упражненш въ преподаванш арие- 
метики. Ставя на первое место упражнешя на наглядныхъ посо- 
бйяхъ, считаемы уместными сделать здесь несколько зам ечатй
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о значении этихъ упражнетй въ преподаванш ариеметики и о 
правильной ихъ постановке. Ни о числе, ни о действш мы не 
можемъ дать детямъ нагляднаго представления подобно тому, 
какъ это делается, наир., въ естествоведении при помоици живыхъ 
экземпляровъ растенйй, гербарйевъ, рисунковъ и моделей, въ ге- 
ографш—при помоици рисунковъ, фотографйй, рельефныхъ карты 
и т. п., потому что ни чиселъ, ни действШ надъ числами мы не 
можемъ показать детямъ; чтобы познакомить детей съ основными 
ариеметическими понятиями о счете, числе и единице, мы должны 
прибегнуть къ счету предметовъ. Применять ариеметическйя дей
ствия для детей гораздо легче къ числамъ, полученнымъ ими 
самими отъ счета предметовъ; различные npieMH вычислетя 
легче схватываются детьми, когда эти прйемы воспроизводятся 
при помощи наглядныхъ пособий.

Выучить детей правильно и сознательно вести простой 
прямой счетъ было бы почти невозможно, если бы сама жизнь 
въ дошкольный еще перйодъ не вызывала въ детяхъ потребности 
въ этой операцш и не представляла многочисленныхъ случаевъ 
ея применешя.

На наглядныя упражнения въ преподавании ариеметики надо 
смотреть какъ на применеше ариеметическихъ действий и npie- 
мовъ вычислетя къ чиисламъ, непосредственно полученнымъ 
д6тьми отъ счета предметовъ. Сообразно съ этимъ упражнешя 
на наглядныхъ пособйяхъ должно организовать такъ, чтобы они 
указывали! детямъ не только результаты производимыхъ действий, 
но и знакомили ихъ съ пр1емами вычислетя, помонцпо которыхъ 
эти результаты могутъ быть добыты. Пользовате нагляднымии 
пособйями исключительно какъ средствомъ для добывания резуль
татовъ действии ( „ и н с т р у м е н т а л ь н ы й  с ч е т ъ “, какъ выра
жаются некоторые педагоги!) не можетъ быть оправдано. Такое 
пользовате не даетъ ииредставленйя о прйемахъ вычислетя и по
тому слишкомъ разсчиитываетъ на усвоение результатовъ дей- 
ствйй одной памятьио, вследствие чего всякйй разъ, какъ дети 
забудутъ нужный имъ результатъ, прииходится или снова прибе
гать къ „инструментальному счету1-'-, что крайне неудобно, или 
подсказывать детямъ этотъ результатъ, что еще хуже. Дети, 
прйучешиыя къ „инструментальному счету1“, чувствуютъ себя 
безъ наглядныхъ пособйй безпомощнымии и! долго потомъ прибе- 
гаютъ къ счету по пальцамъ.

Еще более неуместными представляется намъ прибегать къ 
наглядными пособйямъ при! вычислешяхъ, требующихся для ре
ш е тя  какой-либо задачи, при чемъ кубинки ариеметическаго 
янцнпса или шарики счетовъ изображаютъ лошадей, аршины, дома,
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яблоки и т. п. Одно изъ двухъ: или д!ти въ достаточной степени 
подготовлены къ р !ш етю  предлагаемой задачи со стороны ум!нья 
производить вычисления — и тогда наглядныя пособ1я излишни, 
или не подготовлены — и тогда сл'Ьдуетъ обратить внимате на 
упражнетя, которыя могутъ подвинуть ихъ въ этомъ ум!ньи. 
При реш ети  задачъ на наглядныхъ пособ!яхъ вся производи
тельность задачи исчезаетъ, вн!шшй интересъ поглощаетъ инте- 
ресъ д!ла и работа получаетъ характеръ полуигры, полуученья.

96. Въ разсматриваемомъ отд!л! курса н!тъ надобности въ 
наглядныхъ пособ1яхъ, спещально прпспособленныхъ къ ирепо- 
давашю; для счета въ предки* 10-ти одинаково хорошо могутъ 
служить всяюе предметы, находяпцеся подъ руками. Но чтобы 
не возвращаться еще разъ къ этому предмету, укажемъ два изъ 
нихъ: классные счеты и ариеметичестй ящикъ или наборъ спи- 
чекъ „С.-Петербургской мастерской учебныхъ noco6ifi и игръц. 
Хорошо, если классные счеты, кром! горизонтальныхъ, будутъ 
снабжены еще вертикальными проволоками, которыя особенно 
удобны, потому что одинаково хорошо видны вс!мъ ученикамъ 
въ класс!. Ариеметичестй ящикъ долженъ заключать въ себ! 
отъ 200 до 300 отдЬльныхъ кубиковъ, отъ 20 до 30 брусковъ, 
изъ которыхъ каждый представляетъ собою 10 кубиковъ, и отъ 
5 до 6 досокъ, изъ которыхъ каждая представляетъ собою 10 
брусковъ и сл!д. 100 кубиковъ; всего ящикъ долженъ предста
влять собою 1000 кубиковъ. На каждомъ бруск! и на каждой 
доек! должно быть намкчено д!леше на кубики. Наборъ спичекъ 
состоитъ бол!е ч!мъ изъ 1000 спичекъ и заключаешь въ себ! 
отд!льныя спички и связки спичекъ по 10 штукъ и по 100 
штукъ въ совершенно достаточномъ количеств! для потребностей 
преподавания. Наборъ спичекъ по своему составу и ц !н !  сравни
тельно съ ариеметическимъ ящикомъ очень удобенъ для немно- 
голюдныхъ классовъ и для домашняго обучетя. По нашему 
мнктю  въ школ! можно вполн! ограничиться классными счетами.

97. Простой прямой счетъ. Первое упражнеше въ п р я м о м ъ  
с ч е т !  удобн!е всего провести на классныхъ счетахъ. Упражне
ше состоитъ въ постепенномъ образовали чиселъ перваго де
сятка и ведется сл!дующимъ образомъ: на одну изъ вертикаль- 
ныхъ проволокъ над!вается одинъ шарикъ, къ нему прибавляется 
другой, и д!ти считаютъ, сколько вс!хъ шариковъ надкто на 
проволоку. Зат!мъ, на сл!дующую проволоку надкваются сразу 
2 шарика и къ нимъ прибавляется одинъ шарикъ, а д!ти гово
рить, сколько шариковъ было сперва на этой проволок!, сколько 
къ нимъ прибавили и сколько шариковъ на ней стало. Счетъ 
ведется д!тьми въ такихъ выражешяхъ:
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Одинъ шарикъ да одинъ шарикъ — два шарика, два ша
рика да одинъ шарикъ — три шарика и т. д. — Къ одному 
шарику присчитали (прибавили) еще одинъ, стало два ша
рика; къ двумъ шарикамъ присчитали еще одинъ, стало три 
шарика и т. д.
Для повторешя д!ти вызываются къ счетамъ и считаютъ 

шарики на горизонтальныхъ проволокахъ, при чемъ требоватя 
ставятся въ такой форм!:

Отсчитайте два шарика.— Къ двумъ прибавьте (присчи
тайте) одинъ шарикъ; сколько стало?— Сосчитайте, сколько 
шариковъ надкто на проволок!?
До какого числа можно довести счетъ на первомъ урок!,— 

укажутъ всегда сами д!ти: на какомъ числ! начинаютъ они пу
таться, на томъ и елкдуетъ остановиться; зат!мъ уже въ ся!дую- 
щде уроки можно постепенно довести счетъ до 10-ти.

Первое время обучетя полезно посвятить необходимой под- 
готовк! къ грамот! и ознакомленш дкгей со школьными поряд
ками и требоватями классной дисциплины. Въ эти подготовитель
ный упражнетя легко ввести элементъ счета; тогда для перваго 
урока ариеметики останется только упорядочить знатя, пршбр!- 
тенныя при приготовительныхъ упражнешяхъ, и счетъ можетъ 
быть сразу доведены до 10.

Наглядныя упражнетя въ счет! должны обязательно произ
водиться на разныхъ предметахъ; для этого можно, напр., заста
вить д к гей  сосчитать, сколько въ класс! оконъ, сколько учени- 
ческихъ столовъ, если ихъ не бол!е 10-ти, сколько учениковъ 
за каждымъ столомъ, сколько пальцевъ на рукахъ и т. п. Такая 
перем!на предметовъ необходима для того, чтобы д!ти отвлекли 
п о ш те  о числ! отъ понятая о считаемыхъ предметахъ.

98. За наглядными упражнениями въ счет! сл!дуетъ счетъ 
предметными числами, т.-е. счетъ предметовъ, которыхъ въ дан
ный момент ь н!тъ передъ глазами д!тей. Учитель заставляетъ 
дкгей разсказать, какъ они сосчитаютъ яблоки, ложки, дома на 
улиц! и т. п. Отв!ты даются въ сл!дующихъ выражешяхъ:

Одно яблоко да одно яблоко — два, два яблока да еще 
одно—три яблока и т. д.—Къ одной ложк! прибавлю (при
считаю) еще одну, станетъ дв!; къ двумъ присчитаю одну, 
стенетъ три и т. д.—Одинъ домъ, два дома, три дома и т. д. 
Упражнетя эти назначаются для перехода къ отвлеченному 

счету, къ которому можно приступить только тогда, когда счетъ 
предметными числами идетъ вполн! свободно. Для перехода къ 
отвлеченному счету, учитель предлагаетъ д!тямъ сказать, какъ© ГП
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они будутъ считать катя-нибудь вещи, или предметы, и долженъ 
добиться ответа въ одной изъ следующими формъ:

Одинъ (одна, одно) да одинъ—два, два да одинъ—три и 
т. д.—Къ одному присчитаю (прибавлю) одинъ, станетъ два; 
къ двумъ присчитаю одинъ, станетъ три и т. д.—Одинъ, 
два, три и т. д.

При этомъ сообщается д’Ьтямъ, что каждая вещь, каждый 
предмета при счет!, называется е д и н и ц е й ,  а два, три и т. д. 
называются ч и с л а м и ,  после чего отвлеченный счета дети ве- 
дутъ и въ такой форм!.:

Одна единица да одна единица—две единицы, две еди
ницы да одна единица—три единицы и т. д.

Требования ота детей не ограничиваются однимъ послЪдо- 
вательнымъ счетомъ, начиная ота единицы; каждый ученикъ дол
женъ уметь, кроме того, правильно отвечать на вопросы:

Сколько выйдетъ, когда къ пяти присчитаете одинъ?—Ко
гда къ семи прибавите одинъ?—Восемь да одинъ—сколько?— 
Три да одна—сколько?—Я насчиталъ у себя пять каранда
шей, какъ стану считать дальше?—Мальчики досчитали до 
семи, какъ они будета считать дальше? — Считайте отъ 
трехъ?—отъ пяти?—отъ двухъ?

99. Упражнешя въ отвлеченномъ счете должны чередовать
ся съ р'Ъшетемъ задачи, въ которыхъ требуется: 1) присчитать 
къ числу единицу, 2) сосчитать нисколько единицъ, 3) последо
вательно присчитать къ данному числу несколько единицъ; 
напримеръ:

83) У крестьянина четыре лошади, онъ купили еще одну. 
Сколько лошадей стало у крестьянина?

84) Ученикъ сделали одну тетрадь для русскаго языка, 
одну—для ариеметики, одну—для рисовашя, одну—для чи- 
стописашя и одну черновую. Сколько тетрадей сделали 
ученикъ?

85) Во время урока учитель заставили шестерыхъ учени- 
ковъ говорить стихи, одного—писать на доске, одного—чи
тать по книге и одного разсказывать прочитанное. Сколько 
учениковъ было спрошено?

Ответы требуются въ полной форме:
У крестьянина стало пять лошадей.—Ученикъ сделали 

пять тетрадей.—Учитель спросили девять учениковъ.

— 111 —

Одного ответа, даже и вернаго, мало; следуетъ требовать 
отчета, какъ полученъ ответь. Объяснеше реш етя задачи должно 
быть дано приблизительно въ следующей форме:

Къ четыремъ лошадями присчитали одну лошадь, стало 
пять лошадей,—Тетрадь для русскаго языка да тетрадь для 
ариометики—две тетради; да тетрадь для рисовашя—три 
тетради; да тетрадь для чистописашя—четыре тетради; да 
черновая тетрадь—пять тетрадей; всего пять тетрадей.— 
Шесть ученпковъ говорили стихи, да одинъ писали на 
доске, стало семь; да еще одинъ читали, стало восемь; да 
еще одинъ разсказывалъ, стало девять; всего спрошено было 
девять учениковъ.
100. Для самостоятельныхъ упражненШ въ это время можно 

предложить пересчитываше значковъ, ноставленныхъ на бумаге 
или на доске и выставлеше самими детьми значковъ въ опреде- 
ленномъ числе. Для 'этого могутъ служить таблицы съ такъ на
зываемыми фигурами чиселъ перваго десятка. ДЬтямъ задается 
пересчитать точки въ каждой таблице и разсказать, какъ оне 
расположены; напр., про таблицу

I____
дети должны сказать, что въ ней поставлено семь точекъ, что 
пять точекъ стоять вверху и две внизу; или: три точки съ одной 
стороны таблицы, три съ другой и одна въ середине. Такими 
образомъ, каждая таблица даетъ поводи произвести несколько 
упражнетй въ счете. Обратить внимаше детей на расположеше 
точекъ въ таблицахъ полезно еще и въ томи отношения, что 
определенный способъ группирования единицъ много помогаетъ 
воспринимать числа и воспроизводить ихъ въ своемъ воображе- 
нш. Поэтому и при наглядныхъ унражнешяхъ въ счете, полез
но группировать предметы, чтобы помогать правильному ихъ пе- 
ресчитыванш.

Самостоятельными письменными упражнешемъ можетъ слу
жить воспроизведете детьми такихъ таблицъ въ своихъ тетрадяхъ.

101. Обратный счетъ. За прямыми следуетъ о б р а т н ы й  
с ч е т ъ, т.-е. отсчитываше по единице ота каждаго числа перваго 
десятка. Упражнешя въ обратномъ счете располагаются въ той 
же последовательности, какъ и въ прямомъ счете. Сперва на 
наглядныхъ пособ1яхъ отъ каждаго числа, начиная съ двухъ, 
отнимается по единице, затЬмъ то же самое производится на© ГП
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предметныхъ числахъ и, наконецъ, въ отвлеченномъ вид!). Счетъ 
производится въ такихъ выражетяхъ:

Два безъ одного — одинъ. — Отъ пяти отсчитаемъ (отни- 
мемъ) одинъ, останется (станетъ) четыре.
Заканчиваются упражнетя последовательными обратнымъ 

счетомъ отъ каждаго числа перваго десятка въ такой форм!.:
Девять безъ одного—восемь, восемь безъ одного—семь 

и т. д. — Отъ семи единицъ отсчитаемъ одну, останется 
шесть единицъ; отъ шести единицъ отсчитаемъ одну, оста
нется пять и т. д.—Пять, четыре, три и т. д.
Обратный счетъ пригалается къ задачамъ, въ которыхъ тре

буется: 1) отсчитать отъ даннаго числа единицу, 2) отсчитать отъ 
даннаго числа последовательно несколько единицъ. Кроме этихъ 
задачъ, можно ввести еще задачи съ выражешями „больше"-, 
„меньше" и частными видами ихъ: „старше", „моложе", „дороже'", 
„дешевле" и т. и. Р еш ете этихъ задачъ не встретить затрудне- 
нШ, такъ какъ понятая „ б о л ь ш е "  и „меньше"-  дети безъ 
всякаго сомнешя приносятъ въ школу и ихъ затрудняетъ только 
дальнейшее развитае этихъ понятай, состоящее въ различены! 
увеличешя и уменыпетя числа несколькими единицами и въ 
несколько разъ; на данной же ступени въ такомъ различен!и 
нетъ ни надобности, ни достаточнаго матер1ала.

Для самостоятельныхъ упражнетй въ обратномъ счете слу- 
жатъ таблицы съ фигурами чиселъ, въ которыхъ вычеркнуто по 
одной точке, наир.

/  •

Дети считаютъ, сколько точекъ поставлено въ каждой таблице, 
сколько зачеркнуто и сколько осталось незачеркнутыхъ, и вос
производить таблицы въ своихъ тетрадяхъ.

102. Цыфры и знаки действШ. Познакомнвъ детей съ пря- 
мымъ и обратнымъ счетомъ, мы считаемъ возможнымъ познако
мить ихъ съ  п и с ь м е н н ы м ъ  о б о з н а ч е н 1 е м ъ  ч и с е л ъ  и 
д е й с т в !  й.

Вопросъ о времени введешя цыфръ и знаковъ действШ ре
шается весьма различно. Одни считаютъ введете ихъ „прежде
временными" до окончатя ариеметики перваго десятка чиселъ 
безъ объяснешя основашй такого м нетя; друпе думаютъ, что 
„вообще съ этимъ спешить не нужно"-, полагая, что при более
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раннемъ введенш этихъ обозначетй „дети будутъ мыслить не о 
числе, а о цыфре, его изображающей, и будутъ все дейстаня 
относить не къ числу, а къ цифре".

По нашему мненш реш ете вопроса находится въ зависи
мости: 1) отъ нуждъ училища (делятся ли классы на отделетя, 
пли нетъ, и след, есть ли настоятельная необходилость въ само
стоятельныхъ письменныхъ работахъ, или безъ нихъ можно обой
тись), 2) отъ того ариеметическаго матер1ала, которымъ должны 
владеть дети, чтобы за введетемъ письменныхъ обозначетй 
могли следовать письменный работы а р и е м е т и ч е с к а г о  харак
тера, л 3) отъ общей подготовки детей къ письменнымъ работами. 
Имея въ виду училища, классы которыхъ подразделяются на отде
л етя , мы ограничиваемся пнш тит’омъ того ариеметическаго ма- 
Tepiaraa, при которомъ возможно и целесообразно введете пись- 
мепныхъ обозначетй. Этотъ minimum состоитъ въ такомъ зна
комстве съ числами и дейстаями, которое можетъ дать детямъ 
усвоете прямого и обратнаго счета.

103. Познакомить детей съ обозначетемъ первыхъ десяти 
чиселъ цыфрами гораздо легче, чемъ выучить ихъ писать слова, 
потому что для обозначения слова необходимо расчленить его на 
составные элементы и обозначить эти элементы, между темъ какъ 
цифрой въ пределе 10 обозначается прямо то понятае, которое 
желаютъ обозначить.

Очень MHorie преподаватели затрудняютъ дело, стараясь 
уяснить детямъ значете цыфры какъ у с л о в н а г о  знака числа 
и отлтпе цыфры отъ числа, п затрачиваютъ на это много времени 
и труда.

Намъ кажется, что совершенно достаточно передъ введетемъ 
цыфръ выяснить детямъ, что простейппй способъ письменнаго 
обозначетя чиселъ состоитъ въ постановке столькихъ письмен
ныхъ значковъ, сколько единицъ въ обозначаемомъ числе, но 
что тогда для обозначетя болыпихъ чиселъ потребуется очень 
много значковъ, что для пониматя обозначена! надо будетъ ка
ждый разъ пересчитывать выставленные значки. Поэтому для 
каждаго изъ первыхъ девяти чиселъ согласились брать осо
бый знакъ.

Объ условности обозначетя чиселъ цыфрами, объ отличш 
цыфры отъ числа и т. п. совершенно неуместно говорить въ это 
время по недостаточному развитаю детей. Роль цыфры дети го
раздо лучше поймутъ изъ ряда упражетй, направленныхъ надле- 
жащимъ образомъ, чемъ изъ длинныхъ беседъ по этому поводу.

Цыфры должны даваться постепенно, при чемъ для каждой 
цыфры надо выбирать простейшее и наиболее правильное начер-

80 . Егоровъ. Методика ариеметики.
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тате, указывать элементы, изъ которыхъ составлено это начер- 
таше, и способъ написашя цыфры. При обозначенш десяти сл1>- 
дуетъ указать дЬтямь, что нулемъ обозначается отсутствие единицы.

Упражнетя при ознакомленш детей съ цифрами состоять:
1) въ ознакомленш детей съ ихъ формою и въ пршбретенш навыка 
въ письме ихъ; 2) въ чтенш написанныхъ цыфръ и 3) въ запи
сывали назначаемыхъ учителемъ чиселъ.

Чтобы дети пр1учились правильно разставлять цыфры и знаки 
дЬйствШ, тетради для ариеметическихъ упражнешй полезно де
лать изъ бумаги, разграфленной на квадратная клетки, и застав
лять писать каждую цыфру и каждый знакъ въ особой кл'Ьтк'Ь.

Чтобы дети могли повторить безъ учителя значете цыфръ 
и навести, въ случай надобности, справку о значеши какой-либо 
изъ нихъ, въ нашемъ задачник!, помещены таблицы, разделен
ный каждая на две части, изъ которыхъ въ первой помещена 
фигура числа, а во второй—цыфра, обозначающая это число.

Некоторые преподаватели знакомству съ арабскими цыфрами 
предпосылаютъ ознакомление съ римскими цыфрами на томъ осно- 
ванш, что начертате последнихъ проще и оне даютъ некоторое 
представлете о составе обозначаемыхъ чиселъ. Опытъ убедили 
насъ, что римсшя цыфры въ это время задерживаютъ обучете 
на начальныхъ упражнетяхъ долее, чемъ требуется, не принося 
существенной пользы делу, и что непосредственное введете 
арабскихъ цыфръ не представляетъ особыхъ затруднений. Ъ доб- 
ный случай ознакомить детей съ обозначетемъ первыхъ 12-ти 
чиселъ римскими цыфрами представится, когда иойдетъ речь о 
разделеши сутокъ на части и объ устройстве часовъ.

104. Более затруднешй представляетъ ознакомление детей съ 
о б о з н а ч е н 1 е м ъ  д е й с т в ] ,  й. Здесь прежде всего надо уяснить 
потребность въ обозначенш действий, затемъ познакомить съ са
мыми знакоположетями, научить правильно читать обозначетя 
действ1й и правильно обозначать назначаемыя действия.

Лучшими средствомъ для уяснетя потребности въ обозндче- 
IIi и действй! служить сравнете двухъ задачи, въ которыхъ съ 
одинаковыми данными числами требуется произвести разл1гчныя 
действия, для чего могутъ служить, наир., следуюпця две задачи.

86) Когда мальчики, идя въ училище, прошелъ уже 4 вер
сты, то ему осталось пройти еще 1 версту. Сколько верстъ 
отъ дома до училища?

87) Мальчику надо итти отъ дома до училища 4 версты. 
Одну версту онъ уже прошелъ; сколько верстъ осталось ему 
пройти?
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Поел! реш етя  этихъ задачи, на классной доске записыва
ются данныя числа каждой задачи въ особой строке:

4 1
4 1

Затемъ выясняется, что для реш етя  первой задачи пришлось 
единицу присчитать къ 4-мъ, а для р еш етя  второй — единицу 
отсчитать отъ 4-хъ, но что этого различая изъ записей, сдЬлан- 
ныхъ на доске, не видно, а чтобы сделать это ясными, надо 
обозначить, что было, сделано въ первой задаче и что во второй. 
После этого указываются принятая для обозначетя действШ 
знаки п л ю с ъ и м и н у с ъ. Дальнейппя упражнетя состоять въ 
чтенш обозначетй действШ; напр., учитель требуетъ отъ детей 
прочесть обозначетя:

3-(-1, 5 — 1, 6 +  1, 9 +  1, 10 — 1, 8 — 1,
а затемъ требуетъ обозначить, что къ 7-ми надо прибавить 1-цу, 
отъ 8-ми отнять 1-цу и т. п.

Такими образомъ, съ знакомь плюсъ дети соединять поня- 
Tie „и р и с ч  и т ат ь“, съ знакомь мипусъ — поняйе „о т с ч и т а т ь“. 
Знакъ плюсъ читается словами: п р и с ч и т а т ь ,  п р и д а т ь ,  п р и 
б а в и т ь ,  п р и л о я г и т ь  и короче словомъ: да, а знакъ минусъ— 
словами: о т с ч и т а т ь ,  о т н я т ь ,  о т б а в и т ь ,  в ы ч е с т ь  и короче 
словомъ: бе з ъ .  Не лишнее дать и названия п л ю с ъ  и м и н у с ъ  
для этихъ знаковъ.

При ознакомленш съ з н а к о м ь  р а в е н с т в а ,  указывается 
дЬтямь, что знаки плюсъ и минусъ показываютъ только, что надо 
сделать съ числами, а для того, чтобы обозначить, сколько полу
чится после реш етя, ставится знакъ равенства и после него 
полученное число. Знакъ равенства читается словами: п о л у ч и т с я ,  
с о с т а в и т ь ,  в ы й д е т ъ ,  о с т а н е т с я ,  смотря потому, после 
обозначетя какого дейсттая онъ поставленъ.

105. Письменный упражнетя въ пределе перваго десятка
представляютъ повторете разобранныхъ выше устныхъ упражне
шй въ прямомъ и обратномъ счете. Они состоять преимуще
ственно изъ вычислешя примеровъ. Некоторые изъ примеровъ 
должны быть исполнены на классной доске для того, чтобы дети 
усвоили, какъ ихъ следуетъ исполнять въ своихъ тетрадяхъ. При 
самостоятельной работе, дети должны списать каждый примерь 
въ свои тетради и поставить после знака равенства полученное 
ими число. Поверка работы производится помопдю чтешя ея 
однимъ изъ учениковъ, при чемъ остальные следятъ по своимъ 
тетрадямъ и заявляютъ о каждомъ отличш ихъ работы отъ чи-
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таемой. Посл1> прочтешя каждаго примера необходимо спраши
вать детей, такъ ли у нихъ онъ записанъ, какъ былъ прочтенъ, 
и проверять ответы внимательнымъ осмотромъ тетрадей. Съ те- 
чешемъ времени дети привыкаютъ хорошо следить за повЪроч- 
нымъ чтешемъ и заявлять о встречающихся ошибкахъ, такъ что 
предлагаемый способъ проверки не занимаетъ много времени. 
Передъ выполнешемъ работы все задаваемые примеры прочиты
ваются детьми вслухъ, какъ для опредЬлетя количества задан
ной работы, такъ и для проверки, хорошо ли дети ее понимаютъ. 
Примеры:

5 -f -1 =  , 5 — 1 =

читаются въ следующихъ выражешяхъ: къ 5-ти присчитать 1, 
выйдетъ сколько? отъ 5-ти отсчитать 1, выйдетъ сколько? 5 да 
1 — сколько? 5 безъ 1 — сколько?

После же решешя, т.-е. когда будетъ написано:
5 - f l  =  6, 5 —1 =  4,

падо читать въ следующихъ выражешяхъ: къ 5-ти присчитать 1, 
получится 6; отъ 5-ти отсчитать 1, останется 4; 5 да 1 — 6; 5 
безъ 1-го — 4.

Вычислеше этихъ примеровъ, въ виде самостоятельной ра
боты, мояштъ продолжаться и въ то время, когда въ устныхъ 
упражнетяхъ дети будутъ знакомиться съ следующими дей- 
ств1ями.

106. Сложеше и вычитание. Предыдущая упражнешя ознако
мили детей съ элементами, изъ которыхъ слагаются с л о ж е н 1 е  
и в ы ч и т а н ! е ,  и теперь возможно перейти къ упражнешямъ въ 
этихъ действгяхъ.

Присчитываше къ числу и отсчитывате отъ него несколь- 
кихъ единицъ встречалось и въ предшествовавшихъ упражнетяхъ: 
но тамъ эти упражнешя сводились къ одному последовательному 
счету, въ прямомъ или обратпомъ порядке, такъ какъ не требо
валось присчитать или отсчитать определенной группы единицъ. 
Упражнешя въ сложенш и вычиташи, [сравнительно съ ними, 
усложняются требовашемъ присчитать или отсчитать о п р е д е 
л е н н у ю  группу единицъ, вследствие чего приводятся къ одновре
менному ведешю двухъ последовательныхъ счетовъ, прямыхъ для 
сложешя, обратнаго и прямого для вычиташя.

Трудность сложешя определяется величиною второго ела- 
гаемаго, трудность вычиташя — величиною вычитаемаго: чемъ 
больше то'и другое, темъ продолжительнее, а след, и труднее 
процессы обоихъ действий Между обоими действ1ями такъ много

общаго, что переходъ отъ присчитывашя какой-либо группы еди
ницъ къ ея отсчптывашю дается дйтямъ легче, чемъ переходъ къ 
присчитывашю следующей высшей группы единицъ. На основа- 
ши этого сложеше и вычиташе въ пределе перваго десятка мы 
разематриваемъ совместно и располагаемъ въ порядке постепен- 
наго повышешя присчитываемой и отсчитываемой группы единицъ.

107. Первыя упражнешя въ п р и с ч  и т ы в а н ш  2-хъ мо- 
гутъ быть проведены на классныхъ счетахъ. Надевъ на одну пзъ 
вертикальныхъ проволокъ несколько шариковъ, наир. 3, и за- 
ставнвъ детей сосчитать надетые шарики, преподаватель беретъ 
2 шарика и надеваетъ ихъ последовательно по одному на ту же 
проволоку, требуя отъ детей каждый разъ отчета, сколько ша
риковъ стало на проволоке. Работа заканчивается вопросами: 

Сколько всего шариковъ присчитали къ 3-мъ шарикамъ? 
Сколько шариковъ стало после этого?—Какъ присчитывали 
2 шарика къ 3-мъ шарикамъ?
Ее можно считать вполне удавшеюся, если дети дадутъ 

следующее ответы:
Мы къ 3-мъ шарикамъ присчитали всего два шарика. — 

Стало всего 5 шариковъ. — Къ 3-мъ шарикамъ присчитали 
сперва 1 шарикъ, стало 4 шарика; потомъ къ 4-мъ присчи
тали еще шарикъ, и стало всего 5 шариковъ.
Несколько подобныхъ же присчитывашй 2-хъ шариковъ къ 

другимъ числамъ, напр. къ 5-ти, къ 7-ми, дети выполняютъ 
сами нодъ руководствомъ учителя на горизонтальныхъ проволо- 
кахъ, после чего можно перейти къ присчитывашю 2-хъ безъ 
помощи наглядныхъ пособШ, но на предметныхъ числахъ. Примеры 
предлагаются въ следующихъ выражешяхъ:

Сколько составится, если къ 4-мъ карандашамъ присчи- 
таемъ 2 карандаша?—къ 6-ти яблокамъ прибавимъ 2 яблока? 
и т. д. — Какъ присчитать къ 4 - мъ карандашамъ 2 каран
даша?—Какъ къ 6-ти яблокамъ прибавить 2 яблока?
А затемъ уже даются отвлеченные примеры: сколько соста

вить 2 да 2? 8 да 2? и т. д.—Какъ сосчитали?
Ответы даются въ следующей форме:

Когда къ 4-мъ карандашамъ приечитаемъ 2 карандаша, 
то составится 6 карандашей; 8 да 2 составятъ 10. Чтобы 
къ 4-мъ карандашамъ присчитать 2, сперва присчитали 1, 
составилось 5 карандашей; потомъ къ 5-ти присчитали 
второй карандашъ и вышло 6 карандашей. — Къ 8-ми при
бавили сперва одну единицу, получили 9; потомъ къ 9-ти 
прибавили вторую единицу, получили 10.© ГП
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Некоторые изъ отвлеченныхъ примеровъ записываются на 
доске въ виде равенствъ:

4 +  2 =  6, 7 +  2 =  9, 8 +  2 = 1 0 .
Отъ отвлеченныхъ примеровъ можно перейти къ решенш 

задачъ и къ вычислешямъ, которыя исполняются и проверяются 
такъ, какъ уже было указано выше.

108. Черезъ тотъ яге рядъ упражнешй должно провести и 
о т с ч и т ы в а н 1 е  2-хъ. Требовашя отъ учениковъ ставятся въ 
следуюгцихъ выражешяхъ:

Сколько останется (получится), когда отъ 7-ми отсчитаемъ
(отнимемъ, отбавимъ, откинемъ) 2?—Отсчитайте 2 отъ 9-ти?—'
Сколько составить 5 безъ 2-хъ?—Какъ сосчитали?
Ответы же даются въ следующей форме:

Когда отъ 7-ми отсчитаемъ 2, останется 5. — 5 безъ 2-хъ
составить 3. Отъ 5 отсчитали 1, осталось 4, потомъ отъ
4-хъ отсчитали вторую единицу, осталось 3.
Отсчитываше 2-хъ отъ даннаго числа прилагается къ реше- 

нш задачъ и вычислешю примеровъ.

109. Такимъ же путемъ можно познакомить детей съ при- 
считывашемъ и отсчивывашемъ 3-хъ, 4-хъ и т. д., съ тою раз
ницею, что упражнешя на наглядныхъ иособ^яхъ можно посте
пенно сокращать. При этомъ полезно щйучать детей пользоваться 
теми результатами действШ, которые имъ удалось запомнить. 
Такъ, вместо того, чтобы присчитать 5 къ какому-либо числу 
по единице, можно потребовать отъ детей, чтобы они сперва при
считали сразу 3 единицы, если результатъ этого действ1я они 
запомнили, а потомъ уже присчитали оставшаяся 2 единицы. 
Совместное ведете сложешя и вычиташя вполне позволяетъ 
применять тате npieMbi вычислешя, а ознакомлете съ ними 
весьма полезно, потому что знакомить съ общимъ характеромъ 
всехъ последующихъ аривметическихъ пр!емовъ вычислешя, со- 
стоящихъ въ пользованш ранее определенными результатами 
действ] й.

110. Дети часто изменяютъ порядокъ слагаемыхъ для облег- 
чешя действ in; напр., вместо сложешя 3-хъ съ 6-ю, складываютъ 
6 съ 3-мя, подметивъ, что такая перестановка не изменяетъ ре
зультата. Избегать такого npieMa не следуетъ, хотя наталкивать 
детей на него было бы преждевременно.

Въ вычиташи, когда разность меньше вычитаемаго (9 — 7, 
8—5), можно определять, сколько единицъ надо прибавить къ
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вычитаемому, чтобы получить уменьшаемое; напр., вместо вычи
тания 7-ми изъ 9-ти, можно определить, сколько единицъ надо 
прибавить къ 7-ми, чтобы получить 9. Прлемъ этотъ значительно 
сокращаетъ вычислеше, но требуетъ для своего приложешя не
которая понимашя соотношешя между сложешемъ и вычиташ- 
емъ и потому долженъ даваться дЬтямъ съ большой осторож
ностью.

111. Работа съ сложешемъ и вычиташемъ моягетъ считаться 
законченной, когда дети безъ затруднешя могутъ:

1) определить каждую изъ суммъ и каждую изъ разностей:
1 + 2 
2 + 2
3 +  2
4 +  2
5 +  2

6 +  2 2 +  3 7 +  3 4 +  4 2 +  5 1 +  6 1 +  7
7 +  2 3 +  3 — 5 +  4 3 +  5 2 + 6 2 +  7
8 +  2 4 +  3 1 +  4 6 +  4 4 +  5 3 +  6 3 +  7

5 +  3 2 +  4 — 5 + 5 4 +  6 —

11 +  3 6 +  3 3 +  4 1 +  5 — — 1 +  8

2 + 8 

1 +  9

3 — 2 8 — 2 5 — 3 10 — 3 8 — 4 7 - 5 7 — 6
4 — 2 9 — 2 6 — 3 — 9 — 4 8 — 5 8 — 6
5 — 2 10 — 2 7 — 3 5 — 4 10 — 4 9 — 5 9 — 6
6 — 2 
7 — 2

00 
1 

1

8 — 3
9 — 3

6 — 4
7 — 4 6 — 5

10 — 5 10 — 6

8 — 7(10 — 8 
9 - 7  -

Ю _  7 10 — 9
I

9 — 8!

2) дать отчетъ въ пр1емахъ вычислешя, которыми эти ре
зультаты могутъ быть определены,

и 3) запомнятъ некоторые изъ нихъ.
Дожидаться, чтобы дети усвоили все эти результаты на па

мять излишне, такъ какъ имъ"еще много разъ придется опреде
лять эти результаты и усвоеше [ихъ памятью дается само собою, 
безъ особой затраты времени.

112. Какъ известно, вопросы сложешя и вычиташя могутъ 
предлагаться въ различныхъ формахъ. Такъ, для сложешя 5-ти и
3-хъ, кроме основного вопроса (сколько получится, когда къ 5-ти 
прибавимъ 3), можно поставить еще следующей: отъ какого числа 
надо отнять 5 (или 3), чтобы получитъ 3 (или 5)? Для вычиташя 
3-хъ изъ 8-ми, кроме основного вопроса (сколько получится, когда 
отъ 8-ми отсчитаемъ 3), можно поставить еще следуюшде два: 1) 
сколько надо прибавить къ 3-мъ, чтобы получить 8? 2) къ какому 
числу надо прибавить 3, чтобы получить 8?

Р еш ете вопросовъ сложешя и вычиташя, не въ основной 
ихъ форме, требуетъ понимашя соотношешя между сложешемъ и 
вычиташемъ, какъ действий взаимно-обратныхъ, и потому ставить 
ихъ въ этой форме можно только тогда, когда дети уже доста
точно освоятся съ этими действ1ями; на данной же ступени обу- 
чешя лучше избегать такихъ вопросовъ.© ГП
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113. Поел* ознакомлетя съ сложетемъ и вычитатемъ 
является возможность ввести р*ш ете сложныхъ задачи и вычи- 
слен1е сложныхъ нрим*ровъ. Достаточный запасъ этихъ упражне- 
тй  находится въ нашемъ задачник*. Въ немъ идутъ сперва 
упражнетя на сложете н*еколькихъ чиселъ, затЬмъ на 
последовательное вычитате изъ даннаго числа 2-хъ чиселъ 
и наконецъ упражнетя, требуюнця обоихъ д*йств1й.

Считаемъ необходимыми заметить, что сложете н*сколь- 
кнхъ чиселъ на этой ступени обучешя представляется сложными 
д шетвшмъ, состоящими изъ сложешя первыхъ двухъ чиселъ, 
сложенш этой суммы съ следующими числомъ и т. д. Сообразно 
съ этими задача, требующая сложетя несколько чиселъ, должна 
разбиваться на нисколько простыхъ задачи, приводящихся каждая 
къ сложенш 2-хъ слагаемыхъ. То же самое сл'Ьдуетъ сказать и 
о вычисленш прим*ровъ, требующнхъ сложешя н*сколькихъ 
чиселъ, вычислете такихъ примеровъ должно быть ведено по 
следующему образцу:

88) 4 +  2 +  3 = 9
4 —j— 2 =  6 
6- f -3=r9

114. Умножеше и д*леше. Выше мы указали, что у м н о ж е -  
H ie слагается изъ последовательна™ новторетя сложетя надъ 
одними и т*мъ же числомъ и изъ последовательная прямого 
счета, а д * л е н i е — изъ последовательнаго вычиташя одного 
числа изъ другого и сосчитывашя этихъ вычитатй; поэтому под
готовительною работой для умножешя и д *летя  въ предел* пер- 
ваго десятка можетъ служить последовательное повтореше сло
ж етя  и вычитан1я надъ одними и т*мъ же числомъ, иначе 
С 1е т ъ  р а в н ы м и  г р у п п а м и  е д п н и ц ъ  в ъ  п р я м о м ъ и  
о б р а т и  о мъ  п о р я д к е .  Сообразно съ этими упражнетя въ 
умноженш н д*ленш въ предел* перваго десятка могутъ быть 
озаглавлены: „ п р я м о й  и о б р а т н ы й  с ч е т ъ  по 2, по 3, по 4 
и п о 5-т и . Умножеше чиселъ выше 5-тп и делете на числа 
выше 5-ти въ пред*л* перваго десятка встретиться не могутъ, 
если разематривать исключительно случаи безостаточнаго дблешя.

Прямой и обратный счетъ по 2, по 3 и т. д. можетъ начи
наться въ конц* предшествующаго отдела, гд* онъ представить 
очень хорошее упражнете въ сложен] и п вычитати, особенно 
удобное въ конц* уроковъ, такъ какъ эти упражнетя, безъ на- 
РЗ шешя смысла, могутъ быть прерваны вм*ст* со звонкомъ.

115. Упражнете в ъ  п р я м о  мъ  с ч е т *  по  д в а  ведется 
сперва на классныхъ счетахъ, гд* шарики располагаются парами
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или на одной проволок*, или на различныхъ проволокахъ. Для 
повторетя нагляднаго счета по 2 могутъ служить фигуры чи
селъ 4, 6, 8 и 10, разгруппированныхъ на пары. Необходимо 
достигнуть, чтобы это упражнете шло совершенно свободно и 
безъ остановокъ, приблизительно въ сл*дующемъ вид*: два да 
два—четыре, четыре да два—шесть и т. д., или проще: два, че
тыре, шесть, восемь, десять.

116. Для перехода отъ счета по 2 къ умноженш 2-хъ на 2, 
на 3, на 4 и на 5 лучшими средствомъ служатъ задачи. Р*ш ете 
задачи приведетъ д*тей къ необходимости не только вести после
довательный счетъ по 2, но и отдавать себ* отчетъ въ томъ, 
сколько рази въ каждомъ данномъ случа* они повторили 2. Для 
образца приводимъ задачу и ея р*ш ете.

89) Въ саду 3 дорожки, на каждой по дв* скамейки. 
Сколько скамеекъ въ саду?

Р*шеше. На первой дорожк* 2 скамейки, да на второй 2, 
стало 4; да на третьей еще 2, стало 6; въ саду было 6 ска
меекъ.

Изъ реш етя  выводится, что 2 пришлось сосчитать (взять, 
повторить) 3 раза. Р*ш ете записывается въ вид* равенства:

2 -|-2 -f-2  =  6.
Въ сл*дующихъ задачахъ д*ти ран*е реш етя  опред*ляютъ, 

сколько разъ придется сосчитать 2 и почему. Для образца при- 
водпмъ задачу и ея реш ете.

90) Крестьянинъ продали 3 куля овса, по 2 рубля за 
куль. Сколько получили онъ за овесъ?

PtiueHie. Чтобы узнать, сколько крестьянинъ получили за 
овесъ, надо 2 рубля сосчитать 3 раза, потому что и за первый 
куль крестьянинъ получили 2 рубля, и за второй—2 р., и за тре- 
тШ—2 р. Когда 2 сосчитаемъ 3 раза, получимъ 6; сл*д. крестья
нинъ получилъ за овесъ 6 рублей.

Для краткости мы приводимъ зд*сь и будемъ дал*е при
водить связное изложете р*шешй задачи. Если на урок* сразу 
не удается получить отъ д*тей такого реш етя, то сл*дуетъ рас
членить его на составныя части, заставить д*тей последова
тельно высказать каждую часть и зат*мъ повторить въ связ- 
номъ вид*.

Поел* разбора н*сколькихъ задачъ, требующнхъ умножетя 
2-хъ на 2, 3, 4 и 5, сл*дуетъ ознакомить д*тей съ знакомъ умно
ж етя , указавъ, что вм*сто

2 + 2 + 2 —6,© ГП
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принято писать короче
2 X 3  =  6

и что косой крестъ зам^няетъ слова „сосчитать^ „повторить1*, 
„взять нисколько разъ“. Чтобы дети лучше вникли въ смыслъ 
этого обозначешя, полезно упражнять ихъ въ замене обозначетй 
умножетя косымъ крестомъ обозначешями при помощи знака 
плюсъ и наоборотъ. Необходимо требовать, чтобы лЬти указы
вали, какое число надо повторить, и какое число показываетъ, 
сколько разъ надо повторить. Читаются обозначешя умножетя 
въ сл'Ьдующихъ выражетяхъ: 2 повторить (взять, сосчитать) 4 ра
за, выйдетъ (получится) 8; 3 раза по 2 составить 6; пятью 2 равно
10. Кроме косого креста сл^дуетъ ознакомить съ обозначешемъ 
умножетя точкой.

После этого возможно приступить къ сложнымъ задачамъ и 
вычислешямъ где, кроме умножетя, встречаются и ранее раз- 
смотренныя действ1я. Чтобы дети могли правильно выполнять 
примеры на вычислешя, необходимо пр1учить ихъ читать обозна
чешя действ1й въ томъ порядке, въ которомъ дЬйств1я должны 
выполняться. Такъ обозначешя

91) 5 +  2 X 2  , 9  — 2 X 3  ,1 0  — 2 X ^  +  2 >(3
дети должны читать: 1) 2 повторить 2 раза и полученное число 
прибавить къ 5-ти; 2) 2 взять 3 раза и полученное число отнять 
отъ 9-ти; 3) 2 сосчитать 4 раза, полученное число отнять отъ 
Ю-ти; затемъ 2 повторить 3 раза и полученное число прибавить 
къ тому, что осталось. Приведенные примеры должны быть вы
полнены въ следующемъ порядке:

2 X 2 =  4 
5 +  4 =  9

2 X 3  =  6 
9 — 6 =  3

2 X 4 =  8 
10 —  8 =  2

2 X 3  =  6
2 +  6 =  8.

Чтобы облегчить для детей понимаше и чтеше примеровъ на 
вычисленie обозначешя умножетя можно заключать въ скобки.

117. Делеше, какъ мы уже имели случай указать, подраз
деляется на два случая: д е  л е н i е н а  ч а с т и  и д е  л е н i е по 
с о д е р ж а н i ю. Эти два значешя делешя на столько трудно сво
дятся другъ къ другу и къ общему определешю делешя, что въ 
первое время обучегпя удобнее разсматривать ихъ совершенно 
независимо другъ отъ друга и для каждаго значешя установить 
особый знакъ. Изъ обычныхъ обозначетй делешя обозначетю

8 =  4

условимся придавать значеше делешя на части, а обозначетю
8:2 =  4
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значеше делешя по содержанш. Первое, обозначете читается: 8 
разделить на 2 части, получимъ въ каждой части по 4, или 
половина 8-ми равна 4; второе—въ 8-ми 2 повторяется (содержится) 
4 раза. Въ последствии когда оба случая делешя будутъ сведены 
къ общему определешю, оба обозначешя могутъ употребляться, 
какъ это и принято, для обоихъ значешй делешя безразлично.

Подготовительнымъ упражнешемъ къ обоимъ елучаямъ дЬ- 
лешя на 2 служить о б р а т н ы й  с ч е т ъ  по два ,  который начи
нается вычиташемъ 2-хъ изъ чиселъ 4, 6, 8, 10 и заканчивается 
последовательными отнимашемъ 2-хъ отъ каждаго изъ этихъ 
чиселл>. Для самостоятельнаго иовторешя детьми этого счета слу- 
жатъ таблицы съ фигурами чиселъ 4, 6, 8, 10, разгруппирован
ными по 2, изъ которыхъ въ каждой вычеркнуто по 2 точки.

118. Чтобы отъ этого упражнешя перейти къ дЬлетю на 
части, необходимо предварительно ознакомить детей съ пою тям н 
о целомъ и о части. Для этого можно на глазахъ детей разре
зать листъ бумаги на полулисты, четверти и осьмушки, разде
лить кругъ, начерченный на доске, на 3, 6, 9 частей и т. п., и 
познакомить съ назвашями этихъ частей.

Приводимъ рядъ упражнешй, которыя помогутъ детямъ усво
ить эти поготя.

92) Два мальчика купили яблоко и разделили его между 
собою поровну. Сколько досталось каждому?

93) Крестьянинъ привезъ изъ города пряникъ и раз- 
делилъ его поровну между своими 4-мя детьми. Сколько 
досталось каждому?

94) Отъ целаго хлеба отрезали четверть хлеба для 
завтрака. Сколько хлеба осталось?

95) Лавочникъ развесилъ фунтъ чаю на восьмушки и 
продалъ 5 восьмушекъ. Сколько чаю осталось?

96) У плотника была доска въ 1 сажень, для починки 
пола онъ отпилилъ отъ нея две трети. Какой длины доска 
осталась?

97) Въ лавке было 4 мешка муки и изъ каждаго про
дали по половине, а после всю оставшуюся муку насы
пали полными мешками. Сколько вышло полныхъ меш- 
ковъ? •

98) На каждаго человека въ артели полагалось по чет
верти фунта говядины; въ артели было 4 человека. Сколь
ко говядины выходило въ день?

После такого знакомства съ частями целаго, можно перейти 
къ делешю чиселъ на 2 равныя части. Первыя упражнешя дела
ются наглядно для чего предлагаютъ детямъ 4, 6, 8, 10 шари-© ГП
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ковъ надеть на 2 проволоки счетовъ поровну; 4, 6, 8, 10 ку- 
биковъ разделить поровну между двумя учениками. Пр1емъ дгЬле- 
шя состоитъ въ послед овательномъ отниман1и по 2 отъ дЬлимаго 
числа и разд'Ьлетя каждой взятой пары на 2 части. Чтобы раз
делить 6, дети берутъ изъ нихъ 2 и въ каждую часть отделяютъ 
по 1, затемъ отъ оставшихся 4 снова берутъ 2 и въ каждую 
часть кладутъ по 1, и такъ же поступаютъ съ оставшимися 2-мя; 
такимъ образомъ получаютъ въ каждой части по 3.

Отъ делетя на наглядномъ пособш переходятъ къ решенш 
задачъ, затемъ къ делетю отвлеченныхъ чиселъ и знакомятся съ 
приведеннымъ выше обозначешемъ делетя на части. Въ этомъ 
обозначении дети должны уметь указать значете каждаго числа, 
примерно, въ следующей форме: верхнее число делится на ча
сти, нижнее показываетъ, на сколько частей надо делить, и по
следнее—сколько получается въ каждой части.

119. Для ознакомлена съ делетемъ по содержатю лучшими 
средствомъ могутъ служить задачи, требуюшдя такого делетя. 
Приводимъ образецъ задачи и ея решешя.

99) Изъ 8 листовъ бумаги мальчики сделали тетради, 
въ 2 листа каждую. Сколько тетрадей онъ сделали?

P tu ieH ie. Когда мальчики сделали первую тетрадь, у него 
осталось 8 — 2 =  6 листовъ бумаги; после второй тетради у него 
осталось 6 — 2 =  4 листа; после третьей 4 — 2 =  2 листа, изъ ко- 
торыхъ онъ сделали четвертую тетрадь. След, мальчики сделалъ 
4 тетради.

Изъ этого решешя видно, что пришлось отъ 8-ми отнимать 
по 2 и считать, сколько разъ можно было произвести это дЬй- 
CTBie; столько и вышло тетрадей. Поэтому въ следующихъ зада- 
чахъ можно требовать, чтобы дети раньше решешя определили, 
что имъ придется сделать для решешя. Въ ответе они должны 
указать, что для решешя задачи надо с о с ч и т а т ь ,  с к о л ь к о  
р а з ъ  о т ъ  д а н н а г о  ч и с л а  м о ж н о  о т н я т ь  по 2. По ука- 
занш учителя это выражеше заменяется выражетемъ: с о с ч и 
т а т ь ,  с к о л ь к о  р а з ъ  2 с о д е р ж и т с я  ( п о в т о р я е т с я )  в ъ  
д а н н о м ъ  ч и с л е .  После упражнешй на отвлеченныхъ числахъ, 
даваемыхъ въ форме вопросовъ: сколько разъ 2 содержится 
(повторяется) въ 4, 6, 8, 10, можно познакомить детей съ при
веденнымъ выше обозначешемь д ел етя  по содержатю.

Оба случая делетя применяются затемъ къ решенш более 
сложныхъ задачъ и примеровъ на вычислеше.

120. Умножете 3-хъ, 4-хъ и 5-ти и д елете  на эти числа 
проводятся теми же путемъ, съ той разницей, что прямой счетъ
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по 3, по 4 и по 5-ти ведется совместно съ обратными и дети 
знакомятся одновременно и съ умножешемъ каждаго изъ этихъ 
чиселъ, и съ делетемъ на него.

121. На умноженш и деленш въ пределе иерваго десятка 
надо остановиться на столько долго, чтобы дети 1) совершенно 
освоились съ приведенными пр1емами вычислетя въ этихъ дей- 
ств1яхъ, съ обозначетями действ1й и чтетемъ этихъ обозначен^,
2) умели прилагать эти действ1Я къ решешло задачъ и приме
ровъ на вычислетя и 3) запомнили большую часть произведетй 
и частныхъ, что, впрочемъ, при достаточномъ количестве упражне- 
т й  дается само-собою, безъ особаго заучиватя таблицъ умноже- 
шя и делетя.

Весь матер1алъ умножешя и д елетя  въ первомъ десятке 
заключается въ следующихъ таблицахъ:

2 X 2 =  4 
2 X 3 =  6 
2 Х ^ =  В 
2X 5=10

4 2=2 3X 2= 6 6 3=2
6 2=3 3X 3= 9 9 3=3

1 8 2=4 4X 2= В 8 4=2
10 2=5 5X2=10 10 5=2

Составлете такихъ таблицъ детьми можетъ служить хоро
шими средствомъ для запоминатя результатовъ умножешя и деле
т я .  Для каждаго случая делетя  дети должны составлять отдель- 
ныя таблицы съ соответствующими обозначешемъ действия.

122. Кроме изложенныхъ нами щлемовъ вычислетя, возможно 
и желательно применеше пр!емовъ вычислетя, основанныхъ на 
усвоенш памятью техъ результатовъ умножешя и делетя, кото
рые даются ранее другихъ. Такъ, при умноженш 2-хъ на 5, 
можно 2 повторить сперва 3 раза, потомъ 2 повторить 2 раза и 
сложить полученныя числа, если только дети успели запомнить, 
что 2X 3 =  6 и 2X 2 =  4. При деленш чиселъ на 4, можно каж
дое число сперва разделить на 2 и полученное число снова раз
делить на 2 и такимъ образомъ воспользоваться уменьемъ детей 
делить числа пополамъ. Для объяснешя этого npiena д елетя  на 
4 стоить только напомнить детямъ, какъ делятъ яблоко или 
листъ бумаги на 4 равныя части.

При решенш задачъ, вместо д ел етя  по содержатю, дети 
указываютъ иногда делете  на части; наир., для реш етя задачи, 
сколько фунтовъ чаю, въ 2 рубля каждый, можно купить на 8 
рублей, они предлагаютъ разделить 8 рублей на равныя части. 
Ошибка происходить часто только отъ того, что, решивъ задачу, 
дети смешиваютъ данное число съ искомыми и, найдя, что чаю 
было куплено 4 фунта, принимаютъ за искомое цену одного фунта. 
Так1я ошибки нельзя оставлять не исправленными, потому что 
оне ведутъ къ неправильному пониманш и действий, и задачъ.© ГП
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Въ этихъ видахъ надо быть особенно настойчивыми въ требова- 
ши полнаго усвоения содержашя задачи и заставлять детей отде
лять данныя задачи отъ ея вопроса; затемъ полезно указывать 
на несоответствие результата съ вопросомъ задачи. Такъ въ при- 
веденномъ примере можно указать, что, разделивъ 8 рублей на 
части, мы въ каждой части получимъ рубли, а въ задаче требо
валось узнать, сколько фунтовъ чаю было куплено.

123. Упражнетя въ пределе перваго десятка следуетъ за
кончить повторешемъ всего пройденнаго, соединенными съ разви- 
таемъ некоторыхъ изъ усвоенныхъ детьми понятай. Сюда можетъ 
быть отнесено ознакомление съ понятаями у в е л и ч и т ь и у м е н ь- 
ш и т ь  н а  н е с к о л ь к о  е д и н и ц ъ  и в ъ  н е с к о л ь к о  р а з и ,  
и некоторое знакомство съ отношешями действШ между собою.

124. Сравнете чиселъ можно производить сперва при по
мощи наглядныхъ пособШ. Д л я  р а з н о с т н а г о  с р а в н е н 1я 
чиселъ на две проволоки счетовъ помещается сперва по одина
ковому числу шаровъ, напр. по 4, и затемъ на одну изъ нихъ 
надевается еще несколько шаровъ, напр. 2 шара. Дети говорятъ, 
что на обеихъ проволокахъ сначала было поровпу, а потоми на 
одной стало больше, чемъ на другой, именно на нее надето 
2 шара лишнихъ противъ другой. Если дети не найдутъ обще- 
принятаго выражешя, что на одной проволоке на 2 шара, или 
2-мя шарами, больше, чемъ на другой, то преподаватель сами 
знакомить съ этими выражениями и пр1учаетъ детей къ надлежа
щему ихъ употреблешю рядомъ упражнешй, въ роде следую- 
щихъ 2-хъ:

100) Два мальчика сделали себе по 5-ти тетрадей, а 
потомъ второй сделали еще 3 тетради. У котораго маль
чика больше тетрадей? — На сколько?

101) Въ две кадки налили по 6 ведеръ воды, а потомъ 
изъ первой вылили 4 ведра. Въ какой кадке воды стало 
меньше?— На сколько?

После этого можно потребовать, чтобы дети сами опреде
ляли, какое изъ данныхъ чиселъ больше и на сколько, сначала 
на наглядныхъ пособ1яхъ, затемъ въ задачахъ и наконецъ въ 
отвлеченномъ виде.

125. К р а т н о е  с р а в н е н 1 е  чиселъ должно пройти черезъ 
тотъ же рядъ последовательныхъ упражнешй. Поместивъ на двухъ

. проволокахъ одинаковое число шаровъ, напр. по 4 шара, и приба- 
вивъ на вторую проволоку еще 4 шара, следуетъ заставить де
тей разсказать, на какой проволоке шаровъ стало больше и на 
сколько; затемъ надо обратить внимаше на то, что на второй
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проволоке было помещено 2 раза по 4 шара, а на первой только 
1 рази, и что это выражаютъ, говоря, что на второй проволоке 
вдвое ( въ 2 раза) больше шаровъ, чемъ на первой. Подобными 
же образомъ можно познакомить детей съ выражешями: больше 
въ три раза (втрое) въ четыре раза (вчетверо) и т. д. Для той же
цели могутъ служить задачи:

102) Столярь въ понедельники сделали 3 рамы, а во 
вторники до обеда — 3 рамы и после обеда еще 3 рамы. 
Въ какой день столярь сделали больше рамъ? На сколько? 
—Во сколько разъ?

103) Въ одной комнате было 2 стула, а въ другой у 
каждой стены стояло по 2 стула. Въ какой комнате было 
меньше стульевъ? — На сколько? — Во сколько разъ?

126. Затемъ дети производить кратное сравнете чиселъ на 
наглядныхъ пособ!яхъ, въ задачахъ и въ отвлеченномъ виде. 
Для разностнаго сравпетя чиселъ 9 и 3 дети должны отделить 
отъ 9 три; для кратнаго-огш должны будутъ расгруппировать 9 на 
тройки, отдЬливъ сначала отъ 9 три и потомъ разбивъ 6 на 2 
группы, по 3 въ каждой. На вопроси, почему можно сказать, что 
9 шестью больше 3, въ ответе должно быть указано, что въ 9-ти 
кроме 3-хъ находится еще 6, или что 9 состоитъ изъ 3-хъ и 6-ти. 
На вопроси, почему можно сказать, что 9 второе больше 3-хъ, въ 
ответе должно быть указано, что 3 въ 9-ти заключается (содер
жится) 3 раза.

Отъ разностнаго и кратнаго сравпетя чиселъ можно перейти 
къ решенш задачи, въ которыхъ требуется увеличить или умень
шить число въ несколько разъ и несколькими единицами. При 
этомъ надо указать, что для увеличешя числа на несколько еди- 
ницъ следуетъ къ нему прибавить, а для уменьшетя—отнять отъ 
него эти единицы; что для увеличешя числа въ несколько разъ 
надо его повторить столько же разъ, а для уменьшетя — разде
лить на столько же частей. Указашя эти непосредственно выте- 
каютъ изъ техъ понятШ, которыя дети должны соединять съ вы- 
ражешями „больше и меньше несколькими единицами11 и „въ н е
сколько разъ“ и которыя они должны усвоить изъ предшеству- 
ющихъ упражнешй.

127. Мнопе преподаватели считаютъ понятая у в е л и ч и т ь и  
у м е н ь ш и т ь  н е с к о л ь к и м и  е д и н и ц а м и  и въ  н е с к о л ь к о  
р а з ъ  на столько простыми и основными, что характернзуютъ ими 
самыя действия; напр. у м н о ж и т ь  у нихъ з н а ч и т ь  у в е л и 
ч и т ь  ч и с л о  в ъ  н е с к о л ь к о  р а з ъ  и вместо уможить они 
часто говорятъ увеличить въ несколько разъ; в ы ч е с т ь  з н а 
ч и т ь  у м е н ь ш и т ь  н е с к о л ь к и м и  е д и н и ц а м и  и вместо© ГП
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вычесть они говорятъ уменьшить нисколькими единицами. Такой 
взглядъ неправиленъ, потому что если понятш „больше и .меньше 
можно считать присущими понятно о величин*, то 
расчленеше этого понятая: „больше и меньше на нисколько еди 
ннцъ“ и „больше и меньше въ нисколько разъ требуетъ опре- 
дйлешя; по отношенш къ обратными дФйствгямъ, этоти взгляда 
суживаети ихъ значен1е. Кром* того, вместо совершенно опре
деленными и раздельными понят!й о действиями, выражаемыми 
словами п р и б а в и т ь  ( п р и с ч и т а т ь ) ,  о т н я т ь  ( о т с ч и т а т ь )
и т д здесь вводятся более сложныя выражешя, которыя дЬты 
легко смешиваются и р*Дко высказываются вполне точно. Точно 
таки же нельзя признать правильными и уместными обияспешя 
ви род* следующими: е с л и  о д и п и  ф у н т и  ч а ю с т о и т ь  
2 рм б ля,  то 3 ф у н т а  с т о я т ь  в ъ  3 р а з а  б о л ь ш е ,  поэ т о м у  
2 р у б л я  н а д о  у м н о ж и т ь  на  3; е с л и  3 ф у н т а  с т о я т ь
6 р у б л е й ,  то о д и н ъ  ф у н т и  с т о и т ь  в ъ  3 р а з а  д е н ь  
п( датому 6 р у б л е й  н а д о  р а з д е л и т ь  н а  3. Такш объясне- 
шя не показываюти, какими путемъ дети дошли до выбора того или 
другого действия, потому что разъ 3 фунта стоять въ - Р • < 
больше, то необходимость умножетя не подложить никакому 
сомнешю; важно же знать, какими путемъ изъ задачивыведе , 
что 3 фунта должны стоить въ 3 раза больше, а этого объяснение 
не даетъ Гораздо ближе къ делу те  объяснена, которыя мы при
водили выше при реш ети  соответствующими задачи. Кроме того, 
разбираемыя объяснешя ставятъ соотношете между с т о и м о с т ь ю  

о д н о й  единицы и с т о и м о с т ь ю  несколькими единице въ некото
рую зависимость отъ данной въ задач* стоимости (2 р., 6 р.), 
между т*мъ какъ такой зависимости на самомъ д*л* не с\ ш 
ствуетъ, потому что соотношете это остается справедливыми, 0\- 
дутъ ли 3 фунта стоить 6, 10, или 200 рублей.

128 Для уяснетя дФтямъ соотношешй между действшмп 
можетъ служить реш ете ариеметическихъ загадокъ. Какъ уже 
было выше сказано, упражнетя эти вначале даются Д*тяш. си 
большими трудомъ и потому си ними надо быть крайне осторож- 
нымъ. Первый загадки должны содержать только одно д 
Он* знакомятъ д*тей со способами опредФлешя одного п.зъ дан 
ныхъ чиселъ въ д*йств1и по его результату и другому данному. 
Загадки эти могутъ быть следующими Ю типовъ. ^

1) 5+?=7; 3) ?—3=4; 5) ?ХЗ=9; 7) ? : 4=2; 9)-^-=3;
8

2) ?-]—5=10; 4)8—?=3; 6) 2 х ?= 8 ;8 ) 6 : ?=3; 10) у = 4

и задаются въ форм* вопросовъ:
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Сколько надо прибавить къ 5, чтобы получить 7?—Къ 
какому числу надо прибавить 5, чтобы получить 10?—Отъ 
какого числа надо отнять 3, чтобы осталось 4?—Сколько 
надо отнять отъ 8, чтобы осталось 3?—Какое число надо 
повторить 3 раза, чтобы вышло 9? — Сколько разъ надо 
сосчитать 2, чтобы получить 8?—Въ чакомъ числ* 4 по
вторяется (содержится) 2 раза?—Какое число въ 6 содер
жится 3 раза? — Какое число надо разделить на 3 части, 
чтобы получить въ каждой части по 3?—На сколько частей 
надо разделить 8, чтобы въ каждой части получить по 2?

Вс* эти загадки представляютъ вопросы на различныя арие- 
метичесюя д*йств1я, поставленные, какъ выражаются, косвенно.

Первая загадка разрешается соображешемъ, что къ 5-ти 
надо прибавить столько, сколько ему не хватаетъ до 7, а чтобы 
это узнать, надо отъ 7-ми отнять 5. Вторая: если поел* приба- 
влетя  5-ти получилось 10, то чтобы узнать, сколько было раньше, 
надо эти 5 снова отбавить (отнять) отъ 10-ти. Третья: когда от
няли 3, то осталось 4; значить раньше въ числ* заключались и 
отнятая 3 единицы и оставцпяся 4 единицы. Четвертая: чтобы 
получить 8, надо къ оставшимся 3 единицамъ присчитать отня
тая; а чтобы узнать сколько единицъ сл*дуетъ присчитать къ 
3-мъ, надо отъ 8-ми отнять 3. Пятая: искомое число должно въ 9 
повторяться 3 раза и сл*д. составлять 3-ю часть 9-ти. Шестая: 
2 надо повторить столько разъ, сколько разъ оно содержится въ 
8-ми. Седьмая: надо 4 повторить 2 раза. Восьмая: если искомое 
число въ 6-ти содержится 3 раза, то оно должно составлять 3-ю 
часть 6-ти. Девятая: въ каждой части искомаго числа по 3 еди
ницы, а въ трехъ частяхъ его 3 раза по 3 единицы. Десятая: на 
столько частей, сколько разъ 4 содержится въ 8-ми.

Если загадка въ отвлеченномъ вид* трудно понимается 
детьми, то ее должно облечь въ форму конкретной задачи, и 
тогда она разрешится д*тьми легко. Весьма полезно заставлять 
самихъ д*тей составлять татя  задачи.

Часто при разр*шенш загадокъ д*ти зам*няютъ д*йств1е, 
которымъ она решается, обратнымъ ему д*йств1емъ. Такъ, напр., 
первую загадку решаютъ, прибавляя къ 5-ти по единиц* до т*хъ 
поръ, пока не получится 7, и считая прибавляемый единицы; 
четвертую—отнимая отъ 8-ми по единиц* до т*хъ поръ, пока 
не останется 3, и считая отнятая единицы; шестую — прибавляя 
къ 2-мъ последовательно по 2, пока не получится 8. Такихъ 
пр1емовъ не следуетъ отвергать, потому что они никакой непра
вильности въ себе не заключаютъ и даютъ основание для уста- 
новлешя пр1емовъ вычитатя и дЬлетя, основанныхъ на понима- 
т и  этихъ действий, какъ обратнымъ сложешю и умноженш.

90 . Егоровъ. Методика арнеметяки.
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Къ рЬшенш загадокъ, требующихъ более одного д1.йств1я, 
можно приступить только после того, когда 4<съ загадками на 
одно д е й с т е  дети совершенно освоятся. Записывать загадки 
слгЬдуетъ въ схеме, приведенной выше при разбора этого рода 
упражнешй (гл. I, стр. 102). Тамъ же указаны и пргемы р еш етя  
загадокъ. Загадки на этой ступени не могутъ еще служить ма- 
тер!аломъ для самостоятельныхъ упражнешй детей.

129. Цель перваго отдела ариеметики будетъ достигнута, 
если дети:

1) настолько ознакомятся съ действиями, насколько это 
возможно, имея дело съ одними первоначальными приемами вы- 
числетя;

2) освоятся съ начальными пр1емами вычислетя настолько, 
что свободно будутъ применять ихъ къ каждому . частному 
случаю;

3) освоятся съ обозначешемъ чиселъ и отд'Ьльныхъ дЪйствШ 
и научатся разбираться въ обозначешяхъ-ряда нЪсколькихъ дей
ствий;

4) будутъ правильно применять действ ia къ р-Ьшенш за- 
дачъ, вычислетямъ и загадкамъ;

5) наконедъ усвоятъ на память большую часть результатовъ 
д'ЬИствШ въ этихъ пред’Ьлахъ.

Весьма трудно определить время, потребное для полнаго 
достижения всехъ намеченныхъ результатовъ; оно находится въ 
большой зависимости отъ возраста, способностей и развитая обу
чающихся. Вообще следуетъ сказать, что съ началомъ обучешя 
ариеметике спешить не нужно: чемъ более окрепнуть дети и 
чемъ более они npioбретутъ ариеметическихъ зн атй  изъ жизни, 
темъ скорее и основательнее пойдетъ ихъ обучете ариеметике. 
То, на что съ шестилетнимъ ребенкомъ надо затратить две—три 
недели, съ восьмилетнимъ можетъ быть пройдено въ три, четыре 
урока.

III.

Счетъ десятками отъ Ю до ЮО.
130. Этотъ отделъ имеетъ целью ознакомить детей съ де- 

сяткомъ, какъ съ первой сложной единицей счета, и дать имъ 
первыя основашя къ пользованию системой счислешя при произ
водстве вычислешй. Упражнения надъ числами, состоящими изъ 
полныхъ десятковъ, ведутся подобно упражнетямъ съ числами, 
составленными изъ единицъ, и располагаются въ следующемъ 
порядке: 1) п р я м о й  и о б р а т н ы й  с ч е т ъ  д е с я т к а м и ;  с л о 
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в е с н о е  и п и с ь м е н н о е  о б о з н а ч е н о  ч и с е л ъ ,  с о с т а в 
л е н н ы х ъ  и з ъ  п о л н ы х ъ  д е с я т к о в ъ ;  2) с л о ж е Н е  и вы- 
ч и т а н i е ч и с е л ъ ,  с о с т а в л е н н ы х ъ  и з ъ  п о л н ы х ъ  д е 
с я т к о в ъ ;  3) п р я м о й  и о б р а т н ы й  с ч е т ъ  по 2, по 3, по 
4 и по 5 д е с я т к о в ъ ;  у м н о ж е Н е  и д е л е н ! е  ч и с е л ъ ,  
с о с т а в л е н н ы х ъ  и з ъ  п о л н ы х ъ  д е с я т к о в ъ .

131. Прямой счетъ десятками ведется сперва наглядно. Для 
этой цели могутъ служить шарики классныхъ счетовъ. Когда 
дЗти отсчптаютъ десять шариковъ, то преподаватель надеваетъ 
ихъ на одну изъ вертикальныхъ проволокъ; затемъ они отсчнты- 
ваготъ второй десятокъ, который помещается на другую прово
локу и т. д. до техъ иоръ, пока не будетъ отсчитано 100 шари
ковъ. Такимъ образомъ 100 шариковъ будутъ разгруппированы 
въ десятки и у детей сама собою должна возникнуть потребность 
пересчитать эти десятки. Счетъ десятками ведется въ следую- 
щихъ выражетяхъ: о д и н ъ  д е с я т о к ъ ,  д в а  д е с я т к а ,  т р и  
д е с я т к а ,  ч е т ы р е  д е с я т к а  и т. д.

После прямого производится о б р а т н ы й  с ч е т ъ  десятка
ми. Оба упражнетя повторяются на конкретныхъ и на отвлечен- 
ныхъ числахъ.

Когда дети освоятся со счетомъ десятками, надо познако
мить ихъ съ принятыми назвашями чиселъ, составленныхъ изъ 
полныхъ десятковъ, указавъ, если будетъ возможно, этимологи- 
чесшй составь этихъ назвашй. После этого дети повторяютъ 
счетъ десятками въ выражетяхъ: д е с я т ь ,  д в а д ц а т ь ,  т р и 
д ц а т ь ,  с о р о к ъ ,  п я т ь д е с я т ъ  и т. д. до  ста.

При письменномъ обозначена этихъ чиселъ, преподаватель 
объясняетъ, что они записываются при помощи техъ же цыфръ, 
какъ и первыя десять чиселъ, что для этого уговорились цыфры,’ 
обозначающая десятки, ставить на второмъ месте отъ правой 
руки, а чтобы видно было, что цыфра стоить на второмъ месте, 
на первомъ ставятъ цифру нуль, которая сама по себе не означа- 
етъ никакого числа. После этого следуютъ упражнетя въ напи- 
сати  и чтети  чиселъ. Для повторения назвашй чиселъ и ихъ 
ппсьменнаго обозначетя могутъ служить фигуры чиселъ, состав
ленныхъ изъ полныхъ десятковъ, съ ихъ назвашями и обозначе- 
шями цыфрами.

132. Сложеше и вычиташе чиселъ, составленныхъ изъ пол
ныхъ десятковъ, можно производить темъ же пр!емомъ, какъ и 
вь предыдущемъ отделе, т.-е. къ первому слагаемому присчи
тывать последовательно, все десятки второго и отъ уменыпаемаго 
последовательно отсчитывать все десятки вычитаемаго. Но, кроме 
этого npieMa, необходимо, чтобы дети научились применять къ
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числамъ, составленнымъ изъ полныхъ десятковъ, тЬ результаты 
сложения и вычитатя, каше они усвоили въ предыдущемъ от
деле. Такъ, чтобы сложить сорокъ съ тридцатью, дети скады- 
ваютъ 4 десятка съ тремя десятками и, применивъ къ этому 
сложенш усвоенный ими изъ предыдущаго отдела результатъ,. 
что 4 да 3 составляютъ 7, говорятъ, что получится 7 десятковъ,. 
или семьдесятъ. Чтобы 50 вычесть изъ 90, они вычитаютъ 5 де
сятковъ изъ 9 десятковъ, пользуясь усвоеннымъ ими результа- 
томъ 9—5=4.

Упражнешя, сюда относящаяся, выполняются частш устно, 
частш письменно, такъ чтобы устныя и письменныя работы че
редовались меяеду собою.

133. Умножешю и делешю предшествуетъ прямой и обрат
ный счетъ по 20, по 30, по 40, по 50-ти. Въ умноженш множи
тель долженъ быть однозначный, потому что помопцю счета по 
20, по 30, по 40 и по 50 можно найти ташя произведешя, въ ко- 
торыхъ множимыми будутъ или 20, или 30, или 40, или 50; 
произведешя же 2-хъ на 40 или 3-хъ на 20 и т. д. могутъ быть 
определены только помощш счета по 2 и по 3 единицы, а такой 
счетъ требуетъ знашя состава чиселъ изъ десятковъ и единицъ. 
Умножеше выполняется или при помощи последовательного сло- 
жешя, или приводится къ умножешю въ предЬлахъ перваго 
десятка. Такъ, чтобы 30 умножить на 3, можно къ 30 прибавить 
30 и къ полученному числу снова прибавить 30, или можно со
слаться на то, что 3 x 3  =  9, и след. 3 десятка, повторенные 3. 
раза, дадутъ 9 десятковъ, или девяносто.

Въ деленш на части делитель долженъ быть однозначный, а 
въ делеши по содержашю двузначный, потому что для опредЬле- 
шя, сколько разъ напр. 2 содержится въ 40, надо отъ 40 отни
мать по 2, а при этомъ встретятся числа, составленный изъ де
сятковъ и единицъ, съ которыми дети еще не знакомы; при деле- 
ши же напр. на 20 частей придется разсматривать 20 какъ число, 
состоящее изъ простыхъ единицъ, а въ этомъ отделе оно раз- 
сматривается какъ совокупность двухъ десятковъ.

Делеше можетъ выполняться или при помощи последователь- 
наго вычитатя, или можетъ приводиться къ деленш въ пределе 
перваго десятка. Такъ, чтобы 80 разделить на 4 части, можно  ̂
взять изъ нихъ сперва 4 десятка и въ каждую часть отделить па 
1 десятку, затемъ также разделить остальные 4 десятка; или 
можно сослаться на то, что четвертая часть 8-ми равна 2-мъ, 
и след, четвертая часть 8-ми десятковъ равна 2 десяткамъ, или 
20-ти. Чтобы узнать, сколько разъ 20 содержится въ 100, можно 
отъ 100 последовательно отнимать по 20 и сосчитать, сколько
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разъ можно выполнить это вычиташе; или можно сослаться на 
то, что 2 содержится въ 10-ти 5 разъ, а след, и въ 1.0 десят- 
кахъ 2 десятка также содержатся 5 разъ. Весь матер1алъ для 
умножешя и делешя содержится въ следующихъ таблицахъ:

20X2= 40 
20X3= 60 
20X4= 80 
20X5=100 
30X2= 60 
30X3= 90 
40X2= 80 
50X2=100

Упражнешя, сюда относяпцяся, выполняются устно и письменно.

20 100 40 40:20 =  2
Т =  10 з г = 60 т ~ 10 60:20 =  3
40 30 80 80:20 =  4
т = 20 Т =  10 Н 

■ II to О 100:20 =  5
60 60 50 60:30 =  2=  =  30 о- =20 — =10 90:30 =  32 3 5 80 :40 =  2

■18 II О ОСОII
§|< ^ = 2 0 100:50 =  22 6 5

134. Разбираемый отделъ въ сущности иредставляетъ собою 
приложеше и повтореше того, что было изложено въ первомъ от
деле курса; поэтому для усвоешя этого дела требуется сравни
тельно очень немного времени, если только понятае о десятке, 
какъ сложной счетной единице, будетъ хорошо усвоено детьми.

При обученш детей, для которыхъ вычислешя въ пределе 
перваго десятка не представляютъ затруднешй, можно все не
обходимый понятая сообщить въ этомъ второмъ отделе курса и 
вследств1е этого затратить гораздо менее времени на изучеше 
перваго отдела.

Въ начале разбираемаго отдела все дейстая надъ числами 
■следуетъ производить, приводя ихъ къ темъ пр1емамъ вычислешя, 
которые были даны въ первомъ отделе, при чемъ простая еди
ница заменяется десяткомъ; въ конце же должно приводить все 
д е й о т я  къ дейсттаямъ въ пределахъ перваго десятка.

Въ нашемъ задачнике въ числе задачъ, относящихся къ 
этому отделу, встречаются ташя, для решения которыхъ необхо
димо знать единичныя отношешя пуда къ фунту и часа къ ми
нуте. Передъ решешемъ ихъ следуетъ познакомить детей съ 
этими мерами, а равно съ инструментами (весы, часы), при по
мощи которыхъ производится измереше. Ознакомлеше должно 
быть сделано наглядно.

Задачи этого отдела весьма мало отличаются отъ задачъ пре
дыдущаго. Изъ задачъ на сложеше и вычиташе считаемъ нелиш- 
нимъ обратить внимаше на те, въ которыхъ требуется изменить 
сумму сообразно съ изменешями въ слагаемыхъ. Д рупя задачи 
относятся къ вычислению стоимости несколькихъ единицъ по дан
ной стоимости другого числа единицъ, при чемъ стоимость одной 
единицы выражается дробнымъ числомъ; напр., требуется опре
делить стоимость 6 кусковъ полотна, зная, что 3 куска стоять
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40 рублей. Во Bclix'b этихъ задачахъ число единицъ, стоимость 
которыхъ ищется, представляетъ собою кратное числа единицъ, 
стоимость которыхъ дается. Такъ къ приведенной задаче 6 кус- 
ковъ вдвое больше 3-хъ и потому и стоить должны вдвое больше 
3-хъ кусковъ, т.-е. стоимость ихъ равна 40 х  2 =  80. Кроме этихъ 
задачъ, находится целый рядъ задачъ на обмены Р еш ете ихъ въ 
той последовательности, въ какой они расположены, едва ли вызо- 
ветъ кашя-либо недоразумгЬтя.

135. Цель этого отдела будетъ достигнута, если дети:
1) вполне освоятся съ десяткомъ, какъ со счетной единицей;
2) научатся сознательно обозначать числа, составленныя изъ 

полныхъ десятковъ;
3) научатся свободно применять къ этимъ числамъ пр1емы 

вычислетя, усвоенные въ предыдущемъ отделе, и приводить вы- 
числешя съ этими числами къ вычислешямъ въ пределахъ перваго 
десятка.

Счетъ единицами и десятками отъ 1 до ЮО.
136. Совместный счетъ единицами и десятками представляетъ 

одинъ изъ самыхъ важныхъ отделовъ курса ариеметики. Здесь 
дети впервые знакомятся съ числами, состоящими изъ единицъ 
различныхъ разрядовъ; прщмы вычислетя въ этомъ отделе при- 
нимаютъ характеръ, состояпдй въ пользоваши ранее определен
ными результатами действШ и десятичнымъ составомъ чиселъ,— 
характеръ, который сохраняется за ними во всемъ остальномъ 
курсе; наконецъ въ этомъ отделе заключается большая часть 
техъ результатовъ действ1й, которые входятъ въ оеновныя таб
лицы ариеметики и на пользоваши которыми построены все осталь
ные пр!емы вычислетя. Отъ правильной постановки этого отдела 
зависитъ успешность въ ходе всего остального курса, потому что 
здесь закладываются основы техъ понятий, которыя только разви
ваются и пополняются въ остальныхъ частяхъ курса.

Къ дейстиямъ въ пределахъ перваго десятка и къ действ1ямъ 
надъ числами, состоящими изъ полныхъ десятковъ, можно было 
прилагать первоначальные пр1емы вычислетя, непосредственно 
вытекаюнце изъ понятий о действ1яхъ; въ действ1яхъ въ пределе 
перваго десятка, въ большей части случаевъ, первоначальные 
npieMbi вычислетя являются единственно возможными; действ1я 
надъ числами, состоящими изъ полныхъ десятковъ, хотя и могутъ 
сводиться къ действ!ямъ въ пределе перваго десятка, но такой
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приведете не представляетъ существенныхъ преимуществъ срав
нительно съ приложетемъ начальныхъ пр1емовъ вычисления, при- 
водящихъ действ1я съ этими числами къ счету десятками. На чи- 
слахъ же, состоящихъ изъ десятковъ и единицъ, дети придутъ къ 
необходимости иныхъ пр1емовъ вычислетя, кроме первоначаль- 
ныхъ, потому что, хотя приложеше первоначальныхъ npieMOBb 
вычислетя къ этимъ числамъ и возможно, но настолько затруд- 
няетъ н замедляетъ вычислете, что нецелесообразность ихъ резко 
бросается въ глаза.

Законы действШ, на которыхъ основаны сокращенные npieMH 
вычислетя, въ разсматриваемомъ отделе не могутъ быть уяснены 
детямъ въ общемъ виде, но въ приложети къ числамъ, состоящимъ 
изъ десятковъ и единицъ, они легко понимаются детьми и въ 
каждомъ частномъ случае могутъ быть пояснены на основании 
понятШ о Д'Вйств1ях ъ , которыя вынесены детьми изъ двухъ преды- 
дущихъ отделовъ.

Необходимый для приложешя пр1емовъ вычислетя запасъ ре
зультатовъ дети отчасти усвоили на память изъ предыдущихъ от
деловъ, отчасти могутъ определять съ достаточной быстротой и 
затемъ будутъ усваивать по мере прохождешя разсматриваемаго 
отдела; даже съ характеромъ самыхъ пр1емовъ вычислетя они 
могли несколько ознакомиться, если преподаватель не упускалъ 
изъ виду нашихъ указаний о возможности и желательности при
лож етя этихъ пр1емовъ въ пределе перваго десятка и къ чис
ламъ, состоящимъ изъ полныхъ десятковъ.

Совершенно щовымъ элементомъ въ разсматриваемомъ отделе 
является составъ чиселъ изъ десятичныхъ группъ и пользовате 
этимъ составомъ при вычислетяхъ. Поэтому на изучеше состава 
чиселъ первой сотни изъ десятковъ и единицъ должно быть 
обращено серьезное внимате; только тогда можно [переходить 
къ изученш действШ съ числами первой сотни, когда дети 
вполне ознакомятся съ десятичнымъ составомъ этихъ чиселъ.

Особенное внимате надо обратить на усвоеше щлемовъ- 
вычислешя, пользуясь десятичнымъ составомъ чиселъ. Толь
ко после этого можно озаботиться объ усвоении результатовъ, 
входящихъ въ оеновныя таблицы, при чемъ нетъ надобности, какъ 
мы уже имели случай указать выше, добиваться усвоетя всехъ 
этихъ результатовъ памятью; достаточно, если дети запомнятъ 
некоторые изъ нихъ и научатся съ достаточной быстротой при
менять ихъ къ определетю остальныхъ. Къ заучиватю таблицъ 
почти не приходится прибегать, если давать детямъ достаточное 
количество разнообразныхъ упражнетй и обращать ихъ внимате 
на выгоду, которую они пртбретаюгь съ усвоетемъ результа
товъ действШ на память.© ГП
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При изучеши каждаго действ1я следуешь ознакомить детей 
съ названиями дгЬйств1я и чиселъ, входящихъ въ него; знакомство 
это значительно облегчаетъ и преподавателя, и детей въ изложе- 
нш пр1емовъ вычислешя.

Зд^сь, какъ и въ предшествующихъ отд’Ьлахъ, сложеше мы 
разсматриваемъ совместно съ вычиташемъ, а умножеше совместно 
съ дЬлешемъ, потому что это необходимо для установлешя очень 
многихъ щйемовъ вычислешя; кроме того, сопоставлен1е прямыхъ 
и обратныхъ действШ значительно освйщаетъ и смыслъ Д’ЬйствШ, 
и npieMH ихъ выполнешя.

Существуетъ значительная разница между умножешемъ и 
д'Ьлешемъ на однозначное число и на двузначное, какъ въ цели, 
съ которою они вводятся, такъ и въ самыхъ пр1емахъ вычислешя. 
Въ первомъ случай необходимо не только ознакомить детей съ 
пр!емами вычислешя, но и добиться усвоешя ими хотя части резуль- 
татовъ на память; во второмъ вся задача сводится къ ознакомлешю 
съ пр1емами вычислешя. Въ первомъ случае результаты умножения 
и делешя могутъ быть определяемы помощш разложешя множителя 
на части и разложешя делимаго на части, кратныя делителю; во 
второмъ приходится прибегать къразложенш на части множимаго, 
а результаты дблешя определять рядомъ испыташй, разсматривая 
д елете  какъ дейстлне обратное умножешю. Поэтому мы вводимъ 
сперва умножеше однозначныхъ чиселъ и делете  на однозначныя 
числа, а потомъ умножеше двузначныхъ чиселъ и делеше на 
двузначныя числа.

137. Программа отдела. На основаши сказаннаго для разсма- 
триваемаго отдела курса можно установить следующую про
грамму:

1. С о с т а в ь  ч и с е л ъ  п е р в о й  с о т н и  и з ъ  д е с я т к о в ъ  
и е д и н и ц ъ  в ъ  с в я з и  съ  с л о в е с н ы м ъ  и ц ы ф и р н ы м ъ  
о б о з н а ч е ш е м ъ  «ихъ.

2. С л о ж е н 1 е  и в ы ч и т а н ! е .
3. У м н о ж е ш е  и д е л е ш е  п р и  о д н о з н а ч н о м ъ  мно-  

ж и м о м ъ  и делит еле .
4. У м н о ж е ш е  и д е л е ш е  п р и  д в у з н а ч н о м ъ  м н о 

ж и м о  мъ  и д е л и т е л е .
Вычислешя въ этомъ отделе, какъ и въ предыдущнхъ, про

изводятся только устно, такъ какъ, въ приложеши къ числамъ 
первой сотни, письменные пр1емы вычислешя не представляютъ 
существенныхъ выгодъ сравнительно съ устными и дети еще про- 
должаютъ знакомиться съ результатами основныхъ таблицъ, не
обходимыми для письменнаго вычислешя. Письменныя упражнешя 
попрежнему состоять въ письменномъ обозначенш действий и ихъ 
результатовъ, определяемыхъ устно. При письменномъ реш ети
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задачъ можно требовать отъ детей письменнаго изложешя вопро- 
совъ простжхъ задачъ, на которыя расчленяются сложныя задачи. 
Письменныя упражнешя должны чередоваться съ устными.

138. Составь чиселъ первой сотни изъ десятковъ и единицъ.
Упражнешя состоять: 1) въ составленья чиселъ на наглядномъ по- 
собш учптелемъ, при чемъ онъ знакомить детей съ этимологиче- 
скпмъ составомъ назвашй этихъ чиселъ; 2) въ составленш на томъ 
же пособш детьми чиселъ, называемыхъ учителемъ, для чего дети 
каждое названное число должны разлагать на десятки и единицы. 
Въ начале удобнее брать числа, заключающая въ себе не менее 
двухъ десятковъ, такъ какъ назвашя этихъ чиселъ въ нашемъ 
языке яснее указываютъ десятичный составь ихъ, чемъ назвашя 
чиселъ, меныпихъ двадцати.

За наглядными упражнешями следуютъ устныя упражнешя 
въ составленш чиселъ изъ десятковъ и единицъ и въ 1разложеши 
ихъ на десятки и единицы. До техъ поръ, пока каждый ученикъ 
не въ состояши будетъ определить, изъ сколькихъ десятковъ и 
единицъ состоять каждое число первой сотни, и составить изъ 
даннаго числа десятковъ и единицъ требуемое число, далыгЬйгтя 
упражнешя невозможны.

Въ упражнешяхъ полезно сопоставлять числа изъ которыхъ въ 
одномъ столько десятковъ, сколько въ друтомъ единицъ, напр. 12,21 
и 20,потому что дети часто смешиваютъ эти числа другъ съ другомъ.

Въ связи съ устными упражнешями дети знакомятся съ пись- 
меннымъ обозначешемъ чиселъ первой сотни, при чемъ препода
ватель указываешь имъ, что десятки принято ставить на второмъ 
и единицы на первомъ месте отъ правой руки и что место еди
ницъ, въ случае ихъ отсутств1я въ числе, занимается нулемъ. 
Упражнения заканчиваются прямымъ и обратнымъ счетомъ по 
единице отъ одного десятка до следующаго за нимъ и счетомъ 
единицами отъ 1 до 100.

139. Все изложенное применяется къ вычислешямъ и реше
нию задачъ и загадокъ, при чемъ устныя упражнешя чередуются 
съ письменными. Нашъ задачникъ содержитъ достаточный запасъ 
упражнешй всехъ родовъ для ознакомлешя детей съ составомъ 
чиселъ первой сотни изъ десятковъ и единицъ. Действ!я, введен- 
ныя въ эти упражнешя, приходится производить или въ пределе 
перваго десятка, или надъ числами, состоящими изъ полныхъ 
десятковъ, за исключешемъ сложешя и вычиташя, которыя при
меняются и къ числамъ, состоящимъ изъ десятковъ и единицъ, 
но которыя сводятся къ составлению этихъ чиселъ изъ десятковъ 
и единицъ и къ разложенш ихъ на десятки и единицы. Такимъ 
образомъ дети въ этомъ отделе осваиваются съ простейшими 
случаями сложешя и вычиташя въ пределе первой сотни, со
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стоящими въ сложети полныхъ десятковъ съ единицами (80 -j- 5, 
10 -)- 2, 7 -(- 80) и въ вычитанш изъ даннаго числа его десятковъ 
или единицъ (85 — 5, 12 — 10, 87 — 80). Некоторый изъ этихъ 
упражнетй на столько не сложны, что могутъ читаться учени
ками по книге и тотчасъ же выполняться устно.

Задачи сравнительно съ прежними не заключаюсь въ себе 
новыхъ условгй, но некоторый изъ нихъ требуютъ знашя единич- 
ныхъ отношетй дести къ листу, фунта къ золотнику и аршина 
къ вершку; съ этими мерами дети должны быть ознакомлены 
наглядно, для чего въ школ!, должны быть образцы всЬхъ мЪръ 
и приборы, при помощи которыхъ производится изм^рете.

140. Сложете и вычитате ведется въ следующемъ порядке:
1. Сложете двузначнаго числа съ числомъ, состоящимъ 

только изъ десятковъ или только изъ единицъ, при чемъ сумма 
диницъ не превышаетъ 9-ти, и соответствую идя вычитатя изъ 
двузначнаго числа чиселъ, состоящихъ только изъ десятковъ или 
только изъ единицъ, при чемъ въ вычитаемомъ единицъ меньше, 
ч^мъ въ уменыпаемомъ.

2. Сложете и вычитате двузначныхъ чиселъ, [когда сумма 
единицъ не превышаетъ 9-ти и въ вычитаемомъ единицъ меньше, 
чемъ въ уменыпаемомъ.

3. Сложете, когда сумма единицъ равна 10-ти, и вычитате 
изъ чиселъ, состоящихъ изъ полныхъ десятковъ.

4. Сложете и вычитате въ пределе первой сотни, когда 
сумма единицъ больше 10-ти и въ вычитаемомъ единицъ больше, 
чемъ въ уменыпаемомъ.

141. Подготовительными упражнетями къ первому случаю 
сложетя и вычитатя служатъ упражнетя въ последовательномъ 
прибавлена! къ числу и въ последовательномъ отсчитыванш огь 
него по десятку и по единице, т.-е. следуюпця упражнетя:

50 +  1, 51 +  1, 52 +  1, 53 +  1, И т. д. до 60;
69 — 1, 68 — 1, 67 — 1 и т. д. до 60;
2 +  10, 12 +  10, 22 +  10, 32 +[10 и т. д. до 92;
92— 10, 82 —10, 72 — 10 и т. д. до 2.

При помощи этихъ упражнетй, которыя должно вести съ 
достаточной быстротой, дети хорошо осваиваются съ положетемъ, 
что единицы надо прикладывать къ единицамъ, а десятки къ де
сятками, и такъ же поступать при вычитанш. Такимъ образомъ, 
чтобы къ 35 прибавить 40, дети должны 4 десятка прибавить къ 
3-мъ десяткамъ и затемъ изъ полученныхъ 7 десятковъ и 5 еди
ницъ, оставшихся отъ 35, составить число 75. Чтобы отъ 87 от
нять 5 единицъ, они должны 5 единицъ отнять отъ 7-ми единицъ 
и изъ оставшихся 2 единицъ и 8 десятковъ составить 82.
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142. Здесь уместно познакомить детей съ назватями двухъ 
первыхъ депств!й и чиселъ, входящихъ въ нихъ, при чемъ должно 
объяснить происхождете техъ изъ этихъ назватй, которыя разъ- 
ясняютъ смыслъ дейстая. Дети должны отдавать себе ясный 
отчетъ въ значети каждаго числа въ сложети и вычитанш. 
Цель эта будетъ достигнута, если они въ состоянии будутъ от
вечать на вопросы:

Что показываетъ сумма?—Что показываетъ слагаемое? 
—Что показываетъ уменьшаемое?—Что показываетъ вычи
таемое?—Что показываетъ остатокъ или разность?

ОтвЬты могутъ быть даны приблизительно въ следующему 
виде:

Сумма показываетъ, сколько единицъ заключается во 
всехъ слагаемыхъ вместе, или—сколько единицъ въ цб- 
ломъ; слагаемое—сколько единицъ въ одной части этого 
целаго. Или: первое слагаемое показываетъ, къ какому 
числу мы хотнмъ прибавить несколько единицъ, второе— 
сколько единицъ мы хотимъ прибавить, а сумма—сколько 
единицъ получимъ. Или: первое слагаемое показываетъ, 
какое число мы хотимъ увеличить на несколько единицъ, 
второе слагаемое—на сколько единицъ мы хотимъ увели
чить первое слагаемое, а сумма—сколько единицъ въ уве- 
личенномъ числе.

Уменьшаемое показываетъ, сколько было всего единицъ, 
вычитаемое—сколько единицъ отнято, а остатокъ или раз
ность—сколько единицъ осталось отъ уменыпаемаго. Или: 
уменьшаемое показываетъ, отъ какого числа мы хотимъ 
отнять несколько единицъ; вычитаемое—сколько единицъ 
мы хотимъ отнять отъ уменыпаемаго, а разность—сколь
ко единицъ останется. Или: уменьшаемое показываетъ, 
какое число мы хотимъ уменьшить на несколько единицъ, 
вычитаемое—на сколько единицъ мы хотимъ уменьшить 
уменьшаемое, а остатокъ—сколько единицъ въ уменынен- 
номъ числе. Или: уменьшаемое и вычитаемое показы- 
ваютъ числа, которыя хотимъ сравнить между собой, а 
разность—на сколько единицъ уменьшаемое больше вы- 
читаемаго.

Особенно важно, чтобы дети усвоили первыя изъ приведен- 
ныхъ значетй чиселъ въ сложети и вычитанш. Все это можетъ 
быть выяснено на хорошо подобранныхъ задачахъ, подобныхъ темъ, 
которыя мы привели выше подъ Л»,\» 3, 4, 5, 6 и 7 (стр. 36 и 37) 
и въ которыхъ следуетъ только изменить числа сообразно съ 
знатями детей. Было бы желательно, чтобы дети и сами могли© ГП
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составлять задачи, отвечающая каждому изъ указанныхъ здесь 
значешй суммы и разности.

Во все последующее время надо заставлять учениковъ при
лагать усвоенныя ими пазвашя чиселъ въ соответствующихъ 
случаяхъ; напр., вычислеше

87-504-2

дети должны читать: изъ 87 вычесть 50 и разность сложить съ 
2-мя. Иначе дети легко забудутъ сообщенныя имъ назвашя.

143. Второй случай сложешя и вычиташя отличается отъ 
перваго только темъ, что оба данныя содержатъ и десятки и 
единицы. Чтобы перейти къ нему, преподаватель заставляетъ 
детей къ двузначному числу прибавить последовательно два 
числа, изъ которыхъ одно состоитъ изъ полныхъ десятковъ, а 
другое — только изъ единицъ, напр., къ 43 прибавить 20 и къ 
полученной сумме еще прибавить 4 единицы, и определить, 
сколько всего такимъ образомъ будетъ прибавлено къ данному 
числу. Такимъ путемъ установляется пр1емъ сложешя, по кото
рому къ первому слагаемому прибавляются сперва десятки второго 
и затемъ уже его единицы. Совершенно такъ же установляется 
пр1емъ вычиташя, по которому изъ уменыпаемаго вычитаются 
сперва десятки вычитаемаго, а потомъ изъ полученной разности— 
единицы вычитаемаго.

144. Въ третьемъ случае сложешя и вычиташя упражнешя 
начинаются съ прибавлешя къ двузначному числу и вычиташя 
изъ него однозначныхъ чиселъ. Чтобы къ 57 прибавить 3, дети 
прибавляютъ эти 3 къ 7 единицамъ и полученный десятокъ при- 
соединяютъ къ 50-ти. Чтобы отнять 4 отъ 60-ти, отнимаютъ 4 отъ 
одного десятка и оставппяся 6 единицъ присоединяютъ къ остав
шимся 5 полнымъ десяткамъ. Въ случае надобности этотъ щнемъ 
можетъ быть поясненъ на наглядномъ пособш.

При сложенш двухъ двузначныхъ чиселъ, когда сумма 
единицъ даетъ 10, къ первому слагаемому прибавляются после
довательно десятки и единицы второго, при чемъ предпочти
тельнее прибавить сперва единицы. Что касается до вычиташя 
двузначнаго числа изъ числа, состоящаго изъ полныхъ десятковъ, 
то можно сперва отъ уменыпаемаго отнять единицы вычитаемаго 
и затемъ изъ полученной разности десятки вычитаемаго. Полезно 
щлучить детей определять сперва, сколько въ разности будетъ 
полныхъ десятковъ, а затемъ уже определять ея единицы. Такъ, 
при вычитанш 37 изъ 80-ти, дети должны сказать сперва, что 
полныхъ десятковъ останется 4 (потому что изъ 8-ми десятковъ 
надо вычесть 3 десятка вычитаемаго, да еще отделить 1 десятокъ
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для вычиташя 7-ми единицъ вычитаемаго), а отъ пятаго десятка 
останется 3 единицы и след, всего въ разности получится 43.

145. Четвертый случай сложешя и вычиташя начинается 
съ сложешя двухъ однозначныхъ чиселъ, дающихъ въ сумме 
больше 10-ти, и съ вычиташя однозначныхъ чиселъ изъ двузнач
ныхъ, когда разность однозначная. Такъ какъ изъ предыдущихъ 
упражнешй дети должны вынести уменье дополнять каждое 
однозначное число до десяти, то при сложенш однозначныхъ 
чиселъ они могутъ сперва дополнить первое слагаемое до де
сятка и затемъ присоединить къ нему остальныя единицы вто
рого слагаемаго. Такъ, для сложешя 8 и 6, къ 8-ми прибавляютъ 
2 для составлешя полнаго десятка и къ нему присоединяютъ 
остальныя 4 единицы (6—2) второго слагаемаго, и такимъ обра
зомъ получаютъ въ сумме 14. Чтобы навести на этотъ npieM'b 
сложешя могутъ служить примеры:

9-1-14-2, 7+ 3 + 5 ,
после выполнешя которыхъ дети определяютъ, сколько они всего 
прибавили къ первому числу въ каждомъ примере, и объясняютъ, 
почему сперва лучше было къ 9-ти прибавить 1, а къ 7-ми при
бавить 3. Сообразно съ этимъ, при вычиташи отъ уменыпаемаго 
сперва отнимается столько единицъ, сколько въ немъ ихъ заклю
чается, а за темъ изъ полученнаго отъ такого вычиташя полнаго 
десятка вычитаются остальныя единицы вычитаемаго; напр., что
бы вычесть 6 изъ 14, откидываютъ отъ 14-ти 4 единицы и изъ 
оставшагося десятка вычитаютъ остальныя 2 единицы (6—4) вы
читаемаго, и такимъ образомъ получаютъ въ разности 8. Для 
наведешя на такой пр1емъ вычиташя служатъ примеры:

11—1—5, 15—5—3,
работа съ которыми ведется подобно тому, какъ съ приведен
ными выше примерами сложешя. Въ случае недостаточно яснаго 
понимашя детьми изложенныхъ пр1емовъ сложешя и вычиташя, 
они могутъ быть воспроизведены на наглядныхъ пособ1яхъ.

146. При сложенш двузначнаго числа съ однозначнымъ, 
первое слагаемое также сперва дополняется до числа, состоящаго 
изъ полныхъ десятковъ, и къ этой сумме присоединяются осталь
ныя единицы второго слагаемаго. При вычиташи однозначнаго 
числа изъ двузначнаго, содержащаго въ себе не менее 2-хъ де
сятковъ, применяется тотъ же npieMb, который примененъ нами 
сейчасъ къ вычитанш 6 изъ 14.

При сложенш двухъ двузначныхъ чиселъ, сумма единицъ 
которыхъ больше 10-ти, можно:

1) Къ первому слагаемому прибавить десятки второго, по
лученную сумму дополнить единицами второго до числа, состо-© ГП
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ящаго изъ полныхъ десятковъ, и наконецъ къ полученному числу 
присоединить остальныя единицы второго слагаемаго. Напр., для 
сложешя 37 съ 25-ю прибавляемъ къ первому слагаемому 20, 
полученное число 57 дополняемъ 3-мя единицами до полныхъ 6 
десятковъ и, соединивъ эти 6 десятковъ съ остальными 2 едини
цами (5—3) второго слагаемаго, получаемъ въ сумм!, 62.

2) Дополнить первое слагаемое до полныхъ десятковъ еди
ницами второго и къ сумм!, прибавить число, составленное изъ 
десятковъ и оставшихся единицъ второго слагаемаго. Напр., 37 
дополняемъ 3-мя единицами до полныхъ 4-хъ десятковъ и при
бавляемъ къ нимъ 22 единицы, оставнпяся отъ второго слагае
маго (25—3); получаемъ 62.

3) Къ первому слагаемому прибавить число, составленное 
изъ всйхъ десятковъ и столькихъ едпницъ второго, чтобы полу
чить сумму, состоящую изъ полныхъ десятковъ, и эту сумму 
соединить съ оставшимися единицами второго слагаемаго. Напр., 
прибавляемъ къ 37-ми изъ второго слагаемаго 23 и, соединивъ 
полученную сумму 60 съ оставшимися 2 единицами (25 — 23) 
второго слагаемаго, получаемъ 62.

4) Сложить отдельно десятки и единицы обонхъ слагаемыхъ 
и соединить полученныя такимъ образомъ числа; напр., склады- 
ваемъ 30 съ 20-ю, а 7 съ 5-ю, и соединяемъ полученныя суммы 
50 и 12 въ одно число 62.

Сперва слйдуетъ ознакомить дйтей съ первыми двумя прие
мами, для наведешя на которые могутъ служить примеры:

48+10+6, 58+2+24.

Треый пр1емъ вводится послй полнаго освоешя дйтей съ 
2-мя первыми, а четвертый умйстенъ только тогда, когда дЪти 
запомнятъ суммы каждыхъ двухъ однозначныхъ чиселъ.

147. При вычитанш двузначныхъ чиселъ, когда въ умень- 
шаемомъ единицъ меньше чймъ вычитаемомъ, можно:

1) Изъ уменыпаемаго вычесть десятки вычитаемаго и изъ 
полученной разности вычесть единицы вычитаемаго, при чемъ 
сперва вычесть столько единицъ, сколько ихъ находится въ 
уменыпаемомъ, а затймъ уже изъ оставшихся полныхъ десятковъ 
вычесть остальныя единицы вычитаемаго. Напр., чтобы 38 вы
честь изъ 85, вычитаемъ сперва 30, отъ полученной разности 55 
откидываемъ 5 единицъ и изъ оставшихся полныхъ 5 десятковъ 
отнимаемъ остальныя 3 единицы вычитаемаго, получаемъ 47.

2) Отъ уменыпаемаго откинуть его единицы и изъ полу- 
ченныхъ полныхъ десятковъ вычесть число, составленное изъ 
десятковъ и остальныхъ единицъ вычитаемаго. Напр., въ приве- 
денномъ случай откидываемъ отъ уменыпаемаго 5 единицъ и
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изъ полученнаго числа 80 вычитаемъ число 33, составленное 
изъ десятковъ и остальныхъ 3 единицъ (8 — 5) вычитаемаго; по
лу чпмъ 47.

3) Разложить вычитаемое на два числа, изъ которыхъ пер
вое содержитъ въ себй вей десятки и столько единицъ, сколько 
ихъ въ уменыпаемомъ, а второе — остальныя единицы вычитае
маго, вычесть изъ уменыпаемаго первое число и изъ полученной 
разности — второе число. Напр., изъ 85 сперва вычитаемъ 35 и 
изъ полученныхъ полныхъ 5 десятковъ вычитаемъ остальныя 3 
единицы  (38—35) вычитаемаго; получимъ въ разности 47.

4) Вычесть изъ уменыпаемаго десятки вычитаемаго, отдй- 
лить отъ полученнаго числа десятокъ съ единицами, вычесть 
изъ отдйленнаго числа единицы вычитаемаго и полученныя 
единицы соединить съ оставшимися десятками. Въ приведенномъ 
примйрй вычитаемъ 30 изъ 85, отъ полученнаго числа 55 отдй- 
ляемъ 15, вычитаемъ изъ нихъ 8 и полученныя 7 единицъ со
единяемъ съ оставшимися 4 десятками; получаемъ 47.

Самый удобный — треый пр1емъ, но онъ можетъ быть данъ 
только поелй усвоения дйтьми перваго npieMa. Четвертый пр1емъ 
умйстенъ тогда, когда дйти запомнятъ однозначным разности 
при однозначномъ вычитаемомъ. Какъ этотъ пр1емъ вычиташя, 
такъ и 4-й пр1емъ сложешя соотвйтствуютъ болйе письменному 
вычислешю, потому что требуютъ разложешя на составныя части 
обонхъ данныхъ чиселъ и такимъ образомъ заставляютъ при 
устномъ вычислеши держать въ памяти больше чиселъ, чймъ 
друпе пр1емы, требуюпце разложешя на части только одного 
изъ данныхъ чиселъ.

148. Кромй перечисленныхъ пр1емовъ, прилагающихся съ 
одинаковымъ удобствомъ ко веймъ числамъ, полезно ознакомить 
дйтей съ пр1емами, пригодными для чиселъ, отличающихся нй- 
которыми особенностями. Такъ, полезно указать дътямъ пр1емъ 
сложешя и вычиташя, состояний въ замйнй слагаемаго и вычи
таемаго полными десятками, если для этого надо къ нимъ при
бавить не болйе 3-хъ единицъ. Напр., вмйсто 28, прибавляется и 
вычитается 30, а затймъ сумма исправляется вычиташемъ изъ 
нея 2-хъ единицъ, а разность—прибавлешемъ къ ней 2-хъ единицъ. 
Объяснеше можетъ состоять въ указаши, что, прибавивъ 30, 
вмйсто 28, мы прибавили 2 лишнихъ единицы и слйд. ихъ надо от
бросить отъ суммы, а отнявъ 30, вмйсто 28, мы отняли 2 лиш
нихъ единицы и ихъ надо присоединить къ остатку.

149. Для вейхъ случаевъ сложешя и вычиташя въ нашемъ 
задачникй находится достаточный запасъ упражнешй, содержа- 
щихъ въ себй, кромй сложешя и вычиташя, тй случаи умноже- 
шя и дйлешя, съ которыми дйти ознакомились въ первыхъ двухъ© ГП
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отд’Ьлахъ курса. Въ числе задачъ встречаются ташя, где по сум
ме несколькихъ слагаемыхъ и сумме слагаемыхъ безъ одного 
требуется определить это последнее, и таюя, где сообразно съ 
изменениями данныхъ чиселъ въ сложении и вычитати требуется 
изменить результаты этихъ действШ. Делать изъ этихъ задачъ 
каше-либо теоретичесте выводы было бы преждевременно.

Для р еш етя  многихъ задачъ этого отдела необходимо зна- 
H ie  единичныхъ отношешй меръ бумаги, веса, линейныхъ п вре
мени. Со всеми перечисленными мерами следуетъ познакомить 
детей ранее, чемъ оне встретятся имъ въ задачахъ. Какъ мы 
уже имели случай заметить, съ мерами необходимо знакомить 
наглядно, указывая при этомъ пр1емы и приборы для извгбретя. 
Такъ, при знакомстве съ линейными мерами полезно заставить 
детей произвести несколько измерили, разъясняя при этомъ, для 
чего существуешь несколько различныхъ меръ одного рода; при 
ознакомлении съ мерами веса надо познакомить со устройствомъ 
весовъ и произвести несколько взвешиваний; при ознакомлении 
съ мерами времени—познакомить съ часами. Здесь же нелиш- 
нимъ будетъ показать детямъ обозначеше первыхъ ста чиселъ 
римскими цыфрами.

Хорошимъ упражнетемъ въ сложенш и вычитати служитъ 
последовательный прямой и обратный счетъ равными группами 
единицъ, напр.,

3 - f 3  =  6, 6 +  3 =  9, 9 +  3 = 1 2 , 12 +  3 =  15 и т. д.;
99 — 3 =  96, 9 6 —3 =  93, 93 — 3 =  90, 90 — 3 =  87 и т . д -
17 +  17 =  34, 34 +  17 =  51, 5 1 + 1 7  =  68 и т. д.;
99 15 =  75, 75 — 15 =  60, 60— 15:= 45 и т. д.

Упражнетя эти имеютъ значеше для подготовки детей къ умно- 
;кенш и делению; они особенно удобны въ конце урока, такъ 
какъ могутъ быть безъ наруш етя смысла прерваны во всякое 
время.

150. Умножеше и делеше на однозначное число въ пределе 
первой сотни мы располагаемъ на основании постепеннаго повы- 
ш е т я  множимаго и делителя, потому что основнымъ упражне
тем ъ  для умножения и деления служитъ последовательный счетъ 
равными группами единицъ въ прямомъ и обратномъ порядке, 
т.-е счетъ но 2, по 3, по 4 и т. д. до 9. Освоиваясь съ этимъ 
счетомъ, дети прюбретаютъ основные пр1емы для умножетя и 
делетя; все остальные npieMu представляютъ только ихъ сокра
т и т е  и видоизменете, достигаемый или при помощи знания нЬ- 
которыхъ произведетй и частныхъ, или при помощи уменья бы
стро находить ихъ. Поэтому въ последовательномъ счете по 2, 
по три, по 4 и т. д. до 9-ти надо доводить детей до полной от-
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четливости и достаточной быстроты. Упражнетя въ последова- 
тельномъ счете ведутся преимущественно устно съ быстрыми 
переходами отъ одного ученика къ другому; въ виде письмен- 
наго упражнетя они могутъ предлагаться для самостоятельной 
работы. Прямой счетъ по 6 доводится до 96, а обратный начи
нается отъ 96; особенное внимате обращается на усвоете пря
мого и обратнаго счета въ пределахъ отъ О до 60; прямой счетъ 
по 7-ми доводится до 98-ми, а обратный счетъ начинается отъ 
98-ми; особенное же внимате обращается на усвоете прямого и 
обратнаго счета въ предЬлахъ отъ 0 до 70.

151. После последовательная счета по 2, дети при его по
мощи определяютъ произведетя 2-хъ на числа отъ 1 до 10, для 
чего имъ предлагаются отвлеченные примеры и простыя задачи. 
ЗатЬмъ составляется таблица этихъ произведетй. После этого 
преподаватель знакомить детей съ назвашями разсматриваемаго 
дЬйсгая и чиселъ въ него входящихъ. Нетъ надобности требо
вать отъ детей определения действия въ отвлеченномъ виде; 
цель вполне будетъ достигнута, если дети сумеютъ правильно 
ответить на вопросъ о значении дЬйств1я въ применети къ каж
дому частному случаю. Они покажутъ полное понимате действ1я, 
если скажутъ, что умножить 2 на 7 значить 2 повторить (взять, 
сосчитать) 7 разъ, умножить 3 на 5 значить 3 повторить 5 разъ, 
и укажутъ, какимъ путемъ действие можетъ быть выполнено въ 
каждомъ изъ этихъ случаевъ. При ознакомлении съ числами, 
входящими въ умножеше, необходимо указать детямъ не только 
названия ихъ, но и значете каж дая числа; такъ дети должны 
знать, что множитель показываешь, сколько разъ надо взять мно
жимое, что множимое можно назвать слагаемыми, а произведете 
суммою одинаковыхъ слагаемыхъ.

152. Въ числе произведетй 2-хъ первыя пять произведетй 
дети определяли въ предыдущихъ отдЬлахъ и должны ихъ по
мнить; надо показать, что пользуясь этими произведетями, легко 
можно определять остальныя пять, не прибегая къ счету по 2. 
Такъ, чтобы найти произведете 2-хъ на 7, можно 2 умножить на 
5, потомъ 2 умножить на 2 и сложить эти два произведетя; что
бы умножить 2 на 9, можно 2 умножить на 5, потомъ 2 умножить 
на 4 и сложить эти произведетя. Что касается произведетя 2-хъ 
на 10, то его можно определить, разложивъ 10 на 5 и 5, умно- 
живъ 2 на каждое изъ этихъ слагаемыхъ и сложивъ полученныя 
произведетя; кроме того, полезно выяснить детямъ, что отъ 
умножетя одной единицы на 10 получится десятокъ и что след, 
отъ умножетя 2-хъ единицъ получится 2 десятка.

153. После освоения съ произведетями 2-хъ на числа отъ 1 
до 10, дети знакомятся съ умножен1емъ 2-хъ на двузначныя чиела
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отъ 11 до 50. Обидй пр!емъ вычисления состоитъ въ разложенш 
множителя на десятки и единицы, въ умноженш 2-хъ на каждое 
изъ этихъ слагаемыхъ и въ сложенш полученныхъ произведетй; 
наир., чтобы умножить 2 на 37, умножаемъ 2 на 30, потомъ на 
7 и складываемъ полученный произведешя 60 и 14. Для опред'Ь- 
лешя произведешя 2-хъ на 30 дети пользуются знашемъ произ- 
ведетя  2-хъ на 10, при чемъ npieMb вычислетя принимаетъ сл’Ь- 
дукящй видъ: 2 повторяемъ 10 разъ, получаемъ 20; повторяемъ 
2 еще 10 разъ, получаемъ опять 20, которые съ первыми 20-ю 
составить 40, наконецъ 2 повторяемъ еще 10 разъ, получаемъ 
еще 20, которые съ 40 составятъ 60. Умножете на двузначный 
числа, кроме ознакомлетя детей съ щйемомъ этого умножешя, 
имЪетъ цЬлш упражнять д'Ьтей въ умноженш на однозначныя 
числа и заставить ихъ запомнить эти произведешя. Для того, что
бы побудить дЬтей запомнить каме-либо результаты, лучшими 
средствомъ служить разъяснеше на дЬлЬ выгоды ихъ помнить, 
а умножете на двузначный числа убЬдитъ въ этомъ наглядно, 
такъ какъ безъ знашя первыхъ десяти произведетй очень трудно 
находить требуемые результаты. Упражнетя въ умноженш 2-хъ 
на двузначныя числа должны продолжаться до тЪхъ поръ, пока 
дЬти освоятся съ пр1емомъ умножешя и запомнятъ всЬ произве- 
д е т я  2-хъ на однозначныя числа; поэтому нЬтъ надобности пере
бирать всЬ произведешя 2-хъ на двузначныя числа.

154. Отъ умножешя 2-хъ, дЬти переходятъ къ дЬленш на 2 
сперва всЬхъ чиселъ, дающихъ однозначныя частный, а затЬмъ 
къ дЬлешю чиселъ, дающихъ двузначныя частныя. Частныя для 
первыхъ чиселъ опредЬляются первоначально помогцш послЬдо- 
вательнаго обратнаго счета по 2, дЬлеше разсматривается въ 
обоихъ своихъ значешяхъ, и дЬти знакомятся съ назвашями дЬй- 
ств1я и чиселъ, въ него входящихъ. ЗдЬсь опять, какъ и въ умно
женш, нЬтъ надобности требовать отъ дЬтей определения дЬйств1я 
въ общемъ видЬ; достаточно, чтобы дЬти были въ состоянш на 
каждомъ частномъ примЬрЬ указать правильно значеше дЬйспйя. 
Если дЬти сознательно и правильно будутъ отвЬчать, что 18 раз- 
дЬлить на 2 значить найти половину 18-ти и такъ же значить 
узнать, сколько разъ 2 содержится (повторяется) въ 18-ти, что 
27 раздЬлить на 3 значить или найти треть (третью часть) 27-ми, 
или узнать, сколько разъ 3 повторяется въ 27-ми, то ц’Ьль будетъ 
достигнута. При именованныхъ числахъ делете можетъ иметь 
только одно изъ двухъ значешй, смотря по тому, именованный 
делитель или отвлеченный; поэтому делете  16 фунтовъ на 2 
можетъ означать только опредЬлеше половины 16-ти фунтовъ, 
дЬлеше 60 фунт, на 20 фунт, можетъ означать только определе
ние, сколько разъ 20 фунт, содержится въ 60 фунт. Весьма важно, 
чтобы дети привыкли делать это разлише.
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При ознакомлеши съ числами, входящими въ делете, 
должно, какъ и въ умноженш, указывать не только назвашя, но 
и значеше ихъ. Дети должны знать, что частное показываетъ 
часть делимаго, или показываетъ, сколько разъ делитель содер
жится въ дЬлимомъ; делитель показываетъ, на сколько частей 
делится делимое и т. д.

155. Въ числе частныхъ отъ делешя на 2 четныхъ чиселъ 
до 20, первыя пять известны дЬтямъ изъ предыдущихъ отдЬловъ; 
надо научить детей пользоваться этими частными при опреде
лении остальныхъ. Такъ, чтобы найти частное отъ делешя 16 на 2, 
можно разделить порознь 10 на 2 и 6 на 2 и полученныя частныя 
5 и 3 сложить. При этомъ следуетъ наблюдать, чтобы дети изла
гали пр1емъ делешя сообразно съ темъ значетемъ делешя, ко
торое оно въ данномъ случае имеетъ. Деля 16 на 2 части, дети 
должны говорить, что отъ деленья 10-ти на 2 части въ каждой 
части получается по 5, да отъ делешя 6 на 2 части въ каждой 
части получится еще по 3, след, половина 16-ти равна 5 -|— 3, т.-е. 
8; узнавая сколько разъ 2 содержится въ 16-ти, они должны гово
рить, что 2 въ 10-ти повторяется 5 разъ, да еще въ 6-ти 3 раза 
и след, въ 16-ти повторяется 5—{-3, т.-е. 8 разъ. Для делешя на 
2, какъ и для умножешя, полезно заставить детей составить таблицу.

156. После делешя на 2 всехъ четныхъ чиселъ до 20-ти дети 
переходятъ къ делешю на 2 чиселъ отъ 20 до 100. Если въ дели- 
момъ четное число десятковъ, то делимое разлагается на десятки 
и единицы, каждое слагаемое отдельно делится на 2 и частныя 
складываются; напр., чтобы разделить 86 на 2, делимъ на 2 от
дельно 80 и 6 и полученныя частныя складываемъ. Если въ дели- 
лимомъ нечетное число десятковъ, то изъ него выделяется число, 
состоящее изъ одного десятка и всехъ единицъ, делятся на 2 по
рознь оставшееся число и выделенное число и частныя складыва
ются; наир., чтобы разделить 74 на 2, делимъ отдельно 60 и 14 
и полученныя частныя 30 и 7 складываемъ.

Д елете  чиселъ выше 20-ти, какъ и умножете на двузначныя 
числа, вводится главнымъ образомъ съ тою целью, чтобы дети 
запомнили частныя отъ делешя на 2 четныхъ чиселъ до 20-ти. 
Сообразно съ этимъ надо определить и время на эти упражнетя.

157. После усвоетя последовательнаго счета по 3, подобнымъ 
же путемъ проводится умножете 3-хъ и делете  на 3, после счета 
по 4—умножете 4-хъ и д елете  на 4 и т. д. до 9 включительно.

Въ умноженш сперва определяются помощш последователь
наго прямого счета все произведешя каждаго числа на числа отъ 
1 до 10 и составляются таблицы этихъ произведетй. После этого 
дети обыкновенно уже запоминаютъ некоторый изъ найденныхъ 
произведетй и могутъ ими пользоваться при определеши следую-

ю*
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щихъ. Мы бы советовали, начиная съ умножетя 4-хъ, на первомъ 
уроке давать детямъ только первыя пять произведетй, потому 
что изъ предыдущаго курса известны только произведетя 4-хъ и 
5-ти на 2. Тогда на следующемъ уроке можно потребовать опре- 
д елете  остальныхъ произведетй при помощи первыхъ пяти про
изведетй. Пр1емъ вычислетя состоитъ въ разложенш множителя 
на два слагаемыхъ, въ умножети множимаго на каждое изъ этихъ 
слагаемыхъ и въ сложенш полученныхъ произведетй. Множителя 
надо такъ разлагать на слагаемыя, чтобы полученным произведе
т я  было нетрудно сложить. При умножети четяыхъ чиселъ (4, 
6, 8), если множитель больше 5-ти, первымъ слагаемымъ можетъ 
быть 5, потому что отъ умножетя на 5 получится произведете, 
состоящее изъ полныхъ десятковъ, и сложеше произведетй не 
представить труда. При нечетномъ множимомъ (3, 5, 7, 9) надо 
множителя разлагать на тагая слагаемыя, чтобы въ получаемыхъ 
произведешяхъ сумма единицъ была меньше 10-ти, или чтобы въ 
одномъ изъ произведетй число единицъ было близко къ 10-ти, или 
чтобы оба слагаемыя были одинаковы (если множитель четный), 
или, наконецъ, чтобы одно изъ нихъ было однозначное. Наир., при 
умножети 6 на 7, 6 множится отдельно на 5 и на 2 и произве
д е т я  30 и 12 складываются; при умножети 7 на 6, 7 множится 
порознь на 3 и на 3 и произведетя 21 и 21 складываются; при 
умножети 7 на 9, 7 множится порознь на 6 и на 3 и произведе
т я  42 и 21 складываются; при умножети 3 на 7, 3 множится от
дельно на 4 и на 3 и произведетя 12 и 9 складываются. При 
умножети на 10, множимое множится на 5 и на 5 и произведетя 
складываются. Кроме того, следуетъ выяснить детямъ, что отъ 
умножетя на 10 каждая единица множимаго даетъ десятокъ и 
след, должно получаться столько десятковъ, сколько единицъ было 
во множимомъ. Желательно достигнуть, чтобы дети умели выби
рать наиболее удобный npieMb для каждаго частнаго случая, но 
не следуетъ тратить на это слишкомъ много времени. Важно одно, 
чтобы, забывъ какое-либо изъ произведетй, дети могли бы его 
возстановить, пользуясь теми произведетями, которыя они хорошо 
помнятъ. После умножетя каждаго однозначнаго числа на числа 
отъ 1 до 10, дети переходятъ къ упражнетямъ въ умножети это
го числа на двузначныя числа, главная цель котораго, повторя- 
емъ, состоитъ въ усвоенш на память первыхъ десяти произве
д етй  каждаго однозначнаго числа. Пртемъ умножетя на двузнач
ныя числа указанъ нами при подробномъ разборе умножетя 2-хъ.

158. При д елети  на каждое однозначное число, однозначный 
частный определяются сперва при помощи последовательная 
обратнаго счета; затемъ составляется таблица этихъ частныхъ. 
После этого дети обыкновенно запоминаютъ некоторый изъ най-
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денныхъ частныхъ и могутъ ими пользоваться при определенш 
последующихъ. Какъ и въ умножети, начиная съ д елетя  на 4, 
въ первый урокъ можно ограничиться первыми пятью частными, 
потому что изъ предыдущихъ упражнетй детямъ известны только 
частныя отъ д ел етя  8 на 4 и отъ д е л е тя  10 на 5. Тогда на сле- 
дующихъ урокахъ можно требовать отъ детей определетя осталь
ныхъ частныхъ при помощи первыхъ пяти. Обпцй пр1емъ вычи- 
•слетя состоитъ въ разложенш делимаго на два слагаемыхъ, крат- 
ныхъ делителю и частныя отъ д елетя  которыхъ уже известны. 
Такъ при деленш 15-ти на 3, можно разделить отдельно 9 и 6 
на 3 и полученный частныя 3 и 2 сложить, при делети  48 на 6, 
можно разделить отдельно 30 и 18 на 6 и частныя 5 и 3 сложить, 
при д елети  56 на 7, можно разделить отдельно 35 и 21 на 7 и 
частныя 5 и 3 сложить. При делети  на некоторыхъ делителей, 
кроме общаго npieMa, можно прилагать пр1емы, более удобные 
для этихъ делителей. Такъ при д елети  на 5, можно делить от
дельно каждый десятокъ делимаго и затемъ его единицы; напр., 
■чтобы разделить 45 на 5, замечаемъ, что каждый десятокъ отъ 
д е л е т я  на 5 даетъ въ частномъ 2, а 4 десятка дадутъ 4 раза 2, 
т. е. 8, да 5 единицъ дадутъ еще одну единицу; след, всего по
лучится въ частномъ 9. При деленш на 4, можно делимое после
довательно два раза разделить на два; при д елети  на 6—разде
лить делимое пополамъ и затемъ каждую половину—на 3 части; 
при дбленш на 8—разделить делимое пополамъ и затемъ каждую 
половину на 4 части. Такъ, чтобы разделить 48 на 6, делимъ 48 
пополамъ и замечаемъ, что для получетя 6 частей надо каждую 
половину 48-ми, т.-е. 24, разделить еще на 3 части; след, полу- 
чимъ въ каждой части по 24:3, т.-е. по 8. Этотъ пргемъ, впро- 
чемъ, хорошо поддается объясненш только при д елети  въ смысле 
■определетя части делимаго. При д елети  на 9, можно каждый де
сятокъ делимаго разделить на 9, а затемъ разделить на 9 вместе 
и единицы делимаго, и единицы, оставппяся отъ делетя  десят
ковъ; наир., чтобы разделить 63 на 9, замечаемъ, что каждый 
десятокъ даетъ въ частномъ по единице и въ остатке тоже по еди
нице, а 6 десятковъ дадутъ въ частномъ 6 единицъ и въ остатке 
6 единицъ, которыя съ 3 единицами, бывшими въ дел им о мъ, со- 
ставятъ девять и дадутъ въ частномъ еще 1-цу; след, всего въ 
частномъ получимъ 6—J—1, т.-е. 7. Пр1емъ этотъ одинаково удобно 
применяется и къ деленш на части, и къ делетю  по содержатю.

159. Отъ д е л е тя  чиселъ, дающихъ однозначный частныя, 
дети переходятъ къ делетю  чиселъ, дающихъ частныя дву
значныя. Упражнетя эти имеютъ главной целью заставить де
тей запомнить однозначныя частныя при однозначномъ дели
теле. Обпцй npieMb д елетя  въ этомъ случае состоитъ въ раз-
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ложенш дЬлимаго на два слагаемыхъ, изъ которыхъ первое содер
жите число десятковъ, кратное делителю, а второе вс* остальные 
десятки и единицы дЬлимаго;'напр., чтобы разделить 78 на 3, дЬ- 
лимъ на 3 отдельно 60 и 18 и полученный частныя 20 и 6 скла- 
дываемъ; чтобы разделить 98 на 7, дЬлимъ на 7 отдЬльно 70 и 
28 и полученный частныя 10 и 4 складываемъ.

Относительно щлемовъ дЬлешя следуете заметить то же. что- 
и относительно пр1емовъ умножешя. Желательно, чтобы дЬти умЬли 
выбрать для каждаго частнаго случая наиболее удобный пр1емъ, 
но не слЬдуетъ затрачивать на это слишкомъ много времени. Не
обходимо только, чтобы дЬти, забывъ какое-либо частное, умЬли 
бы найти его.

160. Для прочнаго усвоешя произведений однозначныхъ чиселъ 
и однозначныхъ частныхъ при однозначномъ дЬлителЬ, полезно уда
лять отъ урока нисколько минутъ на быстрое опредЬлеше этихъ 
произведет!! и частныхъ. Вопросы надо ставить по возможности 
въ самой разнообразной формЬ, пр1учая дЬтей прилагать умно- 
ж ете  и дЬлете къ опредЬлетю не только результатовъ этихъ 
дЬйствШ, но и данныхъ чиселъ. Для приложешя умножешя, кромЬ 
опредЬлешя произведетя, можно требовать опредЬлешя дЬлимаго; 
для приложешя дЬлешя, кромЬ опред'Ьлешя частнаго, можно тре
бовать опредЬлешя множителя и дЬлителя. Для умножешя вопросы 
могутъ быть поставлены въ слЬдующихъ двухъ формахъ:

 ̂ Какое получится произведете отъ умножешя 8 на 7?— 
Какое число надо раздЬлить на 7 (на 8), чтобы полу
чить 8 (7)?

Для дЬлешя вопросы могутъ быть поставлены въ слЬдующихъ 
четырехъ формахъ:

Какое частное получится отъ дЬлешя 56-ти на 7?—Какое 
число надо умножить на 7, чтобы получить 56?—На какое 
число надо умножить 7, чтобы получить 56? — На какое 
число надо раздЬлить 56, чтобы получить 7?

Каждый изъ этихъ вопросовъ можетъ видоизмЬняться, сохра
няя основной характеръ. Вопросы умножешя могутъ быть пред
ложены въ слЬдующихъ выражешяхъ:

Умножьте 8 на 7? — Увеличьте 8 въ 7 разъ?— Какое 
число въ 7 разъ больше 8-ми?—Отъ какого числа 8 соста- 
вляетъ 7-ю часть?—Въ какомъ числЬ 8 содержится 7 разъ?

Вопросы дЬлешя могутъ быть предложены въ слЬдующихъ 
выражешяхъ:

РаздЬлите 56 на 7?—Найдите 7-ю часть 56-ти?—Сколько 
разъ 7 содержится въ 56-ти?—Какое число въ 7 разъ меньше 
56-ти? — Во сколько разъ 56 больше 7-ми? — Какое число 
надо повторить 7 разъ, чтобы получить 56?—Какое число
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надо увеличить въ 7 разъ, чтобы получить 56?—Сколько 
разъ надо взять 7, чтобы получить 56?—Во сколько разъ 
надо увеличить 7, чтобы получить 56?— Во сколько разъ 
надо уменьшить 56,чтобы получить!?—На сколько частей 
надо раздЬлить 56, чтобы въ каждой части получить по 
7-ми?—Какое число 7 разъ содержится въ 56-ти?

Такая разнообразная форма вопросовъ заставить дЬтей вни
кать въ соотношеше между умножешемъ и дЬлешемъ и пользо
ваться результатами одного дЬйств1я для опредЬлешя результатовъ 
другого. Въ этихъ же видахъ полезно заставлять дЬтей провЬрять 
получаемыя ими частныя при помощи умножешя.

161. Въ умноженш двузначныхъ чиселъ и въ дЬленш на дву
значный числа главное внимаше обращается на усвоеше пр1емовъ 
вычислешя, которые для этихъ чиселъ нЬсколько отличаются отъ 
предыдущихъ. При умножеши множимое разлагается на десятки 
и единицы, каждое слагаемое множится отдЬльно на множителя 
и произведетя складываются; напр., чтобы 14 умножить на 6, 
можно умножить на 6 отдЬльно 10 и 4 и сложить полученныя 
произведетя 60 и 24; чтобы умножить 24 на 4, можно умножить 
на 4 отдЬльно 20 и 4 и сложить полученныя произведетя 80 и 
16. Такимъ образомъ дЬти, познакомившись на умножеши одно
значныхъ чиселъ съ пр1емомъ, состоящимъ въ разложеши мно
жителя на слагаемый, въ умноженш двузначныхъ чиселъ зна
комятся съ пр1емомъ, состоящимъ въ такомъ же разложеши мно- 
жимаго. Оба эти npieMa встрЬтятся имъ въ умножеши много- 
значныхъ чиселъ.

162. ДЬлете на двузначныя числа можетъ приводиться 
пли непосредственно къ послЬдовательному вычитатю дЬлителя 
изъ дЬлимаго или къ ряду испыташй при помощи умножешя. 
Второй npieM b мы предпочитаемъ, потому что онъ пр1учаетъ дЬ
тей вникать въ соотношение между умножешемъ и дЬлешемъ и 
укрЬпляетъ въ ихъ памяти таблицу умножешя. Чтобы избЬжать 
слишкомъ большого числа испыташй и колебашй въ выборЬ чи
селъ для испыташя, можно начинать съ такого числа, отъ умно
жешя котораго на десятки дЬлителя получается столько же де
сятковъ, сколько ихъ въ дЬлимомъ, или немного менЬе. Такъ, 
чтобы раздЬлить 84 на 12, замЬчаемъ, что въ каждой части 
будетъ меньше 8-ми, потому что если бы только въ 10-ти частяхъ 
было по 8-ми, то въ дЬлимомъ должно бы быть уже 80; поэтому 
пробуемъ, не будетъ ли въ каждой части по 7-ми, для чего умно- 
жаемъ 7 на 12 (въ одной части 7, въ 12-ти частяхъ 12 разъ по 
7-ми) и, получивъ въ произведет!! 84, заключаемъ, что въ каж
дой части дЬйствительно будетъ по 7-ми. Чтобы узнать, сколько 
разъ 23 содержится въ 92, замЬчаемъ, что 23 содержится въ 92
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не бол lie 4-хъ разъ, потому что 5 разъ десятки делителя даютъ 
уже 100; умноживъ же 23 на 4, окончательно убеждаемся, что 
23 въ 92 содержится 4 раза.

Можно несколько видоизменить последний пр!емъ. Напр. 
при д ел ети  84 на 12, дети находятъ, что на 12 сперва можно 
разделить 60 (т.-е. 12X5), что отъ этого делешя получится 5, а 
затемъ уже дЬиять на 12 остальным 24, получаютъ 2, и, сложивъ 
о и , находятъ частное 7. Для подготовки къ этому npieMy мо- 
жетъ служить следующей рядъ упражнений:

Какое наименьшее число можно разделить на 12?—На 
числа, кроме 12-ти, можно разделить 

~ ' К атя  числа, кроме 19-ти, можно разделить на 19?—
К атя  числа, кроме 24-хъ, можно разделить на 24?
Изъ этихъ упражнешй дети легко выведугь, какъ находить 

числа, кратныя делителя.
Разсмотренный npieMB особенно удобенъ тогда, когда дети 

запомнятъ несколько частныхъ отъ делешя на двузначныя числа.
Въ техъ случаяхъ, когда делитель разлагается на множи

телей, можно делеще на двузначное число свести къ деленш на 
однозначный числа. Такъ, делеше на 16 можно свести къ двумъ 
последовательнымъ делешямъ на 4, д елете  на 18 къ делешю на 
9 и къ делешю полученнаго числа на 2. Чтобы разделить 90 на 
18, делимъ 90 на 9 частей, получаемъ въ каждой части по 10; 
а чтобы нзъ 9-ти частей получить 18, надо еще каждую часть 
разделить на 2; след. 18-я часть 90 равна 10:2 =  5.

163. Въ нашемъ задачнике все упражнешя въ умноженш и 
деленш распределены сообразно изложенному выше порядку: 
умножете 2-хъ и д ел ете  на 2, умножение 3-хъ и д ел ете  на 3 
и т. Д . до умножешя 9-ти и делешя на 9; затемъ вдеть умно
ж ена двузначныхъ чиселъ и д елете  на двузначныя числа. Для 
каждаго изъ однозначныхъ чиселъ первыя вычислешя и задачи 
относятся къ умноженш его на однозначный числа, следукищя 
за ними къ умноженш на двузначныя числа, затемъ вводится 
д ел ете  при однозначномъ частномъ и, наконецъ, делеше при 
двузначномъ частномъ. Въ число упражнешй введено раздробле
н а  и превращеше именованныхъ чиселъ. Такъ при умноженш 
3-хъ и д елети  на 3 введено раздроблете лотове въ золотники 
и саженъ въ аршпны и соответствующая превращешя; при умно- 
женпг 8-ми и делении на 8—раздроблете четвертей въ четверики 
и четвериковъ въ гарнцы и соответствуюнця превращешя; при 
умноженш двузначныхъ чиселъ и деленш на двузначныя числа— 
раздроблете аршинъ въ вершки, фунтовъ въ лоты и т. п. и соот
ветствующая имъ превращешя. Напоминаемы при этомъ уже не 
-Разъ сделанное нами замечаше, что со всеми этими мерами де-
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тей надо знакомить наглядно передъ началомъ упражнешй, къ 
нимъ относящихся. Введете раздроблетя и превращешя дало 
возможность вводить въ задачи составныя именованныя числа. 
Действгя съ ними надо производить не по правиламъ, а какъ 
удобнее въ каждомъ частномъ случае. Такимъ образомъ, къ 
концу ариометики первой сотни чиселъ дети постепенно освоятся 
со всеми русскими мерами, единичное отношеше которыхъ не 
превышаетъ 100, а также усвоятъ и пр1емы вычислешя съ со
ставными именованными числами. Превращеше именованныхъ 
чиселъ даетъ особенно благопр!ятный случай познакомить детей 
съ остаткомъ при делети .

164. Постепенное расширеше познатй детей въ ариеметике 
даетъ возможность вводить задачи новыхъ типовъ и знакомить 
детей съ пр1емами ихъ реш етя. Первыя задачи каждаго отдела 
не требуютъ для своего реш етя  особенныхъ прйемовъ; задачи, 
требуюпця разработки пр1емовъ решешя, помещаются уже после 
нихъ. Къ такому расположенш задачъ насъ побуждало ж елате 
не затруднять незнакомыми детямъ услов1ями первыя приложешя 
къ задачамъ только что усвоенныхъ щнемовъ вычислешя и ре- 
зультатовъ умножешя и делешя.

Начиная съ умножешя 2-хъ и делешя на 2, мы вводимы 
задачи, требуюпця делешя числа на части въ разностномъ отноше
нии. Пр1емы решешя этихъ задачъ указаны выше (стр. 48—49, § 53).

Начиная съ умножения 8-ми и делешя на 8 вводятся задачи, 
требуюпця деления числа на части въ кратномъ отношеши. Прй- 
емы р еш етя  этихъ задачъ также указаны нами выше (стр. 62— 
63, § 59).

Затемъ постепенно вводятся задачи о встрече движущихся 
предметовъ, задачи сложнаго тройного правила, правила товари
щества, смешешя и задачи, представляющая собою видоизме
нения этихъ основныхъ задачъ или ихъ комбинащи.

165. Приемы решешя перечисленныхъ задачъ общеизвестны 
и разсмотрены нами выше; сделаемъ только несколько замеча- 
шй о способе приведешя къ единице.

Способы приведешя къ единице допускаетъ видоизменешя 
и отклонения отъ той обычной формы, въ которой онъ излагается 
въ учебникахь ариеметики; эти изменения и отклонешя необхо
димо вводить въ решение задачъ, если мы желаемы оставаться 
понятными для детей и заставлять ихъ вдумываться въ решеше 
задачъ. Прнложеше къ решенш некоторыхъ задачъ способа при- 
ведешя къ единице въ обычной его форме зачастую ведетъ къ 
сложному, мало понятному для детей, решенш, вводить соотно- 
шешя между величинами, чуждыя действительности, и требуетъ, 
кроме того, разъяснешя детямъ п ош тй  въ роде „V* рабочаго^,
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„28-ми-часовая работа въ течете сутокъ'7 „постройка цйлаго 
дома однимъ рабочими11, „постройка цйлаго дома въ 1 часъ“ и 
т. п. Зависитъ это отъ ни на чемъ не основаннаго обычая при
водить къ единицй вей величины, кромй искомой. Отступлетя 
отъ этого обычая придаютъ рЪшенш задачъ большую естествен
ность. Для примера возьмемъ 2 задачи и приведемъ для каждой 
по два реш етя, изъ которыхъ въ одномъ будемъ держаться 
приведеннаго обычая, а въ другомъ отступимъ отъ него.

104) Когда полмйры яблокъ продаютъ за 72 коп., то каж
дый пятокъ яблокъ обходится въ 6 коп. Во что обойдется 
десятокъ, если полмйры такихъ же яблокъ будутъ продавать 
за 84 коп.?
Первое рйшеше. Когда полмйры яблокъ будутъ стоить 1 к., 

то каждый пятокъ обойдется въ 72 раза дешевле, т.-е. обойдется 
въ 6:72= */ls к.; а когда полм'Ьры яблокъ будутъ стоить 84 к., 
то пятокъ обойдется въ 84 раза дороже, т.-е. будетъ стоить 
1/12Х 8 4 = 7  к. Одно яблоко тогда будетъ стоить 7 :5 = 7 5 коп., а 
десятокъ обойдется въ 7/5хЮ = 14 коп.

Второе рЬшеше. Если каждый пятокъ стоилъ 6 коп., то всего 
яблокъ помЬщалось въ полмЬрЬ 72: 6=12 пятковъ или 6 десят- 
ковъ; слЬд. когда полмЬры яблокъ будутъ стоить 84 коп., то де
сятокъ обойдется въ 84 коп. : 6=14 коп.

105) Три работника, работая двЬ недЬли, вырыли ровъ, 
длиною въ 84 саж. Сколько нужно работниковъ, чтобы окон
чить эту работу въ 12 дней, если осталось еще рыть 96 саженъ? 
Первое рЬшеше. Чтобы вырыть ровъ, длиною въ 1 саж., надо

3:84=788 работника, а чтобы вырыть ровъ, длиною въ 96 саж., 
работниковъ нужно 72sX96= 24/7. Чтобы ровъ такой длины вы
рыть въ 1 день, работниковъ нужно а‘7 X 14= 4  8, а чтобы вырыть 
его въ 12 дней, работниковъ нужно 48:12=4.

Второе рЬшеше. Одинъ работникъ въ течете 14 дней можетъ 
вырыть 84 :3= 28  саж., въ одинъ день онъ выроетъ 28:14=2 саж., 
въ 12 дней 2X12=24 саж.; слЬд. для того, чтобы вырыть ровъ 
въ 96 саж., работниковъ нужно 96:24=4.

Вторым рЬшешя совершенно свободны отъ дробей и на нангь 
взглядъ гораздо естественнЬе и доступнЬе дЬтямъ.

КромЬ этихъ видоизмЬнешй и отступленШ отъ шаблонной 
формы, полезно вводить еще такой пр1емъ рЬшешя, въ которомъ 
вмЬсто приведешя къ единицЬ вводится приведете къ группЬ еди- 
ницъ, содержащейся безъ остатка въ двухъ данныхъ въ задачЬ 
однородныхъ группахъ единицъ. Напр. для опредЬлешя стоимости 
18-ти платковъ, дюжина которыхъ стоить 16 рублей, можно отъ 
стоимости дюжины платковъ перейти къ стоимости 18-ти платковъ 
не черезъ стоимость одного платка, а черезъ стоимость полдю
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жины платковъ (полдюжины платковъ стоять 16: 2= 8  руб., а три 
полдюжпны, т.-е. 18, стоять 8X 3=24 р.). Такой пр1емъ освобож- 
даетъ также отъ дробей въ рЬш ети, если отвЬтъ долженъ быть 
цЬлымъ. Не слЬдуетъ только злоупотреблять примЬнетемъ этого 
npieMa къ такимъ случаямъ, гдЬ опредЬлете группы единицъ, 
содержащейся безъ остатка въ двухъ данныхъ группахъ, стано
вится для дЬтей затруднительными, тймъ болйе, что указать об- 
нцй npieMb отыскашя такой группы, ранЬе статьи о делимости, 
невозможно, а при нйкоторомъ знакомств^ съ дробями исчезаетъ 
самая надобность въ этомъ npieMt.

Точно такъ же р еш ете  многихъ задачъ на правило товари
щества можетъ быть значительно облегчено, если станемъ приводить 
р-Ьшете ихъ къ дйленш числа на части въ кратномъ отношении 

Приводимъ задачу и ея реш етя  гЬмъ и другими способомъ.
106) Два мальчика, сложившись деньгами, купили фунтъ ви- 

шенъ, въ которомъ оказалось 54 штуки. Сколько вишенъ дол
женъ получить 1-й и сколько 2-й, если 1-й даль 2 к., а 2-й 4 к.?
1- е рЪшеше. Оба мальчика дали 2 -|-4  =  6 коп., на одну ко

пейку приходится 54 :6 =  9 вишенъ; первый долженъ получить 
9 х  2 =  18, а второй 9 X  4 =  36 вишенъ.

2- е рЪшеше. Второй мальчики далъ денегъ вдвое больше 
перваго, и вишенъ долженъ получить вдвое больше перваго; по
этому 54 надо разделить на 2 части такъ, чтобы вторая была 
вдвое больше первой. Раздйливъ для этого 54 на 3, найдемъ, что 
первый мальчикъ получить 18 вишенъ, а второй 1 8 X 2  =  36.

Второе рйш ете не потребуете дробей и въ томъ случай, 
если въ фунтй будетъ не 54, а 81 вишня.

166. ДЪйств1е съ простЪйшими дробями. Въ ариеметикй пер
вой сотни чиселъ закладываются основы всего содержашя ариеме- 
тики; слйдуюнце отдйлы представляют!) собою только развитие и 
расш прете тЬхъ понятШ, которыя дйти прюбрйтаютъ при упраж- 
нетяхъ въ этомъ предйлй. Здйсь дйти получають начальный 
понятя о числахъ и дййштаяхъ съ ними; здйсь они знакомятся 
съ основами десятичной системы счислетя; здйсь же они усво- 
иваютъ тй результаты дййств1й (таблицы сложен1я и умножетя), 
зн ате  которыхъ составляетъ необходимое услов1е быстроты и 
вйрности вычислешй; здйсь они освоиваются почти со всЬми ос
новными пр1емамп вычислетя, при чемъ пр!учаются пользоваться 
десятичными составомъ чиселъ; наконецъ, здйсь же они получаютъ 
некоторое знакомство съ именованными числами и съ щнемами 
вычисленхя надъ ними. Такое предварительное знакомство съ 
арпеметикой было бы не полно, если бы въ ариеметикй же первой 
сотнп чиселъ дйтн не получили нйкоторыхъ поняйй о дробяхъ.
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Но помимо устранетя некоторой неполноты курса, знаком
ство съ дробями является полезными и крайне желательными ви 
видахъ более полнаго и точнаго разияснешя многихи вопросови, 
относящихся ки целыми числами. Сюда принадлежишь большая 
часть вопросови, относящихся ки дгЬлешю ви смысле опредЪлетя 
части дЪлимаго. Каки мы уже видели выше, при первоми зна
комстве си этими действ1емъ приходится затрогивать си детьми 
понятая о целомъ и о доляхи цЬлаго. Чеми дальше будети раз
виваться учете  о делении ц'Ьлыхи чисели, тЬми потребность ви 
понимании соотношетй между целыми и его долями и между 
различными долями целаго все будешь возрастать. На основанш 
этого следуешь признать вполне уместными установивпййся обы
чай отделять часть времени, посвящаемаго ариеметике первой 
сотни чисели, на ознакомление детей си простейшими дробями; 
не следуешь только упускать изь виду, что введетемн слишкоми 
обнемистаго курса дробей можно задержать обучеше ариеметике 
на малыхн числахи, принося очень сомнительную пользу делу. 
Ки этой оговорке наси побуждаети то обстоятельство, что ви ру- 
ководствахн ки преподавашю ариеметики, вышедшихи ви послед
нее время, ви ариеметике первой сотни чисели дробями отводится 
слишкоми много времени, при чеми по необходимости мнопе во
просы разбираются только для некоторыхн частныхи случаевн 
(напр. сложете 7* си 7»» си 7s и т. п.). Мы си своей стороны признаеми 
совершенно достаточными ви ариеметике первой сотни чисели 
познакомить детей: 1) си  п р о и с х о ж д е н 1 е м и  и о б о з н а ч е -  
н й е м ъ  д р о б е й ,  2) с ъ  и с к л ю ч е н й е м ъ  ц е л а г о  ч и с л а  и з и  
н е п р а в и л ь н о й  д р о б и  и съ о б р а т н ы м и  п р е о б р а з о в а -  
н1емъ,  3) съ  о п р е д е л е н 1 е м ъ  ч а с т и  ц е л а г о  и ц е л а г о  
по е г о  ч а с т я м и ,  4) с ъ  д е й с т в 1 я м и  н а д ъ д р о б я м и ,  п р и  
ч е м и  для с л о ж е н а  и в ы ч и т а н 1 я  б е р у т с я  т о л ь к о  д р о 
би с ъ  о д и н а к о в ы м и  з н а м е н а т е л я м и ,  а у м н о ж е н 1 е  и 
д е л е н 1 е  р а з с м а т р и в а ю т с я  т о л ь к о  т р и  ц е л о м ъ  м н о 
ж и т е л е  и д е л и т е л е ,  к о г д а  о б а  д е й с т в 1 я  с в о д я т с я  
к и  и з м е н е н а  ч и с л и т е л я .

167. Первое знакомство съ долями единицы должно быть 
дано наглядно при помощи чертежей, образцы которыхъ приводимъ:

Мы избрали для деления на части круги, потому что эта фи
гура даетъ наглядное представлете о целомъ и его доляхи. На
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этихъ чертежахъ дети учатся называть различныя доли единицы.
Работа будешь закончена, если дЬти ви состояти будутъ 

хорошо ответить на вопросы:
К атя  доли единицы получатся, если ее разделимъ на 3 

части?—на 6 частей?— 
на 20равныхъ частей?—
Какую долю аршинъ со
ставляешь отъ сажени?— 
часъ отъ сутокъ? —
Какъ получить четверть 
единицы?—Сколько зо- 
лотниковъ ви 8-й части 
фунта?—Сколько дней 
ви 6-й доле месяца?
ЗашЬмъ на чертеже, ко

торый приводпмъ, дается 
детямъ п о ш те  о дроби, со
стоящей изи несколькихъ 
долей единицы.

Рядомъ такихъ упражнетй дети щнучаются давать себе 
яспый отчетъ о составе дроби, знакомятся съ обозначетемъ дро
бей и съ назватями ея членовъ. После этого можно дать ряди 
упражнетй, ви которыхъ дети учатся определять части целаго 
и целое по его частями. Далее следуетъ знакомство съ правиль
ными и неправильными дробями и съ происхождетемъ дроби отъ 
дЬлетя целыхъ чисели. Для последней цели выбираются задачи 
ви роде сдедующихъ:

107) Четыре мальчика разделили между собою 3 яблока 
поровну. Сколько дооталось каждому?

108) Изи 25 фунтовъ муки испекли 3 одинаковыхъ хлеба. 
Сколько муки пошло на каждый?
168. Исключение целаго числа изъ неправильной дроби сперва 

производится последовательными составлетемъ единицъ изъ долей 
неправильной дроби. Таки, чтобы изъ 2% исключить целое число, 
дети сперва составляюшь единицу изъ 3/3 и говорятъ, что оста
лось 17/3; затемъ снова берутъ 3/3 и составляютъ изъ нихъ вторую 
единицу; останется и/3; изъ нихъ для образовашя третьей едини
цы опять берутъ 3/3 и т. д., пока не останется 7л изъ которыхъ 
уже нельзя составить целой единицы. Путемъ такихъ упражнетй 
дети очень скоро приходяшь ки выводу, что для исключения це
лаго числа изъ неправильной дроби надо числителя разделить 
на знаменателя. Этому много помогаетъ аналошя разсматривае- 
маго преобразоватя съ превращетемъ именованныхъ чисели. 
Обратное преобразовате идешь гораздо легче и едва ли требуешь

16 1в
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какихъ-либо указаний. Зам'Ьтимъ, что не сл’Ьдуетъ спешить съ 
выводомъ такъ называемых!. правилъ для этихъ преобразоватй. 
Пусть дети сперва совершенно освоятся какъ съ самыми преоб- 
разовашями. такъ и съ теми соображетями, помонцю которыхъ 
преобразоватя производятся. Хорошимъ средствомъ познакомить 
детей съ необходимостью разсматриваемыхъ преобразоватй мо- 
жетъ служить задача:

109) Въ мелочной лавке 2 ящика съ чаемъ, въ первомъ 
чай разв-Ьшанъ пачками по */* фунта, а во второмъ фунтами. 
Въ какомъ ящ ике больше чаю, если въ первомъ 27 пачекъ, 
а во второмъ 6?
Задача эта можетъ быть решена исключешемъ цЬлаго числа 

изъ неправильной дроби 27/t и обращетемъ 6 въ неправильную 
дробь.

169. Изъ д-Ьйств1й съ дробями на этой ступени обучетя воз
можно ознакомить только съ сложетемъ и вычитатемъ дробей 
съ одинаковыми знаменателями и съ умножешемъ и дълетемъ 
дроби на целое число, когда первое приводится къ умножешю, 
а второе— къ д!>летю числителя. ВсЬ эти дййств1я легко пони
маются детьми по аналогш съ дЪ й стям и  надъ именнованными 
числами и представляютъ много случаевъ къ упражнетямъ въ 
исключети цйлаго числа изъ неправильной дроби и къ обраще- 
т ю  смйшаннаго числа въ неправильную дробь. Никакихъ пра
вили действШ при этомъ выводить не сл’Ьдуетъ. Чтобы навести 
на пр1емъ сложешя дробей, можно заставить прибавлять (считать) 
къ l/t по 1/п къ Vs по Vs и т. и.; для вычиташя можетъ служить 
последовательное вычиташе (обратный счетъ) по одной доле изъ 
дроби, состоящей изъ такихъ же долей единицы; наконецъ для 
умножетя прибавлете къ 2/15 по 2/15 и т. и., а для дй летя  по
следовательное вычиташе по ®/ю пзъ 9/10, по */„ изъ 8/ls и т. п.

У.

Ариеметика цЪлыхъ чиеелъ любой ве
личины.

170. Существенное отличге этого отдела отъ предыдущихъ со
ставляют. приемы письменнаго вычислетя, при чемъ цыфры слу
жить не только для обозначешя чиеелъ, но такъ сказать являются 
оруд1ями вычислетя. Пршбретете механизма письменнаго вы
числетя въ старое время ставилось почти единственною задачей 
обучетя ариеметике. Съ введешемъ новыхъ методовъ пренода-

— 159 —

в а т я  начали придавать значете и устному вычисленш, но часто 
применете его ограничивали числами первой сотни. Такой 
взглядъ нельзя признать правильными. Оба способа вычислетя 
более или менее равноправны и применете того или другого 
изъ нихъ должно определяться не одною величиною чисель, 
подлежащихъ вычисленш, но и характеромъ ихъ. Если въ курсе 
первой сотни чиеелъ отъ детей требуется уменье устно сложить 
64 и 36, вычесть 43 изъ 80, умножить 24 на 4, разделить 75 на 
15, то съ такими же правомъ можно требовать отъ нихъ уменья 
устно сложить 640 и 360, вычесть 4 300 изъ 8 000, умножить 
24 000 на 4 и разделить 75 000 на 15 000, такъ какъ эти слу
чаи действ1й совершенно аналогичны съ первыми и могутъ быть 
выполнены помонцю техъ же самыхъ щнемовъ. Указать точныя 
границы, въ которыхъ уместно устное вычислете, невозможно; 
требоватя относительно устнаго вычислетя следуетъ сообразо
вать со способностями детей и съ временемъ, которыми можно 
для этого располагать. Но познакомить детей съ пр1емами устнаго 
вычислетя въ применети къ числами любой величины необхо
димо, потому что уменье вычислять устно значительно способ- 
ствуетъ правильному усвоенш и толковому пониманш пр1емовъ 
письменнаго вычислетя, разъяеняетъ детямъ особенности пись
меннаго вычислетя и заставляетъ ихъ придавать надлежащую 
цену тому облегченно, которое даставляетъ записывате резуль- 
татовъ действ1й по мере ихъ получетя.

171. Особенности устнаго вычислетя. Обнцй характеръ всехъ 
пр1емовъ вычислетя состоять в ъ  стремлении привести разбирае
мый случай действ1я къ такими действиями, результаты которыхъ 
нами известны. При устномъ вычисленш вычисляющей поль
зуется вообще всеми результатами, которыми располагаетъ, и 
часто определяетъ результаты не по разрядами. Въ устномъ вы- 
числеши гораздо чаще, сравнительно съ письменными, прибе
гают^ къ измененш данныхъ чиеелъ съ теми, чтобы по возмож
ности упростить вычислете. Устное вычислете есть по пре
имуществу вычислете по свободному соображетю, и потому 
правила для него могутъ заключать въ себе только обнця ука- 
зашя способа, помонцю котораго данный случай дейстая можетъ 
быть приведешь къ такими случаями, которые уже ранее разо
браны; подробности выполнетя действ1я, порядокъ выполнетя, 
последовательность въ переходе отъ действ1я съ единицами 
одного разряда къ действш съ единицами другого и т. и., 
должны быть предоставлены выбору вычисляющаго, потому что 
оне могутъ значительно видоизменяться сообразно съ характе
ромъ чиеелъ, подлежащихъ вычислению; напр., устное сложете 
казалось бы удобнее начинать съ единицъ высшаго разряда, но© ГП
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есть много случаевъ, въ которыхъ обратный порядокъ скорее и 
легче ведетъ къ цели. Такъ, для сложешя 493 и 257 лучше къ 
493 приложить сперва 7 единицъ второго слагаемаго, потому 
что тогда сложеше полученной суммы съ остальными 250-ю 
единицами второго слагаемаго совершается безъ всякаго за- 
труднешя.

Упражнешя въ устномъ вычислены способствуютъ развитш 
въ детяхъ навыка въ выбора пр1емовъ, наиболее соответствую- 
щихъ данному случаю действш, и тЪмъ значительно ускоряютъ 
ходъ вычислешй.

172. Особенности письменнаго вычислешя. Письменное вы
числете имеешь целью освободить вычисляющаго отъ необходи
мости держать въ памяти данныя числа въ дЬйств1яхъ и боль
шую часть тЬхъ промежуточныхъ (неполныхъ) результатовъ, черезъ 
которые приходится пройти для опред&лешя окончательнаго 
(полнаго) результата действ1я. При установлении пргемовъ пись
меннаго вычислешя предполагаются известными только те резуль
таты дЬйотай, которые даются таблицами сложешя и умяожешя 
однозначныхъ чиселъ. Для того, чтобы возможно меньше чиселъ 
держать въ памяти и вводить какъ можно меньше изменений 
въ сделанныхъ уже записяхъ, результаты действШ при пись- 
менномъ вычислены определяются по разрядами. Письменное 
вычислете, въ противоположность устному, есть вычислете по 
правилами, устанавливаемыми въ более или менее общей форме 
для всехъ чиселъ и имеющими цЬлш свести вычислете къ ре
зультатами основныхъ таблицъ и къ некоторыми чисто механи- 
ческимъ пр1емамъ въ расположены чиселъ и обозначающихъ 
ихъ цыфръ.

Въ каждомъ правиле для письменнаго вычислешя легко 
раскрыть три элемента, существенное значеше которыхъ весьма 
различно, но которые одинаково необходимы для того, чтобы вы
числеше было выполнено письменно. Первый элементъ состоитъ 
въ указаны, какими путемъ независимо отъ того, письменно или 
устно производится вычислете, разсматриваемый случай дей- 
ств1я можетъ быть приведенъ или непосредственно къ основными 
таблицами, или къ такими действ!ямъ, способъ выполнешя ко
торыхъ при помощи основныхъ таблицъ установленъ уже ранее. 
Второй элементъ состоитъ въ установлены, какими путемъ эти 
указашя могутъ быть выполнены при письменномъ вычислеши 
съ теми, чтобы возможно меньше чиселъ держать въ памяти, 
возможно меньше делать записей и исправлешй въ нпхъ. На- 
конецъ, третШ элементъ заключается въ установлены формы и 
расположешя записей. Напр. для умножевля многозначнаго числа 
на однозначное указывается: 1) какъ дейстае  приводится къ
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таблице умножешя, 2) въ какомъ порядке удобнее определять 
произведешя единицъ каждаго разряда при письменномъ вычи
слети и 3) какъ следуетъ располагать данныя числа и получа
емые результаты. Первая сторона письменнаго вычислешя—самая 
существенная и въ общихъ чертахъ одинакова съ устными вы- 
числешемъ; вторая, представляя существенное отлич1е письмен
наго вычислешя отъ устнаго, можетъ быть мотивирована съ до
статочною основательностью и требуетъ непременнаго устано- 
в л етя , потому что отступлешя отъ нея ведутъ часто къ утрате 
всехъ выгодъ письменнаго вычислешя, сравнительно съ устнымъ, 
къ целому ряду поправокъ въ результатахъ и въ некоторыхъ 
случаяхъ могутъ совершенно запутать вычислете; что касается 
третьей, то она наименее существенна, не всегда можетъ быть 
достаточно мотивирована и допускаетъ различныя впдоизменешя.

173. Чтобы дёти сознательно усвоили пр1емы письменнаго 
вычислешя и научились правильно прилагать ихъ, необходимо, 
чтобы они умели отличать въ каждомъ npiene существенное 
отъ несущественнаго и могли бы сделать надлежащую оценку 
того облегчешя, которое доставляешь обозначеше промежуточныхъ 
и окончательнаго результатовъ по м ере ихъ определешя. При 
ознакомлены съ одними пр1емами письменнаго вычислешя все 
три стороны его настолько тесно сливаются другъ съ другомъ, 
что различеше ихъ становится для детей недоступнымъ, и они 
привыкаютъ придавать преимущественное значеше расположенно 
чиселъ, такъ какъ оно нагляднее всего остального и легче усво- 
ивается. Вследствге же того, что письменное вычислете обстав
лено правилами, регулирующими каждый шагъ вычисляющаго 
и представляющими очень мало его собственной находчивости 
и соображешю, дети усвонваютъ преимущественно внешнюю, 
механическую, сторону вычислешя, не отдавая себе яснаго отчета 
ни въ значеши этого механизма, ни въ основашяхъ, на которыхъ 
онъ построенъ. Замечательно, что дети, знакомые съ одними 
npieMaMH письменнаго вычислешя, даже въ самыхь простыхъ 
случаяхъ не могутъ приблизительно определять величину резуль
тата раньше полнаго его вычислешя.

Чтобы избегнуть указанныхъ недостатковъ, особенно важно 
ознакомить детей съ общими началами вычислешя независимо 
отъ той частной формы, которая придается имъ письменными 
выполнешемъ, а для этой цели необходимо ознакомить детей 
съ устнымъ вычислешемъ.

Введете устнаго вычислешя надъ числами любой величины 
не обременяетъ курса ариеметики, требуетъ сравнительно неболь
шой затраты времени и значительно облегчаетъ усвоеше пр1емовъ 
письменнаго вычислешя.

0 .  Егоровъ. Методика ариеметики. п
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174. Вычислеше на русскихъ счетахъ. Кроме устнаго п 
письменнаго вычислешя, у насъ распространенъ еще особый 
родъ вычислешя, занимающШ среднее место между первыми 
двумя, это вычисление на русскихъ счетахъ. Некоторые соста
вил ели руководствъ по преподаванго аривметики признаютъ за 
вычислешями на русскихъ счетахъ только практическое значеше 
и потому считаютъ введете ихъ въ курсъ общеобразовательной 
школы излишнимъ. Этотъ взглядъ едва ли можно признать пра
вильными Вычислешя на счетахъ основаны на той же десятичной 
системе и на т'йхъ же законахъ ариеметическихъ действШ, что 
и npieMbi устнаго и письменнаго вычислешя. Знакомя детей съ 
пр!емами вычисленШ на счетахъ, мы даемъ имъ лишшй случай 
вдуматься въ эти основы аривметики; дети пр1учаются отличать 
въ правилахъ производства действШ существенное оть частно
стей и особенностей, который определяются теми, производятся 
ли действия устно, или письменно, или на счетахъ, и получаютъ 
больше простора въ выборе щлемовъ вычислешя. Вычислешя 
на счетахъ особенно полезны для освоешя детей съ приемами 
вычислешя, состоящими въ такъ называемомъ округлеши чиселъ

Безъ сомнешя, общеобразовательная школа не можетъ по
ставить себе целью такое же усвоеше пр1емовъ вычислешя на 
русскихъ счетахъ, какъ и пр1емовъ устнаго и письменнаго вы
числений, но познакомить до некоторой степенп съ рускими сче
тами, по нашему мненш, обязательно, темъ более, что они 
представляютъ собою одинъ изъ самыхъ простыхъ и очень удач- 
ныхъ счетныхъ инструментовъ.

175. Пр1емы вычислешя основаны на законахъ, которымъ 
под зиняются ариеметичесшя действ!я и которые отчасти прихо
дилось применять и въ предыдущихъ отделахъ курса. Тамъ эти 
законы, какъ мы имели случай указать, не требовали устано- 
влешя въ общемъ виде, такъ какъ каждый разъ они могли быть 
выяснены въ применеши къчисламъ, надъ которыми действ1е про
изводилось, вслед стше незначительной величины и простоты этихъ 
чиселъ, можно даже сказать, что въ бблыпей части случаевъ, въ 
применеши къ числами первой сотни, законы действШ познаются 
детьми непосредственно. Съ увеличешемъ и усложнешемъ чиселъ, 
съ которыми производятся действ1я, законы действШ теряютъ не
посредственную очевидность, выводи ихъ изъ понятШ о действ1яхъ 
становится затруднительными и требуетъ много времени; поэтому 
выводить ихъ въ применены! къ каждому частному случаю ста
новится неудобными. Для примера возьмемъ умножеше и деле- 
ше на числа, представляюнця произведешя двухъ множителей. 
Дейетшя эти приводятся къ последовательному умноженш и дЪ- 
лешю на каждаго множителя. Въ применеши къ небольшими 
числамъ, напр. къ 6, этотъ щлемъ легко разъясняется непосред
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ственно изъ ионный о действ!яхъ. Чтобы повторить число 6 разъ, 
надо его повторить 3 раза, потоми еще 3 раза и полученный 
числа сложить, т.-е. надо число умножить на 3 и полученное 
произведете снова умножить на 2. Чтобы разделить число на 
6 частей, надо разделить его пополамъ и потоми каждую поло
вину разделить на 3 части, потому что если въ каждой полови
не по 3 части, то въ целомъ будетъ 3-f-3=6 частей. Въ приме
неши же къ более сложными числами, ясность этого npieMa 
теряется и они можетъ быть хорошо понять только тогда, когда 
дети поймутъ и усвоятъ въ общемъ виде законы, которымъ под
чиняются ариеметичесшя действ1я. Съ другой стороны разъясне- 
nie законовъ действШ въ пхъ общемъ виде представляетъ одну 
изъ самыхъ образовательныхъ работъ въ курсе аривметики, такъ 
какъ онъ оно вводить детей до некоторой степени въ область 
изучения зависимости величинъ другъ отъ друга, что составляетъ 
существенное содержаще всей математики. Едва ли ташке можно 
считать основательными опасешя, что работа эта будетъ непо
сильна для детей. Въ курсе первой сотни чиселъ детямъ много 
разъ приходится, хотя и ощупью, прилагать законы действШ, и 
потому выводи ихъ въ общемъ виде, въ форме изменешя ре- 
зультатовъ при изменены! данпыхъ чиселъ, казалось бы, не дол- 
женъ встретить серьезныхъ затруднений

176. ПросгЬйцне случаи действШ надъ многозначными чи
слами. Пользоваше законами действШ при вычисленШ опреде
ляется десятичными составомь чиселъ. Съ изучешя десятичпой 
системы счислешя должна начинаться ариеметика целыхъ чиселъ 
любой величины, при чемъ не должно ограничиваться усвоешемъ 
однихъ способовъ устнаго и письменнаго выражешя чиселъ лю
бой величины. Чтобы не быть монотоннымъ, чтобы действительно 
служить основою для вычисленШ, изучеше системы счиелешя 
непременно должно сопровождаться производствомъ действШ 
надъ числами. Для этого могутъ служить те простейппе случаи, 
въ которыхъ приведете действШ къ основными таблицами мо
жетъ быть достигнуто простыми распространешемъ результатовъ 
этихъ таблицъ на единицы высшихъ разрядовъ. Такое распро- 
странеше встречалось въ предыдущихъ отделахъ курса только 
въ приложенш къ числамъ, состоящими изъ полныхъ десятковъ. 
Въ чиелахъ любой величины дети должны npioбрести прежде 
всего навыки быстро и безошибочно пользоваться такими рас
пространешемъ результатовъ основныхъ таблицъ. Помощью рас
пространи результатовъ основныхъ таблицъ на единицы высшихъ 
разрядовъ могутъ быть выполнены следуюпце случаи действШ:

1. Сложеше, когда слагаемый состоятъ изъ единицъ только 
одного разряда. Чтобы сложить 7000 и 8000 замечаемъ, что 7
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какихъ-либо единицъ съ 6-ю такими же единицами составляютъ 
15 такихъ же единицъ; поэтому и 7 единицъ 4-го разряда (тысячъ) 
съ 8-ю единицами 4-го разряда дадутъ 15 единицъ того же 4-го 
разряда, т.-е. 15 тысячъ; слЬд. 7000-)-8000=15000.

2. Вычиташе въ двухъ случаяхъ: во-первыхъ, когда умень
шаемое и вычитаемое состоять изъ единицъ одного и того же 
разряда, и, во-вторыхъ, когда въ уменьшаемомъ единицъ того же 
рязряда, какъ въ вычитаемомъ, меньше, но оно заключаетъ въ себ'Ь 
еще единицу слЬдуюгцаго высшаго рязряда. Чтобы вычесть 3000 
изъ 8000, замЬчаемъ, что 8 какихъ-либо единицъ безъ 3 такихъ 
же единицъ составляютъ 5 такихъ же единицъ; поэтому и 8 еди
ницъ 4-го разряда безъ 3 единицъ того яге разряда составятъ 5 
единицъ того яге 4-го разряда, т.-е. 5 тысячъ; слЬд. 8000—3000= 
=5000. Чтобы вычесть 400 изъ 1200, замЬчаемъ, что тысяча за
ключаетъ въ себ'Ь 10 сотенъ, которыя съ остальными 2-мя сот
нями уменыиаемаго составятъ 12 сотенъ, и что 12 единицъ 
безъ 4 единицъ составляютъ 8 такихъ же единицъ; поэтому и 
12 сотенъ безъ 4 сотенъ составятъ 8 сотенъ; слЬд. 1200—400=800.

Умноягеше — когда, при однозначномъ множитель, мноягимое 
со стоить изъ единицъ только одного разряда. Чтобы умноягить 
500 на 7, замЬчаемъ, что всяшя 5 единицъ, взятия слагаемымъ 
7 разъ, даютъ 35 такихъ же единицъ; поэтому и 5 единицъ 3-го 
разряда, взятыя слагаемымъ 7 разъ, дадутъ такяге 35 ед. 3-го 
разряда, т.-е. 35 сотенъ, которыя составятъ 3 тыс. и 5 сот.; 
слЬд. 500x7= 3  500.

4. ДЬлеше въ двухъ случаяхъ: во-первыхъ, когда дЬлимое 
и дЬлитель состоять изъ единицъ одного и того же разряда, и, 
во-вторыхъ, когда дЬлитель состоять изъ единицъ одного разряда, 
а дЬлимое заключаетъ въ себЬ и единицы лЬцующаго высшаго 
разряда, но въ менынемъ числЬ, чЬмъ единицъ даннаго разряда 
въ дЬлителЬ. Наир., чтобы раздЬлить 6300 на 700, надо узнать, на 
что слЬдуетъ умножить 700, чтобы получить въ произведено! 6300; 
иначе, на что слЬдуетъ умножить 7 сот., чтобы получить въ про
извел еши 63 сотни. Таблица умножешя показываетъ, что для полу- 
чешя 63 какихъ-либо единицъ, надо 7 такихъ же единицъ умно
жить на 9; поэтому и для получетя 63 сотенъ надо 7 сотенъ 
умножить на 9; слЬд. 6300: 700=9. Такъ же найдемъ, что 510:60 
даютъ въ частномъ 8 и что въ остаткЬ получится 510—480=30.

Помощью таблицы умножешя также не трудно найти частное, 
когда при однозначномъ дЬлителЬ, дЬлимое состоять изъ еди
ницъ только одного или двухъ слЬдующихъ другъ за другомъ 
разрядовъ, если при этомъ единицъ высшаго разряда въ дЬли- 
момъ меньше, чЬмъ простыхъ единицъ въ дЬлителЬ, и если ча
стное въ обоихъ случаяхъ выражается въ единицахъ только одно
го разряда. Напр., чтобы раздЬлить 6300 на 7, надо 63 сотни.
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раздЬлить на 7, а мы знаемъ что отъ дЬлетя 63 единицъ на 7 полу
чается 9 такихъ же единицъ; слЬд. отъ дЬлетя 63 сот. на 7 по- 
лучимъ 9 сотенъ, или 900.

177. ПослЬ этого, мало-по-малу можно вводить болЬе слояг- 
ные приемы вычислешя съ многозначными числами. Порядокъ въ 
ознакомлены! дЬтей съ болЬе сложными пр)емами вычислешя надъ 
многозначными числами опредЬляется порядкомъ въ разъяснены! 
имъ основныхъ положений изъ теорыт дЬйствШ, которая, начи
наясь съ установлешя понятШ о числЬ и дЬйств!яхъ надъ нимъ, 
должна постепенно затронуть соотношешя между дЬ й стям и , 
зависимость между числами въ каждомъ дЬйствш и измЬнеше 
результатовъ дЬйствгй при измЬнеши данныхъ. Письменное вы- 
числеше вводится иослЬ разсмотрЬтя соотвЬтствующихъ слу- 
чаевъ устнаго вычислешя.

ТЬ основашя для совмЬстнаго разсмотрЬтя дЬйствШ, кото
рыя мы уже не разъ имЬли случай намЬтить, сохраняютъ свою
силу и для этого отдЬла курса.

178. ДЬйствгя съ составными именованными числами, какъ 
мы уже имЬли случай замЬтить, нЬтъ надобности выдЬлять въ 
особую главу. Съ ними, какъ и съ пр1емами вычислешя на сче- 
тахъ, должно знакомить въ соотвЬтствующихъ мЬстахъ курса 
отвлеченныхъ цЬлыхъ чиселъ, что мы и постараемся сдЬлать въ 
послЬдующемъ изложенш.

179. Программа отдЬла. Сводя вмЬстЬ все сказанное, можно 
предлоягить слЬдующую программу ариеметики цЬлыхъ чиселъ 
любой величины.

1. Д е с я т и ч н а я  с и с т е м а  с ч и с л е н 1 я  и п р о с т Ь й п ш е  
с л у ч а и  д Ь й с т в 1 й  н а д ъ  м н о г о з н а ч н ы м и  ч и с л а м и .

2. О с н о в н ы я  п о н я т 1 я  о д Ь й с т в г я х ъ .  З а в и с и м о с т ь  
м е я г д у  ч и с л а м и  в ъ  к а ж д о м ъ  д Ь й с т в 1 и .

3. И з м Ь н е н 1 я  с у ммы,  р а з н о с т и ,  п р о и з в е д е н 1 я  и
ч а с т н а г о .

4. П и с ь м е н н ы е  n p i e M b i  слоя г е н1я ,  в ы ч и т а н 1 я ,  
у мн о ж е н 1 я  и д Ь л е н i я. П р и л о ж е н 1 я  и х ъ  к ъ  п р е о б р а -  
з о в а н г я м ъ  и д Ь й с т в 1 я м ъ  н а д ъ  с о с т а в н ы м и  и м е н о 
в а н н ы м и  ч и с л а м и .

Въ первыхъ трехъ отдЬлахъ программы должны преобладать 
устныя вычисления, въ четвертомъ письменныя. Программа эта 
представляетъ скорЬе объемъ курса; подробности же распредЬ- 
лешя читатель найдетъ далЬе.

180. Число. РаздЬлеше чиселъ на отвлеченный и именованный. 
Ознакомление дЬтей съ системой счислешя долягно быть предпо
слано выяснеше понятай о числЬ, единицЬ и раздЬленш чиселъ 
на отвлеченныя и именованный, цЬлыя и дробныя. Въ предшествую- 
щемъ курсЬ всЬ эти понятая затрогивались неоднократно, но въ
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разное время; здесь надо припомнить ихъ и дать имъ по возмож
ности полное и точное выражеше. Не следуетъ гнаться за тЬмъ, 
чтобы д'Ьти усвоили ихъ въ форме строго логическихъ опредЪ- 
лешй, обычныхъ въ большинстве существующихъ учебниковъ. 
Форма эта, чуждая датской речи, можетъ быть усвоена детьми 
только механически. На это еще можно было бы пойти, если бы 
строго логическая форма определений соответствовала бы вполне 
и ихъ содержанш. Къ сожаленш, этого никакъ нельзя сказать 
про все опредЬлетя, даваемыя въ учебникахъ. Въ очень немпо- 
гихъ изъ нихъ мы найдемъ строгое отделение поняий первона- 
чальныхъ, не подлежащихъ определенш, отъ понятий, которыя мо- 
гутъ быть сведены къ первоначальнымъ и потому могутъ подле
жать определешю. Во всякомъ случае следуетъ помнить, что 
сила не въ определетяхъ, а въ действительномъ усвоеши детьми 
перечислепныхъ поняпй.

Работа можетъ считаться законченной, если дети въ состоя
л и  будутъ ответить достаточно точно и полно на вопросы:

Какъ происходить числа?-—Что можно считать?—Что наз. 
единицей при счете?—Изъ чего состоять каждое число?— 
Когда число наз. нменованнымъ?— Когда отвлеченнымъ?— 
Изъ чего состоитъ целое число?—Изъ чего дробное?—Изъ 
чего смешанное число?
181. Десятичная система счислешя. Ознакомлеше съ системой 

счислетя должно быть начато съ указашя возможности произво
дить счетъ предметовъ не только простыми единицами (по одному 
предмету), но и сложными единицами (парами, пятками, десятками, 
дюжинами). Следуетъ указать, что подобнымъ же образомъ посту- 
паютъ при измерети, беря для изм еретя разстоятй мерную цепь, 
представляющую собою десять саженъ, для взвеш иватя—гири въ 
несколько фунтовъ или пудовъ.

Съ системой счислетя должно знакомить детей постепенно, 
при чемъ естественными подразделен ями представляются классы 
десятичной системы. Въ долети на классы удобнее держаться фран
цузской системы, по которой въ каждомъ классе заключается по 
три разряда; она проще немецкой, где въ каждомъ классе за
ключается по шести разрядовъ. Различ1е въ назватяхъ разря- 
довъ въ обеихъ системахъ начинается со тысячи мшшоновъ, 
которая у французовъ составляетъ единицу четвертаго класса 
(биллюнъ или мшшардъ), а у немцевъ — единицу 4-го разряда 
во 2-мъ классе. Такимъ образомъ, французы считаютъ мшшонами 
только до тысячи мшшоновъ, а немцы до мшшона мшшоновъ; 
у французовъ слово биллюнъ означаетъ тысячу мшшоновъ, а у 
немцевъ—мшшонъ мшшоновъ.

Начиная знакомство съ первымъ классомъ десятичной систе
мы, надо иметь въ виду, что изъ предыдущаго курса дети вынесли
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понятте о единицахъ первыхъ двухъ разрядовъ этого класса и что 
остается познакомить ихъ только съ единицей третьяго разряда— 
сотней, какъ съ новой счетной единицей. Знакомство облегчается 
темъ обстоятельствомъ, что съ сотней дети встречались въ преды- 
дущемъ курсе и производили надъ ней различный действ1я; имъ 
следовательно надо указать только на возможность группировать 
десятки въ сотни и выражать числа при помощи трехъ счетныхъ 
единицъ: единицъ, десятковъ и сотенъ. Лучшимъ средствомъ здесь 
могутъ служить конкретные примеры. Такъ преподаватель пред- 
лагаетъ детямъ разсказать, какъ они етанутъ считать яблоки, 
собранный въ большую корзину. По всей вероятности, на основа- 
нш предшествующаго курса, дети скажутъ, что яблоки надо счи
тать десятками. Тогда следуетъ спросить, до какихъ поръ надо 
отсчитывать по десятку. Въ ответь дети должны указать, что 
отсчитывать по десятку надо до техъ поръ, пока не останется 
меньше 10-ти яблокъ. Если преподаватель выбралъ для перваго 
примера число 236, то условливается съ детьми, что такимъ об
разомъ будетъ отсчитано 23 десятка и 6 отдельныхъ яблокъ.

Въ случае надобности можно прибегнуть къ следующему 
рисунку:
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ЗдЪсь точки для наглядности могутъ быть заменены кружками, а 
рамки, въ которыя заключены сотни, должны быть сдЬланы, когда 
зайдетъ р&чь о группировка десятковъ въ сотни. Такъ какъ дЪти 
знакомы изъ предыдущего курса съ сотней, то имъ самимъ 
должна прийти мысль объ этой группировка и такимъ образомъ 
они найдутъ, что въ корзинЬ было 2 сотни, 3 десятка и 6 яблокъ, 
и не затруднятся назвать это число коротко: дв'Ьсти тридцать шесть. 
Если сами дЬти не догадаются сгруппировать десятки въ сотни, 
то преподаватель долженъ указать эту группировку п заставить вы
полнить ееподъ своимъ руководствомъ. Если въ училищ!, имеется 
ариеметичесйй ящикъ или наборъ спичекъ, то можно нисколько 
подобныхъ упражнетй сдблать при помощи этихъ наглядныхъ по- 
co6ifl, хотя въ этомъ едва ли встретится надобность. Въ нашихъ 
задачникахъ помбщенъ рисунокъ, подобный приведенному здесь.

Результатъ подобныхъ упражнетй долженъ состоять въ вы
воде, что для счета предметовъ, когда нхъ больше ста, надо прежде 
всего единицы сгруппировать (соединить) въ десятки, десятки сгруп
пировать въ сотни и сосчитать, сколько получилось сотенъ, сколь
ко осталось десятковъ, не составившихъ полной сотни, и сколько 
осталось единицъ, не составившихъ полнаго десятка; и что та
кимъ образомъ получится число, состоящее изъ сотенъ, десят
ковъ и единицъ.

Въ связи съ этими упражнетями дети учатся называть 
числа, состояния изъ сотенъ, десятковъ и единицъ. Упражнешя 
должны быть двухъ родовъ: дается определенное число единицъ 
каждаго разряда отдельно, и дети доляшы изъ нихъ составить 
число; дается число, и дети долягны разложить это число на 
разряды. После упражнетй на наглядномъ пособш идетъ устное 
составлете и разложете чиселъ 1-го класса. Требоватя отъ де
тей ставятся въ следующемъ виде:

Отсчитано 52 десятка и 8 единицъ; сколько здесь 
сотенъ, десятковъ и единицъ? — Назовите коротко это чи
сло.—Отсчитано 5 сотенъ, 4 десятка и 3 единицы, назовите 
коротко это число. — Отсчитано 4 сотни и 5 единицъ, 6 со
тенъ и 6 единицъ, назовите коротко эти числа.—Какое чи
сло составится изъ 8 сотенъ, 1 десятка и 2 единицъ?—Какъ 
отсчитать пятьсотъ семьдесятъ три? — восемьсотъ восемь? — 
семисотъ семьдесятъ? — Изъ сколькихъ сотенъ, десятковъ и 
единицъ состоять числа: пятьсотъ семь, девятьсотъ двад
цать три, четыреста сорокъ? — Изъ единицъ какихъ разря- 
довъ состоитъ триста двадцать пять? — Сколько единицъ 
каждаго разряда въ него входить?
182. Письменное обозначете чиселъ перваго класса вводится 

тотчасъ nocni первыхъ упражнетй въ составлены! чиселъ изъ
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разрядовъ и обыкновенно не встрЪчаетъ затруднешй, такъ какъ 
требуетъ только распространетя на сотни гЬхъ условШ, которыя 
сдЬланы были для обозначешя чиселъ, состоящихъ изъ десят
ковъ и единицъ. Въ большей части случаевъ д'Ьти сами прихо- 
дятъ къ необходимости условиться (уговориться) для обозначешя 
сотенъ ставить цыфры на третьемъ м^сгЬ отъ правой руки, и 
свободно обозначаюсь числа, заключающая въ себ1> единицы всЬхъ 
трехъ разрядовъ; ошибки встречаются только при обозначены! 
чиселъ, не заключающихъ въ себе единицъ 1-го или 2-го раз
ряда. Поэтому на обозначете такихъ чиселъ надо обратить 
особенное внимате. Кроме того, при упражнетяхъ полезно со
поставлять обозначете и чтете  чиселъ, содержащихъ въ себе 
одинаковое число единицъ разныхъ разрядовъ; наир., полезно со
поставить числа: 32, 320 и 302; 506, 560 и 56.

183. Параллельно съ изложенными упражнетями должны 
иття упражнешя въ прямомъ и обратномъ счете сотнями, въ пря- 
момъ и обратномъ счетб десятками и въ переводе десятковъ въ 
сотни и сотенъ въ десятки.

Первое упражнете не требуетъ объяснешй. Второе ведется 
въ следующихъ двухъ формахъ:

1 десятокъ, 2 десятка, 3 десятка... 10 десятковъ, или 
сотня; 11 десятковъ, 12 десятковъ... 20 десятковъ, или 2 сотни; 
21 десятокъ, 22 десятка... и т. д. до тысячи.

Десять, двадцать, тридцать,..!- сто десять, сто два
дцать... сто девяносто, двести, двести десять... и т. д. до 
тысячи.
Кроме того, полезно заставлять считать, прибавляя или от

нимая по единице, по два, по пяти, по десяти, по сту. Напр.
Триста двадцать пять, триста тридцать пять, триста 

сорокъ пять... триста восемьдесятъ пять, триста девяносто 
пять, четыреста пять, четыреста пятнадцать, четыреста двад
цать пять, четыреста тридцать пять и т. д.

Четыреста, триста девяносто восемь, триста девяносто 
шесть... триста двенадцать, триста десять, триста восемь и т. д.

Двести тридцать два, триста тридцать два, четыреста 
тридцать два... девятьсотъ тридцать два.

Пятьсотъ девяносто четыре, пятьсотъ восемьдесятъ че
тыре,... пятьсотъ двадцать четыре, пятьсотъ четырнадцать, 
пятьсотъ четыре, четыреста девяносто четыре, четыреста 
восемьдесятъ четыре и т. д.
Съ переводомъ десятковъ въ сотни дЪти отчасти уже озна

комились при группировка десятковъ въ сотни. На отвлеченныхъ 
числахъ этотъ переводъ д^ти выполняютъ сл'Ьдующимъ образомъ, 
напр., для числа 37 десятковъ:
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Чтобы составить одну сотню, надо соединить вместе 
десять десятковъ, тогда отдельныхъ десятковъ останется 27; 
для составлетя второй сотни надо соединить еще 10 десят
ковъ, останется 17 отдельныхъ десятковъ; для составлетя 
третьей сотни надо соединить опять 10 десятковъ, тогда 
останется 7 отдельныхъ десятковъ, изъ которыхъ уже нельзя 
составить сотни; след. изъ 37 десятковъ составится 3 сотни 
и останется еще 7 десятковъ.

ВпослЪдствш переводъ делается короне:
Для составлетя каждой сотни надо взять десять де

сятковъ; след. изъ 37 десятковъ выйдетъ столько сотенъ, 
сколько разъ десять содержится въ 37, т.-е. составится 3 
сотни и останется еще 7 десятковъ.
Переводъ сотенъ въ десятки дается Д'Ьтямъ сравнительно 

легче и ведется ими следу ющимъ образомъ:
Въ одной сотне 10 десятковъ, а въ 6 сотняхъ 6 разъ 

по 10-ти десятковъ, т.-е. 60 десятковъ.
ДЬти должны уметь определять, сколько полныхъ десятковъ 

содержится въ каждомъ числе перваго класса; напр. они должны 
уметь найти, что въ 645 содержится 64 полныхъ десятка и ос
тается еще 5 единицъ. Вопросъ решается следующимъ путемъ: 

Въ каждой изъ 6-ти сотенъ числа содержится по 10 де
сятковъ, след, въ 6 сотняхъ содержится 10.6 =  60 десятковъ, 
да въ числе содержатся еще 4 отдельныхъ десятка, след, 
всего въ немъ заключается 60 +  4 =  64 десятка.
184. По мере освоешя съ счислетемъ въ пределе перваго 

класса, доляоты итти упражнешя въ примененш этихъ зн атй  къ 
производству действШ надъ числами перваго класса. Въ соста- 
вленномъ нами задачнике на целыя числа любой величины нахо
дятся упражнешя 4 родовъ: вопросы и упражнешя, исчерпываю
щ а  теоретическое содержите каждаго отдела, вычисленья, загадки 
и задачи. Хотя мы и старались расположить все эти упражнешя 
въ томъ порядке, въ какомъ ихъ последовательно можно предла
гать въ классе, но очень часто въ видахъ экономии места прихо
дилось отступать отъ этого порядка и соединять вместе упраж- 
нешя одного рода; поэтому просимъ не считать порядокъ распо- 
ложешя уиражнешй въ задачнике вполне соответствующимъ 
тому порядку, въ которомъ они должны быть даны на уроке. 
Первыя задачи назначены для повторения и усвоетя кратныхъ 
отношешй сотни къ числамъ, меныпимъ ста. Такое предваритель
ное ознакомленье съ сотней значительно облегчаетъ введете ея, 
какъ новой единицы счета, и можетъ послужить, какъ увидимъ 
ниже, значительнымъ подспорьемъ въ производстве действШ.
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После реш етя  первыхъ задачъ п ознакомлетя детей съ сотней, 
какъ единпцей счета, могутъ быть даны вычислешя, который 
назначены для освоетя детей со счетомъ сотнями. Для упражне- 
шй въ письменномъ составленш чиселъ изъ разрядовъ и въ раз- 
ложеши ихъ на разряды могутъ служить спещально составлен- 
пыя упражненья следующаго характера:

200-)-5 =  , 850 — 5 0 = ,  268— 6 0 = ,
400 —J— 50 —|— 6 = ,  379 =  ? +  ? +  ?, 3 +  900 +  6 =

Остальныя вычислешя, задачи и загадки назначены для усвоетя 
прьемовъ вычислешя, которые по преимуществу должны состоять 
въ примененш результатовъ основныхъ таблицъ къ числамъ пер
ваго класса. Полезно допускать и отступлетя отъ этого общаго 
npieMa, если они приводятъ къ более скорому определетю ре
зультата. Такъ, чтобы изъ 460 вычесть 90, можно девяносто вы
честь изъ одной сотни этого числа и соединить оставшаяся отъ 
этого вычиташя 10 единицъ съ 360-ю; чтобы 25 умножить на 8, 
моягно 25 умножить на 4, если дети запомнили это произведете, 
ы затемъ полученное произведете умножить на 2; чтобы 300 раз
делить на 5, можно каждую сотню отдельно разделить на 5, зная, 
что пятая часть сотни равна 20, и затемъ сложить эти частныя. 
Особенное затруднете встречаетъ делете  на числа, состояния 
пзъ десятковъ. Приведете такихъ случаевъ делешя непосредствен
но къ таблице умножешя невполне разъясняетъ детямъ, къ какому 
разряду иринадлежитъ получаемое частное. Такъ, приведя деленье 
270 на 90 къ деленш 27 десятковъ на 9 десятковъ и применивъ 
къ этому делетю  результатъ 27 : 9 =  3, дети часто неясно пред- 
етавляютъ себе, къ какому разряду принадлежатъ найденныя 3 
единицы. Чтобы разъяснить это, можно прибегнуть къ следующему 
способу: разделивъ одну сотню на 90, получимъ въ частномъ 
% и останется еще делить 10; отъ делешя второй сотни получится 
еще 1 и останется делить тоже 10, а всего огь 2 сотенъ останется 
делить 20, которыя съ 70-ю составить 90 и дадутъ въ частномъ еще 
1; след, всего въ частномъ получится 3 единицы. Пр1емъ этотъ 
можетъ видоизменяться; напр. при деленш 420 на 70 можно легко 
сообразить, что частное не должно быть менее 4 (каждая сотня 
отъ делешя на 70 даетъ 1-цу); взявъ же въ частное 4, мы раз- 
делимъ только 7 0 x 4  =  280 и останется еще делить 140, которыя 
дадутъ въ частномъ еще 2; след, всего получимъ въ частномъ 6.

185. После ознакомлетя съ счислетемъ до тысячи, дальней
шее знакомство съ нимъ не представляетъ затруднений. Дети хо
рошо понимаютъ возможность вести счетъ дальше тысячи и не
обходимость группировать для этого считаемые предметы въ де
сятки, десятки въ сотни, сотни въ тысячи и пересчитывать сколь© ГП
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ко единицъ каждаго разряда образовалось. Останется указать 
имъ, что тысячами считаютъ такъ же, какъ простыми единицами, 
т.-е. тысячи группируются въ десятки тысячъ и сотни тысячъ. 
Простая единицы, десятки и сотни составляютъ первый классъ въ 
систем!) счислешя—классъ простыхъ единицъ; тысячи, десятки 
тысячъ и сотни тысячъ составляютъ второй классъ—классъ ты
сячъ. Для освоетя съ группировкой тысячъ въ десятки тысячъ 
и сотни тысячъ лучшимъ средствомъ служить прямой и обратный 
счетъ тысячами, который ведется до тысячи тысячъ (миллюна). 
Счетъ тысячами можно довести наир, до 30 тысячъ, затЬмъ далЬе 
продолжать его десятками тысячъ до ста тысячъ, далЬе вести 
сотнями тысячъ до миллюпа, при чемъ въ промежуткахъ полезно 
опять переходить къ счету десятками тысячъ и тысячами; наир, 
доведя счетъ сотнями тысячъ до 500 тысячъ, можно заставить про
должать его десятками тысячъ до 580 тысячъ и далЬе тысячами 
до 600 тысячъ, откуда снова начать считать сотнями тысячъ. 
Подобнымъ же образомъ обратный счетъ отъ мгошона можно на
чать тысячами и довести до 980, дал'Ье продолжать десятками 
тысячъ до 900 и затЬмъ считать сотнями тысячъ до 100 тысячъ 
и т. и. КромЬ того, полезно сдЬлать нЬсколько упражнетй въ 
прямомъ и обратномъ счетЬ, заставляя прибавлять и отнимать 
по нЬскольку единицъ и по нЬскольку десятковъ; напр. заставить 
прибавлять по 5 единицъ къ 2580, отнимать отъ 5795 по 2 де
сятка, Наконецъ, взявши какое-либо число, напр. 3784, можно за
ставить прибавлять къ нему по 1000 до 10784, къ полученному 
числу прибавлять по 100 до 11984, къ этому числу по 1 до 12000 
и т. п. За упражнениями въ счетЬ должны итти упраж нетя въ 
переводЬ тысячъ въ сотни и десятки и обратно: въ переводЬ со- 
тенъ и десятковъ въ тысячи. Переводъ десятковъ въ тысячи и 
тысячъ въ десятки можно основывать на томъ, что въ тысячЬ 
сто десятковъ.

186. Письменное обозначете чиселъ второго класса не встрЬ- 
чаетъ никакого затруднетя. Изъ того условгя, что разрядамъ 
1-го класса присвоены первыя три мЬста, дЬти легко придутъ къ 
условно—присвоить разрядамъ 2-го класса слЬдуюнця три мЬста. 
Для облегчешя ч тетя  и обозначетя чиселъ полезно цыфры 
одного класса отдЬлять отъ цыфръ другого болынимъ промежут- 
комъ, чЬмъ цыфры различныхъ разрядовъ одного и того же 
класса. Въ настоящее время такое размЬщеше цыфръ принято 
уже во многихъ руководствахъ и задачникахъ. Чтобы дЬти воз
можно лучше вникли въ зависимость значешя цыфры отъ занн- 
маемаго ею мЬста въ числЬ, могутъ служить упражнетя въ опре- 
дЬлети измЬнетй въ значенш цыфръ при приписывати къ числу
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нулей и при откндывати нулей отъ числа, оканчивающагося 
нулями.

187. Какъ только дЬти познакомятся съ пнсьменнымъ обо- 
значешемъ чиселъ 2-го класса, они примЬняютъ все усвоенное къ 
вычислетямъ, задачамъ и къ загадкамъ, который носятъ такой 
же характеръ и расположены въ той же нослЬдовательности, 
какъ и для чиселъ 1-го класса. Пр1емы вычисления сохраняютъ 
указанный выше характеръ. Въ вычислешяхъ и задачахъ встрЬ- 
чаются таше случаи дЬйствШ, которые на первый взглядъ могутъ 
показаться трудными для устнаго выполнешя, но которые легко 
выполняются, если только дЬти хорошо освоятся съ частями ты
сячи и съ десятичнымъ составомъ чиселъ. Напр., умножете 125 
па 8 не должно встрЬтигь затруднетя, если дЬти знаютъ 8-ю 
часть тысячи, вычиташе единицы изъ 1000, изъ 10000 и т. п. не 
должно встрЬтнть затруднетя, если дЬти достаточно освоились 
съ обратнымъ счетомъ.

188. Ознакомлете съ слЬдующими классами десятичной си
стемы занимаетъ сравнительно мало времени, если предыдущее 
усвоено хорошо. Работа располагается и направляется въ общихъ 
чертахъ такъ же, какъ и при изучеши 2-го класса. Въ нашемъ 
задачникЬ упражнетя не идутъ далЬе чиселъ 4-го класса; на 
практикЬ возможно вполнЬ ограничиться числами 3-го класса, 
указавъ только, что составлете новыхъ классовъ можно продол
жить и далЬе. Мнопя задачи на эти числа составлены такъ 
чтобы показать, какимъ путемъ единица какого-либо разряда или 
класса образуется изъ предшествующихъ.

Ознакомлете съ высшими классами десятичной системы, 
безъ ущерба дЬлу, можетъ быть отложено до того времени, когда 
дЬти ознакомятся болЬе основательно съ 4-мя дЬйсттаями, къ 
которымъ и можно перейти послЬ знакомства съ первыми двумя 
классами чиселъ.

СлЬдуетъ ознакомить дЬтей, кромЬ того, съ славянской и 
римской системами счислешя, по крайней мЬрЬ въ общихъ 
чертахъ.

189. Когда дЬти изучаютъ систему счислешя, ихъ слЬдуетъ 
ознакомить съ русскими деньгами и съ русскими счетами. Раз- 
дроблеше рублей въ гривенники и копейки, превращете копеекъ 
и гривенниковъ въ рубли, откладывате чиселъ на счетахъ, чте
т е  и записывате отложенныхъ чиселъ внесутъ значительное 
разнообраз1е въ упраяш етя и помогутъ выяснить роль нуля при 
письменномъ обозначении чиселъ. Обрагцеше десятковъ, сотенъ, 
тысячъ и десятковъ тысячъ рублей въ копейки иллюстрируютъ 
для дЬтей значеше такихъ чиселъ, какъ 1000, 10000, 100000,© ГП
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1000000. Встречающаяся при этомъ умножеше и д ел ете  на 10 и 
степени 10-ти приводятся къ простому приложенш соотношешй 
между единицами различныхъ разрядовъ, усвоеше которыхъ со- 
ставляетъ необходимое ycaosie понимашя системы счислешя; они 
производятся детьми такъ же свободно и легко, какъ умножеше 
и д ел ете  на однозначный числа. Наир., умножеше 450 на 100 
дети исполняютъ следующими образомъ:

Отъ умножешя одной сотни на 100 получается 100 сотенъ, 
или 10 тысячи, а оти умножешя 4 сотенн получится 40000; 
оти умножешя одного десятка на 100 получается 100 десят. 
ковн, или тысяча, а оти умножешя 5 десятковн получится 
5 тысячи; след, всего получится 45000.
Д ел ете  7800 на 10 совершается следующими образоми:

Оти делешя тысячи на 10 получается 100, оти делен in 7 
тысячи, получится 700; оти делешя одной сотни получится 
10, оти деленш 8 сотени получится 80; след, всего полу
чится 780.
Изи другихи русскихи мери при изучеши счислешя остается 

познакомить детей си верстой и годоми, таки каки со всеми 
остальными русскими мерами дети уже знакомы изи предше- 
ствующаго курса. Здесь следуетн указать какое-либо разстояше, 
известное всеми детямн и приблизительно равное версте, со
общить, что ви часи люди проходять около 4 версти и что, след., 
одну версту приблизительно ви четверть часа.

При ознакомлены! си счислешемн, уместно впервые позна
комить детей си некоторыми метрическими мерами. Каки и 
при ознакомлен^ си русскими мерами, необходимо все метри- 
чесгая меры показать детямн и произвести несколько измеренШ 
про ихи помощи. На обложке задачникови, нами составленныхи, 
помещены рисунки некоторыхи метрическихн и русскихи мери, 
чтобы наглядно показать ихи сравнительную величину. За не
имущем и ви школе образцови метрическими мери, преподава
тель можети воспользоваться этими рисунками.

Раздроблеше и нревращеше метрическихн мери нредста- 
вляютн прекрасное упражнеше для перевода единици одного 
разряда ви другой.

190. Основный понятля о действ1яхъ. После изучешя системы 
счислешя надлежити перейти ки более подробному, чемп прежде, 
и более глубокому изучешю действШ. Предварительно следуетн 
припомнить си детьми все усвоенное ими о дейслтаяхъ ви пре- 
дыдущемн курсе и формулировать более точно, чемн это могло 
быть сделано прежде. Относительно каждаго действия должно 
быть выработано его о п р е д е д е н г е  и выяснено о с н о в н о е
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с в о й с т в о  его результата, таки каки одного определетя не 
достаточно для полной характеристики действ1я. За основное 
пош те при определети действШ можети быть принято понятие 
о счете. Все определетя действШ, построенный на этоми осно- 
ваши, читатели найдути ви нашеми „Руководстве ариэметики1'- 
(гл. II). Мы здесь избегаемн обычной формы определетя дей- 
cTBin (такое-то дМств1е есть действ1е, ви котороми и т. д.), по
тому что она бези нужды только затрудняети детей. При разн- 
яснеши действШ обращается впимаше детей на способы соста- 
влешя таблици сложешя и умножешя однозначныхи чисели и 
разиясняется, каки пользоваться ими при всехн четырехи дей- 
CTBinxb. Кроме того, надо формулировать ви общеми виде основ
ные вопросы, которые решаются каждыми изи 4-хн действШ. 
Эти вопросы си соответствующими примерами читатели найдути 
выше (стр. 36—40)).

Ви результате этого отдела курса дети должны вполне 
хорошо отвечать на вопросы;

Что значить сложить? — Вычесть? — Умпожить? — Разде
лить? — Каки наз. числа ви каждоми действия? — Каки найти 
уменьшаемое по вычитаемому и разности?—Каки найти де
лимое по делителю и частному? — Каки найти делимое ви 
случае делешя си остаткоми?—К атя  изи чисели ви умно- 
жеши могутн быть именованными? — К атя  изи чисели ви 
деленш могутн быть именованными? — Каки составляются 
таблицы сложения и умножешя? — Кагая суммы и разности 
можно определить по таблице сложешя и каки надо посту
пать при ихи определенш?— К атя  произведетя и частный 
можно определить по таблице умножешя и каки поступать 
при ихи определети?— К атя простыя задачи решаются 
сложешемн? — К атя  вычнтатемн? — К атя  умножетемн? — 
К атя  делешемн?—Какая разница ви увеличенш числа сло- 
жешемъ и умножетемн? — Какая разница ви уменыненш 
числа вычитатеми и делешемн?—При помощи какихн дей
ствШ можно сравнить два числа?—Что мы узнаеми, сравни
вая числа при помощи вычиташя? — Что узнаеми, сравни
вая числа при помощи делешя? — Почему сумма и произ
ведете не изменяются оти перестановки данныхи чисели?— 
Почему для получешя уменынаемаго надо вычитаемое сло
жить си разностью?—Почему для получешя делимаго надо 
делителя умножить на частное?—Какое частное получается 
при отвлеченномн делителе?—Что оно показываетн? — Какое 
частное получается при именованномн делителе?— Что оно 
показываетн?© ГП
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Крон! того, дЬти должны умЬть объяснить, какимъ обра- 
зомъ можно, пользуясь таблицами, сложить 800 и 600, 9000 и 
5000, вычесть 800 изъ 1500, 7000 изъ 12 000, умножить 400 на 
7000 на 5, 4800 разделить на 6, 720 на 8, какъ число 5 увели
чить 7-ю единицами, въ 7 разъ, какъ 48 уменьшить 3-мя едини
цами, въ 3 раза и т. п.

191. Укажемъ подробнее, какъ достигнуть этихъ результа- 
товъ для умножетя. Чтобы формулировать съ детьми опредЬ- 
л ет е  умножетя, можно воспользоваться задачами, относящимися 
къ этому дЬйствш; наир, можно воспользоваться задачей:

110) Съ десятины получается 70 мЬръ подсолнечнаго сЬмени;
сколько сЬмени получится съ 5 десятинъ?

Р еш ете  задачи дЬти должны объяснить въ слЬдуюицихъ 
выраженпяхъ:

Съ первой десятины получается 70 м'Ьръ сЬмени, да со 
второй еще 70 мЬръ, да съ 3-й еще 70 мЬръ, да съ 4-й— 
70 мЬръ, да съ 5-й тоже 70 мЬръ; слЪд. съ 5-ти десятинъ 
получится 5 разъ по 70 мЬръ.
Отсюда выводится, что задачу можно рЬшить сложетемъ: 

70-1—70—[—70-̂ —70—70
и что слЬд. умножить 70 на 5 значить 70 взять слагаемымъ 5 
разъ. ПримЬнивъ это опредЬлеше еще къ нЬсколькимъ отвлечен- 
нымъ примЬрамъ и обративъ внимате дЬтей на то, что въ каж- 
домъ прнмЬрЬ первое число бралось слагаемымъ столько разъ, 
сколько единицъ во второмъ, можно потребовать отъ дЬтей опре- 
дЬленпя умножетя въ общемъ видЬ. ПослЬ опредЬлетя умно
ж е т я  дЬти опредЬляютъ числа, входящия въ дЬйствйе, указывая 
значенйе каждаго изъ нихъ такимъ образомъ: множимое есть 
одно изъ равныхъ слагаемыхъ, произведете — сумма этихъ сла- 
гаемыхъ,а множитель указываетъ, сколько всЬхъ слагаемыхъ. Изъ 
этого значения множителя слЬдуетъ, что онъ можетъ быть только 
отвлеченнымъ. На это непремЬнно надо обратить внимате дЬтей, 
заставивъ ихъ высказать, к а т я  числа въ умножети могутъ быть 
именованными, какое всегда бываетъ отвлеченнымъ. Все это 
должно сопровождаться примЬрами.

ДалЬе обращается внимате дЬтей на то, что сложетя рав
ныхъ слагаемыхъ они не дЬлаютъ и что въ этомъ нЬтъ и на
добности, такъ какъ они многйя произведетя помнятъ; что всЬ 
произведения, которыя необходимо помнпть, заключаются въ та- 
блицЬ умножетя однозначныхъ чиселъ, называемой Пиеагоровой. 
Указавъ способъ составлетя этой таблицы, преподаватель пока- 
зываетъ, какъ пользоваться ею для опредЬлетя произведетй 
однозначныхъ чиселъ и какъ примЬнять ее къ опредЬлешю
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произведетй единицъ какого угодно разряда на однозначное 
число.

Чтобы познакомить дЬтей съ непзмЬняемостью произведетя 
отъ перестановки множителей, можетъ служить задача:

111) Одна крестьянка продала 5 фунтовъ земляники по 20 
коп. за фунтъ, другая 20 фунтовъ черники по 5 коп. 
за фунтъ; какая крестьянка выручила больше?

ПослЬ рЬшенпя задачи, для объяснетя равенства получен- 
ныхъ произведений 20X5 и 5X20, преподаватель указываетъ на 
возможность опредЬлить стоимость ягодъ второй крестьянки 
умножетемъ 20 на 5. ВмЬсто того, чтобы всЬ 5 копеекъ сразу 
множить на 20, можно сперва одну копейку повторить 20 разъ, 
получится 20 коп.; затЪмъ вторую копейку повторить 20 разъ, 
получится 20 коп.; отъ повторения 3-й, 4-й, 5-й копеекъ также 
получится по 20 коп., и слЬд. всего получится 5 разъ по 20 коп., 
т.-е. 20 надо будетъ умножить на 5. Такой же прйемъ прилагается 
къ умножетю 6 на 40 при рЬш ети задачи:

112) ПомЬщикъ купилъ 6 коровъ, по 40 руб. каждую, и 40 
барановъ по 6 руб. каждаго. Сколько денегъ онъ истра- 
тилъ?

ЗатЪмъ это разъяснете примЬняется къ отвлеченнымъ при
мЬрамъ, которые выбираются такъ, чтобы перестановка множи 
телей упрощала вычислете, напр. 7X12,  4 X 70°, 5 X 140. Объяс
нение, напр. для умножетя 4 на 700, дЬлается въ слЬдующей формЬ: 

Отъ умножетя каждой единицы множимаго получается
700; слЬд. отъ умножения всЬхъ 4-хъ единицъ получится
4 раза по 700.
ПослЬ этого формулируется положете о неизмЬняемости 

произведетя въ слЬдующихъ словахъ: если множимое сдЬлаемъ 
множителемъ, а множителя — множимымъ, то произведете не 
измЬпится. Указавъ, что вслЬдств1е этого свойства оба данныя числа 
въ умножети назыв. безразлично множителями или производите
лями, проподаватель замЬняетъ эту формулировку болЬе короткой: 
произведете не мЬняется отъ перестановки множителей. Выведенное 
правило прилагается въ вычисленпяхъ и задачахъ къ случаямъ 
умнож етя однозначнаго числа на числа высшпхъ разрядовъ.

Сопоставляя сложете и умножение однихъ и тЬхъ же 
чиселъ, легко довести дЬтей до уяснения различйя въ увеличении 
числа помопцш прибавления къ нему нЬсколькихъ единицъ и 
помощш умножетя его на какое-либо число. Изъ анализа рЬпна- 
емыхъ при этомъ задачъ уже не трудно будетъ вывести, какие 
вопросы рЬшаются умножетемъ.

192. Съ каждымъ изъ 4-хъ дЬйствйй работа ведется въ томъ 
ж е порядкЬ. Изъ задачъ, относящихся къ разбираемому дЬйсгвш,

П20 Егоровъ. Методика ариеметикп.
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выводится его опредгЬлеше, при чемъ дети вспоминаютъ назва- 
шя чиселъ, входящихъ въ дгЬйств1е, и указываютъ ихъ значеше; 
на задачахъ же они знакомятся съ основными свойствомъ этихъ 
чиселъ, а затемъ при помощи ряда отвлеченныхъ прим’Ьровъ фор- 
мулируютъ это свойство и прилагаюсь его къ определению ре- 
зультатовъ действа! при помощи основныхъ таблицъ; затемъ изъ 
анализа задачи выводятся вопросы, решаемые разсматриваемымъ 
действ1емъ. Каждое новое действ1е полезно сравнить съ преды
дущими. Это не только помогаетъ детямъ лучше понять и усво
ить новое действ1е, но и представляетъ лучшее средство для 
повторешя пройденнаго. Таки вычитате надо сопоставить съ 
сложешемъ (въ сложении ищемъ целое, въ вычитанш часть це- 
лаго; помощш сложешя число увеличивается несколькими еди
ницами, помощш вычиташя число уменьшается несколькими 
единицами); умножете надо сопоставить съ сложешемъ (въ сло
жена: слагаемый могутъ быть не равны между собою, въ умно- 
женш они все равны между собою; сложешемъ определяется 
целое, когда известны все его части, умножешемъ определяется 
целое, когда известна одна изъ равныхъ его частей и число этихъ 
частей; помощш сложешя число увеличивается на несколько 
единицъ, умножешемъ—въ несколько разъ); делете  надо сопо
ставить съ умножешемъ и вычиташемъ (умножешемъ опреде
ляется целое по одной изъ его равныхъ частей, делешемъ одна 
изъ равныхъ частей целаго; умножешемъ число увеличивается 
въ несколько разъ, делешемъ. уменьшается въ несколько разъ; 
вычиташемъ определяется одна часть целаго, когда известны 
все целое и другая его часть, делешемъ определяется одна изъ 
равныхъ частей целаго; вычиташемъ число уменьшается на не
сколько единицъ, делешемъ уменьшается въ несколько разъ 
вычиташемъ определяется, на сколько единицъ одно число пре- 
вышаетъ другое, делешемъ—во сколько разъ одно число больше 
другого).

193. Остановимся еще несколько на делеши. При определе- 
нш делешя, каждое значеше действ1я разсматривается отдельно, 
при чемъ первымъ берется д ел е те  на части. Изъ задачъ выво
дится непосредственно определеше этого значешя делешя и здесь 
яге указывается, какпмъ образомъ можно найтп частное после
довательными вычиташемъ делителя изъ делимаго. Припомнивъ 
затемъ назвашя чиселъ въ деленш и указавъ значеше каж- 
даго числа, следуетъ перейти къ выводу основного соотношешя 
между числами въ делеши. Для этой цели можетъ служить задача:

113) Когда хозяйка разложила купленную ею меру яблокъ 
въ 4 корзины поровну, то въ каждой оказалось по 40 штукъ. 
Сколько яблокъ было въ мере?
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После р еш етя  задачи, разъясняется детямъ, что искомое 
число яблокъ было делимыми, 4 было при этомъ делителемъ и 
40 частнымъ, что след., решая эту задачу, мы, зная делителя 
и частное, определители делимое. Затемъ даются отвлеченные 
примеры:

114) Делитель 6, частное 50; делитель 8, частное 30; дели
тель 9, частное 20; найтп делпмыя.

Решеше ведется въ следующей форме:
Если делитель 6, а частное 50, то делимое было разде

лено на 6 частей и въ каждой части было по 50; след, д е 
лимое заключало въ себе 50 единицъ первой части, 50 еди
ницъ второй части, 50 единицъ 3-й части, 50 единицъ 4-й 
части, 50 единпцъ 5-й части и 50 единицъ 6-й части; оно 
всего заключало въ себе 6 разъ по 50, делимое было 
50X 6= 300 .
После этихъ примеровъ, дети легко ответятъ на вопросы, 

какъ найти делимое, зная делителя и частное, и почему для 
этого надо частное умножить на делителя.

Совершенно такимъ же путемъ разсматривается и второе 
значеше делешя—д елете  по содержант. После этого, делете  
на части и делете  по содержанш сравниваются между собою, 
при чемъ указывается, что частное въ обоихъ случаяхъ можно 
найти, отнимая последовательно делителя отъ делимаго, и что 
въ обоихъ случаяхъ делимое представляетъ произведете дели
теля и частнаго. Отсюда выводится, что действ1е въ обоихъ слу
чаяхъ совершается одно и то же. Еще ббльшимъ подтверждешемъ 
этого вывода долженъ служить щлемъ определешя частнаго по 
таблице умножешя, который разъясняется на основаши разсмо- 
треннаго свойства делимаго. Изъ анализа задачъ и изъ сопо- 
ставлешя делешя съ умножешемъ и вычиташемъ формулируются 
въ общемъ виде вопросы, которые решаются делешемъ.

194. Д елете съ остаткомъ дается прежде всего на задачахъ, 
въ которыхъ требуется превратить меры низшаго наименовашя 
въ меры высшаго, а затемъ и на такихъ задачахъ, въ которыхъ 
вопросъ или непосредственно относится къ остатку отъ делешя, 
или где этотъ остатокъ нуженъ для определешя искомаго въ за
даче. На задачахъ же дети знакомятся съ зависимостью между 
числами въ делеши съ остаткомъ1. Отвлеченно эта зависимость 
разъясняется въ следующемъ виде:

Если при делеши на 8 получено 12 въ частномъ и 4 въ 
остатке, то значить всего было разделено 1 2 X 8 = 9 6 , да 
кроме того осталось отъ делешя еще 4 единицы, след, де
лимое заключало въ себе и разделенный 96 единицъ и оста
вшаяся 4 единицы, т.-е. делимое равнялось 96-j-4=100.

12*
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Иначе: 8 содержится 12 разъ въ числе 8X12=96, да еще
осталось отъ дел имаго 4, след. въ д'Ьлимомъ было 96-{-4= 100.
После формулироватя соотношетя между числами въ д4- 

ленШ, дети должны уметь сказать, что, умножая делителя на 
частное, они определяютъ, сколько единицъ действительно раз
делено, а прибавляя къ произведешю остатокъ, находятъ все де
лимое. Необходимо указать, что остатокъ всегда меньше делителя.

195. Скобки. При обозначены! ряда действий надъ числами, 
кроме знаковъ действШ, вводится еще особый знакъ—с к о б к и .  
Выше (стр. 76 и 77) изложены правила постановки скобокъ.

Въ преподаваши съ употреблешемъ скобокъ следуетъ зна
комить детей мало-по-малу на хорошо подобранныхъ примерахъ.

Въ сложенш скобки указываютъ только порядокъ действШ; 
опущеше ихъ не изменяетъ результата. Съ введешемъ вычитатя 
наступаетъ полная необходимость въ скобкахъ, и она должна быть 
разъяснена детямъ сравнешемъ обозначешй, которыя получаютъ 
разный смыслъ при введены скобокъ и безъ нихъ, какъ, наир., 
сравнешемъ двухъ обозначешй;

100—(50—45), 100—50—45.
Детей надо упражнять въ правильномъ чтенш обозначешй 

и въ исполнении назначаемыхъ преподавателемъ обозначанШ. Для 
первой цели могутъ служить все вычисления, помещенныя въ 
соответствующими отделе задачника, а для второй—диктовка 
этихъ вычислений учителемъ, и р еш ете  упражнений, озаглавлен- 
ныхъ: „Обозначить и произвести действ1яа. О способе чтешя 
обозначен!!! совокупности действШ мы уже говорили въ главе 
о вычислешяхъ.

196. Кроме обычныхъ упражнешй, въ нашемъ задачнике 
помещены упражнешя въ составивши задачи на назначенный 
действ1я.

Упражнешя эти представляютъ весьма удобное средство для 
полнаго усвоешя детьми понятШ объ ариеметическихъ действ1яхъ. 
После р еш етя  массы задачи во время изучетя  первой сотни чи- 
селъ, после только что сделаннаго формулироватя вопросовъ 
каждаго действ!я, совершенно возможно потребовать отъ детей 
составлешя задачъ на эти дейсттая. Правильное выполнение этой 
работы лучше всего можетъ свидетельствовать объ усвоении 
детьми пройденнаго. Отъ работы детей прежде всего должно 
требовать соответств1Я задачи назначенными действ1ямъ; на вто- 
ромъ плане должно стоять требоваше сообразности составленной 
задачи съ действительностью (жизнью); наконецъ полезно отличать 
оригинальность составленныхъ задачъ. Требовашя относительно 
составления задачъ должны быть постепенны: прежде всего дети 
должны научиться составлять правильно задачи на отдельный
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действия и это можетъ быть выполнено всеми детьми; затемъ 
можно требовать составлешя задачъ на два действ1я и на 3 действия; 
дальнейшее увеличение числа действШ будетъ уже затруднешемъ, 
не оправдываемыми целью этой работы. Составлеше задачъ есть 
по преимуществу работа письменная, такъ какъ она требуетъ 
времени и возможности спокойно обдумать предложенный 
условш. Числа для задачъ могутъ даваться именованныя и отвле- 
ченныя.

197. Соотношешя между действ1ями. Зависимость между чи
слами въ каждомъ действж. Характеристика действШ будетъ 
неполна, если не будетъ сопровождаться выяснешемъ соотноше- 
нШ между действиями и зависимости между числами въ каждомъ 
действШ. После ознакомлешя съ сложешемъ и вычиташемъ, 
выясняется зависимость между этими действиями, а после озна
комивши съ умножешемъ и делен1емъ—зависимость между умно- 
жешемъ и делешемъ. Лучшимъ средствомъ для этого могутъ 
служить задачи.

Чтобы выяснить соотношеше между сложешемъ и вычита- 
шемъ можно начать, напр., съ задачи:

115) Отъ Петербурга до Москвы по железной дороге 609 
верстъ, а отъ Москвы до Рязани 185 вер. Сколько верстъ 
отъ Петербурга до Рязани, если изъ Петераурга въ Рязань 
надо ехать черезъ Москву?
После решешя ея, детямъ предлагается составить задачу, 

въ которой спрашивалось бы о разстояши между Петербургомъ 
и Москвою.

После составлешя и решешя этой задачи, составляется и ре
шается задача о разстоянш между Москвою и Рязанью. Такимъ 
образомъ составляются и решаются три задачи на три дейсттая: 

609+185=794; 794—185=609; 794—609=185.
Сравнивая эти дейстшя, дети находятъ, что въ первомъ 

они определяли сумму, зная слагаемыя, а во второмъ и третьемъ 
определяли одно изъ слагаемыхъ, зная сумму и другое слагае
мое, и дбдаютъ выводъ, что каждому сложешю соответствуют 
два вычиташя, при помощи которыхъ по сумме и одному изъ 
слагаемыхъ определяется другое слагаемое. Выводъ этотъ при
меняется къ отвлеченнымъ примерамъ. Затемъ формулируется 
правило объ определении одного слагаемаго по сумме и дру
гому слагаемому и вычиташе определяется, какъ дейсттае об
ратное сложенш, при чемъ уменьшаемое есть данная сумма, 
вычитаемое—данное слагаемое, а разность—искаемое слагаемое. 
Чтобы все эти выводы лучше усвоились, они повторяются на 
несколькихъ задачахъ, при чемъ дети для каждой задачи 
на сложеше составляютъ соответствующая задачи на вычиташе.© ГП
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Такимъ же путемъ выясняется детямъ, что каждой задача 
на вычиташе соответствуют тоже две задачи, изъ которыхъ въ 
первой ищется уменьшаемое, а во второй вычитаемое. Изъ ре
ш етя  задачъ делаются выводы о д,Ьйств1Яхъ, соответствую гцихъ 
вычитанш, и о томъ, какъ определить уменьшаемое и вычитае
мое, если остальныя два числа въ вычитанш известны. Дети 
должны не только знать, какъ определить каждое изъ данныхъ 
чиселъ въ вычитанш, но и уметь объяснить, почему для опре
д елетя  уменынаемаго надо сложить вычитаемое и разность, а 
для определетя вычитаемаго—вычесть разность изъ уменыпае- 
маго. Объяснетя могутъ быть даны приблизительно въ следую
щей форме:

Вычитаемое показываетъ, сколько единицъ было отнято 
отъ уменьшаемаго, а разность—сколько единицъ после этого 
осталось; присчитавъ къ оставшимся единицамъ отнятыя, 
мы снова получимъ столько единицъ, сколько ихъ было въ 
уменьшаемомъ. Уменьшаемое есть сумма, а вычитаемое и 
разность—слагаемыя, а для определетя одного слагаемаго 
надо изъ суммы вычесть другое слагаемое.
После этого разсматривается случай несколькихъ слагае- 

мыхъ и дети упражняются въ определенш данныхъ чиселъ въ 
сложеши и вычитанш на отвлеченныхъ примерахъ и прилагаютъ 
усвоенное къ решешю загадокъ и задачъ.

Совершенно также сопоставляются умножете и делете.
Для упражнетй могутъ служить загадки, реш ете  которыхъ 

должно быть основано на разъясненной зависимости между чи
слами въ каждомъ действии

Загадки этого отдела значительно усложнены сравнительно 
съ прежними и требуютъ определетя всехъ элементовъ каждаго 
действ1я.

Небольшая группа упражнетй въ нашемъ задачнике назна
чена для разъяснетя детямъ понятая о возвышети въ степень 
и извлеченш корня. Если преподаватель сочтетъ нужнымъ позна
комить детей съ этими дейсийями, то указанный упражнетя 
помогутъ ему иллюстрировать и осветить ихъ задачами. Заме- 
тимъ, что на этой ступени обучения возвышеше въ степень 
можетъ выполняться только последовательнымъ умножетемъ 
основания самого на себя, а действ1я обратный — рядомъ испы- 
татй , выполняемыхъ при помощи возвышетя въ степень. Для 
всехъ другихъ пр1емовъ матер1ала у детей недостаточно.

198. Поверка действш. Разъ зависимость между числами въ 
действ1яхъ установлена, нетрудно установить и способы поверки 
действШ. Для каждаго действгя надо указать два способа по
верки: темъ же действ1емъ и обратнымъ ему. Для иллюстриро-
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в а т я  способовъ поверки служить составление задачъ на прове
ряемое действ1е и на проверочный действ1я и целый рядъ уп- 
ражненШ для приложетя щлемовъ поверки. На этихъ задачахъ 
дети должны выяснить себе, что несоответств1е результата по
верки съ установленными правилами не есть еще доказательство 
неверности поверяемаго действия; точно также соглайе резуль
тата поверки съ правиломъ не даетъ еще ручательства въ вер
ности поверяемаго действ1я. Несоглайе результата поверки съ 
правиломъ указываетъ только на то, что или поверяемое, или пове
рочное действ1е, пли оба дейстаия произведены неверно, но въ ка- 
комъ изъ нихъ сделана ошибка—съ точностью заключить нельзя- 
Соглайе же результата поверки съ правиломъ иногда зависитъ 
отъ ошибокъ въ каждомъ изъ действгй, взаимно покрывающихъ 
другъ друга.

199. Изъ упраяшетй, приведенныхъ въ нашемъ задачнике 
въ этомъ отделе, могутъ встретить затруднете задачи, въ кото
рыхъ по данному произведенш требуется определить его множи
телей. Чтобы реш ете  задачъ этого типа стало яснымъ, необходимо 
разобрать, к а т я  числа въ задаче представляюгь пропзведетя 
и к а т я  — множителей. Для примера приведемъ реш ете одной 
изъ нихъ.

116) За несколько головъ сахару, одинаковаго веса, запла
чено 120 руб.; за одну голову во столько фунтовъ, сколько 
было головъ, пришлось бы заплатить 6 руб. Сколько ве
сила каждая голова?

Решеше. 120 руб. представляетъ произведете трехъ множи
телей: цены фунта, числа фунтовъ въ каждой голове и числа 
головъ; 6 руб. представляетъ произведете двухъ изъ нихъ: цены 
фунта и числа головъ; след, для определетя третьяго множи
теля, веса головы сахару, надо 120 разделить на 6; получимъ 20.

200- Именованный числа. Давъ понятая о четырехъ ариемети- 
ческихъ действ!яхъ, надо познакомить детей съ раздроблетемъ 
и превращетемъ именованныхъ чиселъ. Здесь достаточно дать 
только понятле объ этихъ преобразоватяхъ, установить, что раз- 
дроблен1е исполняется при помощи умножетя, а превращете 
при помощи делетя , и показать применете этихъ преобразова- 
шй при производстве действ^ надъ именованными числами. 
Предварительно следуетъ затронуть поняпе о величинахъ и ихъ 
измерети. Вместо определетя понятая „величина11 следуетъ 
выяснить детямъ, что предметы мояшо сравнивать по длине, 
ширине, высоте, вместимости, стоимости, по продолжительности 
существоватя и т. п., что въ некоторыхъ отношетяхъ сравнение 
даетъ точные результаты, показывающее, во сколько разъ длина, 
весъ одного предмета больше длины, веса другого, а въ другихъ© ГП
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отношешяхъ (наир, по цвету) сравнеше точныхъ результатовъ не 
даетъ; если мы укажемъ, что весь одного предмета можетъ рав
няться весу другого или быть больше его, стоимость однога 
предмета равна или больше стоимости другого; а что весь одного 
предмета со стоимостью другого совеЬмъ и сравнивать нельзя, 
то для усвоешя детьми понятая „величина11 сдЪлаемъ гораздо 
больше, ч4мъ сообщешемъ любого изъ существующихъ опреде- 
лешй этого понятая. После этого, можно дать дЗугямъ и самое 
слово, обозначающее понятае, сказавъ, что длина, ширина, вме
стимость, весь предметовъ наз. величинами, и что величины, ко
торый могугъ быть равны между собою или отличаться другъ 
отъ друга только своимъ размеромъ, наз. однородными. Такъ же 
на ряде примеровъ надо дать детямъ понятае объ измерены! ве- 
личинъ и единицахъ измерешя. Дети при этомъ должны при
помнить те меры, съ которыми они успели познакомиться въ 
предшествовавшемъ курсе. Для пояснешя необходимости въ еди- 
ницахъ различнаго размера могутъ служить съ одной стороны 
измерешя, производимыя въ классе (измерение длины, ширины, 
высоты различныхъ предметовъ, взвешиваше предметовъ), съ 
другой стороны выражеше одной и той же величины въ едини- 
цахъ разныхъ наименовашй; напр., выражеше разстояшя между 
Петербургомъ и Москвой въ верстахъ (приблизительно 600 верстъ), 
въ саженяхъ (300000), въ аршинахъ (900000). Измерешя, произ
водимыя въ классе, служатъ для подтверждешя невозможности 
обойтись однеми крупными мерами, а выражеше одной и той 
же величины въ единицахъ разныхъ наименовашй—для указания 
неудобства пользоваться однеми мелкими мерами.

Работа можетъ считаться законченной, если дети въ состоя
л и  будутъ ответить достаточно точно и полно на вопросы:

Что можно измерять?—Когда величины наз. однородны
ми?—Что значить измерить величину?—Что наз. единицей 
при измереши?—Зачемъ для измерешя величинъ каждаго 
рода установлены единицы различнаго размера?—Какъ наз. 
единицы различнаго размера?—Что наз. [единичными отно- 
шешемъ?—Перечислить линейныя меры.—Перечислить меры 
сыпучихъ телъ.—Перечислить меры веса.—Перечислить мо
неты.—Перечислить меры времени,—Какъ считается бумага?— 
Какое именованное число наз. простыми, какое—составными? 
Для перевода метрическихъ меръ въ рус сия и русскихъ въ 

метричесшя можно, въ круглыхъ числахъ, принимать: метръ=22у2 
верши, 1‘/2 арш., 39 дюйм.; километръ =  469 саж., т.-е. на 31 саж. 
меньше версты; центиметръ =  */, верши, 4 лишямъ; верста — 
1067 метр.; сажень =  213 центиметр.; аршинъ — 71 центиметр., 
вершокъ — 44 миллиметр.; гектолитръ — 1/2 четверти, 8 ведр. 1 шт.;
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четверть =  210 литр.; четверики =  26 литр.; бочка =  5 гектолитр.; 
кнлограммъ =  2*/, фунт., 2 фунт. 42 зол.; граммъ =  */* золоти., 
22,5 долями; пудъ =  16 килогр.; фунтъ =  409 грамм.; золотники =  
4V, грамм. Более точныя цыфры даны въ таблицахъ, приложен-
ныхъ къ нашими задачниками.

Съ квадратными и кубическими мерами следуетъ ознако
мить въ дальнейшемъ курсе.

Давая понятае о раздроблеши, полезно выяснить, что мно- 
жителемъ можно брать и единичное отношеше, и раздробляемое 
число. Для этой цели могутъ служить упражнешя въ роде сле- 
дующаго:

117) Какъ раздробить 15 четвертей въ четверики? Показать, 
что для этого можно и 8 умножить на 15, [и 15 умно
жить на 8.

решеше. Въ одной четверти 8 четвериковъ, а въ 15-ти 15 
разъ по 8-ми четвериковъ, т.-е. 8 Х 1 5==:120 четверик. Иначе, 
если изъ каждой четверти возьмемъ по 1-му четверику, то по- 
лучимъ 15 четвериковъ; взявъ еще по 1-му четверику изъ каждой 
четверти, получимъ еще 15 четверик., и т. д., след. надо будетъ 
15 +  15 +  15 +  15 +  15 +  1 5 + 1 5 + 1 5 , или 15X8;  получимъ 120 
четвериковъ.

Необходимо также на примерахъ выяснить значеше раздро- 
блешя и превращешя. Для этой ц’Ьли могутъ служить упражне- 
н1я въ роде следующего.

118) Что больше — 5 пуд. или 19200 зол.? — Ю саженъ или 
480 вершковъ? 150000 центиметровъ или 15 километровъ?

201. Письменные ир1емы вычислне1я. Сообщенныхъ понятай о 
д!>йств1яхъ достаточно для того, чтобы приступить къ введенш 
письменнаго вычисления. На этой ступени можно дать пр1емы 
сложешя, вычиташя, умножешя на однозначное число, делешя 
на однозначное число, умножешя и делешя на 10, 100, 1000 и 
т. д. Что касается умножешя и делешя на многозначное число, 
то для полнаго выяснешя ихъ необходимо предварительно озна
комить детей съ изм’Ьнешями результатовъ дМствШ при изме
нении данныхъ (законы распределительный и сочетательный).

202. Письменные npieMbi сложен1я и вычиташя представляютъ 
одну изъ самыхъ легкихъ работъ во всей ариеметикЬ цгЬлыхъ 
чиселъ, потому что въ предшествующемъ курсе дети усвоили 
все необходимый основы для этихъ пр1емовъ и пр1учились при
лагать ихъ къ устному вычислешю. Здесь, какъ мы уже имели 
случай заметить, остается только указать и разъяснить особен
ности письменнаго вычисления. Все правила для письменнаго 
исполнешя действй! должны быть выведены постепенно, начиная 
съ основныхъ и заканчивая правиломъ о расположены! чиселъ
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при письменномъ вычислении. Такъ для сложешя эти правила 
доляшы быть даны въ сл'Ьдующемъ порядке: 1) м н о г о з н а ч 
н ы й  ч и с л а  с к л а д ы в а ю т с я  п о р а з р я д н о ;  2) к о г д а  п р и  
с л о я г е ш и  е д и н и ц ъ  к а к о г о - л и б о  р а з р я д а  п о л у ч а е т с я  
м е н е е  9-ти е д и н и ц ъ ,  то и х ъ  п р я м о  в в о д я т ъ  в ъ с о -  
с т а в ъ  с у ммы;  к о г д а  ж е  п о л у ч и т с я  б о л е е  9-ти е д и 
н и ц ъ ,  то и з ъ  н и х ъ  с о с т а в л я ю т ъ  е д и н и ц ы  сл-Ьдую- 
щ а г о  в ы с ш а г о  р а з р я д а ,  к ъ  к о т о р о м у  и х ъ  и отно-  
с я т ъ ,  а о с т а в н п я с я  е д и н и ц ы  с к л а д ы в а е м а г о  р а з 
р я д а  в в о д я т ъ  в ъ  с о с т а в ъ  с у ммы;  3) н а ч и н а ю т ъ  
п и с ь м е н н о е  с л о ж е ш е  с ъ  п р о с т ы х ъ  е д и н и ц ъ ;  4) 
с л а г а е м ы й  п р и  п и с ь м е н н о м ъ  с л о ж е н ! и  п р и н я т о  
р а с п о л а г а т ь  д р у г ъ  п о д ъ  д р у г о м ъ  т а к ъ ,  ч т о б ы  ед.и- 
н и ц ы  с т о я л и  п о д ъ  е д и н и ц а м и ,  д е с я т к и  п о д ъ  д е с я т 
к а м и  и т. д., с у м м у  о т д ' Ь л я ю т ъ  о т ъ  с л а г а в м ы х ъ  го
р и з о н т а л ь н о ю  ч е р т о ю  и п о д п и с ы в а ю т ъ  п о д ъ  со
о т в е т с т в у ю щ и м и  р а з р я д а м и  с л а г а е м ы х ъ .

Каждое изъ этихъ правилъ выводится на соответствующихъ 
примерахъ. Такъ, для перваго правила удобно взять примеры, 
въ которыхъ сумма единицъ каждаго разряда меньше 9-ти, для 
третьяго правила выбранные примеры должны быть выполнены 
двумя способами: начиная сложете съ простыхъ едипицъ и начи
ная его съ единицъ высшаго разряда и т. и. Каждое правило 
дети должны уметь объяснить. Такъ 3-е правило можетъ быть 
объяснено приблизительно въ следующихъ выражетяхъ:

Сложивъ единицы и выделивъ изъ нихъ, если окажутся 
десятки, можно оставнпяся единицы записать, такъ какъ 
отъ сложешя следующихъ разрядовъ простая едипицы 
произойти не могутъ; точно такъ ate, сложивъ после этого 
десятки, присоединивъ къ нимъ десятки, полученные отъ 
сложешя единицъ, и выделивъ, если окажутся, сотни, остав- 
нлеся десятки можно записать, такъ какъ отъ сложешя 
следующихъ разрядовъ десятковъ прозойти не можетъ; то 
же следуетъ сказать и про все остальные разряды. Если же 
начать сложете съ единицъ высшаго разряда, то или нужно 
будетъ держать въ памяти полученные разряды суммы до 
окончательнаго ея определешя, или придется цыфры нЬко- 
торыхъ разрядовъ суммы изменять, такъ какъ единицы 
этихъ разрядовъ (напр. сотни) могутъ прозойти при сложе- 
н!и следующихъ низшихъ разрядовъ (десятковъ и единицъ). 
Что касается до соединения всехъ этихъ отдельныхъ пра

вилъ въ общее правило сложешя, то въ этомъ нетъ особенной 
надобности, разъ все детали подробно и хорошо выяснена де- 
тямъ; во всякомъ случае такое общее правило можно требовать
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только тогда, когда дети съ письменнымъ сложешемъ совершенно 
освоятся на примерахъ и задачахъ.

Все правила должны быть разъяснены сперва на сложеши 
двухъ чиселъ.

203. Точно также относительно вычпташя выводится: 1) д л я  
о п р е д е л е ш я  р а з н о с т и  д в у х ъ  м н о г о з н а ч н ы х ъ  ч и 
с е л ъ ,  надо в ы ч е с т ь  п о с л е д о в а т е л ь н о  в с е  р а з р я д ы  
в ы ч и т а е м а г о  и з ъ  с о о т в е т с т в у ю т ;  и х ъ  р а з р я д о в ъ  
у м е н ь ш ае м а г о; 2) е с л и  в ъ  к а к о м ъ - л и б о  р а з р я д е  вы
ч и т а е м а г о  е д и н и ц ъ  о к а я г е т с я  б о л ь ш е ,  чемъ в ъ  т о м ъ  
ж е  р а з р я д е  у м е н ы п а е м е г о ,  то к ъ  э т о м у  р а з р я д у  
у м е н ы п а е м а г о  п р и с о е д п н я ю т ъ  о д н у  е д и н и ц у  и з ъ  
с л е д у ю щ а г о  в ы с ш а г о  р а з р я д а  у м е н ы п а е м а г о ,  вы- 
р а з и в ъ  ее  в ъ  е д и н и ц а х ъ  в ы ч и т а е м а г о  р а з р я д а  и 
в ы п о л н я ю т ъ  в ы ч и т а ш е  (у высшаго разряда уменыпаемаго 
з а н и м а ю т ъ  одну единицу); 3) п и с ь м е н н о  в ы ч и т а н и е  н а 
ч и н а ю т ъ  съ п р о с т ы х ъ  е д и н и ц ъ ;  4) правило о располояге- 
нш чиселъ при письменномъ вычиташи.

Въ упражнешяхъ на вычиташе особенное внимаше надо 
обратить на те  случаи, когда въ обозначеше уменыпаемаго 
входятъ нули.

204. Ходъ действШ выражается въ следующихъ словахъ:
6 584 | .. .. . . .

365 1 25 804 7 000
35 853 | 17 945 5 236
42 802 | 7 859 1 764

Первый примерь. 4 да 5 девять, 9 да 3 двенадцать. Две
надцать единицъ составляютъ 1 десятокъ и 2 единицы; 2 
единицы пишемъ подъ единицами, а десятокъ приклады- 
ваемъ къ десяткамъ. Одинъ десятокъ да 8 дес. девять 
дес., 9 дес. да 6 дес. 15 дес., да 5 дес. 20 дес. Двадцать 
десятковъ составляютъ 2 сотни; подъ десятками пишемъ О, 
а 2 сотни прикладываемъ къ сотнямъ. И т. д.

Короче: 4 да 5 девять, 9 да 3 двенадцать; 2 пишемъ 
подъ единицами, а 1 десятокъ прикладываемъ къ десяткамъ. 
Одинъ да 8, да 6, да 5 составляютъ 20 дес. или 2 сотни; 
подъ десятками пишемъ нуль, а 2 сотни прикладываемъ 
къ сотнямъ. И т. д.

Второй примерь. Пять изъ 4-хъ вычесть нельзя; занима- 
емъ одну сотню у 8-ми сотенъ, заменяемъ ее 10-ю дес., 
занимаемъ у нихъ 1 дес. и лрисоединяемъ его къ 4 едини- 
цамъ; получаемъ 14 ед.; вычитаемъ изъ нихъ 5 единицъ и© ГП
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разность 9 ед. пишемъ подъ единицами. 4 десятка вычи- 
таемъ изъ 9 дес. и разность 5 дес. пишемъ подъ десятками. 
И т. д.
205. Въ этомъ отд'Ьл'Ь некоторое затруднете могутъ встре

тить упражнения, въ которыхъ требуется возстановить пропу
щенный цифры въ данныхъ и результатахъ сложетя и вычита- 
т я ;  напр., требуется возстановить пропущенныя и обозначенныя
звездочками цыфры въ примерахъ: i Q

119) 3 5 ? * * 7 5 *
+  6 5 * 2 3 6 ^ 7

4 * 9 8 5 f  6 3
* * 3 2 4

PtmeHie t-го примера. Для определения пропущенной цыфры 
перваго слагаемаго, замечаемъ, что сумма единицъ остальныхъ 
двухъ слагаемыхъ есть 10, сумма же единицъ всехъ трехъ сла- 
гаемыхъ есть число, оканчивающееся 4-мя; поэтому последняя 
цыфра перваго слагаемаго будетъ 4. Для определешя пропущен
ной цыфры десятковъ во второмъ слагаемомъ замечаемъ, что 
сумма десятковъ въ остальныхъ слагаемыхъ вместе съ десяткомъ, 
полученнымъ отъ сложетя единицъ, даетъ 18, а намъ надо въ 
сумме десятковъ получить число, оканчивающееся 2-мя; след., 
искомая цыфра будетъ 4. Такимъ же путемъ найдемъ, что про
пущенная цыфра 3-го слагаемаго есть 1, а затемъ уже не трудно 
определить пропущенныя цыфры въ сумме.

Другое решете. Заменивъ пропущенныя въ слагаемыхъ 
цыфры нулями, получимъ въ сумме 14 180. Но въ требуемой 
сумме последтя три цыфры намъ известны, именно 3, 2, 4; 
кроме того отъ сложетя сотенъ не можетъ получиться 2-хъ 
тысячъ; след., требуемая сумма должна равняться 14324 и отли
чается отъ найденной нами на 14 324—14 180, т.-е. на 144. На 
столько же единицъ должны отличаться и данныя слагаемыя 
отъ взятыхъ нами слагаемыхъ; отсюда ясно, что искомая цыфра 
перваго слагаемаго есть 4, второго тоже 4 и третьяго 1.

PtmeHie 2-го примера. Чтобы определить цифру единицъ 
уменыпаемаго, складываемъ единицы вычитаемаго и разности, 
отъ чего получаемъ 10 и заключаемъ, что цыфра единицъ умень
ш аем ая есть 0. Чтобы определить цыфру десятковъ въ вычнта- 
емомъ, вычитаемъ десятки разности изъ уменыпаемаго, отъ ко
то р ая  надо предварительно откинуть одинъ десятокъ, занятый 
для вычитатя единицъ вычитаемаго; находимъ, что цыфра де
сятковъ вычитаемаго есть 14 — 6 =  8. Чтобы определить цыфру 
сотенъ разности, вычитаемъ цыфру сотенъ вычитаемаго изъ 
уменыпаемаго, откинувъ отъ него одну сотню, занятую для вы-
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чи татя  десятковъ вычитаемаго; находимъ, что цыфра сотенъ 
разности есть 6—6 = 0. Наконецъ, чтобы определить цыфру ты
сячъ уменыпаемаго, останется сложить цыфры тысячъ въ вычи- 
таемомъ и разности; получимъ 5-)-3=8.

Другое решете. Заменивъ пропущенныя цыфры въ вычи- 
таемомъ и разности нулями, найдемъ, что уменьшаемое тогда 
должно бы быть 3607-1-5063=8670; но въ искомомъ уменынае- 
момъ на второмъ и третьемъ местахъ стоятъ цыфры 5 и 7, след., 
оно есть 8750, на 8750 — 8670 :=  80 больше найденнаго нами, а 
потому вычитаемое и разность должны быть больше взятыхъ 
нами на 80; отсюда заключаемъ, что искомая цыфра вычитаемаго 
есть 8, а разности 0.

Вторыя р еш етя  возможно дать только тогда, когда будетъ 
пройденъ отделъ объ изменетяхъ суммы и разности.

206. Сложеше и вычиташе на русскихъ счетахъ. Чтобы 675 р. 
35 коп. сложить съ 486 руб. 97 коп. на русскихъ счетахъ, откла- 
дываемъ на нихъ 675 р. 35 к. Затемъ на 7-й проволоке къ 6 ко- 
еточкамъ прибавляютъ 4 косточки (4 сотни руб.); тогда на этой 
проволоке получится 10 косточекъ, которыя скидываемъ и заме- 
няемъ одной косточкой на 8-й проволоке (1 тыс. руб.). Далее 
падо на 6-й проволоке къ 7-ми косточкамъ, ранее отложенными, 
прибавить 8 косточекъ (8 десятк. руб.); но мы можемъ на ней 
прибавить только 3 косточки, которыя съ прежними 7-ю соста
вить 10 косточекъ; заменяемъ ихъ 1-й косточкой на 7-й прово
локе, а на освободившейся 6-й проволоке откладываемъ осталь- 
ныя 8—3= 5  косточекъ. Чтобы отложить на 5-й проволоке 6 
косточекъ, откладываемъ на ней сперва 5 косточекъ, заменяемъ 
составивппяся 10 косточекъ одной косточкой на 6 проволоке, а 
на освободившейся 5-й проволоке откладываемъ оставшуюся 
6—5= 1  косточку. Точно также, чтобы на 3-й проволоке, где уже 
было положено 3 косточки, прибавить 9 косточекъ, прибавляемъ 
сперва 7 косточекъ, получивпияся 10 косточекъ заменяемъ од
ной на 5-й проволоке, а на освободившейся 3-й проволоке кла- 
демъ остальныя 9—7= 2 косточки. Наконецъ, чтобы на 2-й про
волоке, где  уже положено 5 косточекъ, отложить еще 7 косто
чекъ, кладемъ сперва 5 косточекъ, получивпияся 10 косточекъ 
заменяемъ одной на 3-й проволоке, а на оставшейся свободной 
2-й проволоке откладываемъ еще 7—5= 2 косточки. Получаемъ 1 
косточку на 8-й проволоке, 1 на 7-й, 6 на 6-й, 2 на 5-й, 3 на 3-й 
и 2 на 2-й, т.-е. 1162 р. 32 к. Если бы надо было сложить три 
числа, то къ полученной сумме 2-хъ чиселъ точно также сле
довало бы прибавить третье слагаемое.

Обыкновенно при сложети на счетахъ поступаютъ несколько 
иначе, стараясь возможно упростить вычислете. Такъ въ приве-© ГП
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денномъ примере соображаютъ, что 486 руб. на 14 руб. меньше 
500 руб.; поэтому на 7-й проволоке прибавляютъ 5 косточекъ къ 
6‘-ти косточкамъ, рашЬе отложеннымъ (сперва прибавляютъ 4 ко
сточки, образовавшаяся 10 косточекъ замЬняютъ одной на 8-й 
проволоке й на освободившейся 7-й кладутъ еще одну косточку), 
а на 6-й проволоке скидываютъ 1 косточку и на 5-й—4 косточки. 
ЗагЬмъ, чтобы прибавить копейки, соображаютъ, что 97 коп. 
меньше рубля на 3 коп.; поэтому на 5-й проволоке прибавляютъ 
одну косточку, а на 2-й сбрасываютъ 3 косточки. Получаютъ то 
же самое число 1162 р. 32 коп.

Чтобы 695 руб. 83 коп. вычесть изъ 1022 р. 32 коп. на рус- 
скихъ счетахъ, откладываемъ на нихъ 1022 р. 32 к. и отнимаемъ 
сперва 6 сот. руб., т.-е. сбрасываемъ 6 косточекъ на 7-й прово- 
локЪ. Но на ней у насъ совсЬмъ п'Ьтъ косточекъ, поэтому 1 
скосточку на 8-й проволоке (1 тыс. руб.) заменяемы 10-ю ко- 
точками на 7-й проволоке (10 сот. руб.) н изъ нихъ сбрасыва
емъ 6 косточекъ; остается на 7-й проволоке 4 косточки. ЗагЬмъ 
слЬдуетъ сбросить 9 косточекъ на 6-й проволоке (9 дес. руб.), 
гдЬ у насъ лежитъ только 2 косточки. Сбросивъ эти две косточки, 
замЬняемъ одну косточку съ 7-й проволоки 10-ю косточками на 
6-й и сбрасываемъ остальныя 9—2= 7 косточекъ. Чтобы скинуть 
5 косточекъ (5 руб.) на 5-й проволоке, сбрасываемъ съ иея имею
щаяся 2 косточки, 1 косточку съ 6-й проволоки замЬняемъ 10-ю 
косточками на 5 проволоке и сбрасываемъ съ нихъ остальныя 
5—2= 3  косточки. Чтобы сбросить 8 косточекъ (8 гривенниковъ) 
на 3-й проволоке, скидываемъ имЬюндяся на ней 3 косточки, 1 
косточку 5-й проволоки замЬняемъ 10-ю на 3-й и сбрасываемъ 
съ нихъ остальныя 8 — 3 =  5 косточекъ. Наконецъ, чтобы сбро
сить 3 косточки на 2-й проволоке (3 коп.), сбрасываемъ имею
щаяся на, ней 2 косточки, 1 косточку 3-й проволоки заменяемы
10-ю косточками на 2-й проволоке и сбрасываемъ съ нихъ осталь
ную 3—2= 1 косточку. Такимъ образомъ у насъ останется: на 7-й 
проволоке 3 косточки, на 6-й—2, на 5-й—6, на 3-й—4 и на 2-й—9 
косточекъ, т.-е. 326 р. 49 коп. Чтобы сделать это вычиташе скорее, 
замечаемы, что 695 руб. меньше 700 руб. на 5 руб.; поэтому съ 7-й 
проволоки сбрасываемъ 7 косточекъ (для чего одну косточку 8-й 
проволоки заменяемы 10-ю косточками 7-й), а зато на 5-й про
волоке накидываемъ 5 косточекъ. ЗагЬмъ, чтобы скинуть копейки, 
замЬчаемъ, что 83 коп. на 17 коп. меньше рубля; поэтому на 5 
проволокЬ сбрасываемъ 1 косточку (1 руб.), а на 3-й и 2-й на
кидываемъ 1 и 7 косточекъ. Получимъ опять 326 р. 49 коп.

207. Сложеше и вычиташе составныхъ именованныхъ чиселъ 
на этой ступени должно быть ограничено такими случаями, въ 
которыхъ данный числа состояли бы не болЬе, какъ изъ единицъ
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двухъ — трехъ наименовашй и въ которыхъ превратцеше могло 
бы быть легко исполнено устно. Вычислешя можно располагать 
слЬдующимъ образомъ:

2 2
325 пуд.4~27 фунт.+15 лот.
217 + 32  + 19

1308 + 38 + 3 0
1852 пуд.+19 фунт.+ О лот.

ю о о
625 килом+225 мтр. 
478 +578
146 килом+647 мтр.

7 8

312 чтв.+О чтк.+О гарнц.
225 + 6  + 5  ______

86 чтв.+ l  чтк.+3 гарнц.

208. Письменные npieMbi умножешя и дЬлешя мы разсматри- 
ваемъ въ слЬдующемъ порядкЬ; 1) умножен!е и дЬлеше многознач- 
наго числа на однозначное; 2) умножение и дЬлеше многозначнаго 
числа на число, обозначаемое единицей съ нулями (на единицу 
какого угодно разряда); 3) умножеше и дЬлеше многозначнаго 
числа на число, обозначаемое значащей цыфрой съ нулями (на 
нисколько единицъ какого угодно разряда); 4) умножеше и де
л ет е  многозначнаго числа на какое угодно многозначное число. 
Такая послЬдовательпость определяется съ одной стороны постепен
ностью въ сообщенш npieMOBb вычислешя въ каждомъ изъ разсма- 
трпваемыхъ действий, съ другой стороны необходимостью знать 
некоторые пр1емы дЬлешя для объяснешя прхемовъ умножешя. 
Въ приведенномъ порядке дЬти сперва знакомятся съ умножешемъ 
на однозначное число и тЬмъ подготовляются къ умножешю на 
числа, обозначаемыя значащей цыфрой съ нулями, а знакомство 
съ умножешемъ на числа, обозначаемыя значащей цыфрой съ ну
лями, подготовляетъ ихъ къ умножешю на какое угодно многознач
ное число. Дети знакомятся съ делешемъ на 10, 100 и т. д. пе- 
редъ умножешемъ на числа, обозначаемыя значащей цыфрой съ 
нулями, для котораго необходимо знаше этого дЬлешя. Въ дЬ- 
леши на однозначное число дЬти учатся определять, изъ какихъ 
разрядовъ состоитъ частное, и это подготовляетъ ихъ къ опре- 
делешю разрядовъ частнаго при многозначномъ делителе.

Кроме того, указанное распределеше письменныхъ пр1емовъ 
умножешя и делешя позволяетъ вводить почти во все упраж- 
нешя все четыре дЬйств1я и располагать упражнешя по сравни
тельной ихъ трудности и сложности, а не по действиями.

До разъяснешя дЬтямъ сочетательнаго и распределитель
н а я  законовъ, возможно ознакомить ихъ только съ умножешемъ 
и делешемъ на однозначное число и на числа, обозначаемыя 
единицей съ нулями.
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209. Умножеше многозначнаго числа на однозначное основано 
на положенш, что для умножешя суммы достаточно умножить 
каждое слагаемое и полученныя произведетя сложить, при чемъ 
множимое разсматривается какъ сумма разрядовъ, изъ которыхъ 
оно состоитъ. Но выводъ можетъ быть сдЪланъ непосредственно 
приведешемъ умножешя къ сложен!ю равныхъ слагаемыхъ. Для 
этого можно сопоставить сложеше 312 -f-312 -[-312 съ умножетемъ 
312X3, сложеше 527-(-527-(-527-1-527 съ умножетемъ 527X4.

Чтобы установить правило начинать письменное умножеше 
съ умножешя простыхъ единицъ множимаго, лучшимъ средствомъ 
слуяштъ сравнеше на однихъ и т'Ьхъ же прим’Ьрахъ (386 X 7; 
132X3) двухъ щпемовъ: начинать действге съ простыхъ единицъ 
и начинать его съ единицъ высшаго разряда. Изъ этого срав- 
нешя выводится, что, при записывали произведетя по м ере его 
опред’Ьлешя, удобнее начинать действге съ простыхъ единицъ, такъ 
какъ при такомъ порядке единицы каждаго разряда въ пропзве- 
деши определяются разомъ, въ памяти приходится держать числа, 
состоящая только изъ единицъ одного разряда и притомъ только 
до умножешя единицъ того же разряда во множимомъ; наконецъ 
найденныя и записанныя цыфры произведетя не подлежать ника- 
кимъ изменешямъ.

При письменномъ умножеши числа располагаются различно: 
въ однихъ руководствахъ предлагается данныя числа подписывать 
другъ подъ друтомъ и подъ ними подписывать произведевне, 
отделяя его чертою отъ данныхъ чиселъ; въ другихъ предпочитаютъ 
множимое и множителя писать рядомъ, а произведете подъ мно
жимым^ отделяя его чертою отъ данныхъ чиселъ. Каждое изъ 
этихъ расположен^ имеетъ свои выгоды и свои недостатки. 
Первое при многозначномъ множителе позволяетъ делать меньше 
движешй глазомъ и рукою, такъ какъ при немъ разстояше между 
перемножаемыми цыфрами меньше, чемъ при второмъ; оно зани- 
маетъ меньше места въ горизонтальномъ направлеши и потому 
удобнее, когда въ горизонтальномъ направленш места на бумаге 
или на доске мало. Второе можетъ повести къ сокрашешю въ за- 
писяхъ, когда одна изъ цыфръ множителя есть 1, позволяя множимое 
принимать за частное произведете множимаго на эту цыфру; 
оно занимаетъ сравнительно съ первымъ меньше места въ верти- 
кальномъ направлеши и потому удобнее, когда места на бумаге 
или на доске въ этомъ направлеши мало.

Для умножешя на однозначное число и на число, обозначаемое 
значащей цыфрой съ нулями, можно допустить и такое располо- 
жеше, при которомъ все три числа пишутся въ одну строку и 
произведете отделяется отъ данныхъ чиселъ знакомь равенства, 
такъ какъ въ этихъ случаяхъ не входить сложеше частныхъ
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пронзведенШ и всегда не трудно разсчитать, где должна быть 
написана низшая цыфра произведетя. Такимъ образомъ для 
умножешя многозначнаго числа на однозначное можно указать 
детямъ следуюнця три расположешя чиселъ:

467 467X8
467X8=3736; Х8. 3736 ’

3736’
предлагая применять то изъ нихъ, которое въ данныхъ обстоятель- 
ствахъ окажется удобнее. Ходъ действ1я выражается въ сле
дующей форме:

Отъ умножешя 7 единицъ на 8 получаемъ 56 единицъ, 
изъ которыхъ 6 единицъ записываемъ, такъ какъ отъ умно- 
жешя следующихъ разрядовъ единицъ более не получимъ, 
а 5 десятковъ приложимъ къ произведенш десятковъ; отъ 
умножешя 6 десятковъ на 8 получаемъ 48 десятковъ, которые 
съ 5-ю десятками, полученными отъ умножешя единицъ, со- 
ставятъ 5 сотенъ и 3 десятка; 3 десятка записываемъ, такъ 
какъ отъ умножешя следующихъ разрядовъ десятковъ не по
лучится, а 5 сотенъ приложимъ къ произведенш сотенъ. И т. д.

Короче: 8-ю 7 единицъ—56 единицъ, пишемъ 6; 8-ю 6 де
сятковъ 48 десятковъ да 5 десятковъ—53 дес., пишемъ 3 де
сятка и т. д.
210. Делеше многозначнаго числа на однозначное основывается 

на томъ, что для разделешя суммы на какое-либо число, молено 
разделить на это число каждое слагаемое и полученныя частныя 
сложить. При этомъ делимое разлагается на т а т я  слагаемыя, изъ 
которыхъ каждое даетъ въ частномъ единицы только одного какого- 
либо разряда. Въ разложении делимаго на т а т я  слагаемыя и 
въ определении разряда каждой цыфры въ частномъ заключается 
вся трудность делевая многозначнаго числа на однозначное. 
Разъясненш недоразумешй въ этомъ отношеши много способ- 
ствуетъ твердое и сознательное знаше зависимости между числа
ми въ делеши. Подготовительными упражнешями могутъ служить 
следуюнця:

120) Разделить на 3 числа: 900, 30 и 6; разделить на 3 
сумму этихъ чиселъ.

121) Разделить на 4 числа: 1200, 240 и 36; разделить на 
4 сумму этихъ чиселъ.
Въ первомъ упражненш детей можетъ затруднить только 

ясный отчетъ въ томъ, къ какому разряду принадлежптъ частное 
отъ делешя каждаго слагаемаго. Для этого можетъ служить сле
дующее соображеше: если отъ делешя 9 единицъ на 3 получится 
3 такихъ же единицы, то отъ делевая 9 сотенъ, т.-е. 9 единицъ

1&О. Егоровъ. Методика аривметиви.
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4-го разряда, на 3 получается 3 сотни, т.-е. 3 единицы 3-го же 
разряда.

Во второмъ упражнеши дЪтямъ придется разсуждать еще и 
о томъ, сл4дуетъ ли делить единицы каждаго разряда въ каж- 
домъ слагаемомъ отдельно, или перевести ихъ въ единицы одного 
низшаго разряда; папр., при долети  1200 можно отдельно делить 
на 4 и 1000, и 200, или, переведя тысячу въ сотни, разделить на 
4 все полученныя 12 сотенъ заразъ. Для р еш етя  этого вопроса 
дети должны разсудить, что отъ делешя 1200 на 4 въ частномъ 
тысячъ не получится, ибо для этого делимое должно содержать 
въ себе по крайней мере 1000x4 =  4000, а могутъ получиться 
только сотни и низппе разряды, и что гораздо удобнее опреде
лить сперва все сотни, который могутъ получиться въ частномъ, 
и для этого разделить на 4 разомъ 12 сотенъ. Не лишнимъ бу- 
детъ заставить детей разделить на 4 отдельно 1000 и 200 и та
кими образомъ на дЬле убедить ихъ въ преимуществе второго 
npieMa.

Въ первомъ примере разложеше делимаго 936 на слагаемый, 
даюпця въ частномъ единицы только одного разряда, совпадаетъ 
съ разложешемъ его на разряды, и потому никакихъ вопросовъ 
вызвать не можетъ. Во второмъ упражнеши естественно долженъ 
возникнуть вопросъ о томъ, почему делимое 1475 разлагается не 
на разряды. Для перваго слагаемаго вопросъ разрешается сооб- 
ражешемъ, что отъ делешя 1476 на 4 въ частномъ не могутъ по
лучиться тысячи, а получаются сотни и низппе разряды, и что 
изъ сотенъ для делешя на 4 мы беремъ 14 сотенъ, а не 12 со
тенъ, потому что заранее не можемъ знать, сколько сотенъ изъ 
14 можно разделить такъ, чтобы въ частномъ получить только 
одне сотни. Въ следующихъ упражнешяхъ дети прежде всего 
должны определять, будетъ ли выснпй разрядъ частнаго одина
ковы съ высшими разрядомъ делимаго, или будетъ ниже его, 
для чего они находятъ наименьшую величину делимаго, при ко
торой высший разрядъ частнаго одинаковы съ высшими разря
домъ делимаго, и сравниваютъ ее съ данными делимыми. Напр., 
для определешя высшаго разряда частнаго въ делеши 56 994 
на 7, дети говорятъ, что для получешя въ частномъ десятковъ 
тысячъ необходимо въ делимомъ иметь по крайней м ере 7 де
сятковъ тысячъ (10000X7), а наше делимое меньше этого числа 
и следовательно въ частномъ десятковъ тысячъ не получится, 
а получатся тысячи и низппе разряды.

211. После определешя единицы каждаго разряда въ част
номъ, дети должны объяснить, для чего находится произве
д ете  найденной цыфры частнаго на делителя (чтобы узнать, 
сколько единицы даннаго разряда разделили), для чего это про
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изведете вычитается изъ соответствующихъ разрядовъ делимаго 
(чтобы узнать, сколько единицы даннаго разряда осталось делить), 
наконецъ, для чего къ остатку сносится следующая цыфра де
лимаго (чтобы перевести единицы оставшагося разряда въ еди
ницы следующаго низшаго разряда и прибавить къ полученному 
числу единицы того же разряда въ делимомъ).

Такими образомъ, производя д ел ете  56 994 на 7, дети долж
ны передавать ходи действ1я приблизительно въ следующихъ 
выражешяхъ:

Въ частномъ десятковъ тысячъ не получится, потому что 
для этого въ делимомъ должно заключаться по крайней ме
ре 10 000X7 =  70 000; 5 десятковъ тысячъ переводимы въ 
тысячи, прибавляемы 6 тысячъ, и полученное число 56 ты
сячъ делимъ на 7. Отъ делешя 56 единицъ на 7 получается 
8 единицъ, отъ делешя 56 тысячъ получится 8 тысячъ. 
Чтобы узнать, сколько тысячъ мы разделили, надо 8 тысячъ 
умножить на 7, получимъ 56 тысячъ, а такъ какъ и надо 
было разделить 56 тысячъ, то тысячъ у насъ не останется. 
Далее делимъ 9 сотенъ на 7. Отъ делешя 9 единицъ на 
7 получится 1 единица, отъ делешя 9 сотенъ на 7 полу
чится 1 сотня. Чтобы узнать, сколько сотенъ мы разделили, 
умножаемы 1 сотню на 7, получаемы 7 сотенъ; а надо бы
ло разделить 9 сотенъ, след., намъ остается разделить 
еще 2 сотни (9—7), отъ делешя которыхъ сотенъ уже не 
получится, потому что для этого надо иметь въ делимомъ 
по крайней мере 7 сотенъ. Обращаемы 2 сотни въ десятки, 
получаемы 20 десятковъ, прибавляемы къ ними 9 десятковъ 
делимаго и делимъ 29 десятковъ на 7. Отъ делешя 29 еди
ницъ на 7 получаемы 4 единицы, отъ делешя 29 десятковъ 
на 7 получаемы 4 десятка; чтобы узнать, сколько десятковъ 
разделили, надо 4 десятка умножить на 7, получимъ 28 де
сятковъ; а надо было разделить 29 десятковъ, след., намъ 
остается еще разделить 1 десятокъ (29—28), отъ делешя 
котораго десятковъ уже не получится. Переводимы 1 деся
токъ въ единицы, прибавляемы 4 единицы, и полученное 
число 14 делимъ на 7; получаемы 2 единицы, отъ умноже- 
шя которыхъ на 7 получается ровно 14 единицъ, и, след., 
делете  совершится безъ остатка.
Впоследствш следуетъ требовать более краткаго пересказа 

хода делешя, приблизительно въ следующихъ выражешяхъ:
Изъ 56 тысячъ на 7 можно разделить все 56 тысячъ, по

лучимъ въ частномъ 8 тысячъ, и тысячъ у насъ не оста
нется; пзъ 9 сотенъ на 7 можно разделить только 7 сотенъ, 
получимъ въ частномъ 1 сотню, и останется разделить еще

13*
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2 сотни; 2 сотни переводимъ въ десятки и прибавляемъ де
сятки дЬлимаго; получаемъ 29 десятковъ, изъ которыхъ на 
7 можно разделить 28 десятковъ; въ частномъ получимъ 
4 десятка, и останется 1 десятокъ; его переводимъ въ еди
ницы и присоединяемъ 4 единицы дЪлимаго; получаемъ 
14 единицъ, изъ которыхъ можно разделить все 14 единнцъ; 
въ частномъ получаемъ 2 единицы.
ДВДсттае располагается въ сл'Ьдующихъ двухъ видахъ:

56 994 7 56 994 7
-56 8 142 ; 9 8 142

9 29
— 7 14

29 0
—28

14
—14

О
Первое расположеше соответствуешь более подробному пе

ресказу; второе—краткому.
212. Следуешь еще разъяснить дЬтямъ, почему д^леше на- 

чинаютъ съ единицъ высшаго разряда, въ противоположность 
остальными тремъ дЬйств1ямъ. Это возможно сделать тогда, когда 
д4ти предварительно достаточно освоятся со способомъ произ
водства письменнаго д4лешя. Разъяснеше должно состоять въ 
сравненш на одномъ и томъ же примере двухъ способовъ начи
нать д^леше: съ простыхъ единицъ и съ единицъ высшаго раз
ряда. Для этой щЬли можетъ служить, наир., дЬлете 978 на 6, 
которое производится въ двухъ видахъ:

978
—6

72
—6

6
1

12
+150

12 163
—12
900
6
30

О

978 6 
37 163
~18

О

Выводи делается въ сл’Ьдующихъ словахъ:
Если дЬлете, какъ и остальныя дЬйств1я, начинать съ 

простыхъ единицъ, то низшие разряды частнаго (въ данномъ 
случае десятки и единицы) придется определять по частями, 
и потому, дли получешя окончательнаго частнаго, придется
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все полученныя ранее частныя сложить; когда же дЬлете 
начнемъ съ единицъ высшаго разряда, то единицы каждаго 
разряда определяются разомъ и чтобы получить окончатель
ное частное, никакого дополнительнаго дЬйствгя произво
дить не приходится.
213. Изъ ошибокъ, которыя встречаются у детей при дЬ- 

ленш на однозначное число, следуешь обратить особое внимаше 
на пропуски нулей въ обозначены! частнаго. Чтобы разъяснить 
эти ошибки въ делешяхъ:

28 048 8 ; 2 430;9
4 0 ;3 506 63 270

О
следуешь заставлять детей каждый разъ правильно высказывать, 
единицы какого разряда они записали въ частномъ и единицы 
какого разряда начинаютъ после этого делить. Такъ, въ первомъ 
примере, после делешя 40 сотенъ, дЬтп должны сказать, что 
они въ частномъ записали 5 сотенъ, что сотенъ после этого не 
осталось и что слЬдуетъ далее делить 4 десятка, отъ делешя 
которыхъ въ частномъ десятковъ не получится; поэтому въ част
номъ на мЬсте десятковъ надо поставить 0, а 4 десятка переве
сти въ единицы, присоединить къ полученному числу 8 единицъ 
и разделить на 8, отъ чего получится 6 единицъ. Во второмъ 
примере, разделивши 63 десятка на 9, дети говорятъ, что въ 
частномъ получится 7 десятковъ, что десятковъ не останется, а 
такъ какъ въ дЬлимомъ нЬтъ единицъ, то и въ частномъ еди
ницъ не получится; поэтому на месте единицъ въ частномъ надо 
поставить нуль. Полезно также проверять полученное неверное 
частное умножешемъ его на делителя и объяснять, почему отъ 
такого умножешя не получается делимое и к а т я  поправки надо 
сделать въ частномъ, чтобы получить въ произведены! делимое.

214. Въ нашемъ задачнике преподаватель найдетъ обильный 
матер1алъ для умножешя и делешя на однозначное число, при 
чемъ особенное внимаше обращено на тате  случаи, въ которыхъ 
дети часто ошибаются (нули во множимомъ, нули въ частномъ). 
Въ числе упражнешй находится целый рядъ примеровъ на раз- 
дроблеше и преврагцеше простыхъ именованныхъ чиселъ, когда 
единичное отношеше меръ выражается однозначными числомъ. 
Много места отведено задачами на определеше частей цЬлаго и 
целаго по его частями. Решаются эти задачи обычными путемъ: 
сперва определяется помощйо д елетя  одна часть целаго, а по
томи помощш умножешя определяется или целое, или требуемое 
число частей целаго. Когда дано несколько частей целаго, то
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при определенш одной пасти его дети иногда ошибаются, пола
гая, что надо делить всегда на то шисло, которое указываешь, 
каюя части берутся; наир., когда 7 девятыхъ частей ц’Ьлаго со- 
ставляютъ 392, то при определенш одной части цйлаго дети 
предлагаютъ разделить данное число на 9 вместо 7. Надо разъ
яснить, что все искомое число было ^разделено на 9 частей, и 
что такихъ частей въ 392 содержится только 7. Если бы этого 
оказалось недостаточнымъ, то можно прибегнуть къ наглядному 
объяснение, предположивъ, что 392 версты составляюсь 7 девя
тыхъ частей какого-либо разстояшя, и представивъ все разстоя- 
Hie въ виде прямой, разделенной на 9 равныхъ частей, изъ ко- 
торыхъ въ 7-ми частяхъ заключается 392 версты.

Остальныя задачи относятся къ деленш числа въ разно- 
стномъ и въ кратномъ отношении О техъ и о другихъ уже было 
сказано достаточно. Кроме того, встречаются упражнешя, въ 
которыхъ требуется определить пропущенный цыфры въ данныхъ 
и результатахъ действШ. Приводимъ несколько упражнений.

122) Возстановить пропущенный цыфры въ примерахъ:
5*3* *5*614
X7 ПГ|62*

3*673

PtmeHiel-ro примера. Отъ умножешя 3 десятковъ на 7 по
лучается 21 десятокъ, или 2 сотни и 1 десятокъ, а въ произве- 
д ети  7 десятковъ; след., 6 изъ нихъ произошли отъ умножешя 
единицъ на 7. Отъ умножешя единицъ на 7 произошли и 3 еди
ницы, стало быть отъ умножешя единицъ на 7 получилось 63, и 
для определешя единицъ множимаго надо 63 разделить на 7, по- 
лучимъ 9. Две сотни въ произведеши произошли, какъ мы ви
дели, отъ умножешя 3 десятковъ, а всего въ произведши 6 со- 
тенъ, след., отъ умножешя сотенъ множимаго произошло 4 сотни. 
Чтобы определить, сколько сотенъ было во множимомъ, надо 
узнать, отъ умножешя какого числа на 7 получается произведе
т е , оканчивающееся 4-мя. Такое число есть 2, след., во множи
момъ было 2 сотни. Чтобы определить тысячи произведения, за- 
мечаемъ, что отъ умножешя 2 сотенъ множимаго получается 
1 тысяча, да отъ умножешя 5 тысячъ множимаго получается еще 
5 тысячъ; след., въ произведеши должно быть 6 тысячъ.

PtmeHie 2-го примера. Отъ умножешя 6 сотенъ частнаго на 
делителя 4 получается 24 сотни, или 2 тысячи и 4 сотни; отсюда 
заключаемъ, что въ делимомъ должно быть 2 тысячи, и что 1 
сотня делимаго произошла отъ умножешя десятковъ и единицъ 
частнаго на делителя. Отъ умножешя 2 десятковъ частнаго на 
делителя получается только 8 десятковъ, значить изъ 1 сотни,
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происшедшей отъ умножешя десятковъ и единицъ, 2 десятка 
произошли отъ умножешя единицъ. Такъ какъ въ делимомъ 
заключается еще 6 единицъ, то отъ умножешя единицъ частнаго 
на делителя должно получиться по крайней мере 26. По 26 де
лится на 4 съ остаткомъ, а у насъ д ел ете  совершилось безъ ос
татка; поэтому отъ умножешя единицъ частнаго на делителя 
должно получиться число, большее 26 и оканчивающееся 6-ю. 
Такое число есть 36 и, след., цыфра единицъ частнаго есть 9. 
Нетрудно уже затемъ найти, что цыфра десятковъ делимаго 
есть 1.

215. Умножеше и делеше нарусскихъ счетахъ. Чтобы 264 р. 
75 коп. умножить на 4 на русскихъ счетахъ, можно взять 264 р. 
75 коп. слагаемымъ 4 раза, отложивъ на счетахъ 4 раза по 264 р. 
75 коп., или умножить устно 200 р. на 4, 60 р. на 4, 4 р. на 4, 
75 коп. на 4 и получениыя произведешя 800 руб., 240 р., 16 р. 
и 3 руб. сложить на счетахъ; обоими способами получимъ 1059 р.

Делеше на счетахъ производить вообще неудобно; въ боль
шей части случаевъ приходится сводить его къ последователь
ному вычиташю. Такъ, чтобы узнать, сколько разъ 63 р. 25 коп., 
содержатся въ 379 р. 50 коп., откладываемъ на счетахъ 379 р. 
50 коп., скидываемъ съ нихъ 63 р. 25 коп. и кладемъ для памяти 
на одной изъ свободныхъ проволокъ одну косточку; съ остав- 
шагося числа, 316 р. 25 коп. опять скидываемъ 63 р. 25 коп. и 
для памяти на той же проволоке кладемъ другую косточку; про- 
должаемъ такъ до техъ поръ, пока у насъ или ничего не оста
нется, или останется число, меньшее 63 р. 25 коп.; число косто- 
чекъ, положенныхъ для памяти, покажетъ, сколько разъ 63 р. 
25 коп. содержатся въ 379 р. 50 коп. Въ приведенномъ примере 
остатка не получится; а сосчитавъ отложенныя для памяти ко
сточки, найдемъ, что въ частномъ будетъ 6.

Чтобы 58 руб. разделить на 8 частей, сперва въ каждую 
часть беремъ по 5 руб., что и отмечаемъ, откладывая на одной 
изъ свободныхъ проволокъ 5 косточекъ. Взявъ въ каждую часть 
по 5 руб., мы разделимъ 5 р. X 8 =  40 р. Скидываемъ ихъ съ 
58 р., а изъ оставшихся 18 руб. беремъ въ каждую часть по 
2 руб., которые прикладываемъ къ только что отложеннымъ 
5 руб. Взявъ въ каждую часть по 2 руб., мы еще разделимъ 
2 р. х 8  =  16 р., которые и скидываемъ съ оставшихся 18 руб. 
Останется делить 2 руб. Такъ какъ отъ ихъ делешя полныхъ 
рублей не получимъ, то беремъ въ каждую часть по 20 коп., ко
торый откладываемъ на проволоке ниже той, где уже отложены 
5 руб. и 2 руб. Разделимъ 20 к. Х 8  =  1 р. 60 к., которые сбра- 
сываемъ съ 2 руб. Оставшаяся 40 коп., при деленш на 8, дадутъ 
еще 5 коп. Такими образомъ получимъ 7 р. 25 коп.
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216. Умножеше и делеше именованныхъ чиселъ. Для упраж- 
н етй  сл^дуетъ выбирать только таюе случаи, где превращеше 
сводится къ д'Ьлетю на однозначное число, а раздроблете -  къ 
умноженш на однозначное число.

Относительно умножешя слЪдуетъ выяснить, что умножать 
можно только именованное число на отвлеченное, потому что 
множитель показываетъ, сколько разъ надо взять множимое сла
гаемыми.

Относительно д 4  л е н i я надо напомнить д4тямъ двоякое зна- 
ч ете  этого действия и показать, что въ применены къ имено
ванными числами могутъ быть два случая д'Ьлешя: д елете  име- 
нованнаго числа на отвлеченное и д елете  именованнаго числа на 
именованное; что въ первомъ случай частное именнованное и пока
зываетъ, какъ велика часть д'Ьлимаго, а во второмъ частное — 
отвлеченное и показываетъ, сколько разъ делитель содержится 
въ д4лимомъ.

Д’Ьлете именованнаго числа на именованное полезно начать 
съ дЬлешя простого именованнаго числа на простое же имено
ванное низшаго наименовашя. На такихъ примерахъ особенно 
удобно выяснить дбтямъ необходимость приводить делимое и де
лителя въ единицы одного наименовашя. Для этого можно перво
начально предоставить детямъ определить, сколько разъ одно 
число, наир. 24 лота, содержится въ другомъ, напр. въ 3 фун- 
тахъ, помощш последовательная вычиташя делителя изъ д е 
лим ая:

32 32 32
3 ф. —j— 0 лот. 2 ф. -f- 8 лот. i  ф. - f  16 лот. 24 лот.

— 24 лот. _— 24 лот._ — 24 лот.. — 24 лот.
2 ф. +  8 лот.’ 1 ф. +  16 лот.’ 24 лот.’ О

Отсюда дети увидятъ, что они 3 фунта постепенно раздро
били въ лоты, и легко придутъ къ другому решешю вопроса, 
состоящему въ раздроблены заразъ всехъ 3 фунтовъ въ лоты и 
въ делены полученнаго числа на 24.

Умножеше можно располагать следующими образомъ:
12,3

37 в. Д- 170 саж. Д- 2 арш. 0 4
X 6 1020

222 Д-1020 + 1 2 1024
224 в. +  24 саж. +  0 арш. 24

Въ этомъ расположены сперва найдено непревращенное 
произведете, превращеше произведено въ стороне, превращенное
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произведете подписано подъ непревращеннымъ и отделено отъ 
него чертою. Прпмеръ подобранъ такъ, что превращеше легко 
произвести устно.

Д ел ете  можно располагать следующими образомъ:
387 пуд. Д- 31 лот. Д- 2 зол.

30 + J 1 ____
1

___ 37
40X2

80Дф.
30
О

77 пуд. + 1 6  ф. Д-6 л. Д-1 зол.
о зол.

~0~

24 вер. 9 55 чтв. 1 чтк
500X6 2 в .+  333 саж. + 1  ’ 8X55

3000 саж. 440
30 +  1

30 8X441
з х з 3528 7

9 арш. 28 504
0 0

. =  504

Въ последнемъ примере при раздроблеши, хотя и обозна
чено, что 8 надо умножить на 55 и 8 на 441, но на самомъ деле 
55 и 441 умножены на 8. Для объяснешя этого отступлешя отъ 
обозначешя надо напомнить дЬтямъ, что произведете не изме
няется отъ перестановки множителей, и что удобнее умножать 
на однозначное число, чемъ на многозначное. у

217. Умножеше и делеше на 10, 100, 1000 и т. д. основы
вается на соотношешяхъ между единицами различныхъ разря- 
довъ и на техъ яге положешяхъ, какъ умножеше и делеше на 
однозначныя числа.

Прежде всего надо выяснить, что единицы каждаго разряда 
отъ умножешя на 10 обращаются въ единицы следую щ ая выс
ш а я  разряда, для чего могутъ служить следующая упражнешя: 

Сколько получится отъ умножешя 5, 6, 9 единицъ на 
Ю?—Во что обратятся 5 десятковъ, 8 десятковъ, 40, 90 отъ 
умножешя на 10? — Сколько получится отъ умножешя 5 
сотенъ, 3 тысячи, 7 десятковъ тысячъ, 6 миллюновъ на 
10? — Во что обратятся единицы, десятки, сотни и т. д. 
отъ умножешя на 10?
Дети должны отвечать, что отъ умножешя одной единицы 

получается десятокъ, отъ умножешя одного десятка получается 
сотня, отъ умножешя одной сотни получается тысяча и т. д.,
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потому что 10 единицъ каждаго разряда составляютъ единицу 
слЬдующаго высшаго разряда; отъ умножетя 6 единицъ полу
чится б десятковъ, или 60, отъ умножешя 8 десятковъ получится 
8 сотенъ, или 800, и т. д. ПослЬ этого возможно давать примеры 
на умножете многозначнаго числа на 10, которые устно испол
няются на основаши сдЬланнаго вывода, а для письменнаго умно
ж е т я  выводится правило о приписыватп къ числу нуля съ 
правой стороны для того, чтобы единицы обратить въ десятки, 
десятки въ сотни, сотни въ тысячи и т. д.

Умножете на 100, на 1000 и т. д. можетъ быть разсмотрЬно 
такъ же, какъ и умножете на 10, при чемъ дЬлается выводъ, 
что отъ умножетя на 100 единицы множимаго обращаются въ 
сотни, сотни въ тысячи и т. д.; отъ умножешя на 1000 единицы 
обращаются въ тысячи, десятки въ десятки тысячъ и т. д., и что 
вообще отъ умножетя хсакого-либо числа на 10, 100, 1000 и т. д. 
единицы его обращаются въ единицы того разряда, къ которому 
принадлежите множитель, десятки — въ единицы слЬдующаго 
высшаго разряда и т. д. Правило для письменнаго умножетя 
формулируется въ слЬдующихъ словахъ: чтобы умножить на 
число, обозначаемое единицей съ нулями, надо къ множимому 
приписать справа столько нулей, сколько ихъ во множитель. 
Письменное умножете располагается въ двухъ видахъ:

574X100=57400; 8204
X юоо
8204000

218. При дЬленш на числа, обозначаемыя единицей съ ну
лями, выводится, что отъ дЬлетя числа на 10, десятки его обра
щаются въ единицы, сотни въ десятки и т. д., а простыя еди
ницы, если онЬ заключаются въ дЬлимомъ, должны получиться 
въ остаткЬ; что вообще отъ дЬлешя на число, обозначаемое 
единицей съ нулями, единицы одинаковаго разряда съ дЬлите- 
лемъ обращаются въ простыя единицы, единицы слЬдующаго 
высшаго разряда въ десятки и т. д., а единицы низшихъ разря- 
довъ сравнительно съ дЬлителемъ должны получиться въ остатка. 
На основаши этого устанавливается правило для письменнаго 
дЬлетя: чтобы разделить на число, обозначаемое единицей съ 
нулями, надо въ д’Ьлимомъ отбросить справа столько цыфръ, 
сколько нулей въ дЬлителЬ; оставшееся число будетъ частнымъ, 
а  откинутое — остаткомъ. Располагается дЬлете въ слЬдующихъ 
двухъ видахъ:

83400 : 100=834; 95732 1000
0 732 95
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219. Умножете и дЬлете на 10, 100, 1000 и т. д. на рус- 
скихъ счетахъ приводится къ отложенш числа одной или нЬ- 
сколькими проволоками выше или ниже сравнительно съ тЬмъ, 
какъ надо отложить множимое или дЬлимое. Такъ, чтобы 375 руб. 
25 коп. умножить на 100, надо отложить это число двумя прово
локами выше; получимъ 37525 руб.; чтобы 375 руб. 40 коп. раз- 
дЬлить на 10, надо это число отложить одной проволокой ниже; 
получимъ 37 руб. 54 коп.

220. Умножать и дЬлить на 10, 100, 1000 и т. д. приходится 
при раздробленш и превращении именованныхъ чиселъ, выражен- 
ныхъ въ метрическихъ мЬрахъ; поэтому въ этомъ отдЬлЬ полезно 
ввести дЬйств1я съ именованными числами, выраженными въ 
метрическихъ мЬрахъ. При дЪйштаяхъ съ составными именован
ными числами этого рода, можно всЬ данныя числа раздроблять 
въ единицы низшаго наименоватя, производить надъ получен
ными числами назначенный дЬйств1я и результаты, если можно, 
превращать. Прпводимъ нЬсколько примЬровъ:

1) Сложить 125 кгр. 567 гр. съ 376 кгр. 415 гр. и съ 245 кгр. 
612 гр.

125 кгр. 567 гр. =  (125.10004-567) гр. =  125 567 гр.
376 кгр. 415 гр. =  (376.1000—J—415) гр. =  376 415 гр.
245 кгр. 612 гр. =  (245 .lOOO-j-612) гр. =  245 612 гр.

125 567 гр.
376 415 гр.
245 612 г р . ________________
747 594 гр. =  747 кгр. 594 гР.

2) Изъ 205 кмтр. вычесть 178 кмтр. 25 дкмтр. 8 мтр.
205 кмтр. =  205.1000 мтр. =  205 000 мтр.

178 кмтр. 25 дкмтр. 8 мтр.=(178. 1000-f-25.10-J-8) мтр.=178 258 мтр.
205 000 мтр.
178 258

26 742 мтр. =  26 кмтр. 742 мтр.
3) 5 гектолтр. 7 лтр. 8 децилитр, умножить на 5. 

5гектолтр. 7 лтр. 8 дцлтр.=(5,1000-|-7х10-1-8) дцлтр.=5078 дцлтр.
5 078 децилтр. X 5- * 24

аъ -.уи децилтр. =  25 гектолтр. 5 декалтр. 9 литр.
4) 27 кгр. 684 гр. раздЬлить на 6.
27 кгр. 684 гр. =  (27 .1000-j-684) гр. =  27 684 гр.

27 684 гр.|6 __________ , . .
3 6 4614 гр. =  4 кгр! 614 <гр.

8_

24
О
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221. Изменетя суммы. И зменетя суммы отъ изм енетй  въ 
слагаемыхъ настолько легко и непосредственно вытекаютъ изъ 
основного понятая о сложенш, что могутъ быть выведены съ детьми 
изъ этихъ понятай на отвлеченныхъ примерахъ; задачи здесь слу- 
жатъ главными образомъ для иллюстрировашя и прим’Ьнетя этихъ 
изменений. Прежде всего сл^дуетъ разъяснить д'Ьтямъ положете, 
что каждая единица, прибавленная къ слагаемому, должна войти 
и въ сумму, ибо сумма содержитъ въ себе все единицы, заклю
чающаяся въ слагаемыхъ. Для этой цЬли можетъ служить задача:

123) Сложить 25 съ 29-ю; сложить 26 съ 29-ю. Какая изъ 
этихъ суммъ больше?—Почему?
Она требуетъ сравнетя двухъ суммъ, въ которыхъ вторыя 

слагаемыя одинаковы, а первое слагаемое второй суммы превы- 
шаетъ соответствующее слагаемое первой на единицу. Резуль- 
татъ сравнетя двухъ суммъ разъясняется сравнешемъ ихъ сла
гаемыхъ.

Выводи формулируется въ следующихъ словахъ:
Отъ прибавлетя единицы къ одному изъ слагаемыхъ, и 

къ сумме прибавляется тоже единица, потому что сумма 
должна заключать въ себе все единицы, который находятся 
въ слагаемыхъ, а след, въ нее доляша войти и та новая 
единица, которую только что прибавили къ слагаемому. 
Для изм енетя суммы отъ прибавлетя къ слагаемому не- 

сколькихъ единицъ можетъ служить задача:
124) Въ училище 3 класса: въ 1-мъ классе 20 мальчиковъ 

и 15 девочекъ, во 2-мъ 16 мальчиковъ и 16 девочекъ, въ 
3-мъ 10 мальчиковъ и 10 девочекъ. Сколько мальчиковъ въ 
училище?—сколько девочекъ?—Въ какомъ классе мальчи
ковъ больше, чемъ девочекъ?

Работа ведется такъ же, какъ и съ предыдущими приме- 
ромъ. Затемъ отъ детей требуются ответы на вопросы: какъ изме
няется сумма отъ прибавлетя къ слагаемому 3-хъ, 5-ти, 17-тн 
единицъ, и, наконецъ, на обнцй вопросъ, какъ изменяется сумма 
отъ прибавлетя къ слагаемому несколькихъ единицъ и отъ чего 
происходить такое изменете. Подобными же путемъ проводятся 
изменетя суммы при вычитанш изъ слагаемаго одной и несколь
кихъ единицъ, при чемъ дети разбираютъ сперва несколько част- 
ныхъ случаевъ и затемъ выводятъ положете въ общемъ виде. 
После этого идутъ упражнетя въ определены! изм енетй  суммы 
при одновременномъ увеличены! двухъ слагаемыхъ и въ опреде
л ет и  измененной суммы по данной сумме и по данными измене- 
тям ъ  въ слагаемыхъ. Для применетя всего изложеннаго можетъ 
служить задача:
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125) На одной фабрике было 240 работниковъ и 160 ра- 
ботницъ, а на другой работниковъ 50-ю больше, а работ- 
ницъ 30-ю меньше, чемъ на первой. На какой фабрике боль
ше работающихъ?
Дети обыкновенно решаютъ ее, определяя число всехъ ра

ботающихъ на первой и на второй фабрикахъ и находя разность 
меящу этими числами, для чего имъ приходится произвести 3 сло- 
ж е т я  и 2 вычитатя. Одобривъ это реш ете, какъ верное, препо
даватель долженъ указать иное реш ете, основанное на измене- 
шяхъ суммы отъ измепетй въ слагаемыхъ и приводящееся только 
къ одному вычитанш:

Число работающихъ на каждой фабрике есть сумма числа 
работниковъ и числа работницъ; первое слагаемое второй 
суммы на 50 больше, а второе на 30 меньше соответствую- 
щихъ слагаемыхъ первой суммы, след, вторая сумма боль
ше первой на 50—30, т.-е. на 20.
Этотъ пр1емъ р еш етя  дети доляшы самостоятельно прило

жить къ задаче:
126) Въ двухъ кошелькахъ лежало 1500 руб.; изъ перваго 

истратили 250 руб., а во второй вложили 150 руб.; сколько 
денегъ стало въ обоихъ кошелькахъ?
222. Дальнейппя упражнетя состоять: 1) въ определети из

м енетй  суммы при одновременномъ увеличети однихъ слагае
мыхъ и уменыпети другихъ; 2) въ определети измененной 
суммы, когда дана начальная сумма и изменетя, сделанныя въ 
слагаемыхъ; 3) въ применении выведенныхъ положетй къ про
изводству вычислетй и реш етю  задачи; 4) въ определети изме
н етй , который нуяшо сделать въ слагаемыхъ, чтобы достигнуть 
желаемаго изм енетя въ сумме. Приведемъ примеры некоторыхъ 
изъ перечисленныхъ упражнетй.

127) 5 700 +  3 800 +  1 400.
PtiiieHie. Вместо данныхъ слагаемыхъ беремъ 6 000, 4 000 и 

1 000, которыя въ сумме дадутъ 11 000; но такъ какъ при этомъ 
мы прибавили къ первому слагаемому 300 и ко второму 200, а 
отъ третьяго отняли 400, то полученная сумма на 300+200—400, 
т.-е. на 100, больше требуемой; отнявъ 100 отъ 11 000, получимъ 
требуемую сумму 10 900.

128) Сумма двухъ слагаемыхъ 200. Какъ можно изменить 
слагаемыя, чтобы получить въ сумме 150?
Решете. Требуемая сумма меньше данной на 200—150=50. 

Чтобы уменьшить сумму на 50, можно: 1) отъ одного изъ сла
гаемыхъ отнять 50; 2) отъ одного слагаемаго отнять часть 50-ти© ГП
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(напр. 35), а отъ другого остальную часть (15); 3) отъ одного сла- 
гаемаго отнять больше 50-ти (напр. 70), зато къ другому сла
гаемому прибавить столько единицъ (20), на сколько отнятое 
число превышаетъ 50.

129) Въ училище 6 классовъ. Въ 4-мъ, 5-мъ и 6-мъ клас- 
сахъ всего 84 ученика; въ 1-мъ классе 19-ю учениками боль
ше, чемъ въ 4-мъ; во 2-мъ 17-ю больше, чЬмъ въ 5-мъ; въ 
3-мъ 10-ю больше, ч!змъ въ 6-мъ. Сколько учениковъ въ 
этомъ училище?
PtmeHie. Число 84 есть сумма трехъ слагаемыхъ: числа уче

никовъ 4-го, числа учениковъ 5-го и числа учениковъ 6-го клас
совъ. Чтобы найти число учениковъ во всемъ училище, надо къ 
ней прибавить также сумму трехъ слагаемыхъ: числа учениковъ 
1-го, числа учениковъ 2-го и числа учениковъ 3-го классовъ. 
Последняя сумма больше первой на 19-f-17-)-10, т.-е. на 46, по
тому что ея слагаемый превышаютъ соответствующая слагаемыя 
первой на 19, 17 и 10. След., вторая сумма равна 84Д-46, т.-е. 130, 
а число учениковъ въ училище есть 84^-130=214.

Особенно важное приложеше изменешй суммы представляетъ 
реш ете задачъ, требующихъ делешя числа въ разностномъ отноше- 
нш. Р еш ете этихъ задачъ разобрано нами выше (страницы 62, 63).

223. Изменешя разности хорошо объясняются детямъ на 
основанш того, что уменьшаемое показываетъ, сколько было всего 
единицъ, вычитаемое—сколько единицъ отнято и разность—сколь
ко единицъ осталось. Изменешя разности при изменешяхъ умень- 
шаемаго темъ легче усваиваются, что они одинаковы съ изменеш- 
ями уменынаемаго. Первымъ упражнетемъ можетъ служить задача:

130) Два брата, изъ которыхъ одинъ получалъ въ годъ 
1500 руб., а другой 2000 руб., прожили въ течете года по 
850 руб. Сколько сберегъ первый братъ?—сколько второй 
братъ?—который братъ сберегъ больше?—почему?
Она требуетъ сравнетя двухъ разностей при одинаковомъ 

вычитаемомъ. После этого следуетъ проследить съ детьми на 
какомъ-либо отвлеченномъ примере изменешя разности отъ при- 
бавлешя къ уменьшаемому одной, двухъ и т. д. единицъ, и за- 
темъ потребовать отъ детей формулировашя правила для этихъ 
изменешй. Аналогично выводится правило объ изменешяхъ раз
ности при уменыпеши уменынаемаго.

Чтобы объяснить изменешя разности при измененш вычи- 
таемаго, можно взять задачу:

131) Столяръ продалъ два дивана, по 75 руб. за каждый. 
Сколько прибыли получилъ онъ на каждомъ диване, если 
первый ему обошелся въ 58 руб., а второй въ 67 руб. 
отъ котораго дивана получено больше прибыли? Почему?
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Она требуетъ сравнетя двухъ разностей при одинаковомъ 
уменьшаемому При измененш вычитаемаго, детей особенно по- 
ражаетъ противоположность въ измененш разности и вычитае
маго; поэтому надо постараться хорошо разъяснить, что каждая 
единица, прибавляемая къ вычитаемому, отнимается отъ разности. 
Объяснеше можетъ быть основано на томъ, что, прибавивъ къ вы
читаемому единицу, мы отъ уменынаемаго, кроме прежнихъ еди
ницъ вычитаемаго, должны будемъ отнять и новую, только что 
прибавленную, единицу и что эту единицу придется отсчитать 
отъ того числа, которое прежде получилось въ разности; следо
вательно новая разность будетъ меньше прежней на единицу. 
Такъ же объясняется изменеше разности отъ прибавлешя къ вычи- 
таемомому несколькихъ единицъ. Изменешя разности отъ умень- 
шешя вычитаемаго уже не встречаютъ затруднешя и объясня
ются аналогично съ изменешями при увеличеши вычитаемаго. 
Такъ, если отъ вычитаемаго отнимемъ 3 единицы, то ихъ не при
дется отсчитывать отъ уменынаемаго и онЬ останутся въ разности; 
следовательно новая разность будетъ больше прежней на 3 единицы.

Для изменешй разности отъ совместныхъ изменешй въ умень- 
шаемомъ и вычитаемомъ служатъ упражнения, аналогичныя съ 
упражнешями для изменешй суммы. Въ число этихъ упражнешй 
могутъ быть введены задачи, въ которыхъ по даннымъ летамъ 
двухъ лицъ требуется определить, черезъ сколько летъ одно изъ 
нихъ будетъ въ несколько разъ старше другого, и о реш ети  ко
торыхъ нами достаточно сказано выше (стр. 89—90).

При формулировали всехъ правилъ объ изменешяхъ суммы 
и разности следуетъ по возможности избегать выражешй „уве- 
личитсяа и „уменьшится14, а заменять ихъ более определенными 
указашями на дейстая, которыя совершаются съ результатами 
при измененш данныхъ.

224. Кроме того, изъ правилъ объ измененш суммы и раз
ности полезно сделать следующее выводы: 1) ч т о б ы  п р и б а 
в и т ь  к ъ  с у м м е  к а к о е - л и б о  ч и с л о ,  д о с т а т о ч н о  п р и 
б а в и т ь  е г о  к ъ  о д н о м у  и з ъ  с л а г а е м ы х ъ ;  2) ч т о б ы  о т ъ  
с у м м ы  о т н я т ь  к а к о е - л и б о  ч и с л о ,  д о с т а т о ч н о  о т н я т ь  
е г о  о т ъ  о д н о г о  и з ъ  с л а г а е м ы х ъ ;  3) ч т о б ы  к ъ  к а к о м у -  
л и б о  ч и с л у п р и б а в и т ь  с у м м у  н е с к о л ь к и х ъ  ч и с е л ъ  
м о ж н о  к ъ  э т о м у  ч и с л у  п р и б а в и т ь  с п е р в а  о д н о  с л а 
г а е м о е ,  к ъ  п о л у ч е н н о й  с у м м е  п р и б а в и т ь  д р у г о е  
с л а г а е м о е  и т. д. до  п о с л е д н я г о  с л а г а е м а г о  в к л ю 
ч и т е л ь н о : ! )  ч т о б ы  к ъ  к а к о м у - л и б о ч и с л у  п р и б а в и т ь  
р а з н о с т ь  д в у х ъ  ч и с е л ъ ,  м о ж н о  п р и б а в и т ь  к ъ  н е м у  
у м е н ь ш а е м о е  и и з ъ  п о л у ч е н н о й  с у м м ы  в ы ч е с т ь  вы-© ГП
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ч и т а е м о е ;  5) ч т о б ы  и з ъ  к а к о г о - л и б о  ч и с л а  в ы ч е с т ь  
с у м м у  н Ь с к о л ь к и х ъ  с л а г а е м ы х ъ ,  м о ж н о  в ы ч е с т ь  
и з ъ  н е г о  о д н о  с л а г а е м о е ,  и з ъ  п о л у ч е н н о й  р а з н о с т и  
в ы ч е с т ь  д р у г о е  с л а г а е м о е  и т. д. до п о с л Ь д н я г о  
с л а г а е м а г о  в к л ю ч и т е л ь н о ;  6) ч т о б ы  и з ъ  к а к о г о - л и б о  
ч и с л а  в ы ч е с т ь  р а з н о с т ь  д в у х ъ  ч и с е л ъ ,  м о ж н о  в ы
ч е с т ь  и з ъ  н е г о  у м е н ь ш а е м о е  и к ъ  п о л у ч е н н о й  р а з 
н о с т и  п р и б а в и т ь  в ы ч и т а е м о е ,  и л и  п р и б а в и т ь  в ы 
ч и т а е м о е  и и з ъ  с у м м ы  в ы ч е с т ь  у м е н ь ш а е м о е .  B et 
эти положешя или непосредственно вытекаютъ изъ правилъ объ 
измЬненш суммы и разности, или могутъ быть очень легко разъ
яснены на основаши этихъ правилъ. Для каждаго случая необхо
димо подобрать подходящее примеры и задачи.

Напр. для разъяснешя посл'Ьдняго вывода можно взять вы
читан ie 298-ми изъ 500, которое производится слЬдующпмъ об- 
разомъ:

Вычтемъ сперва 300 изъ 500, получимъ 200. Но вычитая 
300, вмЬсто 298-ми, мы къ вычитаемому прибавили 2 еди
ницы, отчего разность уменьшилась на 2 единицы; слЬд. 
для опредЬлешя вЬрной разности надо къ полученной раз
ности 200 прибавить 2 единицы; получимъ 202.
ЗатЬмъ останется обратить внимаше дЬтей на то, что 298 

есть разность между 300 и 2-мя и что для ея вычиташя изъ 500, 
мы вычли сперва уменьшаемое 300 и къ полученной разности 
200 прибавили вычитаемое 2. Полезно этотъ примЬръ облечь въ 
форму задачи:

132) Купецъ изъ взятыхъ съ собою 500 рублей отдалъ въ 
уплату за купленный товаръ 300 руб. и получилъ сдачи 
2 рубля. Сколько денегъ у него осталось?
Она можетъ быть рЬшена двумя пр!емами:
Первое рЬшеше. Чтобы узнать, что стоилъ товаръ, надо изъ 

300 рублей вычесть 2 рубля, а чтобы узнать, сколько денегъ ос
талось у купца, надо эту разность 298 руб. вычесть изъ 500 руб.; 
получится 202 рубля.

Второе рЬшеше. Когда купецъ отдалъ въ уплату за товаръ 
300 рублей, то у него осталось 500 — 300 =  200 руб., а когда онъ 
получилъ 2 рубля сдачи, то у него стало на 2 рубля больше, 
т.-е. 202 рубля.

225. Для того, чтобы освЬтить возмояшо больше измЬнешя 
суммы и разности, полезно заставлять дЬтей облекать въ форму 
задачъ различные примЬры этихъ измЬнетй, и на соотпошети 
величинъ, входящихъ въ задачи, провЬрять найденныя соотноше
ния между измЬнешями данныхъ и результатовъ дЬйствШ. Съ
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этой цЬлью въ нашемъ задачникЬ помЬщенъ цЬлый рядъ упраж- 
ненШ, въ которыхъ требуется составить задачу для какого-либо 
дЬйств1я съ данными числами, затЬмъ сдЬлать указанный измЬ- 
нешя въ данныхъ и, сообразно съ каждымъ изъ этихъ измЬненШ, 
нзмЬнить составленную задачу.

226. Въ числЬ упражнешй этого отдЬла находятся нЬсколько 
задачъ, въ которыхъ по ошибочному результату ряда сложешй 
и вычитатй требуется опредЬлить вЬрный результатъ. РЬшеше 
такихъ задачъ заставить дЬтей вдуматься какъ въ npieMbi вы- 
числешй, такъ и въ зависимость между числами въ каждомъ 
дЬйствш. Эти задачи имЬютъ еще и то значеше, что вводятъ 
дЬтей въ область разеуждешй надъ отвлеченными числами. При- 
ведемъ нЬкоторыя задачи.

133) Ученику надо было изъ нЬкотораго числа вычесть 
3789 и разность сложить съ числами 4512 и 8675, а онъ, 
чтобы сдЬлать скорЬе, къ уменьшаемому прибавилъ 35, вмЬ
сто вычитаемаго взялъ 3800, а вмЬсто двухъ послЬднихъ 
слагаемыхъ взялъ 4500 и 8700, и получилъ 15 400. Изъ ка
кого числа надо было вычесть 3789?—Найти вЬрную сумму. 
РЬшеше. 15 400 есть сумма трехъ чиселъ: разности, 4500 и 

8700; поэтому, чтобы найти эту разность, надо изъ 15 400 вычесть 
сумму 4500-(-8700 =  13 200; получимъ 15 400 — 13 200 =  2 200. 
Если яге разность равна 2200, а за вычитаемое ученикъ взялъ 
3800, то уменьшаемое у него было 2200-(-3800 =  6000. Но это 
уменьшаемое ученикъ получилъ, прибавивъ къ истинному 35; 
слЬд. истинное уменьшаемое было 6000 — 35 =  5965. Чтобы найти 
вЬрную сумму, замЬчаемъ, что, прибавивъ къ уменьшаемому 35 
и къ вычитаемому 3800 — 3789 =  11, ученикъ увеличилъ разность 
на 35 —11 =  24 единицы, второе слагаемое уменыпшгь на 4512— 
—4500 =  12 и третье увеличилъ на 8700 — 8675 =  25 и отъ этого 
получилъ въ суммЬ на 24 25 — 12 =  37 единицъ больше; по
этому вЬрная сумма равна 15 400 — 37 =  15 363.

134) При вычиташи сдЬлали слЬдуюшдя ошибки: въ умень- 
шаемомъ цыфру единицъ 6 приняли за 0, а въ вычитаемомъ 
цыфру сотенъ 7 приняли за единицу и цыфру тысячъ 5 
за 3; въ разности получили 3268. Найти вЬрную разность. 
РЬшеше. Уменьшаемое уменьшили на 6 единицъ, а вычи

таемое на 700 — 100 =  600, вслЬдств!е ошибки въ цыфрЬ сотенъ, 
и на 5000 — 3000 =  2000, вслЬдеттае ошибки въ цыфрЬ тысячъ, 
т.-е. всего вычитаемое уменьшили на 600 -)- 2000 =  2600. Отъ из
мЬнешя уменыпаемаго разность уменьшилась на 6, а отъ измЬ- 
нешя вычитаемаго она увеличилась на 2600; слЬд. въ оконча- 
тельномъ результатЬ она увеличилась на 2600 — 6 =  2594 и стала 
равна 3268. Истинная разность равна 3268 — 2594 =  674.

0 .  Егоровъ Методика ариеметики. 14
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227. ИзмЬнешя произведешя при измЬнешяхъ множителей 
можно вывести, разсматривая произведете какъ сумму равныхъ 
слагаемыхъ. Начинаемы мы съ измЬнетй произведения при из_ 
мЬнетяхъ множителя, потому что они непосредственнее и легче 
вытекаютъ изъ поняНя объ умножети.

Исходнымъ пунктомъ можетъ служить задача.
135) Одинъ покупатель купилъ 4 арш. сукна, по 3 р. 50 к. 

за аршинъ, а другой 5 арш. такого же сукна. Сколько за 
платилъ каждый?—на сколько второй заплатилъ больше?— 
почему?
Она требуетъ сравнешя двухъ произведете, въ которыхъ, 

при одинаковомъ множимомъ, множитель второго на 1-цу больше 
множителя перваго. Результаты сравнешя разъясняется указа- 
темы на то, что оба произведешя представляютъ суммы одина- 
ковыхъ слагаемыхъ, но только во второй сумм* однимъ слагае- 
мымъ больше. Сделанный выводы провЬряютъ на отвлеченныхъ 
примЬрахъ, при чемъ для наглядности полезно произведешя за
писывать въ вид!, суммы равныхъ слагаемыхъ, напр.

1 5 X 5  =  1 5 + 1 5 -1 -1 5 + 1 5 4 -1 5  = 7 5
1 5 X 6  =  15 +  1 5 + 1 5  +  15 +  15 +  15 =  90

Выводы формулируется въ слЬдующихъ словахъ: отъ при
бавления къ множителю единицы, къ произведетю прибавляется 
множимое. ЗатЬмъ, на отвлеченныхъ примЬрахъ прибавляютъ къ 
множителю 2, 3, 4 единицы и совершенно такимъ же путемъ при- 
ходятъ къ выводу, что отъ прибавления къ множителю нЬсколь- 
кихъ единицы, столько же множимыхъ прибавляется къ произве
детю . ИзмЬнетя произведешя при вычитанш изъ множителя 
одной и нЬсколькихъ единицъ проводятся совершенно такъ же.

Для вывода измЬнетй произведешя отъ умножетя множи
теля на какое-либо число можетъ служить задача:

136) Въ книжный магазины доставили изъ типографш 
сперва 8 пачекъ книгъ, по 25 штукъ въ каждой, затёмъ 8 
такихъ же пачекъ и наконецъ опять 8 такихъ же пачекъ. 
Сколько доставлено книгъ въ первый разы? сколько достав
лено книгъ въ первые два раза? сколько доставлено книгъ 
во все три раза?

При реш ети  объясняется, что для опредЬлетя числа книгъ, 
доставленныхъ въ первый разъ, надо 25 умножить на 8; для оп- 
редЬлешя числа книгъ, доставленныхъ въ первые два раза, можно 
или 25 умножить на 16, или сложить 200 съ 200; для опредЬле- 
шя числа книгъ, доставленныхъ во все три раза, можно или 25
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умножить на 24, пли 200 сложить съ 200 и еще съ 200. Такимъ 
образомъ получимъ три произведешя:

25 X  8 = 2 0 0 ,
25 X  16 =  200 +  200 =  400,
25X24  =  200 +  200 +  200 =  600,

самое образоваше которыхъ показываетъ, что отъ умножетя мно
жителя на 2 и произведете умножается на 2; что отъ умноже
т я  множителя на 3, произведете умножается на 3. Применяя 
этотъ выводъ къ отвлеченнымъ примЬрамъ, дети не только опре
деляюсь Изм’Ьнетя произведешя, но и объясняютъ ихъ. Объяс- 
н ете  можетъ быть дано приблизительно въ следующей форм'Ь: 

Умноживъ въ умножети 50 X  7 =  350 множителя на 3, 
мы къ нему прибавимъ сперва 7 единицъ, отъ чего къ про
изведетю прибавится 7 разъ 50, т.-е. 350; потомъ къ мно
жителю еще прибавимъ 7 единицъ, отъ чего къ произведе- 
шю опять прибавится 7 разъ 50, т.-е. 350; сл!>доват., произве
д е те  обратится въ 350 +  350 +  350, т.-е. оно умножится на 3. 
Объяснете измЬнетй произведешя отъ дЬлетя множителя 

можетъ быть основано на томъ, что если мы множителя, раздЬлен- 
наго напр. на 3, снова умножимъ на 3, то должны изъ измЬнен- 
наго произведешя получить прежнее произведете, а след., изме
ненное произведете въ 3 раза меньше прежняго.

228. Для понимашя измЬнетй произведешя отъ измЬнетй 
во множимомъ, весьма важно разъяснить дЬтямъ Изм'Ьнетя суммы 
и разности отъ умножетя данныхъ чиселъ на одно и то же чи
сло. Для этой цЬли могуть служить .упражнетя, подобный сле
дующими:

137) Сложить 750 съ 250. Какая получится сумма, когда 
къ первому слагаемому прибавимъ 750 и ко второму 250?— 
во сколько разъ она больше первой?—почему?
РЬшеше, Получимъ въ сумме 1000. Когда къ первому сла

гаемому прибавимъ 750, то и къ сумме прибавится 750; когда ко 
второму слагаемому прибавимъ 250, то къ сумме прибавится еще 
250; след., къ сумме прибавится всего 750 +  250 =  1000 и она обра
тится въ 1000 +  1000 =  2000. Сумма стала вдвое больше первой, 
потому что къ каждому слагаемому прибавилось столько единицъ, 
сколько въ немъ было сначала, а отъ этого и къ сумме приба
вилось столько единицъ, сколько въ ней было сначала.

138) Какъ изменится сумма, если каждое слагаемое умно
жить на 3?
РЬшеше. Сумма умножится на 3. действительно, чтобы умно

жить каждое слагаемое на 3, можно къ каждому изъ нихъ при
бавить по стольку единицъ, сколько въ немъ было сначала, и

14*
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затбмъ то же самое сделать во второй разъ. Когда мы въ первый 
разъ сд'блаемъ это, то къ сумм!, прибавится столько единицъ, 
сколько въ ней было сначала; то же произойдешь и во второй 
разъ; след. сумма утроится.

139) Три мальчика снимали въ саду яблоки въ течете 
3-хъ дней; въ первый день старнпй мальчикъ снялъ 250 
яблокъ, средшй — 200 и младппй — 150; во второй и третШ 
день они продолжали работу съ такимъ же успЬхомъ. Сколько 
яблокъ сняли мальчики въ первый день? — Сколько яблокъ 
они сняли во все три дня?
PtuieHie. Въ первый день мальчики сняли 250-j- 200 —(—150=600 

яблокъ; во все три дня 250. 3+200.3-|-150.3=750+600+450=1800, 
или иначе и проще: 600.3=1800.

ЗатЬмь весьма важно разъяснить изм енетя суммы, происхо
дящая отъ прибавлетя поровну къ каждому слагаемому. Для 
примера приводимъ задачу:

140) У хозяйки ежемесячно выходило 1 пудъ муки въ 2 р. 
40 коп., мера крупъ въ 1 р. 50 коп., мера картофеля въ 40 коп. 
и 1 саж. дровъ въ 4 р. 50 к. Сколько лишнихъ денегъ за
тратить хозяйка на эти продукты, если каждый изъ нихъ 
вздорожаешь на 10 коп.?
И зменетя произведетя отъ прибавлетя къ множимому и 

отъ вычитатя изъ него одной единицы объясняются следующимъ 
образомъ:

Прибавивъ къ множимому единицу, мы прибавимъ къ 
каждому слагаемому по единице; отъ этого и къ сумме ихъ, 
т.-е. къ произведенш, прибавится столько единицъ, сколько 
было слагаемыхъ, т.-е. прибавится множитель; вычтя изъ 
множителя единицу, мы отъ каждаго слагаемаго отнимемъ по 
единице, отъ этого и отъ суммы ихъ отнимется столько еди
ницъ, сколько всехъ слагаемыхъ, т.-е. отнимется множитель. 
Разъ это установлено, уже не трудно вывести, что отъ при

бавлетя къ множимому или отъ вы читатя изъ него несколькихъ 
единицъ, столько яге множителей прибавится или вычтется изъ 
произведетя.

Объяснете изменетй произведетя отъ умножетя множи- 
маго на какое-либо число, можно основать на измененш суммы 
отъ умножетя каждаго слагаемаго на одно и то же число. Для 
примера приводимъ упражнения:

141) У множить 12 на 5. Какое произведете получится, 
когда къ множимому прибавимъ 12 единицъ? — во сколько 
разъ оно больше перваго произведетя? — почему? — Какое 
произведете получится, когда къ множимому прибавимъ
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еще 12 единицъ?—во сколько разъ оно больше перваго произ
ведетя?—почему?—Какое произведете получится, когда къ 
множимому прибавимъ еще 12 единицъ? —во сколько разъ 
оно больше перваго произведетя?—почему?
PtuieHie. Отъ умножетя 12 на 5 получится 60. Когда къ 

множимому прибавить 12 единицъ, то придется множить на 5 
сумму двухъ слагаемыхъ 12+12, изъ которыхъ каждое даетъ въ 
произведенш 60; след. въ произведенш получимъ 60 +  60 =  120. 
Второе произведете вдвое больше перваго, потому что множимое 
во второмъ случай вдвое больше перваго. Такъ же объясняется и 
вторая часть задачи.

142) Какъ изменится произведете, если множимое умно
жить на 6?
PtuieHie. Произведете умножится на 6, потому что въ немъ 

каждое слагаемое умножится на 6.
229. Упражнетя въ измЪнеши произведетя при одновремен- 

ныхъ изменешяхъ множимаго и множителя легко выполняются 
детьми, если требуется определить измененное произведете; но 
если требуется определить, какъ изменится произведете при дан- 
ныхъ изменетяхъ во множимомъ и во множителе, то въ большей 
части случаевъ дети ошибаются, полагая, что при умноженш 
мнояшмаго на одно число и множителя на другое, произведете 
умножится на сумму этихъ чиселъ, а не на ихъ произведете; что 
при деленш каждаго множителя, произведете разделится на сумму 
делителей, а не на ихъ произведете; что при умноженш одного 
множителя на какое-либо число и при деленш другого множителя 
на другое число, произведете умножится или разделится на раз
ность этихъ чиселъ, вместо ихъ частнаго. Объяснить эти ошибки 
детямъ, исходя изъ поняИя объ умноженш, несколько трудно; 
более понятнымъ для нихъ является сопоставление измененныхъ 
произведетй съ начальными. Такъ, найдя, во что обратится про
изведете 300, когда множимое умножится на 3, а множитель умно
жится на 4, можно заставить детей сравнить полученное произве
д ете  3600 съ начальнымъ и вывести, что начальное произведете 
умножилось на 12, т.-е. на произведете 4X3. Несколько такихъ 
сопоставлений въ разлнчныхъ случаяхъ совместнаго изменетя 
множителей пр1учаютъ детей отдавать себе ясный отчетъ, какъ 
изменяется произведете въ каждомъ изъ этихъ случаевъ.

230. Каждый выводъ относительно изм енетя произведетя 
долженъ сопровождаться целымъ рядомъ упражнетй. Одни изъ 
нихъ назначаются для закреплетя вывода, другая для применешя 
его къ вычислетямъ и решение задачъ. Только после этого можно 
переходить къ следующему выводу. Если же сперва сделать все 
выводы, а потомъ уже дать ихъ применете, то работа будетъ© ГП
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иметь монотонный характеръ, дети легко спутаютъ различные 
выводы между собою и не усвоятъ пройденнаго основательно. 
Вообще, каждое теоретическое положете д'Ьти цЪнятъ по стольку, 
по скольку оно можетъ быть применено къ вычислетямъ и ре
шение задачъ.

Относительно изменетй произведетя упражнетя могутъ 
быть следующими видовъ: 1) определить, какъ изменится произ
ведете при даниыхъ изменетяхъ во множителяхъ, 2) найти изме
ненное произведея1е по начальному и по данными изменетямъ во 
множителяхъ, 3) определить изменешя во множителяхъ, необхо- 
димыя для того, чтобы получить определенное изм енете въ про- 
изведети, 4) приложете изм енетй произведетя къ производству 
вычислетй и 5) приложете изм енетй произведетя къ решенш 
задачъ. Приведемъ образцы некоторыхъ упражнетй.

143) Произведете 600. Какъ можно изменить множителей, 
чтобы получить въ произведенья 50?
PtmeHie. Произведете требуется уменьшить въ 600 :50, т.-е. 

въ 12 разъ. Для этого можно: 1) одного изъ множителей разделить 
на 12, если онъ делится на это число; 2) одного множителя раз
делить на 4, другого на 3; 3) одного множителя разделить на 
число въ 2, и т. д. раза больше 12-ти, если онъ делится безъ 
остатка, а другого умножить соответственно на 2, на 3 и т. д.

144) Произведете 150, одинъ множитель въ 6 разъ больше 
другого. Какое получится произведете, если менытй мно
житель сделается равнымъ большему?

PtmeHie. Когда менытй множитель сделается равнымъ 
большему, то онъ увеличится въ 6 разъ, а отъ этого и про
изведете увеличится въ 6 разъ и обратится въ 1.50X6=900.

145) Вычисления. 4 8 X 3 + 5 6 = ? ;  2 X 3 9 5 + 2 1 0 = ?
2 5 X 1 2 — 2 9 7 = ? ; (6 0 X 7 )  : ( 1 2 X 7 ) = ?

Решете. Въ первомъ вычислети вместо 48, умножаемъ 50 на 3, 
но такъ какъ къ множимому прибавили 2 единицы, то надо отъ 
произведетя 150 отнять 2 множителя, т.-е. 6. Во второмъ вычи
слети, вместо 395, умножаемъ 2 на 400, но такъ какъ мы при 
этомъ къ множителю прибавили 5 единицъ, то отнимаемъ отъ 
полученнаго произведетя 5 множимыхъ, т.-е. 10. Въ третьемъ 
вычислети, умножаемъ 25 на 4, но такъ какъ мы при этомъ мно
жителя разделили на 3, то полученное произведете 100 умно
жаемъ на 3. Въ четвертомъ вычислети замечаемъ, что въ обоихъ 
произведетяхъ множители одинаковы; а потому, чтобы узнать, во 
сколько разъ первое произведете больше второго, надо разделить 
первое множимое 60 на второе 12; получаемъ въ ответе 5.

146) На сколько умножится число, если его умножить на 
60 и полученное произведете разделить на 4?
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PtmeHie. Произведете разделится на 4, когда одинъ изъ мно
жителей разделится на 4; такъ какъ первый множитель остался 
безъ перемены, то второй 60 разделился на 4; след, число умно
жилось на 15.

147) Какъ умножить число на разность между 10-ю и 
2-мя, не находя этой разности?
PtmeHie. Умноживъ число на 10, вместо 10—2, мы къ мно

жителю прибавимъ 2 единицы, поэтому отъ полученнаго произве
д е т я  надо будетъ отнять 2 множимыхъ; отсюда следуетъ, что 
множимое можно отдельно умножить на 10 и на 2 и изъ перваго 
произведетя вычесть второе.

Примеры полезно облекать въ форму конкретныхъ задачъ, 
двоякое р еш ете  которыхъ можетъ значительно помочь толковому 
усвоетю разбираемаго отдела. Приводимъ для образца одну за
дачу съ ея реш етями.

148) Съ завода отправили 9 подводъ съ посудой, на каждой 
по 2 ящика и въ каждомъ ящике по 45 дюжинъ тарелокъ. 
Сколько тарелокъ отправлено съ завода?
Первое ptm eH ie. Узнаемъ сперва, сколько всего ящиковъ 

было отправлено; для этого надо 2 умножить на 9, получимъ 18. 
А такъ какъ въ каждомъ ящике было по 45 дюжинъ тарелокъ, 
то чтобы узнать, сколько всехъ тарелокъ отправлено съ завода, 
останется 45 умножить на полученное произведете 18.

Второе ptm eH ie. Узнаемъ, сколько тарелокъ было отправлено 
на каящой подводе; для этого надо 45 дюжинъ умножить на 2, 
получимъ 90. А такъ какъ всехъ подводъ было 9, то для реше
т я  задачи останется 90 умножить на 9.

231. Изменешя частнаго представляютъ одно изъ самыхъ 
трудныхъ месть курса. Объясняется это более сложною, сравни
тельно съ другими действиями, зависимостью между числами 
въ деленш и двоякимъ значетемъ этого действия.

Удобнее всего начать съ изменетй частнаго отъ прибавле- 
шя къ делимому и отъ вычиташя изъ него кратныхъ делителя. 
Для этой цели могутъ служить упражнетя, подобныя следую
щими:

149) Барышники купилъ 8 лошадей за 1600 руб., а про
дали ихъ по одинаковой цене и получилъ на всехъ 400 руб. 
прибыли. Почемъ онъ продавали каждую лошадь?
Первое p t m e H i e .  Узнаемъ, во что обошлась ему каждая ло

шадь; для этого 1600 руб. разделили на 8, получимъ 200 руб. 
Потомъ узнаемъ, сколько прибыли получилъ онъ на каждой 
лошади; для этого 400 руб. разделимъ на 8, получимъ 50 руб. 
Тогда, сложивши 200 руб. съ 50 руб., узнаемъ, что онъ каждую 
лошадь продавали за 250 руб.© ГП
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Второе рЬшеше. Узнаемъ сперва, за сколько онъ продалъ 
всЬхъ лошадей; для этого надо сложить 1600 руб. съ 400 руб., 
получимъ 2000 руб. А тогда для р еш етя  задачи останется 
разделить 2000 руб. на 8, что дастъ 250 руб.

150) Торговецъ за 6 кусковъ полотна заплатили 120 руб., 
а продалъ ихъ за 150 руб.; сколько прибыли получилъ онъ 
на каждомъ кускЬ?
Первое рЬшеше. Кусокъ полотна стоили торговцу 120: 6=20 р., 

а продалъ онъ его за 150:6 =  25 руб.; слЬд., на каждомъ кускЬ 
имЬлъ прибыли 25 — 20 =  5 руб.

Второе рЬшеше. На 6 кускахъ торговецъ получилъ прибыли 
150—120=30 руб.; сл'Ьд. на каждомъ кускЬ 30 : 6= 5  руб.

Изъ сопоставлешя такихъ рЬш етй не трудно вывести пра
вило о дЬленш суммы и разности на какое-либо число. Правило 
это можно примЬнить къ хорошо подобранными примЬрамъ на 
вычислеше, каковы:

151) (1200 : 3-f240: 3 )-1440 :3
152) (20000:5—15 : 5)—19 985 :5
153) 81360:9-1-1440:12—695:5

Первые два примЬра даютъ въ результатЬ 0, и этотъ ре
зультата можетъ быть найденъ безъ всякихъ вычисленШ, если 
обратить внимате на то, что въ первомъ примЬрЬ въ скобкахъ 
дЬлятся слагаемый на 3, а внЬ скобокъ ихъ сумма, а во вто- 
ромъ—въ скобкахъ уменьшаемое и вычитаемое, а внЬ скобокъ— 
ихъ разность. Въ третьемъ примЬрЬ дЬти должны 81 360 разло
жить на слагаемый 81000 и 360, изъ которыхъ каждое легко 
дЬлится на 9; 1440 — разложить на слагаемыя 1200 и 240, изъ 
которыхъ каждое легко дЬлится на 12, и 695 разсматривать, 
какъ разность 700 и 5.

232. Для измЬнетй частнаго отъ умножетя дЬлимаго на 
какое-либо число могутъ служить слЬдуюиця двЬ задачи:

154) Въ поЬздъ, состоящШ изъ 8 вагоновъ, на станщи 
отправлешя помЬстилось 72 человЬка, поровну въ каждый 
вагонъ; на слЬдующей станщи въ поЬздъ сЬло 72 человЬка, 
также поровну въ каждый вагонъ; на слЬдующей станцш 
въ поЬздъ сЬло еще 72 человЬка, также поровну въ каждый 
вагонъ. Сколько пассажировъ помЬщалось въ каждомъ ва- 
гонЬ при отправленш поЬзда? — сколько послЬ выхода его 
со второй станщи? — сколько послЬ выхода его съ третьей 
станцш?

155) Двадцать четыре работника за первую недЬлю работы 
получили 96 рублей, поровну каждый работники; во вторую 
недЬлю они опять заработали 96 руб.; въ третью недЬлю
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они заработали еще 96 руб. Сколько заработали каждый 
работники въ первую недЬлю? — Сколько въ первыя двЬ 
недЬли?—Сколько во всЬ три недЬли?
Каждая задача разбирается отдЬльно. Въ каждой изъ нихъ 

разъясняется, что для рЬш етя второго вопроса можно или удво
ить частное, полученное при рЬш етй  перваго вопроса, или 
суммы 72 +  72 и 9 6 + 9 6  раздЬлить на соотвЬтствующихъ дЬлп- 
телей; а для рЬш етя третьяго вопроса можно или утроить 
частное, полученное при рЬшеши перваго вопроса, или суммы 
72 +  72 +  72 и 96+96+96 раздЬлить на соотвЬтствующихъ дЬ- 
лителей. РЬшеше записывается въ слЬдующей формЬ:

72 : 8 = 9  96 : 24=4
(72+72) : 8 = 9 + 9 = 1 8  (96+96) : 2 4 = 4 + 4 = 8

(72+72+72) : 8 = 9 + 9 + 9 = 2 7  (96+96+96): 2 4 = 4 + 4 + 4 = 1 2
Какъ указанный способъ рЬш етя, такъ и сдЬланная запись 

приведутъ дЬтей къ заключенш, что если къ дЬлимому приба
вить дЬлимое же, т.-е. умножить дЬлимое на 2, то и частное умно
жится на 2; если дЬлимое утроить, то и частное утроится. 
ПровЬряя сдЬланный выводи на отвлеченныхъ примЬрахъ, дЬти 
объясняютъ измЬнетя частнаго приблизительно въ слЬдующихъ 
выражетяхъ:

У множить дЬлимое, напр., на 3, значить къ дЬлимому 
прибавить дЬлимое же и къ полученной суммЬ снова при
бавить дЬлимое; отъ этого къ частному каждый разъ будетъ 
прибявляться прежнее частное и, слЬд., частное умножится 
на 3.
ИзмЬнешя частнаго отъ дЬлешя дЬлимаго на какое-либо 

число можно объяснить слЬдующимъ образомъ:
Когда дЬлимое, раздЬленное, наир., на 3, снова умножимъ 

на 3, то изъ измЬненнаго частнаго должны получить опять 
прежнее частное; а такъ какъ при этомъ измЬненное частное 
должно умножиться на 3, то, слЬд., оно меньше прежняго 
въ 3 раза.
Хорошей иллюстращей здЬсь можетъ служить задача:

156) Разносчики первую сотню яблоки продалъ за 6 руб., 
а вторую долженъ были уступить за половину этой цЬны. 
Почемъ онъ продавали каждое яблоко изъ первой сотни?— 
изъ второй?—во сколько разъ яблоко изъ второй сотни де
шевле яблока изъ первой?—почему?
233. Для объяснетя измЬнетй частнаго отъ измЬнетй дЬ- 

лителя можетъ служить слЬдующая задача съ ея видоизмЬне- 
тям и, сообразно измЬнешя мъ дЬлителя:

157) 720 яблоки разложены поровну въ 4 ящика. Сколько 
яблоки въ каждомъ ящикЬ?© ГП
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Поел! рЪшешя (720:4 =  180) преподаватель предлагаетъ 
д!тямъ сосчитать, сколько яблокъ будетъ въ каждой корзин!), 
если яблоки изъ каждаго ящика переложить въ 3 корзины, по
ровну въ каждую, и во сколько корзинъ тогда будутъ разложены 
вс! яблоки. ЗатЬмъ можно предложить решить т !  же вопросы, 
когда яблоки будутъ переложены изъ каждаго ящика въ 4, 5 и 
т. д. корзинъ, поровну въ каждую. Для наглядности эти перело- 
ж е т я  можно пояснить схематически рисунками, одинъ изъ ко- 
торыхъ зд!сь приводимъ:

720

Работа оканчивается выводомъ, что отъ умножетя дели
теля на 3, 4, 5 и т. д. частное делится на 3, 4, 5 и т. д. При
лагая этотъ выводъ къ отвлеченнымъ прим!рамъ, д !ти  объ
ясняю т изм'Ьнешя частнаго приблизительно въ сл!дующихъ 
выражешяхъ:

Умножая д!лителя на 6, мы изъ каждой прежней части 
желаемъ сделать 6 новыхъ частей, и потому прежнее ча
стное делимъ на 6.

Для пояснешя изм !нетй  частнаго отъ д!леш я делителя мо- 
жетъ служить задача:

158) Въ 18 корзинъ набрали 3600 грушъ, поровну въ 
каждую; сколько грушъ въ каждой корзин!? Для перевозки 
въ Москву эти груши переложили въ ящпки. Сколько ящи- 
ковъ понадобилось и по скольку грушъ было въ каждомъ, 
если изъ каждыхъ двухъ корзинъ груши переложили въ одинъ 
ящикъ?—если груши изъ каждыхъ трехъ корзинъ перело
жили въ одинъ ящикъ?—изъ каждыхъ 6-ти корзинъ въ 
одинъ ящикъ?—изъ каждыхъ 9 корзинъ въ одинъ ящикъ?

Сообразно съ этой задачей легко видоизменить и приведен
ный схематическШ чертежъ. Объяснеше для отвлеченныхъ прн- 
м!ровъ д!лается въ следующей форм!:
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деля делителя на 4, мы соединяемъ каждыя 4 прежнихъ 
части въ одну новую, и потому новое частное должно быть 
въ 4 раза больше прежняго.
ИзмЬнетя частнаго при изм !нети  д!лителя можно закон

чить выводомъ правилъ, какъ д!лить число на произведете двухъ 
другихъ чиселъ и на частное отъ дЬлешя двухъ чиселъ. Для 
этой ц !ли  могутъ служить задачи:

159) Отрядъ солдатъ въ 2400 челов!къ былъ отправленъ 
въ б-ти по!здахъ железной дороги, по 12 вагоновъ въ каж
домъ по!зд!. Сколько челов!къ помещалось въ каждомъ 
вагон!?
Первое р!шен1е. Въ каждомъ п о !зд ! было по 2400:5 =  480 

челов!къ, а въ каждомъ вагон! по 480:12 =  40 челов!къ.
Второе р!шен1е. Всего вагоновъ было 12.5 =  60, въ каждомъ 

вагон! находилось по 2400:60 =  40 челов!къ.
160) Торговецъ купилъ партш вина за 3600 руб., при 

чемъ каждая бочка въ 50 ведеръ обошлась ему въ 900 руб. 
Сколько ведеръ вина онъ купилъ?
Первое р!шеше. Торговецъ купилъ 3600:900 =  4 бочки, въ 4 

бочкахъ было 50X4 =  200 ведеръ.
Другое р!шеже. Каждое ведро обошлось торговцу въ 

900:50 =  18 руб.; сл!д. онъ купилъ 3600:18=200  ведеръ вина.
234. ИзъгЬнешя частнаго при совм!стныхъ изм !нетяхъ д!- 

лимаго и д!лителя вызываютъ со стороны д!тей такая же недо- 
разум Ьтя и могутъ быть разъяснены т!м ъ же путемъ, какъ и 
аналогичный изм!нешя произведетя. При совм!стныхъ изм!не- 
т я х ъ  д!лимаго и дЬлителя надо обратить особое внимате на 
случаи неизменяемости частнаго, которые объясняются обычнымъ 
путемъ.

235. Вс! разсмотр!нныя изм!нешя частнаго относятся къ 
дЬлетю безъ остатка; когда въ д !л е т и  получается остатокъ, то 
и зм !н етя  частнаго могутъ отступать отъ выведенныхъ правилъ, 
за исключешемъ правила о неизменяемости частнаго отъ умно
ж е т я  или д !л е т я  д!лимаго и делителя на одно и то же число, 
и отъ прибавлетя къ делимому и отъ вычиташя изъ него крат- 
ныхъ делителя.

236. Матер1алъ для прим !нетя положетй объ изм!нетяхъ 
частнаго заключается: 1) въ опред!лети изм !н етй  частнаго по 
даннымъ изм!нешямъ д!лимаго и д!лителя; 2) въ опред!лети 
изм!неннаго частнаго по данному частному и изм!нешямъ въ 
д!лимомъ и д!лител!; 3) въ опред!леши изм!нешй, которыя 
необходимо сделать въ данныхъ числахъ для того, чтобы до© ГП
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стигнуть желаемаго изменетя въ частномъ; 4) въ приложены 
изменетй частнаго къ вычислешямъ и къ рЪшетю задачъ. При- 
водимъ некоторым изъ этихъ упражнешй.

161) Въ какомъ изъ делешй удобнее прибавить къ дели
мому, въ какомъ удобнее отнять делителя, повтореннаго 
несколько разъ:

392:4, 144:12, 375; 75, 27 :8 ?
PtuieHie. Въ первомъ делены можно къ делимому приба

вить удвоеннаго делителя; тогда придется делить 400 на 4 и отъ 
полученнаго частнаго отнять 2 единицы. Во второмъ надо отъ 
делимаго отнять удвоеннаго делителя; тогда придется делить 
120 на 12 и къ полученному частному прибавить 2 единицы. Въ 
третьемъ делеши надо отъ делимаго отнять делителя; тогда при
дется 300 делить на 75 и къ полученному частному прибавить 
единицу. Въ четвертомъ делены можно отъ делимаго отнять 
З'Четвереннаго делителя; тогда придется 240 делить на 8 и къ 
полученному частному прибавить 4 единицы.

162) 700:14 — 49=;?, 1800:25-)-28 =  ?, 1800:24X500 =  ? 
9600:1600X50 =  ?, 400:8 — 376; 8 = ?

PtuieHie. Въ первомъ примере делимъ 700 на 7, но такъ 
какъ мы при этомъ делителя разделили на 2 и частное отъ 
этого умножилось на 2, то полученное частное 100 делимъ на 2. 
Во второмъ делимъ 1800 на 100, но такъ какъ мы при этомъ д е
лителя умножили па 4 и частное отъ этого разделилось на 4, 
то полученное частное 18 надо умножить на 4. Въ третьемъ при
мере делимъ 1800 на 6, но такъ какъ мы при этомъ делителя 
разделили на 4 и частное отъ этого умножилось на 4, то полу
ченное частное надо разделить на 4. Въ четвертомъ примере 
делимъ делимое 9600 и делителя 1600 на 100, отъ чего частное 
не изменится. Въ пятомъ примере второе делимое 376 меньше 
перваго на 400 — 376 =  24, а 24 есть утроенный делитель, по
этому первое частное больше второго на 3.

237. Въ конце этого отдела хорошо дать рядъ задачъ отвле- 
ченнаго характера, въ которыхъ 1) по различнымъ изменетямъ 
данныхъ чиселъ и по измененному и истинному результатами 
действий требуется определить данныя числа и 2) по ошибочному 
результату, полученному вследств1е изменетй въ данныхъ чис- 
лахъ, требуется определить верный результата. Приведемъ не- 
которыя изъ этихъ задачъ.

163) Произведете двухъ чиселъ 98 000, а если отъ мно
жителя отнять 5, то въ произведены будетъ 63 000. Найти 
эти числа.
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PtuieHie. Когда отъ множителя отпимаемъ 5, то отъ произве- 
дешя отнимается 5 множимыхъ, а у насъ отъ произведешя отня
лось 98 000—63 000=35 000; след, въ 35 000 содержится 5 мно
жимыхъ, множимое равно 35 000:5 =  7 000, а множитель равенъ 
98 ООО: 7000 =  (98 000 : 7): 1000 =  14 000:1000=14.

164) Частное двухъ чиселъ 36, а если отъ делимаго отни- 
мемъ 1000, то въ частномъ получимъ только 28. Найти эти 
числа.
PtuieHie. Вследств1е, того, что отъ делимаго отняли 1000, 

отъ частнаго отнялось 36 — 28 =  8 единицъ. Отъ частнаго отни
мается 8 единицъ тогда, когда отъ делимаго отнимемъ 8 делителей; 
след, делитель въ 1000 содержится 8 разъ и равенъ 1000:8  =  125, 
а делимое равно 125Х 36 =  (125Х 1)Х 9 =  500х9 =  4500.

165) Ученику надо было 15 умножить на некоторое число, 
произведете разделить на 60 и частное вычесть изъ 92, а 
онъ къ множителю прибавилъ 2, разделюсь только на 10 и, 
вычтя изъ 92, получилъ 17. Какое число должно было полу
читься? К атя  поправки въ дейстшяхъ ученикъ забылъ сде
лать?
PtuieHie. Ученикъ получилъ въ разности 17, когда умень

шаемое было 92; след, вычитаемое у него было 92— 17= 75 . Это 
вычитаемое онъ получилъ отъ д ел етя  на 10, след, делимое у 
пего было 75X30 =  750. Это делимое ученикъ получилъ отъ 
умножетя 15-ти на множителя, который былъ больше даннаго 
на 2; след, верное произведете меньше 750 на удвоенное мно
жимое, т.-е. на 15X 2=30. верное произведете есть 750—30=720; 
верное частное равно 7 2 0 : 6 0 = 7 2 : 6 = 1 2  и верная разность 
равпа 92 — 12 =  80. Ученикъ забылъ изъ произведешя вычесть 
удвоенное множимое, а частное, полученное отъ д ел етя  на 10, 
забылъ разделить на 6.

166) Ученику надо было некоторое число умножить на 8, 
изъ произведешя вычесть 5391 и разность разделить на 9. 
Чтобы быстрее сделать вычислеше, онъ прибавилъ къ мно
жимому 75, вместо 5391 взялъ 5400, но забылъ сделать над- 
лежанця поправки, и потому отъ д е л е тя  на 9 получилъ въ 
частномъ 2066 и въ остатке 6. Какое частное должно полу
читься, если ошибки исправить?
PtuieHie. Делимое у ученика было 2066X9 + 6 =  18 600 и 

получено имъ отъ вычиташя, въ которомъ къ уменьшаемому при
бавлено 7 5 X 8  =  600, а къ вычитаемому 5400 — 5391 =  9; отъ 
этого разность получилась больше требуемой на 600 — 9 =  591; 
след, ученику надо было разделить на 9 число 18 600—591=18 009 
и онъ долженъ былъ получить въ частномъ 2001.
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238. Умножеше и дЪлеше на числа, обозначаемый значащей 
цыфрой съ нулями основано на томъ, что каждое такое число 
представляетъ собою произведете значащей цыфры на единицу 
того разряда, къ которому оно принадлежит!.; наир., 500 есть 
произведете 5 на 100, 7000 есть произведете 7 на 1000. На осно- 
в а т и  этого для умножетя какого-либо числа на 500, на 7000, 
можно умножить его сперва на 5, на 7, а потомъ полученныя 
произведетя умножить соответственно на 100, 1000, смотря по 
тому, къ какому разряду принадлежитъ множитель. Чтобы раз
делить какое-либо число на 500, на 7000, можно разделить его 
сперва на 100, на 1000, а потомъ полученныя частныя разделить 
на 5, на 7. Съ этими пр1емами умножетя и д елетя  дети уже 
познакомились при изученш изменетй произведетя и частнаго; 
теперь остается только папомнить ихъ и применить къ пись
менному вычислешю. Для этой цели могутъ служить упражне- 
шя подобныя следующимъ:

167) На Нижегородскую ярмарку отправили съ фабрики 
100 ящпковъ съ сукномъ. Сколько сукна было отправлено 
на ярмарку, если въ каждый ящикъ помещалось по 6 кус- 
ковъ и въ каждомъ куске было по 54 аршина?

168) Число умножено на 4. Что надо сделать съ полу- 
ченнымъ произведетемъ, чтобы получить произведете дан- 
наго числа на 400?

169) Десяти мальчикамъ разделили 250 листовъ бумаги; 
каждый изъ нихъ сделалъ себе 5 тетрадокъ. Сколько ли
стовъ пошло на каждую?

170) На сколько разделится число, если мы зачеркнемъ 
справа две цыфры и полученное число разделимъ на 4?
Изъ всехъ этихъ упражнетй делается выводъ, что для ум

ножения какого-либо числа на число, обозначаемое значащей 
цыфрой съ нулями, надо множимое умножить на значащую циф
ру и полученное произведете умножить на единицу того разряда, 
къ которому принадлежитъ множитель; а для д елетя  на такое 
же число надо делимое разделить на единицу того разряда, къ 
которому принадлежитъ делитель, и полученное частное разде
лить на значащую цифру делителя. Применяя это правило къ 
письменному вычисленш, дети видоизменять его въ такое: для 
умножетя на число, обозначаемое значащей цыфрой съ нулями, 
надо множимое умножить на значащую цыфру и къ полученному 
произведет») приписать столько нулей, сколько ихъ во множи
теле; для д ел етя  надо въ делимомъ вычеркнуть справа столько 
цыфръ, сколько нулей въ делителе, и оставшееся число разде
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лить на значащую цыфру делителя, Дейсттая могутъ быть рас
положены следующимъ образомъ:
385 X  60 =  23100; 2357 ; 2436В: 70 — 348; 53427 900.

Х8000 ~зз 84 59
18856000 56 327

ЧУ
239. Некоторое затруднете для детей представить опреде

ление остатка. Если отъ д елетя  оставшагося числа получится 
остатокъ, то къ нему для получетя истинного^ остатка надо при
писать зачеркнутая въ делимомъ цыфры; а если остатка отъ де
л ет я  на значащую цыфру делителя не получится, то въ остатке 
следуетъ написать зачеркнутый въ делимомъ цыфры. Ошибки 
детей могутъ быть здесь очень разнообразны: если отъ д елетя  
на значащую цыфру не получается остатка, то дети забываютъ 
записать въ остатке зачеркнутыя цыфры; если отъ д ел етя  на 
значащую цыфру остатокъ получается, то дети забываютъ при
писать къ нему зачеркнутыя цыфры делимаго; наконецъ, неко
торый дети остатокъ, полученный отъ д елетя  на значащую 
цыфру, складываютъ съ зачеркнутыми цыфрами, а друшя, припи- 
савъ къ остатку зачеркнутыя цыфры, делятъ полученное число 
на значащую цыфру делителя. Для разъяснены детямъ вопроса 
объ остатке, надо установить, что все разряды делимаго, которые 
ниже разряда делителя, не могутъ быть разделены на делителя 
и дплжщд получиться въ остатке. Въ этихъ видахъ полезно ре
шить съ детьми несколько частныхъ вопросовъ:

При д елети  на 6000 каше разряды делимаго не могутъ 
быть разделены и останутся въ остатке? — При делети  на 
500 каше разряды должны получиться въ остатке? и т. и. 
Затемъ передъ каждымъ дЬлетемъ полезно заставлять де

тей определять, каше разряды делимаго должны перейти въ ос
татокъ безъ всякаго изменетя. Чтобы пр1учить детей зачеркну
тыя въ делимомъ цыфры приписывать къ остатку, полученному 
отъ дЬлен1я на значащую цыфру делителя, надо выяснить, что, 
зачеркнувъ въ делимомъ столько цыфръ справа, сколько нулей 
въ делителе, и деля оставшееся число на значащую цыфру де
лителя, мы и делимое, и делителя делимъ на одно и то же 
число (или на 10, или на 100, или на 1000 и т. д.), что отъ этого 
частное остается безъ перемены, а остатокъ уменьшается во 
столько разъ, на сколько мы разделили делимое и делителя.

Въ заключете заметимъ, что делете  на число, обозначаемое 
значащей цыфрой съ нулями, совершается въ обратномъ порядке 
сравнительно съ умножетемъ: въ умноженш множимое сперва 
множится на значащую цыфру, а въ д елети  делимое сперва де-
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лится на единицу того разряда, къ которому принадлежите де
литель. Порядокъ умножешя не применимъ къ деленпю вслед- 
cTBie того, что затруднено было бы правильное о пред'клеше 
остатка и приходилось бы делать исправления въ частномъ, за
черкивая въ немъ столько цыфръ справа, сколько нулей въ д е
лителе.

240. Въ вычислешяхъ и задачахъ этого отдела встречаются 
умножеше и деленле на числа, заключающая въ себе несколько 
значащихъ цыфръ, но все они выбраны такъ, что легко приво
дятся къ умноженш и дклешю на числа, обозначаемый значащей 
цыфрой съ нулями. Такъ, чтобы выполнить умно жен in и делешя:

171) 24 X  250, 18 X350, 44 X  4300, 108x1300,
28 X 225, 64 X 125,128 X 15, 32 X 175; 315000:150, 
252000:450, 226800:175, 8400:175, 112500:125,

надо множителей и делителей умножить соответственно на 
2 (250, 350, 1500, 450), или на 4 (125, 75, 175, 225). Чтобы под
готовить детей къ такому npieMy умножешя и делешя, можно 
предварительно решить съ ними вопросы, въ которыхъ предла
гается определить, насколько умножится или разделится число, 
если умножить или разделить его на 300 и полученное произ
ведете  разделить, а частное умножить на 4, и въ которыхъ тре
буется указать, какъ умножеше и делете  на 75, 125 и т. п. 
можно привести къ умноженш и делетю  на числа, обозначаемый 
значащей цыфрой съ нулями.

241. Умножеше на многозначное число слагается изъ умноженШ 
на числа, обозначаемыя значащей цыфрой съ нулями. Поэтому 
предварительно полезно выяснить, что пронзойдетъ съ числомъ. 
■если мы его умножимъ отдельно на катя-либо числа и получен
ный произведетя сложимъ, если мы его умножимъ на эти числа 
последовательно. Затемъ, полезно указать разпицу между умноже- 
шемъ числа на 6 и на 4, и сложетемъ этихъ произведетй и между 
.умножетемъ того же числа на 60 и на 4 и сложетемъ этихъ про
изведетй. Целый рядъ такихъ вопросовъ и упражнетй препода
ватель найдетъ въ нашемъ задачнике. Приводимъ изъ нихъ сле- 
.дуюпця:

172) Уможить 225 на 4, умножить 225 на 20 и получен
ный произведетя сложить; умножить 225 на 4 и полученное 
произведете умножить на 20. На сколько умножили 225 въ 
первомъ случае?—на сколько во второмъ?

173) Изъ .лавки одной покупательнице продали 2 остатка 
ситцу, въ 10 аршинъ и въ 2 арш., но 24 коп. за арпшнъ, 
а другой—2 остатка, по 10 арш. въ каждомъ, по той же 
цене. Сколько заплатила первая? — сколько вторая? — на 
сколько вторая больше первой?

Въ задачнике сперва идутъ упражнетя въ умноженш на 
двузначное число, затемъ на трехзначное и вообще на много
значное, потомъ на числа, въ обозначения которыхъ входятъ 
нули.

Для вывода правила во всехъ этихъ случаяхъ полезно со
поставить действ1я: 84 X  2 84 X  30 и 84 X 32, 214 X 40-)- 214 X
X 3 - f  214 X  500 и 214 X  543, 215 X 400 +  215X 6 и 215X406 и т. п

Правило выводится сперва въ следующихъ выражешяхъ: для 
умножешя па многозначное число, надо множимое умножить по
рознь на все разряды множителя и полученныя произведетя 
сложить. Выводъ делается на основанш определения умножения 
приблизительно въ слкдующемъ виде: умножить 412 на 253 зна
чить 412 взять слагаемыми 253 раза, а для этого можно 412 взять 
слагаемыми 200 разъ, потомъ 50 разъ, наконецъ 3 раза и полу
ченныя три суммы сложить, т.-е. надо умножить 412 на 200, умно
жить 412 на 50, умпожить 412 на 3 и полученныя произведетя 
сложить. При этомъ сообщается детямъ, что произведетя мно- 
жимаго на каждый разрядъ множителя наз. частными (неполными) 
произведешями, а сумма этихъ произведетй—общимъ (полными) 
произведетемъ.

Когда преподаватель убедится, что выведенное правило по
нято и усвоено детьми вполне сознательно, должно указать, какъ 
это правило выполняется въ письменномъ вычисленш. Для этого 
выбранный примерь сперва исполняется въ следующемъ виде. 

412 X  200 =  82 400 82 400
412 X  50 = 2 0  600 +  20 600
412 X 3 =  1 236 1 236

104 236 ’
а затемъ преподаватель указываетъ, что удобнее расположить 
действ!С такъ, чтобы частныя произведетя не приходилось пере
писывать для ихъ сложешя и чтобы множимое можно было на
писать только одинъ разъ, что для этого можно принять сле
дующая два расположетя:
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412 412 X 253
X 253 1 236
1 236 20 600

20 600 84 400
82 оо•=* • 104 236

104 236’
При умноженш на десятки и высийе разряды множителя, мно

жимое сперва умножается на значащую цыфру этого разряда, а 
потомъ справа приписывается соответствующее число нулей; по
этому, умножая на каждую значащую цыфру множителя, полу-

150 . Егоровъ . Методика ариеметпкп.
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чаемое произведете надо начинать подписывать подъ тЬмъ раз- 
рядомъ предыдущаго пропзведетя, къ которому принадлежите эта 
цыфра множителя; тогда останется надлежащее число мЬстъ для 
нулей, которые надо приписать послЬ умножетя на значащую 
цыфру; иначе частныя пропзведетя не будутъ подписаны другъ 
подъ другомъ такъ, какъ это нужно для ихъ сложешя. На первое 
время слЬдуетъ требовать отъ дЬтей приписывания этихъ пулей 
въ частныхъ произведетяхъ.

242. Особенно сл'Ьдуетъ остановиться па случаяхъ, когда во 
множитель нЬтъ единицъ одного или нЬсколькихъ иромежуточныхъ 
разрядовъ и когда множители оканчиваются нулями. Первый слу
чай съ теоретической стороны не представляетъ затруднешй, но 
на практикЬ дЬти въ немъ ошибаются очень часто, и потому на 
примЬрахъ, относящихся къ этому случаю умножетя, надо оста
новиться достаточно долго для того, чтобы дЬти съ нимъ оконча
тельно освоились. Разбирается этоть случай подобно основпому. 
Умножить 1253 на 5007 значить 1253 взять слагаемыми 5007 разъ, 
а для этого 1253 можно взять слагаемыми 5000 разъ, потомъ 7 
разъ и полученныя двЬ суммы сложить; слЬд. для умножетя 1253 
на 5007 надо 1253 умножить па 5000, потомъ 1253 умножить на 
7 и полученныя два произведения сложить.

Полезно, кромЬ того, упражнять дЬтей въ опредЬленш ошн- 
бокъ, который происходить, если частныя пропзведетя подписать 
не такъ, какъ слЬдуетъ.

НЬтъ надобннсти требовать отъ дЬтей пзложетя полнаго пра
вила; достаточно, если они дадутъ обстоятельные отвЬты на от- 
дЬльные вопросы о томъ, какъ располагаются числа при умно- 
женш, въ какой послЬдовательности надо вести умножете, какъ 
подписывать частныя пропзведетя одно подъ другими. При этомъ 
полезно выяснить, что умножете можно начинать и съ умножетя 
множимаго на простыл единицы множителя, и съ умножетя на 
единицы высшаго разряда во множителЬ, но что первый способъ 
представляетъ болЬе удобствъ для подписывашя другъ подъ дру
гомъ частныхъ произведетй.

243. Умножете, когда множители оканчиваются нулями, мо- 
жетъ быть разъяснено на основанш положена! объ измЬнетяхъ 
произведешя при измЬнети множителей. Какъ извЬстно, въ этомъ 
случаЬ отбрасываютъ нули во множимомъ и во множителЬ, пе- 
ремножаютъ полученныя такими образомъ числа и къ произведе
т ю  приписываюсь столько нулей, сколько пхъ было въ обоихъ 
множителяхъ. При объяснети этого npieMa, полезно исправлять 
полученное произведете сперва ось ошибки, происшедшей 
вслЬдств1е измЬнетя множимаго, а потомъ уже отъ ошибки, 
происшедшей вслЬдссше измЬнетя множителя. Такими образомъ,
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чтобы умножить 5700 на 320, дЬти вычеркиваюсь два нуля во 
множимомъ и одинъ нуль во множителЬ, умножаютъ 57 на 32 
и говорятъ, что полученное произведете 1824 надо умножить 
на 100, т.-е. приписать къ нему справа два нуля, потому что, 
отбросивъ во множимомъ два нуля, мы множимое, а слЬд. и 
произведете, раздЬлили на 100, а затЬмъ полученное произве
д ете  182 400 надо умножить еще на 10, т.-е. приписать къ нему 
еще нуль, потому что, отбросивъ во множителЬ нуль, мы множи
теля, "а слЬд. и произведете, раздЬлили на 10. ДЬйств^е рас
полагается въ слЬдующемъ видЬ:

5700 
X 320 

114 
171
1824000

Такое послЬдовательное исправлете произведешя отъ оши- 
Оокъ гораздо яснЬе для дЬтей и пепосредственнЬе приводитъ 
къ правилу. Подготовкой къ этому npieMy умножетя могутъ 
служить сопоставлетя примЬровъ въ родЬ слЬдующихъ. o5X l-i 
350X12 и 350X120°, и рЬш ете вопросовъ:

174) На какое число умножится 325, если мы его умно- 
жимъ на 48 и полученное произведете умпожпмъ на 100? 
Какое измЬнете произойдетъ въ пропзведепш 480 на 2о00 
еслп мы во множимомъ откинемь нули? — если откинемъ 
нули во множителЬ?
244. И при письмеппомъ умножеши не слЬдуетъ забывать 

сЬхъ облегченШ, достигнуть которыхъ позволяетъ знате поло- 
жеН1й объ измЬнети произведешя при измЬнети множителей. 
Такъ, дЬти не должны по общему правилу умножать какое-либо 
число на 998, а должны его умножить на 1000 и изъ произведе
шя вычесть удвоенное множимое, при умножеши на 125 могутъ 
умножать на 1000 и произведете дЬлить на 8.

Можно достигнуть нЬкотораго сокращешя въ записяхъ при 
умножеши на двузначнаго множителя, если умножать на него 
какъ на однозначное число. Напр., для умножетя 24о7 на 12, 
можно 7 единицъ умножить на 12 и изъ полученныхъ 84 еди
ницъ 4 единицы записать, а 8 десятковъ запомнить для при- 
лож етя къ произведетю десятковъ; затЬмъ умножить о десятковъ 
на 12, прибавить 8 дес., полученныхъ отъ умножетя единицъ, 
изъ полученныхъ такимъ образомъ 68 десятковъ записать 8 де
сятковъ, а 6 сотенъ запомнить для прибавления къ произведет») 
сотенъ; потомъ 4 сотни умножить на 12, къ произведетю при
бавить 6 сотенъ и изъ полученныхъ 54 сотенъ записать 4 сотни,
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а 5 тысячъ запомнить для прибавлешя къ тысячами; наконецъ 
2 тысячи надо умножить на 12, прибавить 5 тысячъ и все по- 
лученныя 29 тысячъ записать. Действ1е располагается следую
щими образомъ:

2457 
Х12 _

29484

Такой npieMb умножешя при двузначномъ множителе удо- 
бенъ, если дети щпучены хорошо считать устно. Его возможно 
прилагать и къ некоторымъ трехзначнымъ множителямъ, каковы 
напр., 215, 312 и т. п. Этотъ пр1емъ особенно удобенъ при умно- 
жеши составныхъ именовапныхъ чиселъ, какъ это н будетъ ука
зано нами ниже.

Наконецъ, можно приучать детей пользоваться множимыми 
какъ одними изъ частныхъ произведет!!:, когда въ обозначете 
множителя входить единица; въ такомъ случае множителя сле
ду етъ располагать рядомъ съ множимыми, какъ это сделано въ 
примерахъ:

3574X251
17870
7148
897074

427X123
854
1281

52521

245. Делеше на многозначное число. Мы сперва разсматри- 
ваемъ случай, когда частное однозначное, и затемъ уже перехо- 
димъ къ определетю многозначнаго частнаго. Такая последо
вательность позволяетъ отделить способъ определения цыфры 
частнаго отъ определешя состава многозначнаго частнаго изъ 
разрядовъ. Одновременное ознакомлеше детей съ этими обоими 
элементами двлешя представляетъ болышя затруднешя, такъ что 
обыкновенно объясняютъ только составь многозначнаго частнаго 
изъ разрядовъ, определеше Hie цыфръ этихъ разрядовъ делается 
наугадъ, безъ всякой руководящей мысли.

246. Однозначное частное. Прежде чемъ приступить къ опре
делетю цыфры частнаго при многозначномъ делителе надо 
разъяснить дйтямъ, когда при многозначномъ делителе полу
чается однозначное частное. На целомъ ряде прмеровъ дети, 
пользуясь зависимостью между числами въ дЬленш, щиучаются 
определять, получится ли частное однозначное, или многозначное. 
Вопроси решается следующими образомъ.

Отъ делешя 992 на 248 получится частное однозначное, 
потому что, если бы въ частномъ были хотя одинъ десятокъ, 
то въ делимомъ должно бы заключаться по крайней м ере
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248 десятковъ, т.-е. 2 480 еднниць, а у насъ въ немъ всего 
992 единицы. Отъ делешя 8 432 на 248 должно получиться 
частное многозначное, потому что если въ частномъ будетъ 
1 десятокъ, то делимое должно заключать въ себе 248 де
сятковъ, т.-е. 2 480 едпницъ, а у насъ въ делимомъ заклю
чается гораздо больше едпницъ, именно 8 432.
Полезно также упражнять детей въ определении предЬловъ, 

между которыми должно заключаться делимое при данномъ 
делителе для того, чтобы частное было однозначное; наир., 
можно предложить определить, между какими числами должно 
заключаться делимое, чтобы при деленш на 2425 полечить одно- 
зпачное частное. Этотъ вопроси решается следующими о бра

Делимое не можетъ быть меньше делителя, стало быть 
и въ этомъ случае делимое не можетъ быть меньше 2425, 
когда въ частномъ получится одинъ десятокъ, то делимое 
должно заключать въ себе 2425 десятковъ, т.-е. 24 250, а 
у насъ частное должно заключать въ себе меньше 10-ти, 
след, и делимое должно быть меньше 24 250. Итакъ дели
мое должно заключаться между 2 425 и 24 250.
Изъ этихъ упражнешй легко вывести, что для определешя, 

получится ли частное однозначное пли многозначное, надо де
лителя умножить на 10; если делимое меньше этого произведе- 
шя, то частное однозначпое. Иначе: надо отбросить въ делимомъ 
цифру единицы; если делитель превышаетъ полученное такими 
образомъ число, то частное однозначное.

247. Научивъ детей определять, когда частное получается 
однозначное, можно приступить къ определетю цыфры частнаго. 
Для этого можно воспользоваться свойствомъ частнаго не изме
няться отъ делешя делимаго и делителя на одно и то же число. 
Дети сперва определяютъ частныя въ примерахъ:

900 : 300,8000 : 2000,15000: 5000,630 : 90 
и пользуются при этомъ упомянутыми свойствомъ частнаго. Отъ 
этихъ примеровъ можно перейти къ следующимъ:

975:325, 8682:2894, 1428:476, 483:69.
Напомнивъ детямъ, что въ предыдугцихъ примерахъ они 

для определешя частнаго делили делимое и делителя на 100, 
на 1000, на 10, преподаватель предлагаетъ и здесь воспользо
ваться теми же пр1емомъ. Действ1я располагаются следующими

915
975

О
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и пересказываются въ следующихъ выражетяхъ (для 1-го при
мера) :

Зачеркнувъ по две цыфры справа въ делимомъ и дели
теле, мы ихъ разделили на 100; отъ этого частное не изме
нилось бы и мы получили бы въ немъ 9 : 3, т.-е. 3, если бы 
д елете  на 100 совершилось безъ остатка; по такъ какъ 
отъ д елетя  на 100 получились остатки 75 и 25, то частное 
3 можетъ оказаться и неверными. Чтобы узнать, годится ли 
найденное число 3, надо умножить делителя 325 на 3 и 
сравнить произведете съ делимыми 975. Отъ умножетя 
325 па 3 получается какъ разъ 975, след, цыфра 3 верпа. 
Подобными же образомъ разбираются и остальные примеры, 

при чемъ во второмъ и четвертомъ определепныя вначале 
цыфры частнаго 4 и 8 окажутся высоки, п ихъ придется пони
зить. Изъ этихъ примеровъ дети выводить, что для определешя 
однозначнаго частнаго надо въ делителе вычеркнуть все цыфры, 
кроме высшей, а въ делимомъ столько цыфръ, сколько зачерк
нуто въ делителе, и затемъ разделить полученный числа; что 
определенное такими образомъ частное можетъ оказаться невер
ными, ибо хотя при этомъ делимое и делитель делятся на одно 
и то же число, но отъ дЬлетя ихъ получаются остатки: что, 
следовательно, определенное такими путемъ частное надо пове
рить, умножпвъ на него делителя и сравштвъ полученное про
изведете съ делимыми.

Остается показать, что определенное указаппымъ способомъ 
частпое никогда не можетъ оказаться меньше вернаго, т.-е. его 
никогда не придется повышать. Для этого можно повысить част
ное на единицу и сравнить произведете высшей цыфры дели
теля па это частное съ соответствующими разрядами делимаго. 
Такъ въ первомъ примере можно сказать, что если найденное 
частное 3 окажется неверными, то истинное будетъ непременно 
меньше, а не больше 3-хъ, ибо если бы въ часгномъ было 4, то 
въ делимомъ должно бы заключаться по крайней мере 3 сот.Х4, 
т.-е. 12 сотенъ, а у насъ пхъ только 9. Въ последнемъ примере 
истинное частное пе можетъ быть больше найденнаго 8, ибо 
если бы мы взяли въ частное 9, то въ делимомъ должно бы 
заключаться по крайней мере 6 дес. X 9, т.-е. 54 десятка, а у 
насъ ихъ только 48.

После этого дети могутъ вывести окончательное правило: 
Для определетя цыфры частнаго надо разделить на 

высшую цыфру делителя высшую цыфру делимаго, когда 
въ делимомъ и делителе одинаковое число цыфръ, и 
число, составленное изъ двухъ выешихъ цыфръ делимаго, 
когда въ делимомъ одной цыфрой больше, чемъ въ дели

теле- найденную такими образомъ цыфру частнаго следуегъ 
поверить, умноживъ на нее делителя и сравнивъ произве
дете  сь делимыми; если произведете будетъ равно или 
меньше делимаго, то найденная цыфра верна, и для по
лучения остатка останется вычесть это произведете изъ 
делимаго; если произведете превысить делимое, то сл - 
дуетъ брать последовательно низппя цыфры и ихъ подвер
гать такой же проверке, до техъ поръ, пока не получится 
произведете, не превышающее делимаго.
Правило легко распадается на части и должно быть выве

дено постепенно; точно такъ же и воспроизводиться детьми оно
можетъ по отдельными вопросами:

Какъ определить частное, когда въ делимомъ и делителе 
одинаковое число цыфръ?-Какъ определить частное, когда 
въ делимомъ одной цыфрой больше, чемъ въ делителе.
Какъ узнать, не высока ли определенная такими образомъ 
цыфра частнаго?—Какъ надо поступать, если определенная 
цыфра частнаго окажется высока?-Какъ определить оста- 
токъ отъ дЬлетя?
Важно не то, чтобы дети могли сказать правило оезъ за 

„инки и въ полномъ его составе, а чтобы они сознательно усво
или каждую его часть и умели прилагать его къ делу.

248. Когда правило будетъ совершенно усвоено дЬть.1 , 
следуетъ показать ими предварительную поверку найденной 
цыфры частнаго, состоящую въ умноженш первыхъ двухь вы - 
шпхъ цыфръ делителя на испытуемую цыфру и въ сравнеш 
полученнаго произведения съ соответствующими разрядами д - 
димаго. Это особенно важно, когда въ делителе много цыфръ, 
наир въ деленш 999 999 на 142 857. По данному правилу най- 
дечъ здесь для частнаго цыфру 9. Чтобы убедиться въ ея не
годности, стоить только 14 десятковъ тысячи умножить на , 
по луч ими 126 дес. тысячи, тогда какъ въ делимомъ тольк 
дес." тысячи. Такъ же найдемъ, что и следующая цыфра - в 
сока, ибо 14X8 даетъ 112 десятк. тысячи. Такая же предвари
тельная поверка следующей цыфры 7 уже не можетъ дать окон- 
чательнаго заключешя о пригодности или непригодн 
цыфры, и для окончательнаго р еш етя  вопроса придете У- 
жить на нее всего делителя. Цыфра 7 окажется треоуемой. Такая 
предварительная поверка цыфры частнаго можетъ служить только 
для счж детя о непригодности взятой цыфры. Предварительная 
поверка должна производиться устно, такъ какъ въ не 
приходится умножать на однозначное число только двЬ выспи 
цыфры делителя; цыфра частнаго должна записываться только 
после предварительной ея проверки.© ГП
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249. Полезно также указать детямъ, что при определена! 
частнаго удобно повышать высшую цыфру делителя на единицу, 
когда за нею сл'Ьдуетъ цыфра 5 или больше 5-ти. Определенное 
такимъ образомъ частное можетъ оказаться или верными или 
меньше вернаго, такъ какъ отъ увеличешя делителя частное 
уменьшается. При такомъ способе определения цыфры, предва
рительная поверка становится затруднительной: произведете 
двухъ высшихъ цыфръ делителя на определенную цыфру ча
стнаго, въ случае неверности этой цыфры, должно оказаться 
меньше соответствующихъ разрядовъ дЬлимаго, но оно можетъ 
быть меньше и въ томъ случае, если определенная цыфра ока
жется верной. Поэтому предварительную поверку здесь надо 
вести до техъ поръ, пока произведете двухъ высшихъ цыфръ 
делителя на испытаемую цыфру не окажется больше соответ
ствующихъ разрядовъ дблимаго; тогда для частнаго надо брать 
предшедствующую цыфру. Напр., повысивъ въ деленш 5951:1987 
высшую цыфру делителя на единицу, найдемъ для частнаго 
цыфру 2 (5 : 2=2); умноживъ на нее 19 сотенъ делителя, полу- 
чимъ 38 сотенъ, меньше чемъ ихъ въ делимомъ, и потому еще 
ничего про найденную цыфру 2 сказать не можемъ. Подвергнувъ 
такой же поверке следующую цыфру 3, получпмъ 57 сотенъ, тоже 
меньше, чемъ ихъ въ делимомъ. Подвергнувъ такой же поверке 
следующую цыфру 4, получимъ 76 сотенъ — больше, чемъ въ 
делимомъ, и отсюда заключимъ, что цыфра 4 высока. Останется 
затемъ подвергнуть полной поверке цыфру 3, которая и ока
жется верной.

250. Частное многозначное. Чтобы перейти къ определешю 
многозначнаго частнаго, надо научить определять, изъ какихъ 
разрядовъ оно должно состоять. Изъ предыдущаго детямъ уже 
известно, что многозначное частное получается, когда делимое 
превышаетъ произведете делителя на 10, т.-е. когда въ дели
момъ по крайней мере одной цыфрой больше, чемъ въ дели
теле. Чтобы перейти къ определенш состава многозначнаго ча
стнаго, полезно упражнять детей въ определенш, не меньше 
какого числа должно быть делимое для того, чтобы въ частномъ 
получить сотни при деленш, напр., на 4 872; не больше какого 
числа должно быть делимое для того, чтобы въ частномъ полу
чить тысячи при деленш на 275 ц т. п. Реш ая первый изъ этихъ 
вопросовъ, дети говорятъ, что когда въ частномъ получится 
сотня, то въ делимомъ должно быть 4 872 сотни (100X4 872), и 
след, для получешя сотенъ въ частномъ делимое не должно 
быть меньше 487 200; решая второй вопросы, они должны ска
зать, что когда въ частное будетъ входить десятокъ тысячъ, въ 
делимомъ должно быть 275 дес-ятковъ тысячъ, и след, делимое
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должно быть меньше 2 750 000 для того, чтобы въ частное могли 
войти только тысячи. Для той же цели полезно определять, 
войдетъ ли данный разряды въ частное при одномъ и томъ яге 
делимомъ и при разныхъ дЬлителяхъ и при одномъ и томъ же 
делителе и при различныхъ делнмыхъ.

251. После этихъ упражнетй моягно перейти къ определе
шю многозначнаго частнаго. Лучше всего начать съ такихъ 
примеровъ, въ которыхъ частное заключаетъ въ себе значащую 
цыфру съ нулями, напр.

2960 74 24840 I414 75800 379
296 40 2484 60 758 ’200

О 0 0
Объяснеше ведется детьми приблизительно въ следующей 

форме (для перваго примера):
Въ частное не могутъ войти тысячи, потому что для этого 

въ делимомъ долягно быть по крайней м ере 74 тысячи, а 
у насъ въ немъ всего 2 тысячи; не могутъ войти и сотни, 
потому что для этого въ делимомъ должно быть 74 сотни, 
а у насъ въ немъ всего 29 сотенъ; десятки же будутъ входить, 
потому что для этого въ делимомъ должно быть 74 десятка, 
а у насъ ихъ 296. Чтобы найти, сколько десятковъ будетъ 
въ частномъ, надо 296 десятковъ разделить на 74. Чтобы 
разделить 296 десятковъ на 74, уменыпимъ 296 десятковъ 
въ 10 разы и разделимы полученныя 296 единицы на 74, для 
чего, какъ мы знаемъ, надо 29 разделить на 7; получимъ 4, 
и эта цыфра окажется верной. Но мы делимое уменьшили 
въ 10 разы, след, отъ дЬлен1я 296 десятковъ на 74 получимъ 
въ Ю разы больше 4 единицы, т.-е. 4 десятка. Чтобы узнать, 
сколько десятковъ мы разделили, надо 4 десятка умножить 
на 74; получимъ ровно 296 десятковъ. Отсюда заключаемы, 
что отъ д ел етя  2960 на 74 получится 4 десятка и делете 
совершится безъ остатка. Чтобы показать, что въ частномъ 
получились 4 десятка, надо къ 4 приписать нуль.
252. Для перехода къ дЬлешю въ томъ случае, когда много

значное частное заключаетъ въ себе несколько значащихъ цыфръ, 
могутъ служить упражнешя въ роде следующаго.

175) РаздЬлить 29600 на 74, разделить 3700 на 74, разде
лить 592 на 74 и частныя сложить; разделить на 74 сумму 
этихъ чиселъ.
ц ел ь  этихъ упражнетй состоитъ въ уясненш, какимъ обра

зомъ делете  въ случае многозначнаго частнаго слагается изъ 
дЬлетй, дающихъ въ частномъ только одну значащую цыфру.
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Ходъ делешя дети пересказываютъ вначале следующими 
образомъ:

48 375 645 Отъ делешя 48 375 на 645 въ частномъ
45 15 75 . ни десятковъ тысячъ, ип тысячъ, нп сотенъ

3 225 получиться не можетъ. Действительно, что-
3 225 бы получить въ частномъ десятки тысячъ

О при дележи на 645, надо иметь въ дели-
момъ по крайней мере 645 дес. тысячъ; чтобы получить ты
сячи, надо иметь 645 тысячъ, чтобы получить сотни—645 
сотенъ, а у насъ въ дЬлимомъ всего только 4 дес. тысячъ, 
48 тысячъ, 483 сотни. Десятки въ частномъ получатся, потому 
что ихъ въ делимомъ 4837, а чтобы получить одннъ деся- 
токъ въ частномъ, надо иметь въ делимомъ только 645 де
сятковъ. Чтобы узнать, сколько десятковъ будетъ въ част
номъ, надо 4837 десятковъ разделить на 645. Отъ делешя 
4837 десятковъ получится столько десятковъ, сколько еди- 
ницъ получается отъ делешя 4837 на 645, ибо деля 4837 еди-
нпцъ, вместо 4837 десятковъ, мы делимое уменыиаемъ въ 
10 разъ, а след, и частное уменьшается въ 10 разъ, т.-е. 
въ частномъ получается столько единнцъ, сколько должно 
быть десятковъ. Чтобы разделить 4837 едипицъ на 645, де- 
лимъ 48 на 6, получаемъ 8, но эта цыфра по предваритель
ной поверке (64X8 =  512 дес., а въ делимомъ 483 дес.) 
оказывается высока; поэтому беремъ въ частное цифру 7, 
которая по предварительной поверке (64Х7 =  И 8 д., а у 
насъ 483 дес.) оказывается пригодной. Итакъ въ частномъ 
будетъ 7 десятковъ. Найдя, сколько десятковъ будетъ въ 
частномъ, нетрудно найти, сколько десятковъ мы раздЬлимъ, 
взявъ въ частное 7 десятковъ. Для этого надо 7 дес. умно
жить на 645; получпмъ 4515 десятковъ. А такъ какъ надо 
было разделить 4837 дес., то у насъ остается еще 4837 дес. —
— 4515 дес, — 322 десятка. Отъ ихъ делешя десятковъ уже 
получить нельзя, ибо 322 меньше 645-,ти; след, отъ делешя 
322 десятковъ получатся въ частномъ единицы. Но единицы 
также могутъ получиться и отъ дЬлешя единнцъ делимаго; 
поэтому переводимъ 322 десятка въ единицы, прибавляемъ 
къ полученному числу 3220 еще 5 едипицъ дЬлимаго, для 
чего къ 322 надо только снести 5 единнцъ, и ваходимъ, 
что намъ остается делить 3225 единнцъ. Делимъ 32 на 6, 
получаемъ цыфру единнцъ 5, которая по предварительной 
поверке (64 X 5  =  320) оказывается пригодной; а сделавъ 
полную ея поверку, т.-е. умноживъ 645 на 5, найдемъ, что 
она верна и что делете совершится безъ остатка.
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Числа 4837 и 3225, изъ делен in которыхъ слагается дележе 
48375, можно назвать н е п о л н ы м и  делимыми.

Когда дети достаточно освоятся съ делешемъ, то въ пере
сказе можно делать значптельныя сокращешя: во-первыхъ, дети 
сразу определяютъ, какое число изъ дел имаго надо прежде всего 
разделить па делителя; затемъ при дележи каждаго пеполнаго 
делимаго не ссылаются на то, что замепяютъ его простыми еди
ницами. Такимъ образомъ, деля, папр., 3 258 790 па 674, дети 
говорятъ:

3 258 790:674 Прежде всего надо разделить 3 258
2 696 14 835 тысячъ па 674; въ частное можно взять

562 7 4 тысячи; ибо, хотя 32 ; 6 =  5, но 67X5 =
539 2 = 3 3 5 , более 325; что такимъ образомъ

23 59 разделимъ 2 696 тысячъ (674X1) и оста-
20 22 нется делить 562 тысячи, который надо

3~370 перевести въ сотни и прибавить къ пимъ
3 370 сотни делимаго для чего достаточно сне-

~~ 0 сти къ 562 цыфру сотенъ делимаго 7.
Затемъ также пересказывается де

л ет е  5627 сотенъ и всехъ последующихъ пеполныхъ делимыхъ. 
Первое неполное делимое полезно отделять какимъ-либо значкомъ, 
папр. чертою, поставленною вверху.

253. Особенное внимаше надо обратить на те случаи, где 
въ частное не входить одного или несколькнхъ промежуточныхъ 
разрядовъ. Для полнаго уразумешя этихъ случаевъ полезны упра- 
жнешя, нодобныя приведенными выше передъ определетемъ мно- 
гозначнаго частнаго, заключающего въ себе несколько значащнхъ 
цыфръ; папр.

176) Разделить 2 436 000 па 609, разделить 3 045 на 609 
и получепныя частныя сложить; разделить на 609 сумму 
этихъ двухъ делимыхъ.
Отъ делешя перваго числа получается 4 000, отъ делешя

второго 5, отъ делешя суммы 2 439 045 должна получиться сум
ма 4 000 и 5, т.-е. 4 005. Чтобы дети научились избегать оши- 
бокъ, следуетъ требовать отъ нихъ отчета въ томъ, изъ единицъ 
какого разряда состоять неполныя делимыя и потому единицы 
какого разряда получаются въ частномъ. Такъ, разделивъ изъ 
2 439 045 сперва число 2 439, дети должны сказать, что разде

лили тысячи, въ частномъ получили 4 
тысячи и въ остатке 3 тысячи. Переходя 
къ делешю этихъ 3 тысячъ и переведя 
ихъ въ 30 сотенъ, дети должны сказать, 
что сотенъ въ частномъ не получится, 
ибо ихъ въ делимомъ меньше 609, и что

2 439 045 609 
2 436 4 005

3 045 
3 045
71Г~

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 236 —

4 6 В .  f t

77

въ частномъ на мЬстЬ сотенъ надо поставить 0; переведя эти 
сотни въ десятки и получивъ съ присоединешемъ 4 десятковъ 
дЬлимаго 304 десятка, они также решать, что и десятковъ въ 
частномъ не будетъ и что и на ихъ мЬстЬ надо поставить нуль; 
затЬмъ, переведя 304 дес. въ единицы и присоединивъ къ нимъ 
5 единицъ д’Ьлимаго, они должны сказать, что дЬлятъ 3 045 еди- 
ницъ и что въ частномъ получится 5 единицъ.

Ошибка съ пропускомъ пулей встрЬчается у дЬтей и тогда, 
когда частное оканчивается нулями, напр., при дЬлети 2 859 400 
на 493. Предупреждать и исправлять эти ошибки можно при по
мощи сейчасъ указанныхъ npieMOB’b.

254. Когда дЬлитель оканчивается нулями, то дЬлете можно 
упростить, зачеркнувъ въ дЬлителЬ нули, а въ дЬлимомъ столько 
цыфръ, сколько нулей въ дЬлителЬ, и раздЬливши полученпыя 
такимъ образомъ числа. Частное получится истинное, а остатокъ, 
если онъ будетъ, надо исправить, приписавъ къ нему зачеркнутая 
въ дЬлимомъ цыфры; если остатка не получится, то въ остаткЬ 
надо написать зачеркнутая въ дЬлимомъ цыфры. Напр., чтобы 
раздЬлить 358 746 на 4 600, зачеркиваемъ въ дЬлителЬ два нуля,

а въ дЬлимомъ двЬ цыфры справа, и дЬ- 
лимъ 3 587 на 46; въ частномъ получаемъ 
77, а къ остатку 45 приписываемъ вы
черкнутая въ дЬлимомъ 46.

Объяснить этотъпр1емъ дЬлетя мож
но слЬдующпмъ образомъ: 4 600 есть 

произведете 100 на 46, слЬдовательно 358 746 можно раздЬлить 
на 100 и полученное частное на 46.

Зачеркнувъ по двЬ цыфры въ дЬлимомъ и въ дЬлителЬ, мы 
ихъ уменыпимъ въ одинаковое число разъ, отъ этого остатокъ 
уменьшится во столько же разъ; поэтому остатокъ 45, получив
шийся отъ дЬлетя 3 587 на 46, надо увеличить въ 100 разъ; по- 
лучимъ 4 500; а такъ какъ у насъ отъ дЬлетя на 100 осталось 
еще 46 единицъ, то ихъ надо прибавить къ 4 500, и получимъ 
въ остаткЬ 4 546.

Если преподаватель подобными объяснениями побоится за
путать дЬтей, то этотъ частный случай можно производить по 
общему правилу, не зачеркивая цыфръ въ дЬлимомъ и дЬлителЬ.

255. Правило для дЬлетя на многозначное число можетъ 
быть дано только послЬ того, какъ дЬти вполнЬ усвоятъ на прак- 
тикЬ производство дЬлетя. Тогда правило явится краткпмъ опи- 
сатемъ процесса, который дЬти продЬлывали много разъ, и не 
встрЬтитъ особыхъ затруднетй; до этого же времени усвоете 
правила не принесетъ существенной пользы, такъ какъ дЬти не 
сумЬютъ примЬнить его къ дЬлу и самое примЬнете будетъ не

358746 
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достаточно освЬщено и мало производительно. Правило дЬлетя 
распадается на отдЬльныя части, и прежде всего слЬдуетъ по
заботиться о томъ, чтобы дЬти умЬли рЬшать сознательно и вполнЬ 
толково вопросы, относящееся къ отдЬльнымъ частямъ правила. 
Такимъ образомъ они должны умЬть отвЬчать на слЬдуюице 
вопросы:

Какое число прежде всего слЬдуетъ отдЬлять въ дЬли
момъ для дЬлетя?—Какъ слЬдуетъ поступать при опредЬ- 
леши цыфры каждаго разряда частнаго?—Какъ получаются 
елЬдуюиця неполныя дЬлимыя?—Какъ слЬдуетъ поступать, 
если, послЬ снесетя къ какому-либо остатку слЬдуюгцей 
цыфры дЬлимаго, получится число меньше дЬлителя?—Какъ 
слЬдуетъ поступать, если послЬ вычитатя произведетя дЬ
лителя на цыфру какого-либо разряда въ частномъ, остатка 
не получится и слЬдуюпця цыфры дЬлимаго будутъ нули?
256. Упражнешя въ дЬленш многозначнаго числа на много

значное въ нашемъ задачпикЬ состоятъ, какъ и въ предшествую- 
щпхъ главахъ, изъ вычислетй, числовыхъ загадокъ и задачъ. 
Приводимъ иЬкоторыя изъ нихъ.

177) РаздЬлить 43 725 на 25, начавъ дЬлете съ единицъ; 
сдЬлать то же дЬлете, начавъ его съ опредЬлетя высшаго 
разряда частнаго. Какой npieMb удобнЬе?
РЬшеше. 43 725125 437 25 25

25 ± ■> 187 1 1749'
700 28 12 2
50 1 720 
200,1 749 

43000
25
180
175

50
50
О

178) Возстановить пропущенныя цыфры въпримЬрЬ:
31* *2 2*2

65 * 126
15 *2

0
РЬшеше. Отъ вычитатя дЬлителя 2*2 изъ перваго неполнаго 

дЬлимаго 81* въ разности должно получиться 65; отсюда за
ключаема что первая, пропущенная въ дЬлимомъ цыфра есть
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5 + 2 = 7 , а делитель равеиъ 317— 65=25,2, п что следов. въ немъ 
пропущена цыфра 5. Зная же делителя и частное, уже не трудно 
найти остальныя пропущенныя цыфры въ полному и въ непол- 
ныхъ дЪлимыхъ.

179) Помещики желаетъ купить мельницу, для чего про- 
даетъ часть своей земли; если онъ продастъ десятину по 
54 руб., то ему для покупки мельницы не хватить 892 руб.; 
если онъ возьметъ за десятину по 75 руб., то после по
купки у него останется еще 2300 руб. Что стоить мель
ница?
РЪшеше. Увеличивая i+ ну  каждой десятины на 75—54=21 

руб., помещики на всей продаваемой земле выигрываетъ 
892+2300=3 192 руб.; следов, онъ хогЬлъ продать 3192 ; 21=152 
десятины. За нихъ онъ но второй цене выручилъ бы 75X152= 
= 1 1  400 руб.; следов. мельница стоить 11 400—2300=9100 руб.

257. Умножеше и д-Ьлеше на русскихъ счетахъ. Чтобы 278 р. 
72 коп. умножить на счетахъ на 28, откладываемы 2 раза это 
число на счетахъ одной проволокой выше, ч4.мъ слгЬдуетъ, т.-е. 
на 8-й, 7-й, 6-й, 5-й и 3-й проволокахъ; получаемы 5 574 р. 40 
коп., къ этому числу прибавляемы 8 разы по 278 р. 72 коп.; 
получаемы окончательно 7 804 р. 16 коп. Гораздо скорее произве
дены вычислеше, если отлоягимъ па счетахъ одною проволокою 
выше, чГмъ слГдуетъ, три раза данное число и съ полученнаго 
числа 8 361 р. 60 коп. сбросимъ два раза по 278 р. 72 коп.; 
получимъ, разумеется, то яге самое произведете 7 804 р. 16 коп.

Д'Ьлеше на многозначное число на счетахъ производится 
сравнительно трудно; npicMu могутъ применяться те же, что 
указаны выше.

258. Составныя именованный числа. Выше уже указано, где 
и какъ знакомить детей съ пр1емами вычислешя надъ составными 
именованными числами. Теперь остается только дополнить эти 
указания 1) относительно ознакомлешя детей съ измерешемъ 
некоторыхъ величины (поверхностей, объемовъ), 2) относительно 
преобразовашй именованныхъ чиселъ (раздроблеше и превраще- 
nie) и 3) относительно некоторыхъ частностей въ производстве 
действий надъ именованными числами.

259. Меры поверхностей и объемовъ. Хотя способы изме- 
решя поверхностей и объемовъ относятся специально къ геометрш, 
но элементарное ознакомлеше съ ними не безъ основашя всегда 
вводилось въ курсы начальной ариеметики. Для учебныхъ заве
дший, въ курсы которыхъ совсемъ не входить геометр1я, озна- 
комлеше съ квадратными и кубическими мерами представляетъ 
единственный случай затронуть съ детьми область простран-
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ственныхъ представлетй, образовательное значеше которыхъ вне 
всякихъ сомнешй; въ учебных'ь заведешяхъ, въ которыхъ ге- 
oMorpin заннмаетъ более или менее важное место, изучеше 
квадратныхъ н кубическихъ меры въ ариометике моягетъ слу
жить некоторой подготовкой къ последующему курсу геометрш, 
ознакомивъ детей хотя съ некоторыми геометрическими пред
ставлениями; наконецъ, во многихъ учебныхъ заведешяхъ озна
комление съ квадратными и кубическими мерами является 
необходимыми для друтихъ учебныхъ предметовъ; напр., для 
физики.

Изучешю этнхъ меры должно предшествовать ознакомлеше 
детей съ некоторыми геометрическими представлешями. Для этой 
цели могутъ слуягить наглядныя беседы по моделями геометри- 
ческихъ телъ, при чемъ моягно ограничиться тремя телами: 
кубомъ, прямоугольными параллелипипедомъ и правильной тре
угольной призмой. Беседа о кубе ведется приблизительно при 
помощи следующаго ряда вопросовъ:

Сколько у куба граней (стороны)? — Каковы онЬ между 
собою по величине? — По скольку граней куба сходится 
вместе? (По две грани сходится въ прямой лиши или ребре, 
по три въ точке или вершине).—Сколько у куба реберъ?— 
Каковы они меягду собою?—Сколько у куба вершишь?—Если 
два куба отличаются другъ отъ друга по величине, то ка
ковы длины этихъ кубовъ, ширины нхъ, высоты ихъ? — 
Сколько у куба измерешй и каковы они между собою? — 
Сколько измерешй у грани куба? — У ребра?—У вершины? 
Въ беседе о ирямоуголыюмъ параллелипипеде, кроме этихъ 

вопросовъ, предлагаются еще следующее:
Что образуютъ две грани пар-да, сходясь въ ребре? 

(Двугранный уголъ). — Сколько двугранныхъ угловъ у 
пар-да? — Сколько двугранныхъ угловъ у куба?— Что обра
зуютъ два ребра пар-да, сходясь въ вершине? (Линейный 
уголъ). — Отъ чего зависитъ величина линейнаго угла и отъ 
чего она не зависитъ? (Зависитъ отъ наклона стороны и не 
зависитъ отъ длины ихъ). — Сколько лннейныхъ угловъ въ 
калгдой грани и какъ ее поэтому моягно назвать? (Четыре- 
угольникъ).
Въ беседе о правильной треугольной призме обращается 

вннмаше на различные виды линейныхъ угловъ (прямой и ко
сой уголъ), на различные виды фигуры (четыреугольникъ и тре
угольники), и разсматриваются различные виды четыреугольни- 
ковъ (прямоугольники, квадратъ).

Изъ этихъ беседы дети должны вынести понятая о теле, о 
поверхности тела (границы, грани тела), о лиши (границы гра
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ней), о точкЪ (границы лиши), объ углахъ, о фигурахъ граней 
(квадратъ, прямоугольникъ, треугольники), о кубЪ (тЪло, огра
ниченное 6-ю равными квадратами), прямоугольномъ параллели- 
пипедЪ (тЪло, огран1гченное 6-ю прямоугольниками, изъ кото- 
рыхъ каждые два протнвоположныхъ равны между собою), тре
угольной призыв (тЪло, ограниченное двумя равными равносто
ронними треугольниками), о прямоугольникъ (четыреугольникъ, 
въ которомъ всЪ углы прямые и противоположный стороны 
равны), о квадратЪ (прямоугольникъ, въ которомъ всЪ стороны 
равны), объ измЪрешяхъ тЪла (три измЪрешя), поверхностей или 
граней (два измЪрешя), линш (одно измЪреше) и точки (не имЪ- 
ети измЪренШ).

260. Чтобы познакомить съ мерами поверхностей, слЪдуетъ 
сдЪлать для дЪтей ясной потребность въ этихъ мЪрахъ, позна
комить съ измЪрешемъ площадей простЪйшихъ фигуръ—прямо
угольника и квадрата, и наконецъ съ единичными отношешями 
мЪръ поверхностей. РазмЪры прямоугольника (основаше и вы
сота) совершенно достаточны для того, чтобы получить п о ю те  
о величин!, его площади, и выражеше площади въ квадратныхъ 
мЪрахъ можетъ потребоваться только при сравненш прямоуголь- 
никовъ съ различными основашями и высотами. Знакомство съ 
квадратными мерами, безъ знавая способовъ изм'Ърешя площадей 
хотя нЪкоторыхъ фигуръ, является мало понятнымъ для дЪтей 
и недостаточно мотивированными, а нзучеше единичныхъ отно- 
шешй квадратныхъ мЪръ дЪлается единственно достояшемъ па
мяти.

Для того, чтобы привести дЪтей къ необходимости измЪрять 
площадь прямоугольника квадратной единицей, можетъ служить 
сравнеше площадей прямоугольниковъ, нмЪющпхъ равныя осно- 
вашя, имЪющихъ равныя высоты и наконецъ имЪющихъ разлпч- 
ныя основашя и высоты; наир.

180) Одинъ прямоугольный дворъ имЪетъ въ длину 8 саж. 
и въ ширину 6, другой въ длину 12 саж. и въ ширину 6, 
треттй въ длину 8 саж. и въ ширину 4. Какой изъ этихъ 
трехъ дворовъ самый большой?—какой самый маленьшй?

181) Одинъ прямоугольный садъ имЪетъ въ длину 18 саж. 
и въ ширину 8 саж., а другой — въ длину 16 саж. и въ 
ширину 9. Какой садъ больше?
Первая задача рЪшается легко, ибо каждые два сравнивае

мые прямоугольника имЪютъ или равныя основашя, или равныя 
высоты, или оба измЪрешя одного изъ нихъ больше соотвЪт- 
ствующихъ измЪрешй другого. РЪшеше этой задачи приводить 
дЪтей къ установление зависимости величины площади прямо
угольника отъ его основашя и высоты. Для рЪшегия второй задачи
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надо сосчитать, сколько разъ въ томъ и другомъ саду уложится 
квадратъ, сторона котораго равняется одной сажени и который 
на первое время для дЪтей можно назвать саженнымъ квадра- 
томъ. Наложеше ведется слЪдующимъ образомъ:

Въ первомъ саду по его длинЪ можно уложить въ рядъ 
18 саженныхъ квадратовъ, которые составляютъ вмЪстЪ по
лосу (прямоугольникъ), длиною въ 18 саж. и шириною въ 1 
саж.; такихъ рядовъ, въ 18 квадр. саж. каждый, въ первомъ 
саду можно уложить 8; слЪд. всего въ первомъ саду уло
жится 18X8 =  144 квадр. саж.
Подобпымъ же путемъ дЪти находятъ, что во второмъ саду 

уложится тоже 144 квадр. саж. (16X9), и что слЪд. оба сада по 
величинЪ между собою одинаковы.

Задачи и ихъ рЪшеше поясняются чертежемъ.
Повторивъ на нЪсколькихъ примЪрахъ изложенный пр1емъ 

опредЪлешя площади прямоугольника въ различпыхъ квадрат
ныхъ едтшцахъ, дЪти будутъ въ состояши притти къ выводу, 
что для измЪрешя площади прямоугольника какой-либо квадрат
ной мЪрой, надо соотвЪтствующей линейной мЪрой измЪрить его 
длину и ширину и полученпыя числа перемножить; произведете 
покажетъ, сколько взятыхъ квадратныхъ мЪръ уложится въ пло
щади прямоугольника. Отъ измЪрешя площади прямоугольника 
переходятъ къ измЪренш площади квадрата, разсматривая его 
какъ прямоугольникъ съ одинаковыми длиной и шириной, и вы
водить, что для измЪрешя площади квадрата какой-либо ква
дратной мЪрой достаточно измЪрить соотвЪтствующей линейной 
мЪрой его сторону и полученное число умножить само на себя 
(возвысить въ квадратъ). Этотъ выводъ прилагается къ опредЪ- 
лешю единичныхъ отношешй между квадратными мЪрами. Со- 
ставпыя именованный числа, выражающая длину и ширину пря
моугольника, необходимо раздроблять въ единицы одного наиме- 
новашя, прежде чЪмъ приступать къ опредЪлешю площади, на 
что указываютъ и выведенныя выше правила объ измЪренш пло
щадей прямоугольника и квадрата.

261. Знакомство съ мЪрами объемовъ ведется совершенно 
тЬмъ же путемъ, какъ и съ мЪрами поверхностей, для чего мо- 
гутъ служить слЪдуюпця задачи:

482) Одинъ сундукъ имЪетъ въ длину 24, въ ширину 9 и 
въ вышину 12 вершковъ, другой—въ длину 18, въ ширину
9 и въ вышину 12 вершк., третш—въ длину 18, въ ширину
10 и въ вышину 9 вершк., четвертый—въ длину 18, въ ши
рину 10 и въ вышину 8 вершковъ. Какой изъ нихъ самый 
большой?—Какой самый малый?

О. Егоровъ. Методика ариеметикн. 16
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183) Одинъ ящикъ ттЬетъ въ длину 12, въ ширину 8 и 
въ вышину 6 вершковъ, другой—въ длину 16, въ ширину 6 
и въ вышину 4 вершка. Какой ящикъ больше?
Для р еш етя  последней задачи придется определять, сколь

ко кубическихъ вершковъ уложится въ каждомъ ящике. Реше- 
Hie ведется примерно въ следующемъ виде:

На дно перваго ящика по длине его можно поставить 
12 куб. вершковъ, которые составятъ рядъ длиною въ 12 вер
шковъ, а шириною и вышиною въ 1 вершокъ; такихъ ря- 
довъ по ширине ящика можно поставить 8, и тогда на дне 
ящика образуется слой въ 12X8 =  96 куб. вершковъ, длина 
котораго равна 12 вершк., ширина 8, а вышина 1 вершку; 
такихъ слоевъ въ ящикъ можно вложить 6, такъ какъ вы
шина ящика равна 6 вершкамъ, а каждый слой въ высоту 
занимаетъ только одинъ вершокъ; след, всего въ ящике 
можно поместить 96X6 =  576 куб. вершковъ.
Задача и ея реш ете должны быть пояснены чертежами. Для 

наглядности полезно иметь подъ руками кубическую четверть 
аршина, составленную изъ кубическихъ вершковъ.

262. Ознакомивъ детей съ измеретемъ площади прямоуголь
ника и объема прямоугольнаго пар-да, следуетъ ознакомить ихъ 
со всеми русскими и метрическими квадратными и кубическими 
мерами и съ темъ, какъ можно определять единичныя отношетя 
между мерами высшаго и низшаго наименовашя. Следуетъ при 
этомъ указать въ наиболее простыхъ и кр\ глыхъ числахъ соот- 
ношете между русскими и метрическими квадратными и кубиче
скими мерами, а именно можно принимать:

1 кв. метръ=2 кв. арш. безъ 6 кв. вершк., т.-е.
506 кв. вершк.

1 кв. центиметръ=1/20 кв. вершк., или 15‘/2 кв. лпн.
1 аръ=22 кв. саж. безъ 74 кв. вершк.

1 гектаръ=2196 кв. саж. 7 кв. арш., т.-е. 1 гектаръ 
на 203 кв. саж. 2 кв. арш. меньше десятины.

1 кв. километръ=219 730 кв. саж.
1 хсв. верста=1 кв. километр. 138 020 кв. мтр.

1 кв. саж ень=4'/2 кв. мтр., точнее 4 кв. мтр. 55 кв. децимтр.
1 кв. арш инъ=1/2 кв. мтр., точнее 5058 кв. центимтр.

1 кв. вершокъ=20 кв. центимтр., точнее 1976 кв. миллимтр.
1 кв. футъ=929 кв. центимтр.

1 десятнна=109 ар. 25 кв. мтр.
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1 куб. метръ (1 стеръ)=1/10 куб. саж., точнее:
2 куб. арш. 3195 куб. верш., т.-е. 1 куб. метръ меньше 

3 куб. арш. на 900 куб. вершк.
1 куб. центиметръ=и/100 куб. вершк., или 61 куб. лин.

1 куб. сажень=10 куб. мтр., точнее:
9 куб. мтр. 712 150 куб. центимтр.

1 куб. арш.=360 куб. децимтр., точнее:
359 куб. децимтр. 710 куб. центимтр.
1 куб. вершокъ=88 куб. центимтр.

1 куб. футъ=28 куб. децимтр.

Сверхъ того полезно указать, что 1 четверикъ=1600 куб. 
дюйм., 1 ведро=750 куб. дюйм., 1 литръ=1 куб. децимтр., что 
1 фунтъ есть весъ 25 куб. дюймовъ чистой воды, а 1 граммъ 
есть весъ 1 куб. центпметра чистой воды.

263. Въ училищахъ, где совсемъ не проходится геометр1я, 
следовало бы знакомить детей съ измеретемъ площадей дру- 
гихъ фигуръ, кроме прямоугольника, и съ измеретемъ объ- 
емовъ некоторыхъ другихъ телъ, кроме прямоугольнаго пар-да. 
Для сообгцешя сведенШ объ измеренш площадей можно предло
жить следующую последовательность: площадь прямоугольнаго 
треугольника (половина площади прямоугольника), площадь вся- 
каго треугольника (разбивается на прямоугольные треугольники, 
или разсматривается какъ разность прямоутольныхъ треугольни- 
ковъ), площадь параллелограмма и другихъ фигуръ.

При сообщенш св ед етй  объ измеренш объемовъ придется 
прибегать иногда къ пр1емамъ, до некоторой степени чуждымъ 
геометрш; напр., равновеликость прямого и наклоннаго пар-довъ 
при равновеликихъ основашяхъ и равныхъ высотахъ разъяснить 
опытомъ, показавъ, что въ томъ и другомъ помещается одно и 
то же количество песку; при измеренш объема пирамиды та- 
кимъ же путемъ показать, что пирамида есть I/s призмы, име
ющей съ пирамидой равновеликое основате и одинаковую вы
соту, и т. н.

Сверхъ того, полезно ознакомить детей съ измеретемъ 
угловъ, съ вычислетемъ длины окружности и площади круга.

264. О преобразовашяхъ именованныхъ чиселъ и о дейеттаяхъ 
съ ними уже достаточно было сказано въ предыдущихъ отделахъ.

Остается сделать еще несколько указатй  относительно рас- 
положетя этихъ преобразоватй и действий при письменномъ вы- 
числети. Раздроблете обыкновенно располагаютъ следующими 
образомъ:

16
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24 кб. саж .+2 кб. арш.+ЗбОО кб. в.=2 666 000 кб. в. 
Х27
168
48
648 кб. арш.
~1~2
650 кб. арш.

Х4096
20480

24576
2662400 кб. верш.
+3600

2666000 кб. верш.

Противъ такого расположетя возражають, что, во-первыхъ, 
правильно ведя разсуждете, сл’бдуетъ умножать 27 кб. арш. на 
24, 4096 кб. вершк. на 650, а не такъ, какъ написано—24 кб. саж. 
умножить на 27, 650 кб. арш. на 4096, и что, во-вторыхъ, каждое 
произведете является числомъ другого наименоватя, ч1>мъ мно
жимое (отъ умножения 24 кб. саж. на 27 получается въ произве- 
деши 648 кб. арш.). Въ заменъ приведеннаго расположетя пред
лагается следующее:

24 кб. саж.-|-2 кб. арш +3600 кб. вершк.=2 666 000 кб. в. 
27 X 24 

108 
54 
648 
+ 2

4096X650 
20480 

24576 
2662400 
+  3600 
2666000

Здесь множимыя и множители расположены въ томъ порядке, 
какой вытекаетъ изъ разсуждетя, а наименоватя, во избеж ите 
недоразумений, совсЬмъ не обозначены, за исключетемъ оконча- 
тельнаго результата. Относительно перваго расположетя слтЬду- 
етъ заметить: 1) что и при немъ во избежите недоразуметй 
можно не обозначать наименоватй за исключетемъ посл'Ьдняго 
результата; 2) что при расположеши множителей другъ подъ 
другомъ шЬтъ надобности считать за множимое непременно
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верхнее число, а по произволу можно принимать за множимое и 
то, и другое число, смотря по тому, какое изъ нихъ намъ вы
годнее принять за множимое (напр. при раздробленш 650 куб. 
аршинъ въ кб. вершки мы умножали 4096 на 650, хотя 4096 и 
было подписано подъ 650); 3) самое разсуждете при раздробле
нш, какъ мы выше видели, можно повести такъ, что множите- 
лемъ явится всегда единичное отношеше; напр. при раздробленш 
24 кб. саж. въ кб. аршины, мы можемъ сказать, что въ объеме 
въ которомъ кубическая сажень укладывается 24 раза, куб. 
аршинъ уложится въ 27 разъ больше, потому что онъ меньше 
куб. сажени въ 27 разъ; 4) наконецъ на приписывате наимено
в атй  къ результатамъ должпо смотреть какъ на облегчаюшдя 
отметки, аналогичный выражешямъ „умножить на значащую 
цифру множителя „сумма цыфръ числа1-1 и т. п., которыя въ 
прямомъ смысле совершенно неправильны, по допускаются всеми 
въ виду ихъ удобства. Такимъ образомъ, оба расположетя раз- 
дроблетя нельзя признать безупречными, и оба представать 
меньше недоразуметй, если пе приписывать наименоватй къ 
промежуточнымъ результатамъ.

Въ расположеши чиселъ при превращенш, сложенш и вы- 
читанпт особыхъ затруднетй не встречается.

Расположете чиселъ при умноженш на однозначное число 
было указано выше. Его можно применять и тогда, когда мпо- 
житель многозначный не особенно сложенъ и на него можно 
умножать какъ па число однозначное; напр.

437 верст. +  215 саж. +  2 арш. +  14 вершк.
_____________________________________ X 25

10 925 + 5  375 +  50 ~ +  350_______
10 935 верст. +  398 саж. +  2 арш. +  14 вершк.

350 
30

~2! 23 
+  5375

5398 500 
398'- 10

Если же умножете на многозначнаго множителя, какъ на 
однозначнаго, затруднительно, то умножете и превращете еди- 
ницъ каждаго наименоватя можно производить отдельно и пол
ное произведете писать въ превращенномъ виде; напр.

16
21 

+  50
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саж.-f  240 кб. ф.-)-1 512 кб. д.)Х72=1 850 кб. с.4-193 кб. ф
1 512 Кб. д. 240 кб. ф. 25 кб. с.
X 72 X 72 X 72
3 024 48 1 800105 84

108 864 1 728 
ЮЗ 68 63

168 
17280 
+  63

+
1

50
850

5 184 17343 343
5 184 1715 50

0 193

Некоторый руководства для этихъ случаевъ умножения предла- 
гаютъ следующее расположете:

25 кб. саж. - f  240 кб. ф. +  1 512 кб. д. X 72 
1 800 48 з 024

16 8 105 84
1 800 17 280 108 864 : 1 728
4- 50 4- 63 103 68
1 850 17 343 : 343 5 184

17 15 5 184
193 0

1 850 кб. саж. +  193 кб. ф.

Единственное преимущество его предъ предыдущимъ состоигь 
въ томъ, что составныя части множимаго не переписываются, 
но зато оно очень трудно для воспроизведения детьми: при ма
лейшей оплошности, когда множитель трехзначный и выше, 
числа одного наименовашя легко сольются съ числами другого 
наименовашя, а некоторый числа совс4мъ не уместятся на отве- 
денномъ имъ месте.

Расположете чиселъ при деленш указано выше.
265. Въ нашемъ задачнике сравнительно очень мало задачъ 

на вычислеше времени. По нашему мненш этимъ задачами прн- 
даютъ значеше, котораго оне далеко не заслуживаютъ, ибо пред- 
ставляютъ трудности, разрешеше которыхъ не заключаетъ въ 
себе ничего особенно образовательнаго, а приемы р еш етя  ихъ 
таковы, что не могутъ быть выработаны самими детьми, а должны 
быть сообщены преподавателемъ.

Приводимъ для образца некоторыя упражнешя на составныя 
именованныя числа.

18з) Превратить 100 030 дюйм, въ вершки, аршины и
сажени; 25 272 вершк. въ дюймы, футы, сажени и версты.
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PtiueHie. 1) Превративъ 100 030 дюйм, въ аршины и разд4- 
ливъ для этого 100 030 на 28, найдемъ 3572 арш. и у насъ 
останется 14 дюймовъ, которые составляюсь полъ-аршина и сле
дов. заключаюсь въ себе 8 вершковъ. Дальнейшее реш ете по
нятно. 2) Превративъ 25 272 вершка въ аршины, найдемъ 1579 
арш. и у насъ останется 8 вершковъ, которые составляютъ полъ- 
аршина и след, заключаюсь въ себе 14 дюйм. Дальнейшее ре
ш ете  понятно.

185) Сколько полныхъ сутокъ прошло между двумя со- 
быыями, если первое совершилось 31 декабря високоснаго 
года, а второе—черезъ 25 лесь 6 месяцевъ?
PtiueHie. Изъ 25 лесь 4-й, 8-й, 12-й, 16-й, 20-й и 24-й годы 

были високосные, а потому, умяоживъ 365 на 25, мы къ полу
ченному пропзведетю 9125 дней должны прибавить 6 сутокъ 
за високосные годы, и ЗО Х бф -З—2=181 сутокъ, заключающихся 
въ 6 месяцахъ; всего получимъ 9312 сутокъ.

186) Сколько летъ, месяцевъ и дней прошло между двумя 
собьтями, если первое совершилось 31 января простого 
года (3-го после високоснаго), а второе черезъ 2225 сутокъ? 
Решеше. Превративъ 2225 сутокъ въ годы, мы получимъ 6

летъ и у насъ останется 35 дней. Но изъ этого остатка надо 
взять 2 дня для образовашя двухъ високосныхъ годовъ (1-го и
5-го). Чтобы оставнпяся 33 сутокъ обратить въ месяцы, замеча- 
емъ, что 6-й годъ закончился 31-мъ января и что следующей 
месяцъ февраль содержитъ 28 дней; след, всего прошло 6 летъ
1 месяцъ и 5 дней.

187) Мальчикъ началъ учиться 16 августа 1856 года. 
Когда онъ окоичилъ образование, если учился 11 летъ 9 мес. 
5 дней?
Решеше. Черезъ 11 летъ наступило 16-е августа 1867 года; 

еще черезъ 9 мес.—16-е мая 1868 года, и еще черезъ 5 дней— 
21-е мая того же года. След, мальчикъ окончилъ образовате 
21-го мая 1868 года.

188) Постройку деревяпнаго дома начали 28 апреля въ 
7 час. 30 мин. утра. Сколько времени строился домъ, если 
его окончили 23-го сентября того же года въ 5 час. утра? 
Решеше. До 28-го августа 7 час. 30 мин. утра прошло

8—4 = 4  полныхъ месяца, съ 28-го августа по 1-е сентября прошло 
еще 31—27=4 дн.; затемъ до 7 час. 30 мин. утра 23-го сентября 
прошло еще 23 сутокъ, но такъ какъ домъ окончили 23-го сен
тября въ 5 час. утра, то изъ последнихъ сутокъ надо выключить
2 час. 30 м.; след, домъ строился:
4 мес. 4 сут.-(-23 сут.—2 ч. 30 м.=4 мес. 26 сут. 21 час. 30 мин., 

или 31.2-j-30.2-j-26 сут. 21 ч. 30 м.=148 сут. 21 час. 30 мин.
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189) На фабр met за сентябрь мЬсяцъ, въ течете котораго 
было 6 ираздниковъ, уплачено внЬмъ работниками и работ
ницами 1285 р. 20 коп., при чемъ 12 работниками за 13 ра- 
бочихъ дней пришлось получить столько же денегъ, сколько 
15 работницами за 20 дней. Сколько было на фабрикЬ ра- 
ботникови и сколько работницн, если работниковъ было 
вдвое больше, чймъ работници, и каждая работница полу
чала 65 коп. ви день?
PtmeHie. Каждый работники получали въ день 

(65X16X20) : (12X13) =  1 р. 25 коп.
Два работника и одна работница получали въ день 1 руб. 

25 к. X 2 - f  65 =  3 р. 15 коп., а въ 24 (т.-е. 30 — 6) рабочихъ дня 
сентября получили 75 р. 60 к. Работници было 12 8520 : 7560=17 
человйкъ, а работниковъ 17X2=34.

266. Курен ц'Ьлыхъ чисел'ь долженъ быть повторенъ на вы- 
числеши нримКровъ и рЪшенш задачи. Для этой цЪли въ на- 
шемъ задачник!, пом4>щенъ особый отдели: Задачи на всЬ Д'Ьй- 
CTBifl си целыми числами. Приведемъ некоторый изъ упражнений 
этого отдела.

190) Два брата хотЬли купить им^те; но у перваго не 
хватало для этого 1500 руб., а у второго 1900 руб. Тогда 
они сложились деньгами и купили вм4ст£ это им 4те. Что 
стоило им4ще, если у обоихъ братьевъ было 11600 руб.? 
Первое ptmeHie. Чтобы первому брату можно было купить

им-feme, ему должно прн>бр4сти еще 1500 руб., а второму 1900 
руб., тогда у обоихъ братьевъ было бы денегъ 11600-j-1500-|-i900= 
=15000 руб., и въ этой сумм4 стоимость им'Ьшя повторялась бы 
2 раза; сл4д. и м 4те  стоить 15000 ; 2=7500 руб.
У" Другое ptmeHie. У перваго брата на 1900 — 1500 =  400 руб. 
больше денегъ, ч4мъ у второго. Разд4ливъ 11 600 руб. на дв'Ь 
части таки, чтобы въ первой было на 400 руб. больше, 4tMb во 
второй, найдемъ, что у перваго брата было 6000 руб., у второ
го—5 600 руб.; сл4д. им 4те стоило 6000 -(-1500 =  5600 - f  1900 =  
=  7500 руб.

] /  191) За 30 аршинъ синяго и 40 арш. чернаго сукна за
платили вм4ст4 200 руб. Что стоить аршинъ того и другого 
сукна, если синее вдвое дороже чернаго?

U PtmeHie. Вм4сто 30 арш. синяго сукна можно купить 30X 2=  
= 6 0  арш. чернаго; сл4д. на 200 руб. можно купить 40-j-60=100 арш. 
чернаго сукна. Аршинъ чернаго сукна стоить 200:100 =  2 руб., 
а синяго 2X2 =  4 руб.

192) За 22 фунта чаю и 28 головъ сахару заплачено 184 руб. 
Что стоить фунтъ чаю и голова сахару, если за голову са
хару платили 3 руб. больше, 4tMb за фунтъ чаю?
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'  PtmeHie. Зам'Ьнимъ 28 головъ сахару 28-ю фунтами чаю; 
тогда за всю покупку придется заплатить на 3X28=84 руб. мень
ше; сл4д. 22-|-28=50 фунт, чаю стоять 184—84=100 руб. Фунтъ 
чаю стоить 100:50=2 руб., а голова сахару 2-|-3  =  5 руб.

193) Изъ одного города въ другой купецъ отправилъ 
обозъ съ товаромъ, а черезъ 9 часовъ поел!, выхода обоза 
вы4халъ по той же дорогЬ сами, и, д4лая въ часъ на 6 верстъ 
375 саж. больше обоза, догнали его черезъ 6 часовъ, въ 
разстоянш 32 верстъ 250 саж. отъ другого города. Сколько

/верстъ между этими городами?
PtmeHie. Въ течете 6 часовъ купецъ прогЬхалъ больше обоза 

6 в. 375 саж.X6=40 в. 250 саж.; эти 40 в. 250 саж. обозъ сд4- 
лалъ въ тЬ 9 часовъ, которые прошли до вьгЬзда купца; сл4д., 
обозъ шелъ въ часъ 40 в. 250 саж.: 9= 4  в. 250 саж.; въ 15 час. 
опъ прошелъ 4 в. 250 саж.Х16=б7 в. 250 саж.; разстоянде между 
городами равно 67 в. 250 C.-J-32 в. 250 саж.=100 верстъ.

194) Изъ деревни въ городи, находящейся отъ нея въ 160 
верстахъ, одинъ крестьяшшъ выЬхалъ, а другой пошелъ 
п'Ьшкомъ; черезъ 7 часовъ первый обогнали второго на 42 
версты. Сколько времени находился въ дорог!, второй кресть- 
янинъ, если первый достигъ города черезъ 26 часовъ послгЬ 
вьгЬзда и при этомъ отдыхали 10 часовъ, а второй отдыхали 
16 часовъ?

/  PtmeHie. Первый крестьянпнъ весь путь проехали въ 26 — 
— 10 =  16 часовъ и слгЬд. въ часъ проЪзжалъ 160:16 =  10 верстъ. 
Второй, отставь отъ перваго въ 7 часовъ на 42 версты, каждый 
часъ отставали отъ него на 42:7 =  6 верстъ, и сл4д. въ часъ 
проходили 10—6= 4 версты. Чтобы дойти до города безъ отдыха, 
ему нужно было иттп 160: 4=40 час., а такъ какъ они отдыхали 
16 часовъ, то всего въ дорогЬ были 40-(-16=56 часовъ.

195) За нисколько одинаковыхъ тетрадей заплачено 2 р. 
40 коп.; за одну тетрадь во столько листовъ, сколько было 
тетрадей, пришлось бы заплатить 60 коп.; за купленный 
тетради, если бы каждая изъ нихъ стоила столько копеекъ, 
сколько было въ ней листовъ, пришлось бы заплатить 1 р. 
20 коп. Сколько куплено тетрадей?—сколько въ каждой те
тради листовъ?—что стоить каждая тетрадь?
PtmeHie. 2 р. 40 коп., или 240 копеекъ представляетъ про

изведете трехъ множителей: цЬны листа, числа листовъ въ ка
ждой тетради и числа тетрадей; 60 коп. представляетъ произведе
т е  двухъ изъ нихъ: цЬны листа и числа тетрадей; слЬд. для опре- 
дЬлетя 3-го множителя, числа листовъ въ каждой тетради, надо 
240 разделить на 60. Такими образомъ найдемъ, что въ каждой 
тетради было 240:60 =  4 листа. ЗатЬмъ 120 представляетъ про
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изведете двухъ множителей: числа листовъ въ каждой тетради 
и числа тетрадей. Гакъ какъ мы узнали, что въ каждой тетради 
было по 4 листа, то для определения числа тетрадей надо 120 
разделить на 4; найдемъ, что тетрадей было 30. Для определетя 
цены тетради останется 240 разделить на 30, отъ чего получимъ 8. 
Итакъ, тетрадей было 30, по 4 листа въ каждой, и каждая 
тетрадь стоила 8 коп.

196) Въ четырехклассномъ училище 125 человекъ. Въ пер- 
вомъ и второмъ классахъ вместе 80 человекъ, во второмъ 
и третьемъ 60 человекъ, а въ первомъ и третьемъ 70 чело
векъ. Сколько учениковъ въ четвертомъ классе?
PtiueHie. Сложивъ .80, 60 п 70, мы найдемъ двойную сумму 

учениковъ въ первыхъ трехъ классахъ. Дальнейшее реш ете по
нятно.

у  197) Отъ имешя до Москвы 228 верстъ. Владелецъ весь 
^ /п \ть  совершилъ въ 9 часовъ, при чемъ 5 часовъ ехалъ по 

железной дороге, а 4 часа на лошадяхъ, и по железной до- 
рогЬ въ часъ проезжалъ втрое больше, чемъ на лошадяхъ. 
Сколько верстъ надо ехать въ и м ете  по железной дороге и 
сколько на лошадяхъ?
Решете. Если бы владелецъ все время ехалъ на лошадяхъ, 

то ему пришлось бы быть въ дороге 5 x 3 + 4  =  19 часовъ; след, 
онъ на лошадяхъ ехалъ по 228:19=12 верстъ. На лошадяхъ 
владелецъ проехалъ 12X4 =  48 верстъ, а по железной дороге 
228—48=180 верстъ.

198) Мужъ и жена, работая на одной фабрике, получали— 
мужъ по 1 р. 25 коп., а жена по 90 коп. въ день. При рас
чете мужъ, хотя и работали 4-мя днями меньше жены, по
лучили на 2 руб. больше ладны. Сколько дней работали 
мужъ.—Сколько дней работала жена?
Решете. Если бы мужъ работали столько же дней, что и 

жена, то онъ получили бы на 1 р. 25 коп. X 1 +  2 руб. =  7 руб. 
больше жены. Этотъ излишекъ произошелъ бы единственно отъ 
того, что мужъ получали на 1 р. 25 коп.—90 коп.=35 коп. въ 
день больше, чемъ жена; след, ладна работала 7 руб.: 35 коп .=  
= 2 0  дней, а мужъ 20 — 4 =  16 дней.

199) Въ каждомъ изъ двухъ училищъ было по 720 учени
ковъ; изъ перваго вышло несколько учениковъ, а изъ вто
рого вышло 257-ю учениками меньше, чемъ осталось въ пер
вомъ. Сколько учениковъ осталось въ обоихъ училищахъ? 
Первое ptiueHie. Если бы изъ второго училища вышло ровно

столько учениковъ, сколько ихъ осталось въ первомъ, то всего 
изъ обоихъ училищъ вышло бы 720, а след, и осталось бы въ 
обоихъ 720. Но изъ второго училища вышло на 257 человекъ
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меньше, стало быть въ обоихъ осталось на 257 человекъ больше 
720-ти., т.-е. 720+257=977.

Второе ptiueHie. Въ обоихъ училищахъ было 720+720 учени
ковъ. Отъ перваго слагаемаго этой суммы отнята часть 720; 
если бы отъ второго отняли остальную часть 720-ти (столько, 
сколько осталось въ первомъ), то сумма уменьшилась бы ровно 
на 720 и обратилась бы въ 720. Но отъ второго слагаемаго отняли 
на 257 меньше; эти 257 останутся въ сумме, и она обратится въ 
720+257=977.

Реш ете разобранной задачи значительно облегчится, если 
предварительно решить задачу, где отъ второго изъ равныхъ сла- 
гаемыхъ отнято ровно столько, сколько осталось въ первомъ.

200) Въ двухъ училищахъ было поровну учениковъ, а когда 
въ первое поступило еще 190 человекъ, а изъ второго вышло 
170 человекъ, то въ первомъ стало втрое больше учениковъ, 
чемъ во второмъ. Сколько учениковъ было въ каждомъ учи
лище?—Сколько учениковъ стало въ каждомъ училище? 
PtiueHie. Когда въ первое училище поступило 190, а изъ

второго училища вышло 170 человекъ, то въ первомъ стало на 
190 +  170 =  360 человекъ больше, чемъ во второмъ. Такъ какъ 
тогда въ первомъ стало втрое больше, чемъ во второмъ, то число 
учениковъ второго училища содержится 2 раза въ 360; след, во 
второмъ училище стало 360:2 =  180 человекъ, а въ первомъ 
180x3=540. Было въ каждомъ училище по 540—190=180+170= 
=350 человекъ.

201) Разносчики продалъ 20 десятковъ яблокъ и 12 десят- 
ковъ грушъ, и груши продавалъ на 15 коп. за десятокъ до
роже, чемъ яблоки. Сколько онъ выручилъ за проданный то- 
варъ, если за яблоки получилъ на 60 коп. больше, чемъ за 
груши?
Ptuieme. Если бы разносчикъ груши продавалъ по той же 

цене, что и яблоки, то онъ за яблоки выручилъ бы на 15X12+ 
+60=2 руб. 40 кои. больше, чемъ за груши. Этотъ лишекъ тогда 
произошелъ бы единственно отъ того, что яблокъ было куплено 
на 20 — 12 =  8 десятковъ больше, чемъ грушъ; след, десятокъ 
яблокъ стоить 2 руб. 40 коп.: 8 =  30 коп., 20 десятковъ яблокъ 
стоятъ 30X20=6 руб., 12 десятковъ грушъ 6 руб.—60 коп.=5 р. 
40 кои., весь товаръ 6 р.+5 р. 40 коп.=11 руб. 40 коп.

202) Въ кассе лежало 500 руб. пятирублевыми золотыми, 
трехрублевымн бумажками и серебряными рублями. Когда 
14 трехрублевыхъ бумажекъ вынули изъ кассы, и, вместо 
нихъ, вложили 8 золотыхъ и 6 рублей, то и монетъ каждаго 
сорта, и бумажекъ стало поровну. Сколько бумажекъ лежало 
въ кассе?—Сколько золотыхъ?—Сколько рублей?
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PtmeHie. Когда изъ кассы вынули 14 трехрублевыхъ и, вме
сто нихъ, вложили 8 золотыхъ и 6 рублей, то въ касс* стало 
500 ЗХ14-)-5Х8-{-1х 6=504 руб. Въ бумажк* трехрублевой, зо- 
лотомъ и руб л* заключается 3—(—5-j—1= 9  руб., сл*д. бумажекъ и 
монетъ каждаго рода стало по 504:9 =  56 штукъ, а было: трех- 
рублевыхъ 56-f-14=70, золотыхъ 56—8=48, рублей 56—6=50.

203) Торговецъ мебелью одному покупателю, взявшему 7 
креселъ и нисколько стульевъ, согласился и кресла, и стулья 
отдать по одной ц*н*, именно по 4 руб. за штуку, и отъ 
этой продажи получилъ такую же прибыль, какую получилъ 
бы, продавши кресла по 7 рублей и стулья по 2 руб. 50 коп. 
за штуку. Сколько стульевъ купилъ покупатель?

PtmeHie. На каждомъ кресл* торговецъ терялъ 7 р,—4 р .=  
= 3  рубля, а всего на 7 креслахъ потерялъ 3 р .х ?= 2 1  руб.; такъ 
какъ онъ отъ всей продажи им*лъ такую же прибыль, такую 
получилъ бы продавая кресла по 7 руб. и стулья по 2 р. 50 коп., 
то онъ столько же, т.-е. 21 руб., выигралъ иа стульяхъ. На ка
ждомъ стул* онъ выигрывалъ 4 р. — 2 р. 50 к. =  1 р. 50 коп.. 
следов, стульевъ было продано 21 р. :1 р. 50 к.=14 штукъ.

204) Въ магазин* былъ кофе въ 64 коп. и въ 55 коп. 
за фунтъ; покупатель взялъ одного сорта на 18 фунтовъ 
больше, ч*мъ другого, и заплатилъ за оба сорта поровну. 
Сколько онъ взялъ каждаго сорта?

PtmeHie. Если бы покупатель перваго сорта взялъ столько же. 
сколько п второго, то ему за первый сортъ пришлось бы запла
тить на 64 коп. X 18 =  11 руб. 52 коп. больше, ч*мъ за второй. 
Этотъ излишекъ произошелъ бы только отъ того, что фунтъ пер
ваго сорта на 64 коп. — 55 коп. =  9 коп. дороже второго; сл*д., 
второго сорта было взято 11 р. 52 коп. : 9 коп. =  128 фунтовъ. 
а перваго 128 ф,—18 ф.=110 ф.

205) Когда въ Петербург* полдень, въ Шев* 12 час. 48 
сек., а въ Харьков* 12 час. 23 м. 43 сек. пополудни. Кото
рый часъ въ Харьков* и* который часъ въ Петербург*, 
когда въ Шев* 4 часа 58 м. 17 сек. вечера?

PtmeHie. Въ Петербург* полдень, а сл*д. и полночь насту- 
паетъ на 12 час. 48 сек.—12 ч. =  48 сек. позже, а въ Харьков* 
на 12 час. 23 м. 43 сек.—12 час. 48 сек.=22 м. 55 сек. раньше! 
ч*мъ въ Шев*; поэтому, когда въ Шев* 4 часа 58 м. 17 сек. 
вечера, въ Петербург* должно быть 4 часа 58 м. 17 сек. — 48 
сек.=4 час. 57 м. 29 сек., а въ Харьков* 4 часа 58 м. 17 сек.4- 
4-22 м. 55 сек.=5 час. 21 м. 12 сек. вечера.
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206) Возстановить пропущенный цыфры въ прим*рахъ:
# ‘Л* -л- ^ 798 5 73*
X *2 556 19 4 **
* 4 8 40 ** col

9 # 0
* * * 6 6 *

PtmeHie 1-го npHMtpa. Посл*дняя цыфра 2-го частнаго про
изведетя отъ сложетя со второй цыфрой 4 перваго частнаго 
произведетя должна дать число, оканчивающееся 6-ю; чтобы 
найти ее надо изъ числа, оканчпвающагося 6-ю, вычесть 4, по
лучимъ 2. Если посл*дняя цыфра второго частнаго произведетя 
есть 2, то третья, цыфра перваго частнаго произведетя должна 
быть такова, чтобы отъ сложешя съ 9-ю давать число, оканчи
вающееся 6-ю; для опред*лешя ея надо изъ числа, оканчива- 
ющагося 6-ю, вычесть 9, получимъ 7. Отсюда видно, что 1-е 
частное произведете есть 18 748, множимое равно 18 748: 2= 9  374, 
второе частное произведете есть 74 992, искомая цыфра множи
теля есть 74 992 :9  374=8, а общее произведете равно 18 748-f- 
4-749 920=768 668.

PtmeHie 2-го npHMtpa. Чтобы найти послфцнюю цыфру част
наго, надо 40 1*8 разд*лить на 573*; получимъ 7. Для опред*- 
л е т я  посл*дней цыфры д*лителя зам*чаемъ, что она отъ умно- 
ж етя  на 7 должпа давать произведете, оканчивающееся 8-ю, 
ибо 8-ю оканчивается послфцнее дЬлимое; такое произведете 
есть только одно, именно 28, сл*д. посл*дняя цыфра д*лителя 
есть 28 : 7=4. Чтобы найти вторую цыфру частнаго, надо 55 619 
разд*лить на 5 734; найдемъ 9. Итакъ частное есть 497. Для 
опред*летя д*лимаго остается 5 734 умножить на 497, получимъ 
2 849 798. Первое частное произведете въ этомъ умножеши 
покажетъ, что цыфра, пропущенная въ посл*днемъ неполномъ 
д*лимомъ, есть 3.

207) Въ двухъ городахъ было [поровну жителей, а когда 
въ первомъ город* число жителей возросло на 16 574 че- 
лов*ка, а во второмъ уменьшилось на 15 836 челов*къ, то 
въ первомъ стало въ 6 разъ больше жителей, ч*мъ во 
второмъ. Сколько жителей стало въ каждомъ город*? 
PtmeHie. Число жителей въ первомъ город* стало больше, 

ч*мъ во второмъ, на 16 574-j-15 836=32 410, и отъ этого число 
жителей въ первомъ город* сд*лалось въ 6 разъ больше числа 
жителей во второмъ. Такимъ образомъ знаемъ, что разность 
между двумя числами равна 32 410 и что второе содержится 
въ первомъ 6 разъ. Но если второе содержится въ первомъ 6 
разъ, то въ разности между первыми и вторыми оно должно
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содержаться только 5 разъ (если отъ д'Ьлимаго отнимемъ дели
теля, то частное уменьшится на единицу); поэтому для опреде
ления числа жителей второго города надо 32 410 разделить на 

^ определетя числа жителей нерваго города полученное 
частное умножить на 6.

208) Извозчикъ взялся перевезти 18 кб. саж. 18 кб. арш. 
песку на разстояше 250 саж., съ платою по 15 коп. съ куб. 
аршина; для нагрузки и разгрузки телеги требуется 10 мин. 
времени, лошадь же проходить по 16 саж. 2 арш. въ ми
нуту. Въ течете перваго дня онъ проработалъ 8 час. и 
получилъ за работу о руб. 60 кои. Сколько песку клалъ 
онъ каждый разъ па телегу и во сколько дней окончили 
работу, если и остальные дни работали по 8-ми часовъ? 
Ptoieme. Чтобы отвезти возъ песку и вернуться назадъ,

извозчикъ каждый разъ долженъ былъ проехать 250 саж. X 2—500 
саж., для этого ему требовалось 500 саж. : 16 саж. 2 арш.=30 
минуть, а след, съ нагрузкой и выгрузкой приходилось затра
чивать на каждый возъ 30 м.-j-lO м.=40 минуть; поэтому онъ 
въ течете перваго дня перевези 8 час.: 40 мин. =  12 возовъ 
песку. Во всЬхъ этихъ возахъ поместилось 3 руб. 60 коп.: 15 коп.=  
—24 кб. арш. песку; следоват. извозчикъ клалъ каждый разъ на 
телегу 24 кб. арш. : 12=2 кб. арш. Вся перевозка была окончена въ 

18 кб. саж. 18 кб. арш. : 24 кб. арш.=21 день.
209) Изъ чайнаго магазина продали въ течете года 65 000 

фуптовь чаю и сахару; если бы чаю продали на 275 фунтовъ 
меньше, а сахару на 2 325 фунтовъ больше, чемъ действи
тельно, то сахару было бы продано въ 17 разъ больше, 
чемъ чаю. Какъ великъ годовой обороти магазина, если 
сахари продавали по 16 коп. за фунтъ, а чай по 2 руб. 
50 коп.?
Решете. Сколько фунтовъ чаю и сахару было бы продано, 

если бы перваго было продано на 275 фунтовъ меньше, а вто
рого на 2 325 фунтовъ больше, чемъ въ действительности?

65 000 64 725
— 275 - f  2 325

64 725 67 050

Сколько фунтовъ чаю было бы въ числе 67 050 фунт.?
67 050 18
13 0 3 725

45
90
“0
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Сколько фунтовъ сахару тогда было бы продано?
67 060 

— 3 725 
63 325

Сколько фунтовъ чаю въ действительности было продано?
3 725-|-275=4 000

Сколько фунтовъ сахару въ действительности было продано?
63 325—2 325=61 100 

Сколько стоить проданный чай?
2 р. 50X4 000=10 000 р.

Сколько стоить проданный сахаръ?
16

Х61 000
976 000 коп. или 9 760 р.

Какъ великъ годовой обороти магазина?
Ю 000—{—9 760=19 760 р.

210) Контора для перевозки клади взялась доставить изъ 
одного города въ другой 100 ящиковъ съ хрусталемъ, по 
8 р. 25 к. за доставку каждаго ящика, съ такими услов1емъ, 
чтобы владелецъ хрусталя не только не платили за пере
возку попорченныхъ во время дороги ящиковъ, но и полу
чали въ вознаграждете по 25 руб. за каждый. Сколько 
ящиковъ доставлено въ целости, если контора за эту до
ставку получила 326 р. 25 к.?
Решете. За доставку всехъ ящиковъ въ целости контора 

должна бы получить 8 р. 25 коп. X 400, т.-е. 825 р., а получила 
на 825 р.—326 р. 25 к., т.-е. на 498 р. 75 к. меньше. Эта потеря 
образовалась изъ техъ потерь, которыя контора несла на каждомъ 
попорченномъ ящике. На каждомъ попорченномъ ящике контора 
теряла 8 р. 25 к. платы за провози и 25 руб. вознаграждетя 
владельцу, т.-е. всего теряла 33 р. 25 коп. Разделивъ на это 
число всю потерю 498 р. 75 к., найдемъ, что было попорчено 15 
ящиковъ; след, доставлено въ целости 100—15=85.

211) Арендаторъ и м етя  платили за пахотную землю по 
4 р. 50 коп. съ каждой десятины, а за непахотную, которой 
было на 14 десятинъ меньше, чемъ пахотной, по 1 р. 75 к. 
Сколько десятинъ было въ именш, если вся арендная плата 
составляла 781 р. 75 коп.?
Решете. За 14 дес. непахотной земли арендная плата со- 

ставляетъ 1 р. 75 коп. X 14 =  24 р. 50 коп.; след., если бы въ 
именш непахотной земли было бы столько же, сколько и пахот© ГП
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ной, то арендатору приходилось бы платить въ годъ 781 р. 75 
коп.-f-24 р. 50 к .=  806 руб. 25 коп. Такъ какъ плата за 1 деся
тину пахотной и 1 десятину непахотной земли составляетъ 4 р. 
50 к. -)— 1 р. 75 коп. =  6 р. 25 коп., то пахотной земли было въ 
им'Ьнш 806 руб. 25 коп.: 6 р. 25 к. =  129 десятинъ, непахотной 
129 дес.—14 дес.,=115 дес. а всего 129-j—115=244 дес.

212) На 5 400 руб. купецъ купилъ на фабрик* 2 сорта 
шерстяной матерш; матерш перваго сорта, которая была въ 
8 разъ дороже, онъ взялъ въ 3 раза больше, ч*мъ матерш 
второго сорта. Сколько кусковъ матери! каждаго сорта онъ 
взялъ, если аршннъ матерш перваго сорта стоитъ 2 р. 40 к. 
и въ каждомъ куск* ея было по 40 арш., а въ куск* мате
рш второго сорта было по 30 аршинъ?
PtmeHie. Если бы матерш перваго сорта было столько же, 

сколько и матерш второго сорта, то за нее пришлось бы запла
тить въ 8 разъ больше, ч*мъ за матерш второго сорта; но ма
терш 1-го сорта взято въ 3 раза больше, ч*мъ матерш второго 
сорта, сл*д. за нее заплачено въ 8 X 3 ,  т.-е. въ 24 раза больше, 
ч*мъ за матерю второго сорта. Поэтому, чтобы узнать, сколько 
заплачено за матерш каждаго сорта, надо 5 400 рублей разде
лить на 2 части, изъ которыхъ одна въ 24 раза больше другой. 
 ̂знавъ, сколько стоитъ материя каждаго сорта, нетрудно уже 

р*шить вопросъ задачи.
213) Им*ше состояло изъ пахотной земли, л*су и неудоб

ной земли; пахотной земли и л*су было въ 4 раза больше, 
ч*мъ неудобной земли; неудобной земли и лесу было въ 3 
раза больше, ч*мъ пахотной земли. Сколько десятинъ было 
въ нмеши, сколько было въ немъ пахотной земли и сколько 
л*су, если неудобной земли было 260 дес.?
PtmeHie. Въ им*нш было 260 дес. х 5=1 300 дес.; пахотной 

земли было 1300 дес. : 4=325 дес.; л*су 1300 дес.—325 дес.— 
— 260 дес.=715 дес.

214) Пароходъ отправился съ устья реки на ея верховье, 
котораго и достигъ черезъ 2 сутокъ, а возвращаясь, не 
успелъ, всл*дCTBie заморозковъ дойти до устья и былъ въ 
дорог* только 16 часовъ. Какъ велика длина р*ки и въ 
какомъ разстояши отъ ея устья зазимовалъ пароходъ^ если 
всего онъ сделалъ 560 верстъ и если по течешю онъ шелъ 
вдвое скорее, ч*мъ противъ течешя?
PtmeHie. Если бы вс* 560 верстъ пароходъ прошелъ про

тивъ течешя, то онъ былъ бы въ дорог* 2 сутокъ и 32 часа, 
потому что противъ течешя онъ шелъ вдвое медленнее, и на то 
разстояше, которое по течешю онъ прошелъ въ 16 часовъ, про-
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тивъ течешя времени ему потребовалось бы вдвое больше, т.-е. 
16X2 часовъ. Отсюда заключаемъ, что вс* 560 верстъ противъ 
течешя пароходъ можетъ пройти въ 24Х2-)-32=80 часовъ, сл*д. 
противъ течешя въ часъ онъ шелъ 560 ; 80 =  7 верстъ. А такъ 
какъ онъ всю р*ку отъ устья до верховья прошелъ въ 2 сутокъ. 
то длина р*кн равна 7X48=336 верстамъ. Значить отъ верховья 
р*кн онъ прошелъ 560 — 336 =  224 версты и зазимовалъ въ раз- 
стояши 336—224=112 верстъ отъ устья.

215) Два брата согласились жить вм*сте, съ т*мъ чтобы 
старшШ платилъ за квартиру и содержаше по 33 рубля 
въ нед*лю, а младппй по 8 рублей; старшШ для этого 
отложилъ изъ своихъ денегъ 3 000 рублей, а младппй 
1 625 рублей. Когда они разъехались, то изъ отложенныхъ 
денегъ у обоихъ братьевъ осталось поровну. Сколько вре
мени братья жили вм*ст*?
PtmeHie. СтаршШ отложилъ больше младшаго на 3 000 — 

— 1 625=1 375 рублей. Эта разность между отложенными день
гами уменьшалась еженедельно на 33 р. — 8 р. =  25 руб., ибо 
старшШ па столько рублей тратилъ больше младшаго. Такъ какъ 
при разъезд* отложенныя ими деньги сравнялись, то они жили 
вм*ст* 1 375 : 25=55 нед*ль.

216) Отецъ, умирая, завещали на образоваше сына и до
чери по 9000 рублей; хотя образоваше обоихъ продолжалось 
одинаковое число л*тъ, но отъ образовашя дочери осталось 
втрое больше денегъ, ч*мъ отъ образовагпя сына. Сколько 
л*тъ продолжалось образоваше обоихъ, если на образоваше 
сына ежегодно выходило по 625 рублей, а на образоваше 
дочери—по 375 рублей?
PtmeHie. Чтобы отъ образовашя сына осталось столько же 

денегъ, сколько и отъ образовашя дочерп, надо, чтобы и назна
ченная сумма и ежегодный расходъ на образоваше сына возрасли 
въ 3 раза (остатокъ отъ образовашя сына есть разность между 
9000 и вс*мъ расходомъ на образоваше; чтобы разность утроить, 
надо утроить и уменьшаемое и вычитаемое, т.-е. и 9000, и весь 
расходъ на образоваше; а чтобы весь расходъ утроился, должепъ 
утроиться и ежегодный расходъ). Итакъ, если на образование 
сына было бы завещано 9 000 X 8, т.-е. 27 000 руб., и ежегодно 
выходило бы 625 X 3, т.-е. 1875 р., то отъ образовашя сына и 
дочери остались бы одинаковыя суммы. Но на сына тогда было бы 
завещано па 27 000 — 9 000, т.-е. на 18 000 рублей больше и 
ежегодно выходило бы на 1 875 безъ 375, т.-е. на 1 500 р. больше, 
ч*мъ на образоваше дочери; сл*д. образоваше продолжалось 
18 000 : 1 500, т.-е. 12 л*тъ.

0. Егоровъ. ЗГетодика ариеметнки. 17
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217) Имйте, состоящее изъ 205 дес. пахотной земли и 
45 дес. лесу, продано такъ, что десятина лесу пошла на 
38 руб. дороже десятины пахотпой земли. Слолько стоить 
им-Ьте, если за пахотную землю получено на 6 610 руб. 
больше, чемъ за л£съ?

PtmeHie. Если бы лгЬсъ быль проданъ по той же цене, что 
и пахотная земля, то за него выручили бы на 38 руб.Х45=1710 
руб. меньше и след. тогда бы за пахотную землю было получено 
на 6610-)-1710=8320 руб. больше, чъмъ за лесъ. Этотъ лишекъ 
ироизошелъ бы только отъ того, что пахотной земли было больше 
на 205 дес.— 45 дес. =  160 дес., чемъ лесу. След. 160 дес. па
хотной земли стоять 8320 руб., одна дес. пахотной земли стоить 
8 320 руб. : 160=52 руб., вся пахотная земля 52 руб.Х205=10 660 
руб., л'Ьсъ стоить 10 660 руб. — 6 610 руб. =  4050 р., все имеше 
стоить 10 660 р.+4050 р,—14 710 руб.

218) У казначея было 1 260 рублей рублями и трехруб
левыми бумажками; если 8 трехрублевыхъ бумажекъ раз
менять на рубли, то трехрублевыхъ бумажекъ будетъ въ 
9 разъ больше, чемъ рублей. Сколько у казначея было 
рублей?—Сколько трехрублевыхъ бумажекъ?
PtmeHie. Сумма, заключавшаяся въ трехрублевыхъ бумаж- 

кахъ, после размена 8-ми изъ нихъ на рубли, стала больше 
суммы, заключавшейся въ рубляхъ, въ 9 x 3 ,  т.-е. въ 27 разъ, 
потому что каждая трехрублевая бумажка заключаешь въ себе 
въ 3 раза больше, чемъ рубль, да трехрублевыхъ бумажекъ стало 
въ 9 разъ больше, чемъ рублей; поэтому, чтобы узнать, какая 
сумма после размена заключалась въ трехрублевыхъ бумажкахъ 
и какая въ рубляхъ, надо 1 260 р. разделить на 2 части, изъ 
которыхъ первая въ27 разъ больше второй. Найдемъ, что въ рубляхъ 
заключалось 45 р., а въ трехрублевыхъ бумажкахъ 1 215 р. Стало 
быть, рублей после размена было 45, а трехрублевыхъ бумажекъ 
1 215 : 3=405, а до размена рублей было 45—3 .8 = 2 1 , а трех
рублевыхъ бумажекъ 405+8=413.

219) Каждому машинисту на железной дороге платятъ 
въ месяцъ 45 руб., а помощнику его 28 руб.; всего же на 
жалованье машинистами и ихъ помощниками выходить 
3 195 руб. Сколько на железной дороге машинистовъ и 
ихъ помощпиковъ, если помощниковъ въ 6 разъ больше 
чемъ машинистовъ?
PtmeHie. На каждаго машиниста приходится 6 помощниковъ, 

и они все вместе получаютъ 45+28X6 руб.=45+168=213 руб
лей, а такъ какъ всего на жалованье выходить 3 195 руб., то 
машинистовъ было 3 195 ; 213=15, а помощниковъ 15x6= 90 .
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220) Изъ Петербурга въ Москву отправленъ поездъ же
лезной дороги съ 380 пассажирами и за провози ихъ полу
чено 3 466 р. 48 коп. Изъ сколькихъ вагоновъ состояли 
поездъ, если, кроме багажнаго вагона и одного вагона 2-го 
класса, все остальные вагоны были 3-го класса, если про
езди въ вагоне 2-го класса стоили 12 руб. 50 коп., а въ 
вагоне 3-го класса 8 руб. 68 коп. и если въ каждомъ вагоне 
3-го класса помещалось по 56 человекъ?
PtmeHie. Если бы все пассажиры платили по 12 руб. 50 коп., 

то за проезди ихъ было бы получено 12 р. 50 к.Х380=4750 р., 
на 4750 руб.— 3466 руб. 48 коп.=1283 руб. 52 коп. больше, чемъ 
действительно. Этотъ лишекъ произошелъ отъ того, что мы съ 
каждаго пассажира 3-го класса насчитали 12 руб. 50 коп.—8 р. 
о8 коп. =  3 р. 82 коп. лишнихъ; след, пассажировъ 3-го класса 
было 1283 руб. 52 коп. : 3 руб. 82 коп.=336 человекъ, вагоновъ 
З-го класса было 336 ; 56=6, а всехъ вагоновъ 6 + 2 = 8 .

221) Хозяйка купила для варенья несколько фунтовъ 
ягодъ и сахарнаго песку и расчитала, что если на каждый 
фунтъ ягодъ класть по 30 лот. 2 зол. сахарнаго песку, то 
ей придется прикупить еще 1 ф. 16 лот. песку, а если на 
каждый фунтъ ягодъ класть только по 24 лота песку, то у 
нея останется 1 фунтъ песку. Сколько было куплено ягодъ 
и сколько песку?

PtmeHie. Уменьшая количество сахару на каждый фунтъ 
ягодъ въ размере 30 лог. 2 зол. — 24 лота, т.-е. въ размере 
6 лот. 2 зол., хозяйка уменьшала все количество потребнаго 
сахару на 1 ф. 16 лот.+  1 ф., т.-е. на 2 ф. 16 лот.; след., ягодъ 
было столько фунтовъ, сколько разъ 6 лот. 2 зол. содержатся 
въ 2 ф. 16 лот., т.-е. 12 фунтовъ. Остальное реш ете уже не 
трудно.

222) У мастера были два одинаковыхъ куска серебра. 
Когда изъ перваго куска онъ сделали несколько столовыхъ 
ложекъ, весомъ каждую въ 56 гр., а изъ другого столько же 
чайныхъ ложекъ, весомъ каждую въ 22 гр., то отъ перваго 
куска осталось 96 гр., а отъ второго 504 гр. Сколько се
ребра было у мастера?
PtmeHie. Отъ перваго куска осталось на 504 гр. — 96 гр., 

т.-е. на 408 гр. меньше, чемъ отъ второго; след, изъ перваго 
куска было израсходовано больше, чемъ изъ второго, тоже на 
408 гр. Произошло это отъ того, что каждая столовая ложка 
весила больше чайной на 56 гр.—22 гр.=34 гр. След, ложекъ 
изъ каждаго куска было сделано 408 гр. : 34 гр. = 1 2 . в есь  
каждаго куска равенъ 56 гр.Х12+96 гр.=768 гр.
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223) У переплетчика было 3 дести 20 листовъ белой бу
маги и 5 дест. 15 лист, цветной; на переилетъ каждой 
книги выходило по 1 листу бумаги каждаго сорта, и после 
переплета нЬсколькихъ книги, цветной бумаги осталось 
вдвое больше, чемн белой. Сколько книги было пере
плетено?
PtmeHie. Чтобы белой бумаги осталось столько же, сколько 

и цветной, должно ея взять вдвое больше 3 дест. 20 лист., т.-е. 
7 дест. 16 лист., и расходовать на переплети каждой книги тоже 
вдвое больше, т.-е. не по 1, а по 2 листа. Тогда белой бумаги 
будети израсходовано на 7 д. 16 л.—5 д. 15 л .= 2  д. 1 л. больше, 
niiMH цветной, и это прозойдети оти того, что на каждую книгу 
белой бумаги будети расходоваться 1 л. больше, чймн цветной; 
след., всйхи книги переплетено 2 д. 1 л. : 1 л,— 40.

224) Если почтовый поезди я-гел'йзной дороги будети итти 
со скоростью 40 версти ви часи, то па все разстояте между 
двумя городами затратить 3 часами 46 м. 30 сек. меньше 
времени, ч4>ми ви действительности; если же они будети 
итти со скоростью 30 версти ви часи, то на то же разсто
я т е  ему потребуется времени на 1 часи 15 м. 30 сек. 
больше, ч'Ьми ви действительности. Сколько версти между 
этими городами?
PtmeHie. Идя со скоростью 40 версти ви часи, поезди за

трачиваешь на каждую версту 1 ч .  : 40 =  1 м. 30 сек., а идя со 
скоростью 30 версти ви часи, они на каждую версту затрачи
ваешь 1 ч. :30 =  2 м. Выигрывая на каждой версте 2 м. — 1 м. 
30 сек.=30 сек., поезди па всеми разстояши выигрываешь 3 часа 
46 м. 30 сек.-|-1 ч. 15 м. 30 сек.=5 час. 2 м.; разстояте между 
городами равно 5 час. 2 м. : 30 сек.=б04 верстами.

225) Ви типографш на печатате одной книги вышло 42 
стопы 10 дест. бумаги, а на печатате другой 12 ст. 12 дест. 
Когда, после этого и той, и другой книги отпечатали оди
наковое число экземшшровп, то оказалось, что на обе книги 
издержано одинаковое количество бумаги. Сколько экземпля- 
рови каждой книги отпечатано, если первая была ви 15, а 
вторая ви 27 лпстови?

PtmeHie. Чтобы вышло на обе книги одинаковое количе
ство бумаги, надо на вторую книгу затратить на 42 ст. 10 
дест.—12 ст. 12 дест., т.-е. на 29 ст. 18 дест. больше бумаги, 
чемн на первую. На каждый же экземпляри второй книги идети 

е5, т-_е- 12 листами больше, чемн на экземпляри первой; 
след, обеихн книги после затраты на первую 42 ст. 10 дест. и 
на вторую 12 ст. 12 дест., было отпечатано по стольку экземпля-
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рови, сколько рази ви 29 стоп. 18 дест. содержатся 12 листови, 
т.-е. но 1196 экземплярови. Первой книги раньше было напеча
тано 42 ст. 10 дест. ; 15 лист.=1360 экземплярови, а всего было 
напечатано 1360-|-1196=2556 экз. первой книги. Подобными же 
образоми определими число экземплярови второй книги.

226) При вычиташи чисели сделаны следуюшдя ошибки: 
ви уменынаемомн цыфра десяткови тысячи 4 принята за 
1, цыфра сотени 8 принята за 3; ви вычитаемомн цыфра 
тысячи 0 принята за 6 и цыфра единици 9 за 2; ви раз
ности получилось 120 305. Найти верную разность?

PtmeHie. Уменьшаемое, в с л е д с т е  ошибки ви цыфре десят- 
кови тысячи, уменьшено па 40000 — 10000 =  30000, а вследсште 
ошибки ви цыфре сотени на 800 — 300 =  500, след, оно всего 
уменьшено на 30000-)-500=30500; вычитаемое, вследств1е ошибки 
ви цыфре тысячи, увеличено на 6000, а вследсште ошибки ви 
цыфре единици, уменьшено па 9 — 2 =  7, след, оно всего уве
личено на 6000—7=5993. Итаки разность 120 305 получилась, когда 
оти уменыпаемаго отняли 30500, а кн вычитаемому прибавили 
5993; след, она менее верной на 30500-}-5993=36493, а потому 
верная разность есть 120 305-{-36493=156798.

227) Числа 59 775 и 43 126 надо было сложить си раз
ностью между 1 001 500 и некоторыми числоми, а ученики 
вместо перваго числа взяли 60 000, вместо второго 43 000, 
вместо третьяго 1 000 000, а оти неизвестнаго числа отки
нули 491, и получили ви сумме 149 000. Найти верную 
сумму?
PtmeHie. Ученики ки первому изи данныхи слагаемыхн при

бавили 60 000—59 775, т.-е. 25; отн второго отняли 43 126—43 000, 
т.-е. 126; чтобы узнать, что сделали ученики си третьими слагае
мыми, замечаемн, что оно есть разность между 1 001 500 и не
известными числоми и что ученики оти уменыпаемаго отняли 
1 001 500 — 1 000 000, т.-е. 1500, а оти вычитаемаго отняли 
401, оти чего разность, иначе 3-е слагаемое, уменьшилось на 
1500—401, т.-е. на 1099. Итаки ви сумме получилось 149 000, когда 
ки первому слагаемому прибавили 25, оти второго отняли 126 и 
оти третьяго отняли 1099; след, эта сумма меньше верной на 
1099—{—126—25, т.-е. на 1200, а потому искомая верная сумма есть 
149 000-)-1 200, т.-е. 150 200.

228) Некоторое число надо было разделить на 125, частное 
умножить на 75, ки произведетю прибавить 6200 и сумму 
разделить на 7000. Несмотря на то, что ви первоми действш 
вместо 125 взяли 1000, ви ответе получили верное число 5.
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На какое число умножили вместо 75, если посл'Ьдшя два 
действия сделали верно?—Какое число надо было разделить 
на 125?

РЪшеше. РаздЪливъ на 1000, вместо 125, получили частное 
въ 8 разъ меньше требуемаго, а такъ какъ послЪдшя два д Ъ й с 'тя  
сделаны верно и полученъ верный окончательный результатъ, 
то во вгоромъ д'Ьйствш сделано изменеше, уравновесившее нзм1>- 
neHie въ первомъ, т.-е. такое, что произведете полупилось въ 8 разъ 
больше того, какое получилось бы отъ умножения полученнаго 
частнаго на 75; след, умножили не на 75 а на 75X8=600. Для 
определения искомаго числа надо выполнить следующий рядъ 
действий:

£(5.7000—6200) : 75 ]х 1 2 5 .

229) Некоторое число надо было умножить на 30 060, про
изведете, разделить на 2442, частное вычесть изъ 26 000 и 
разность разделить на 25. Ученикъ принялъ 0 на месте ты- 
сячъ во множителе за 6, къ общему произведение забылъ 
приписать 0, который при умноженш откинулъ во множи
теле, и въ последнемъ делимомъ цыфру 9 на месте десят- 
ковъ принялъ за 7; поэтому, въ окончательномъ результате 
у него получилось на 881 больше вернаго. Найти верный 
результатъ и результатъ ученика.

PtmeHie. Второе частное у ученика получилось на 881 больше 
вернаго, значить делимое было больше вернаго на 881 Х 25=22 025. 
Отъ вычнташя же онъ получилъ число еще на 20 больше нстин- 
наго, ибо при делеши цыфру десятковъ 9 принялъ за 7; след, 
разность у него была больше требуемой на 22045. Уменьшаемая 
ученикъ не изменялъ, значить вычитаемое у него получилось 
меньше вернаго на 22045 единпцъ. Это вычитаемое есть частное 
отъ д ел етя  на 2442. Если частное было меньше на 22045 еди- 
ницъ, то делимое было меньше истинная на 2442 х  22 045=  
= 5 3  833 890. Это делимое получилось отъ умножетя на 30 060, въ 
которомъ ученикъ вместо этого множителя взялъ 3 606, т.-е. 
уменьшили мнояштеля на 30 060—3 606=:26 454 единицы; отъ 
этого произведете уменьшилось на 53 833 890. Разделивъ 53 833 890 
на 26 454, найдемъ неизвестное множимое 2 035. Верный резуль
татъ 38, результатъ ученика 919.

— 263 —

VI.

Ариеметика дробей.

267. Программа курса простыхъ дробей. Выше (стр. 26—33) 
мы разсмотрели, какими образомъ можетъ быть построенъ курсъ 
дробей, и наметили въ общихъ чертахъ его распределете. Эта 
программа очень мало разнится отъ обычной программы въ руко- 
водствахъ. Раз л uni е должно заключаться не въ программе, а въ 
количестве упражнений, отводимыхъ на различные отделы этой 
программы. То, для чего въ учебникахъ отводится одна, две стра
нички, а иногда только несколько строки, въ преподаванш можетъ 
потребовать длинная ряда систематическихъ упражнетй; то, что, 
въ учебникахъ разъясняется въ двухъ трехъ словахъ и подтвер
ждается одними, двумя примерами, въ преподавати можетъ тре
бовать более тщательпыхъ и подробныхъ разъяснетй и ц е л а я  
ряда примеровъ. Дети должны все изучаемое не только понять, 
но и усвоить, и овладеть изучаемыми настолько, чтобы свободно 
применять въ разлпчныхъ частныхъ случаяхъ; все это требуетъ 
многочисленныхъ и систематическихъ упражнетй.

На основанш сказанная можно предложить следующее более 
подробное примерное распределете курса простыхъ дробей.

1. В ы я с н е ш е  п о н я т  i n  о д о л е  е д и н и ц ы  и о д р о б и  
к а к ъ  с о в о к у п н о с т и  о д и н а к о в ы х ъ  д о л е й  е д и н и ц ы .  
П р а в и л ь н ы я  и н е п р а в и л ь н ы я  д р о б и .  В ы р а ж е н ! е  
ч а с т н а г о  о т ъ  д е л  е н ! я  ц е л ы х ъ  ч и с е л ъ  в ъ  в и д е  
д р о б и .

2. И с к л ю ч е ш е  ц е л а г о  ч и с л а  и з ъ  н е п р а в и л ь н о й  
д р о б и  и о б р а т н о е  п р е о б р а з о в а н 1 е .

3. Н з м е н е т я  в е л и ч и н ы  д р о б и  о т ъ  я з м е н е ш я  
ч и с л и т е л я .  С л о ж е н i е и в ы ч и т а ш е  д р о б е й  съ  о д и н а 
к о в ы м и  з н а м е н а т е л я м и ;  у м н о ж е н ! е  и д е  л о н i е д р о б и  
н а  ц е л о е  ч и с л о ,  к о г д а  о б а  д е й с т в ! я  с в о д я т с я  к ъ  
и з м е н е н х ю  ч и с л и т е л я .

4. И з м е н е н i е в е л и ч и н ы  д р о б и  о т ъ  и з м е н е ш я  
з н а м е н а т е л я .  У м н о ж е ш е  и д е  л е н i е д р о б и  н а  ц е л о е  
ч и с л о.

5. И з м е н е н 1 е  в и д а  д р о б е й .
6. П о н я т 1 е  о с о к р а щ е н ! и  д р о б е й .
7. 0 п р е д е л е н 1 е  ч а с т и  ч и с л а  и ч и сл а  по его части .
8. П о н я т i е о п р и в е д е н ! и  д р о б е й  к ъ  о д н о м у  з н а 

м е н а т е л ю .  П р о с т е й ш и е  с л у ч а и  с л о ж е п ! я  и в ы ч н т а -  
н i я д р о б е й  съ  р а з н ы м и  з н а м е н а т е л я м и  и п р о с т е й -

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



п н е  с л у ч а я  о п р е д *  л е н !я ,  с к о л ь к о  р а з ъ  д р о б ь  со
д е р ж и т с я  в ъ  ц ' Ь л о м ъ  и д р о б н о м ъ  ЧИСЛ'Ь.

П р и з н а к и  д е л и м о с т и  и п р и м е н е н и е  и х ъ  к ъ  
с о к р а щ е н ^  д р о б е й .

„ „  , ^ ° ? в Д* Л е “ ‘ е 0 | 5 ща г о  н а и б о л ь ш е г о  д е л и т е л я  
до  с п о с о б у  п о с л й д о в а т е л ь н а г о  д * л е н ! я .  П р и м * н е -  
Hie к ъ  с о к р а щ е н ! ю  д р о б е й .

11. П е р в о н а ч а л ь н а я  и с о с т а в н ы я  ч и с л а .  Р а з л о -  
е н ю  ч и с е л ъ  на  п е р в о н а ч а л ь н ы х ъ  м н о ж и т е л е й .  
п р е д е л е н 16 н а и м е н ь ш а г о  к р а т н а г о .  П р и м 4 н е н ! е

р и в е д е н 1 ю д р о б е й  к ъ  одному з н а м е н а т е л ю .  Сло-  
ж е н 1 е и в ы ч и т а н 1 е  д р о б н ы х ъ  ч и с е л ъ .

12. У м н о ж е н i e  и ,Д4 л е н 1 е  д р о б н ы х ъ  ч и с е л ъ .

''Т ™  ТРИ °ТД*Ла И отчасти 7-йдо  ^которой  степени зна- 
“ М-  если въ курс* 1-й сотни чиселъ они получили

™ глявъ Т »  ВЪ Т0МЪ 0&ЬШ% КОТОрЫЙ нами н^ 4 ч е н ъ  въ J V главе этой книги.

1Тераые 8 отд*ловъ программы вполне обнимаютъ курсъ про- 
стылъ дМствШ съ дробями, при чомъ 8-й представляв ” у ж е Т
£ £ £  Ъ -  преобразовали»,,, который

« «  « ‘“ Г ™  ВЪ 0СТМЫШП> четырехъ отдЪлахъ Х ы хъ Г™ необходимый свМ ш ш  изъ статьи о делимости
дйлыхъ чиселъ тотчасъ же сопровождаются прим^нешемъ къ вы- 
хисленшмъ надъ дробями.

въ " Г бГ Ъ именованныхъ пислахъ совсйчъ не упоминается 
в в п Г Г Л  *  Не П0Т0МУ’ ЧТОбЫ УпРажнепШ СЪ ними не следовало 
н ™  Курсъ’ а П0Т0Му’ что д* йста1я съ дробными именован- 
в Г о н — Л  Представляютъ Р°вно никакихъ недоразумйнйк 

' ъ оыть выполнены или по правиламъ для шЬлыхъ 
именованныхъ чиселъ. или приведетемъ въ еднипцы одногога-

“ Х е д  РаЖЮ” Я “  ДРОб1ШШ1 и Z Z Z
" ч и с л а м и  ТЬМ “  ГПРаЖНеН1ЯМИ Н №  отвлеченными дрог,-

траги2в?лиВв тп НреНу  И0" ™  ° Д0Л^  еДИНИЦЫ и 0 дР°би мы Уже за-‘ казанныя тамъ упражнешя придется отчасти 
повторить, отчасти видоизменить и дополнить. Такъ, очень полезно 
заставить дЬтей уяснить себе, какую долю более крупной меры 

тавляетъ каждая изъ извйстныхъ имъ мелкихъ м4ръ сколько
к“ КИХЪ.М" РЪ С0Держатъ въ ceGi таглядоли крупныхъ мйръ,

1 выражаются целыми числомъ мелкихъ.

e n im n m ^ t В°ЙДУТЪ дроби’ составленный изъ нйсколькнхъ долей 
Д ницы, полезно предложить следуюхщй рядъ упражнетй:
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Какъ изъ пуда муки получить 7/ю пуда?—Отъ листа М'Ьдн, 
въ 1 квадр. аршпнъ, отрезать кусокъ въ 9/16 квадр. аршина?— 
Какъ изъ единицы составить */*> 2~/т?—Сколько листовъ въ 
7, дести?—Сколько саженъ въ */25 версты?—Сколько квадр. 
дюйм, въ ‘ /9 кв. фута?—Какую часть фунта составляютъ 26 
лота? — Какую часть кубич. сажени составляютъ 25 куб. 
аршинъ?

Для ясности языка полезно различать выражешя: „часть еди
ницы11 и „доля единицы11. Въ составленныхъ нами книгахъ мы 
старалнсь слову ч а с т ь  придать общее значеше не ц е  л а г о, а 
подъ словомъ д о л я  разумйемъ одну изъ равныхъ частей цгЬ- 
лаго. Такъ, s/e аршина есть ч а с т ь  аршина и состоитъ изъ 5-ти 
одинаковыхъ (восьмыхъ) долей аршина; Ч12 фунта есть въ одно 
и то же время и часть фунта, и доля фунта.

При папоминаши д'Ьтямъ способа выражать дроби, следует ь 
указать, что дробь выражается двумя числами (числитель и зна
менатель) не только письменно, но и устно. Къ сожалении, по
следнее обстоятельство часто упускаютъ изъ виду даже въ учеб- 
никахъ и такимъ образомъ дроби, выраженныя устно, какъ бы 
не нмйютъ ни числителя, ни знаменателя.

Вей перечислеппыя упражнешя ведутъ къ понимание дроби 
какъ совокупности одинаковыхъ долей единицы. Самое определе
н о  дроби можетъ быть дано въ следуклцихъ словахъ: дробь есть 
число, состоящее изъ равныхъ долей единицы.

269. Устное и письменное вычислеше съ дробными числами.
Здесь кстати сказать несколько словъ объ устномъ и письменномъ 
вычислена! съ дробными числами. Въ большей части существую- 
щнхъ руководствъ по ариеметике и ея методике, въ особенности 
же въ практике преподаватя, почти совершенно не вводится 
устное вычислеше съ дробями. Такой взглядъ никакъ не можетъ 
быть признанъ правильнымъ. Следуетъ сказать, что устное вы- 
числеще надъ дробными числами затруднительнее, чемъ надъ це
лыми, потому что для запоминашя каждой дроби приходится по
мнить два числа; поэтому устное вычислеше въ дробяхъ не можетъ 
применяться въ такомъ объеме какъ въ целыхъ числахъ. Но и 
здесь следуетъ держаться того же правила, что и въ целыхъ чис
лахъ,— не производить письменно техъ действШ, которыя дети 
могутъ безъ особыхъ затруднешй выполнить устно. Первыя 260 
упраж нетй въ нашей книге „Собрате задачъ и вычислетй на 
дроби, простыл п десятичныя, и на правило тройное, пропорщо- 
нальнаго д е л е т я  и друг.а составлены такъ, что почти не тре~

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



266 —

буютъ примЪнетя письменнаго вычислетя; въ нихъ письменныя 
упражнетя нужны главнымъ образомъ для того, чтобы ознако
мить и освоить детей съ правильными обозначетями дгЬйств!й 
надъ дробями. Но и въ остальныхъ отд4лахъ книги постоянно 
встречаются случаи, къ которыми легко и удобно применять 
устное вычислете.

Въ заключете заметимъ, что между пр1емами устнаго и пись
меннаго вычислетя съ дробными числами разлтде значительно 
слабее, чемъ между пр1емами письменнаго и устнаго вычислетя 
надъ целыми числами, и главнымъ образомъ сводится къ различш 
между письменными и устнымъ вычислетемъ надъ целыми чис
лами. Обусловливается это теми обстоятельствомъ, что все вычи- 
слешя съ дробными числами приводятся къ вычислешямъ надъ 
целыми числами—безразлично, производится ли действ1е устно 
или письменно.

270. После выяснетя ионяпя о дроби надлеяштъ повторить 
съ детьми разделете дробей на правильныя и неправильный и 
выражете частнаго отъ деления целыхъ чпселъ въ виде дроби. 
Для первой цели могутъ служить задачи, требуюиця сравнешя 
дробей съ целой единицей. Определете правильной и неправиль
ной дроби должно быть основано на отношеши величины ихъ къ 
единице, а не на сравнительной величине числителя и знаме
нателя.

Выяснен! е выражешя частнаго отъ д ел етя  целыхъ чиселъ въ 
виде дроби также надлежитъ начать съ задачъ конкретнаго со- 
держашя. Приводимъ для примера одну задачу съ ея реш етемъ.

230) Извозчикъ на свою лошадь издержпваетъ въ неделю
5 меръ овса. Сколько овса выходить ежедневно?

Ptiueme. Чтобы разделить 5 меръ на 7, разделимъ сперва 
1 меру на семь равныхъ долей; тогда на каждый день придется 
по V, меры; когда вторую меру разделимъ на 7, то на каждый 
день придется еще по V, меры, а всего съ прежними по 2/, меры. 
Точно такъ лее отъ д елетя  третьей, четвертой и пятой меры при
дется на каждый день по 1/1 меры; след, всего отъ д е л е т я  5 меръ 
на 7 получимъ 5/, меры.

271. Исключеше изъ неправильной дроби целаго числа и обрат
ное преобразоваше въ главныхъ чертахъ разработываются такъ, 
какъ уже было нами указано выше. Одно пзъ очень полезныхъ 
упражнений состоитъ въ последовательномъ прибавленш по одной 
доле единицы, наир, по 1/1, и въ последовательномъ вычитании изъ 
какого-нибудь целаго числа по одной доле единицы, напр. по Vs-
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272. Изменешя дроби отъ изменешя числителя и простейнпе 
случаи действ!й съ дробями. Зависимость между величиною дроби 
и величиною ея числителя настолько очевидна для детей, что не 
требуетъ особыхъ разъяснешй, а потому и все действ [я съ дро
бями, приводящаяся къ измененпо только одного числителя, легко 
и свободно выполняются детьми безъ всякихъ править, по свобод
ному соображевш; этому много помогаетъ аналопя между дей- 
CTBiaMir надъ именованными числами и надъ дробями, при чемъ зна
менатель дроби является какъ бы наименоватемъ техъ единицъ 
(долей), изъ которыхъ состоитъ дробь. Аналопя эта настолько 
естественна, что на нее даже не приходится и указывать детямъ; 
они сами ее чувствуютъ и пользуются ею. Подготовительными 
упражнен1ями для сложения и вычиташя могутъ служить упомя
нутым въ предыдущемъ параграфе последовательное прибавле
ние и последовательное отнимите по одной доле единицы. Для 
умножетя и делен1я такими упражнешями могутъ служить после
довательное прибавлете какой-нибудь дроби къ самой себе и 
последовательное отнимите какой-нибудь дроби отъ дроби, въ 
несколько разъ большей и выраженной въ техъ же доляхъ единицы; 
напр., последовательное прибавлете къ */* по 3/s й последователь
ное отнимите по 3/8 отъ 15/8. Главное значете разематриваемаго 
отдела заключается въ томъ, что при его помощи на задачахъ 
и на другихъ упражнешяхъ дети успеютъ достаточно освоиться 
съ дробями и съ преобразоватями дробей въ целыя числа и це
лыхъ чиселъ въ дроби прежде, чемъ приступятъ къ изучетю 
более трудной для ихъ пониматя зависимости между дробью и 
ея знаменателемъ.

273. Изменешя дроби отъ изменешя знаменателя требуютъ 
тщательной разработки. Безъ яснаго пониматя зависимости между 
дробью и ея знаменателемъ весь дальнейнпй курсъ дробей не мо- 
жетъ быть понять и усвоенъ детьми удовлетворительно.

Прежде всего следуетъ уяснить детямъ соотношете меяеду 
величиной доли и величиной ея знаменателя. Для этого дети при
учаются определять, к а т я  доли единицы получатся, если какую- 
либо данную долю, напр. */3, разделить на несколько равныхъ 
частей, напр. на 4 равныя части. Упражнетя эти выполняются 
сперва наглядно при помощи чертежей, одинъ изъ которыхъ здесь 
приведенъ, а затемъ уже въ отвлеченномъ виде. Р еш ете  ведется 
приблизительно въ следующей форме:

Если одну четверть разделимъ на 5 равныхъ частей, то и
въ другой, и въ третьей, и въ четвертой четверти будетъ содер-
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жаться но 5-ти такихъ частей; следов., въ целой единице 
ихъ будетъ 5X4, т.-е. 20 частей, и мы получимъ двадцатая 
доли единицы.

ПримЬнешемъ этихъ упражнешй могутъ служить задачи: 
\ /  231) Къ обеду отрезали полхлеба и разрезали его на 6

равныхъ кусковъ, по числу об'Ьдающихъ; какая доля хлеба 
досталась каждому?

V 232) Старпай брать \/1 пряника разрезали на 9 одинако- 
выхъ кусковъ и одинъ кус о itb подарили сестре, а младнпй 
V» такого же пряника разрезали на 4 равныхъ куска н от
дали сестре одинъ такой кусокъ. Отъ кого сестра получила 
больше?
Обратное упражнеше состоитъ въ определенш, сколько мел- 

кихъ долей содержится въ какой-либо более крупной дол!1,, наир, 
сколько 6-хъ долей содеря{ится въ одной трети, 12-хъ долей въ 
одной четверти и т. и. Вопросы разрешаются приблизительно въ 
следующей форме:

Въ целой единице 12 двенадцатыхъ долей, а въ одной 
четверти такихъ долей въ 4 раза меньше, т.-е. 12 : 4=3; 
следов., въ одной четверти содержится 3 двенадцатыхъ доли. 
Применешемъ этихъ упражнешй могутъ служить задачи: 

233) Купивъ пудъ муки, крестьянка отдала изъ него 3 i 
соседке въ уплату долга, а остальную муку расходовала по 

i 7зб пуда въ день. На сколько дней ей хватило этой муки?
V  234) Купивъ фунтъ серебра, мастери ®/t его употребили 

на столовыя ложки, а изъ остального сделали чайныя ложки 
въ ‘As фунта каждую. Сколько чайныхъ ложекъ сделали 
мастери?
Когда эти два упражнешя будутъ выполняться детьми совер

шенно свободно, можно перейти къ сравнение разлпчныхъ долей 
единицы и къ определенш, во сколько разъ одна изъ нихъ к р у п 
н е е  или м е л ь ч е  другой. Подчеркнутая выражешя мы особенно 
рекомендуемъ вместо выражешй б о л ь ш е  и м е н ь ш е ;  они вно
сить большую ясность при одновременномъ сравнены! долей и ихъ 
знаменателей. Сравнеше долей единицы ведется приблизительно 
въ следующей форме:
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Треть крупнее пятнадцатой доли въ 5 разъ, потому что въ 
целой единице 15 пятнадцатыхъ, а въ одной трети 15 : 3=5 
пятнадцатыхъ долей. Двадцатая доля въ 4 раза мельче пятой, 
потому что въ одной пятой доле заключается 20: 5=4 двад- 
цатыхъ доли.
После этого дети уже въ состоянш будутъ находить доли, въ 

несколько разъ крупнее или въ несколько разъ мельче данной 
доли. Решаются эти вопросы следующими путемъ:

Чтобы найти доли, въ 6 разъ крупнее 24-хъ долей, надо 
соединять въ одну долю но 6-ти двадцать-четвертыхъ; след, 
такихъ долей въ целой единице будетъ 24 : 6=4, и мы по
лучимъ четверти. Чтобы найти долю, въ 2 раза мельче трети, 
надо каждую треть разбить на 2 равныя доли, след, въ це
лой единице такихъ долей будетъ 2 .3 = 6 , и мы получимъ
6-я доли.
Все эти упражнешя должны быть закончены выводами: 1) и з ъ 

д в у х ъ  д о л е й  е д и н и ц ы  та  к р у и н f> е, у к о т о р о й з н а м е 
н а т е л ь  м е н ь ш е ,  и т а  м е л ь ч е ,  у к о т о р о й  з н а м е н а т е л ь  
б о л ь ш е ;  2) ч т о б ы  д о л и  с д е л а т ь  к р у п н е е ,  н а д о  з н а 
м е н а т е л я  и х ъ  у м е н ь ш и т ь ,  а ч т о б ы  д о л и  с д е л а т ь  
м е л ь ч е ,  н а д о  з н а м е н а т е л я  и х ъ  у в е л и ч и т ь .  Выводы 
применяются къ сравненш дробей съ одинаковыми числителями 
и къ сравнение дробей съ одинаковыми знаменателями.

274. Умножеше и д-блеше дроби на целое число уже не мо
жешь встретить затруднешй, если только все предыдущее будетъ 
усвоепо детьми вполне сознательно. Сперва оба д6йств1я даются 
въ задачахъ и вычислешяхъ, затемъ выводятся для нихъ прави
ла и эти правила применяются къ новымъ задачамъ и вычисле- 
шямъ. Дети должны пе только усвоить правила, но и уметь ихъ 
объяснить, а также должны уметь выбрать для каждаго частнаго 
случая более подходяпцй способъ умножешя и дблетя дроби 
на целое число.

Правила формулируются въ следующихъ словахъ: чтобы умно
жить дробь на целое число, можно умноягить на это число ея 
числителя, оставивъ знаменателя безъ изменешя, или можно раз
делить на это число знаменателя (если только это д елете  совер
шается безъ остатка), оставивъ числителя безъ перемены; чтобы 
разделить дробь на целое число, можно числителя ея разделить 
на это число (если только это делете совершается безъ остатка), 
оставивъ знаменателя безъ изменешя, или можно умножить на 
это число знаменателя дроби, оставивъ числителя безъ перемены.

275. Изменеше вида дробей. Чтобы уяснить неизменяемость 
величины дроби при умноженш ея членовъ на одно и то же число,
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надо заставить детей умножить сперва знаменателя дроби на ка
кое-либо число, потомъ въ полученной дроби умножить числителя 
на то же число и сравнить между собою полученныя такимъ обра- 
зомъ три дроби. Если взята дробь 3/8, и умножили числителя и зна
менателя на 2, то сравнеше ведется приблизительно въ слЪдую- 
щемъ виде:

Дробь 3/8 въ два раза больше 3/16, потому что знаменатель 
первой въ 2 раза меньше знаменателя второй, и дробь 6/1G 
въ 2 раза больше 3/16, потому что числитель ®/1в въ 2 раза 
больше числителя 8/16; дроби же */8 и 6/1в по величине равны 
между собою, потому что каждая изъ нихъ въ 2 раза больше 
одной и той же дроби 8/1в. И действительно, умноживъ зна
менателя и числителя дроби 3/8 на 2, мы эту дробь во столько же 
разъ уменьшили отъ умножетя знаменателя на 2, во сколько 
разъ увеличили отъ умнояштя числителя па 2.

КромгЬ того, полезно дать и следующее объяснете:
Дроби 3/8 и 6/16 по величине равны между собою, потому 

что хотя въ первой изъ нихъ доли вдвое крупнее, чемъ во 
второй, но зато такихъ крупныхъ долей взято въ нее вдвое 
меньше, чемъ мелкихъ долей во второй дроби.
Подобнымъ же образомъ объясняется неизменяемость дроби 

при д е л е т  и ея членовъ на одно и то же число.
Ъ детей является стремлеше обобщить сделанный выводъ, и 

опи часто предполагаютъ, что и всякое другое одинаковое изме
н и в  членовъ дроби не изменяетъ ея величины. Поэтому, при 
формулироваши вывода, полезно избегать выражетй у в е л и ч и т ь  
или у м е н ь ш и т ь  числителя и знаменателя дроби въ одинаковое 
число разъ, а вместо этого говорить, что члены дроби у м н о 
ж е н ы  или р а з д е л е н ы  на одно и то же число.

Съ той же целью полезно разъяснить детямъ изменешя дроби, 
когда къ ея членамъ прикладывается поровну или когда отъ нихъ 
отнимается поровну. Чтобы сравнить получаемыя при этомъ дроби, 
мояшо найти отличге каждой изъ нихъ отъ целой единицы; эти 
разности всегда выразятся дробями, у которыхъ числители одина
ковы и о сравнительной величине которыхъ судить легко. Срав
н ете  можетъ быть сделано приблизительно въ следующей форме: 

Прибавивъ къ числителю и знаменателю дроби 3/8 по 2, 
мы получимъ дробь 5/10, которая, какъ и данная, меньше еди
ницы на 5 долей (и 8 — 3 =  5, и 10 — 5 =  5, потому что отъ 
прибавлешя поровну къ уменьшаемому и вычитаемому раз
ность не изменяется), но новыя доли (десятыя) мельче преях- 
нихъ (восьмыхъ); след, полученная дробь */10 ближе къ еди
нице и больше данной дроби 3/8.
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Передъ этимъ полезно установить, что для определетя отли- 
4in правильной дроби отъ единицы надо числителя вычесть изъ 
знаменателя, а въ неправильной дроби—наоборотъ.

Приводнмъ для образца несколько упражнетй на разсмотрен- 
ныя изменешя дробей:

235) Артель рабочихъ изъ 8 человекъ получила за работу 
5 РУб- Для исполнешя другой работы къ артели было приба
влено 2 человека и плата за работу увеличена на 2 рубля. 
Какая работа выгоднее для рабочихъ?

236) За куль овса въ 11 пудовъ лавочникъ просилъ съ 
извозчика 8 руб. Но такъ какъ извозчику нужно было только 
7 пудовъ, то лавочникъ соглашался отсыпать изъ куля лиш
ней овесъ съ темъ, чтобы и плата была уменьшена на 4 
рубля. Выгодно ли было это извозчику?
276. Сокращеше дробей. Какъ только дети уяснять себе не

изменяемость дроби отъ умножетя и делешя ея членовъ на одно 
и то же число, сейчасъ же должны быть введепы упражпешя въ 
сокращенш дробей, при чемъ дроби должны подбираться такъ, 
чтобы детямъ легко было находить, на к а т я  числа мояшо ихъ со
кратить, не пользуясь признаками делимости и общимъ наиб. де~ 
лителемъ. После первыхъ упражнетй дети должны определить, 
что значить сократить дробь, и уяснить себе, к а т я  дроби могутъ 
быть сокращены и к а т я  нетъ. Затемъ они знакомятся съ обоз- 
начешемъ этого преобразоватя.

Изъ упражнетй въ сокращенш дробей отметимъ задачи, отно
сящаяся къ преобразовашямъ именовапныхъ чиселъ, и задачи на 
определете части числа и числа по его части. Приводимъ для 
примера одну задачу 1-го рода съ ея реш етемъ.

237) Какую часть версты составляютъ 416 саж. 2 арш.?
PtuieHie. Одипъ аршинъ составляетъ 1/3 сажени, а 2 аршина 

составляютъ 2/'3 сажени; все же 416 саж. 2 аршина составляютъ 
4162/3 саж., или 125% саж. Целая сажень составляетъ 1/300 версты, 
7з саж. составляетъ долю въ 3 раза мельче, т.-е. 'Двое вер., а 
125% саж. составляютъ Vuoo X 125 0 =  1250/150о версты. Сокративъ 
дробь ,250/isoo на Ю, получимъ 125/150; эту дробь мояшо сократить 
па 5, получимъ 25/3(); эту дробь можно еще сократить на 5, полу
чимъ 5/6; след. 416 саж. 2 арш. == 5/6 версты.

277. Упражнетя въ оиределети части чпсла и числа по его 
части мы начинаемъ съ задачъ на определете части какого-либо 
разстояшя и целаго разстоятя по его части, потому что эти за
дачи допускаютъ иллюстрировате реш етй  чертежемъ, что значи
тельно облегчаетъ понимате и усвоете пр!емовъ реш етя. Задачи© ГП
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на оиредЬлеше части числа рЬдко вызываютъ кагая-либо затруд
нения. При опредЬленш числа по его части у дЬтей иногда является 
сомнете, на числителя или на знаменателя дроби должно делить 
данное число для опредЬлетя одной доли искомаго числа. Для раз- 
рЬ ш етя этихъ сомнЬтй хорошими средствомъ служатъ упомяну
тые нами чертежи при реш ети  задачи на разстоятя. КромЬ того, 
съ той же ц'Ьлыо можно во время рЬшешя не упоминать, катая 
именно доли искомаго числа нами даны, до тЬхн поръ, пока это 
не потребуется для опредЬлетя всего искомаго числа. Для при
мера приводимъ нисколько задачи си ихи рЬшетями.

238) ПоЬздн желЬзной дороги прошели 5 9 всего разстоятя 
между двумя станщями железной дороги, и ему осталось 
пройти еще 10 версти. Сколько версти между этими стан
щями?
P t m e H i e .  Весь путь между станщями (на класной доек! делается 

чертежи) были раздЬленн на 9 равныхи долей, изи которыхн 
поЬздн уже прошели 5 долей, и ему осталось еще пройти 10 версти; 
слЬд., ви 4 доляхивсего пути между станщями заключается 10 версти. 
Ви одной дол! этого пути заключается 10 : 4 = 2 \ = 2 1/, вер.; во 
всеми же пути такихн долей 9, слЬд. весь путь заключаети ви 
себ! 2,/2Х 9—189/2= 2 2 1/2 версты.

239) Когда я пропели 5/12 всей книги, то мн! осталось чи
тать 124-мя страницами больше прочитанпаго. Сколько стра- 
ницп ви книг!?
PtmeHie. Вся книга была разделена на 12 долей; изи нихи я  

пропели 5 долей, слЬд. осталось читать 12—5=7 долей, т.-е. на 
7 —5=2 доли больше прочитаннаго. А ви задач!, сказано, что оста
лось прочесть на 124 страницы больше, чЬмн я прочитали; слЬд. 
124 страницы содержатся ви 2-хп доляхи книги. Ви одной дол! 
книги заключается 124 ; 2=62 стр., а во всей книг! 62X12=744 
страницы.

278. Когда дЬти освоятся си измЬнетемп вида дробей, можно 
давать упражнения на измЬнетя величины дроби при совмЬстномн 
измЬненш ея числителя и знаменателя. Приводами нисколько упра- 
жненШ си ихи рЬшетями.

240) Каки изменится дробь, 1) если числителя умножими 
на 15, а знаменателя на 5? 2) если числителя умножими на 
2, а знаменателя раздЬлимн на 3? 3) если числителя раздЬ- 
лимн на 5, а знаменателя на 15?
PtmeHie. 1) Если числителя и знаменателя умножими только 

на 5, то дробь не изменится по величин!, но тогда нами оста
нется еще умножить числителя на 15 ; 5, т.-е. на 3, а оти этого
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дробь умножится на 3; слЬд., если числителя умножими на 15, а 
знаменателя на 5, то дробь умножится на 15 : 5, т.-е. на 3. 
2) Вместо того, чтобы знаменателя дЬлйть на 3, можно на 3 умно
жить числителя, а таки каки числителя и бези того надо умно- 
лапи на 2, то слЬд. всего его придется умножить на 2X3, т.-е. 
на 6, а оти этого дробь умножится на 6. 3) Если числителя и зна
менателя раздЬлимн только на 5, то дробь своей величины не 
измЬнитн, но тогда нами останется еще разделить знаменателя на 
15 : 5> т-'е- на 3> а оти этого дробь умножится на 3.

241) Оти измЬнетй ви числител! и знаменатель дроби, 
она уменьшилась ви 20 рази. Какое измЬнеше сделано ви 
числител!, если знаменатель были 1) умножени на 4? 2) умно- 
жени на 40? 3) раздЬленъ на 5?

PtmeHie. 1) Опь умножетя знаменателя на 4 дробь умень
шилась ви 4 раза, всего же она была уменьшена ви 20 рази; 
слЬд., оти измЬнетя числителя дробь уменьшилась ви 20 ; 4, т.-е. 
ви 5 рази, а для этого числителя надо раздЬлить на 5. 2) Оти 
умножетя знаменателя на 40 дробь уменьшилась ви 40 рази, а 
на самомъ дЬл! она уменьшилась только ви 20 рази, слЬд. оти 
измЬнетя числителя дробь увеличилась ви 40 ; 20, т.-е. ви 2 раза, 
а для этого числителя надо умножить на 2. 3) Оти дЬлешя знаме
нателя на 5, дробь увеличилась ви 5 рази, а на самоми дЬл! она 
уменьшилась ви 20 рази, слЬд., оти измЬнетя числителя она умень
шилась ви 20.5, Т.-е. ви 100 рази, а для этого числителя надо 
раздЬлить на 100.

279. Приведете дробей къ одному знаменателю необходимо про
ходить совмЬстно си простейшими случаями сложетя и вычитатя 
дробей си разными знаменателями; иначе потребность ви этоми 
преобразованш для дЬтей не будети достаточно обоснована.

Прежде всего дЬти пр1учаются выражать данныя доли еди
ницы ви иныхн доляхи; наир., 1/л выражаютн ви 8-хн, 12-хн, 16-хн, 
20-хн, и т. д. доляхи, при чемн рЬш ете этихн вопросови ведется 
ви слЬдующей форм!:

Ви цЬлой единиц! 12 двЬнадцатыхи долей, слЬд., нау4 при
ходится 12 ; 4= 3  двЬнадцатыхи доли.
ЗатЬми при помощи ряда упрежнетй:

242) Можно ли 710 выразить ви 20-хн доляхи?—Ви 30-хи до
ляхи? Ви 15-хн доляхи?—Ви 25-хн доляхи?— Какови дол- 
жени быть знаменатель тЬхн долей, ви которыхи можно вы
разить Vs?—Выразить 3/8 ви 24-хн доляхи?—Подобрать нЬ- 
сколько такихи дробей, которыми можно замЬнить 8/15?

0. Егоровъ Методика ариеметики. 18
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дгЬти приходятъ къ выводу, что знаменатель долей, въ которыхъ 
можно выразить данную дробь, долженъ делиться на знаменателя 
этой дроби безъ остатка. Самое преобразовате дробей ведется 
следующими образомъ:

Чтобы 3/8 заменить 24-ми долями, узнаемъ сперва, сколько 
24-хъ долей заключается въ ‘/8; для этого надо 24 разделить 
на 8, потому что въ целой единице 24 двадцать-четвертыхъ, 
а въ ‘/s въ 8 Разъ меньше; след., въ */8 заключается %4. Если 
въ Vs ТРИ двадцать-четвертыхъ, то въ 3/8 такихъ долей въ 3 
раза больше, т.-е. З х 8—9. Итакъ 8/8= 9/2i -

280. Чтобы отъ этихъ упражнешй перейти къ приведенш 
дробей къ одному знаменателю, мы предлагаемъ целый рядъ си
стематически подобранныхъ примеровъ и задачъ на сложете и 
вычиташе дробей. Приводимъ для образца нисколько такихъ упра
жнений:

2 , 7  3 5 2 . 3
243) -3- +  J2 ’ Т 12 ’ 3 ~̂ 4 ‘

244) Мальчикъ половину своихъ денегъ истратилъ на кни
гу, а четырнадцатую часть на бумагу. Какая часть денегъ 
у него осталась?

245) Купецъ одному покупателю продалъ У, кУ°ка сукна, 
а другому 3/п . Какая часть куска осталась у купца?

246) Съ осени до Рождества израсходовали ‘/s, а отъ Ро
ждества до Пасхи 3/, всего годового запаса овса. Сколько 
овса осталось после этого, если было заготовлено 52 меры?

Делая первый изъ трехъ приведенныхъ примеровъ, дети вы- 
разятъ трети въ 12-хъ доляхъ; решая второй, выразятъ четверти 
въ 12-хъ доляхъ; поэтому при рйшенш третьяго примера, где 
приходится трети складывать съ четвертями, они не затруднятся 
трети и четверти выразить въ 12-хъ дол 1хъ. Точно также реш е
т е  первой изъ приведенныхъ задачъ покажетъ д'Ьтямъ, что V» 
можно выразить въ 14-хъ доляхъ, р еш ете  второй задачи что 1,-7 
можно выразить въ 14-хъ доляхъ; и потому при реш ети  3-й за
дачи, где надо половины сложить съ 7-м и долями, они гЬ и друпя 
выразятъ въ 14-хъ доляхъ.

После разбора цЬтаго ряда подобранныхъ такимъ образомъ 
прим'Ьровъ и задачъ, легко уже привес г i дЬтей къ выводу, что 
для сложетя и вычитатя дробей съ разными знаменателями, надо 
умЬть приводить дроби къ одному зп енателю, что этого знаме
нателя надо выбирать такъ, чтобы нъ делился безъ остатка на 
знаменателя каждой данной дроби.
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Хотя дальнейшая упражнешя въ сложении и вычитанш дро
бей и не расположены въ систематическомъ порядке, но въ нихъ 
знаменатели дробей подобраны такъ, чтобы не затруднять детей 
въ выборе общаго знаменателя.

281. Помощью приведешя дробей къ одному знаменателю ре
шается также вопросъ, сколько разъ одна дробь содержится въ 
другой. Чтобы познакомить детей съ этимъ, надо начать съ во
проса, сколько разъ дробь содержится въ целомъ числе. Для 
дроби, состоящей изъ одной доли единицы, вопросъ решается легко:

V» въ 25-ти содержится 100 разъ, потому что въ каждой 
целой единице V4 содержится 4 раза, а въ 25-ти единицахъ 
она содержится 4.25=100 разъ.
Для дроби, состоящей изъ нбсколькихъ дробей единицы ре

ш ете  несколько усложняется и принимаетъ такой видъ:
Чтобы узнать, сколько разъ 3/5 содержится въ 60-ти, 

узнаемъ сперва, сколько разъ 1/5 содержится въ 60-ти. Въ 
одной единице */* содержится 5 разъ, а въ 60-ти единицахъ 
она содержится 5X60=300 разъ. Если */в въ 60 единицахъ 
содержится 300 разъ, то 3/5 должны содержатся въ 3 раза 
меньше, т.-е. 300:3=100 разъ.
При определены!, сколько разъ дробь содержится въ дроби, 

можно предложить следующую последовательность въ упражне- 
шяхъ:

Сколько разъ въ ‘ /4 содержится Via?—Сколько разъ въ */в 
содержится Vi»?—Сколько разъ */*s содержится въ 15/16?— 
Сколько разъ */9 содержится въ 24/3?
Решаются эти вопросы следующимъ образомъ:

Въ единице V12 содержится 12 разъ, а въ V* въ четыре 
раза меньше, т.-е. 12: 4=3 раза. — Въ единице ‘/ю содер
жится 10 разъ, въ V, она содержится 10 : 5= 2  раза, а въ 4/5 
въ 4 раза больше, т.-е. 2 X 4  =  8 разъ.—По предыдущему 
найдемъ, что */*8 въ ‘Vie содержится 45 разъ, а 5/48 содер
жится въ 5 разъ меньше, т.-е. 45: 5= 9  разъ; иначе: 15/1 с— 
= 43/48, а */48 въ 45/is содержится столько же разъ, сколько 
разъ 5 содержится въ 45, т.-е. 9 разъ.
Въ задачнике находится достаточный запасъ задачъ этого

рода.
282. Приводимъ еще некоторый изъ упражнешй, относя

щихся къ этому отделу.
247) Въ двухъ ящикахъ было 91/3 фунтовъ чаю. Когда 

изъ перваго пересыпали во второй 1У48 фунта, то въ пер- 
вомъ всё-таки осталось на 47/48 фунта больше, чемъ стало

18*
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во второмъ. Сколько чаю было первоначально въ каждомъ 
ящике?
PtmeHie. Чтобы узнать, сколько чаю стало въ каждомъ 

ящике, надо 9 ‘/з разделить на две части такъ, чтобы въ первой 
было на *7/18 фунта больше, чймъ во второй; найдемъ, что въ 
первомъ ящике стало 54 5/,2 фунта, а во второмъ 417/96 фунта; след., 
первоначально въ первомъ было 55/32-(—Ч 1/48̂ =61‘7/9б фунта, а во 
второмъ 417/96 - 1 1/48= 3 8/32 фунта.

248) Семь апельсиновъ разделить поровну между 12-ю 
мальчиками, не разрезая ни одного апельсина на 12 кусковъ. 
PtmeHie. Каждому мальчику должно достаться по 7/12 апель

сина, а эту дробь можно разложить на сумму двухъ дробей * /»+  
+ * /i*= 7»+ 7 i; след., каждому мальчику можно дать по Vs 11 по 
7* апельсина, а для этого придется каждый изъ первыхъ 4 апель
синовъ разрезать на 3 части, а каждый изъ остальныхъ 3-хъ 
апельсиновъ разрезать на 4 части.

Въ заключете приведемъ два примера на вычислете съ 
ихъ р^шетями.

249) [ ( ; * Х 5 - 4 Х 9 ) Х 4 2 - 3 2 |] : 3 5 = А
PtmeHie.

* > п х в = 4 = ? т ; 2>й х 9=4 = 4 ;
1 4 -3

21

4) Чтобы 1 71 умножить на 42, умножаемъ 1 на 42, получа-

емъ 42, затемъ умножаемъ 77 на 42, для чего можно 77 сперва
умножить на 21, получимъ 11, и полученное число 11 умножить 
на 2, получимъ 22; всего же получимъ 42-f-22=64. Действен при 
письменномъ вычисленш можно расположить следующими об- 
разомъ:

177Х 42=42-)-71х21 Х2=:42-1-11Х2=42-}-22=64.

5) 64—3 2 i = 3 l i ; 6) 3 l i  : 3 5 = f : 3 5 = |= | .

26°) [ ( l + T 4 + A + 4 i ) - ( l + s + l + i ) ] x « = 3 ; -
PtmeHie. 1) Чтобы сложить дроби 7e> 7 т  */м и 7*2> скла- 

дываемъ сперва 7« и 1/12, получаемъ 7*а—2/2t. ЭТУ дробь скла- 
дываемъ съ V.1, получаемъ 7/31= 7 3; наконецъ къ этой дроби при
бавляемы 1/6, получаемъ окончательно 3/6= 1/2.

„ . 1 . 1 , 1 ,  1 _ 2 2 + 2 + 3 + 1__28. о. 1 28__33—28__5
3 +  33+ 22+66  66 66’ 2 66~  66 ~ 66"

5) Чтобы 5/6в умножить на 44, умножаемъ сперва на 22, по
лучаемъ 5/3; а затемъ полученную дробь умножаемъ на 2, полу
чаемъ окончательно 10/3= 3 1/3.
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283. Признаки делимости и npnMtHeHie ихъ къ сокращена
дробей. Признаки делимости на 2, на 5, на произведешя и на 
степени этпхъ чиселъ даются дбтямъ очень легко и могутъ быть 
разобраны по общему плану, который и приводимы здесь въ при
менены къ 4.

Преподаватель или заставляетъ детей подобрать число, ко
торое заключало бы въ себе не менее 4-хъ значащихъ цыфръ и 
делилось бы на 4 безъ остатка, или самъ даетъ такое число. Въ 
обоихъ случаяхъ число должно быть непосредственно разделено 
на 4, чтобы весь классы могъ убедиться, что оно действительно 
делится на 4 безъ остатка. Затемъ во взятомъ числе поочередно 
изменяются цыфры тысячъ, сотенъ, десятковъ и единицы, и из
мененное число всяий разы делится на 4. Подобному же ряду 
испытатй можно подвергнуть одно изъ чиселъ, дающихъ оста- 
токъ при делены на 4. Изъ этихъ испытатй дети выводятъ, что 
изменение сотенъ и высшихъ разрядовъ на изменяетъ делимости 
числа на 4, а измените десятковъ и единицы можетъ вести къ 
измененш делимости числа на 4, т.-е. число, делящееся на 4 
оезъ остатка, моягетъ отъ изменетя этихъ разрядовъ перестать 
делиться на 4 безъ остатка, и наоборотъ. Отсюда естественно 
сделать выводы, что при делены на 4 достаточно обратить вни- 
маше на число, состоящее изъ десятковъ и единицы, для того, 
чтобы узнать, делится ли все данное число на 4 безъ остатка, 
или нетъ. Останется затемъ объяснить этотъ выводы. Для этого 
надо обратить внимате детей на то, что одна сотня, а след., и 
несколько сотенъ и все высдпе разряды всегда делятся на 4 
-безъ остатка.

Заметимъ, что по мере ознакомлетя детей съ признаками 
делимости этотъ путь значительно сокращается. При хорошемъ 
составе класса, после подобной разработки двухъ—трехъ при- 
знаковъ делимости, дети сами устанавливаютъ остальные при
знаки делимости.

284. Гораздо труднее даются признаки делимости на 9 и на 
3, такъ какъ изложенный выше пр1емъ къ этимъ числамъ не при
менимы. Чтобы ознакомить детей съ признакомъ делимости на 
9, надо прежде всего установить, что отъ единицы каждаго раз
ряда, при делены на 9, остается одна простая единица; напр., 
отъ д е л е тя  1 000 000 остается одна простая единица, потому 
что 1 000 000=999 999-j-l, 999 999 делится на 9 безъ остатка и 
даетъ въ частномъ 111 111, а 1 не можетъ быть разделена и 
останется въ остатке. Затемъ устанавливается, что отъ нЬсколь- 
кихъ единицы каждаго разряда, при делены на 9, остается 
«только простыхъ единицы, сколько было единицы даннаго раз-
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ряда; напр., отъ 5000 останется 5 простыхъ единицъ. Объяснение 
дается приблизительно въ следующей форме:

Отъ делешя 1000 на 9 въ частномъ получимъ 111 и въ 
остатка 1; а отъ делешя 5000, въ частномъ получимъ 5 разъ 
111, т.-е. 555, и останется тоже 5 разъ по 1-цЬ, т.-е. 5 еди
ницъ.
После этого дети приучаются делить число на 9 поразряд

но, а именно следующими образомъ:
Отъ д’Ьлешя одного де

сятка тысячъ въ частномъ 
получится 1111 и оста
нется простая единица, 
отъ д’Ьлешя 5 дес. тысячъ 
въ частномъ получится 

5555 и останется 5 простыхъ единицъ. Отъ д'Ьлешя одной 
тысячи въ частномъ получится 111 и останется одна про
стая единица, отъ д’Ьлешя 2 тысячъ въ частномъ получится 
222 и останется 2 простыхъ единицы; частное 222 надо при
бавить къ частному 5555, а оставппяся 2 единицы къ оста-^ 
вшимся 5 единицамъ. Отъ д’Ьлешя одной сотнп въ частномъ 
получится 11 и останется одна простая единица, отъ Д’Ьле
шя 7 сотенъ въ частномъ получится 77 и останется 7 про
стыхъ единицъ; полученное частное надо прибавить къ ра- 
н'Ье полученнымъ частнымъ, а оставппяся 7 простыхъ еди
ницъ къ рашЬе оставшимся простымъ единицамъ. Отъ Д'Ь
лешя одного десятка получимъ въ частномъ 1, и останется

5 2 7 1 3 9

5—j—2—(—7 —1—1—f-3 
18

j 5555+2224-77+1+2=: 
1 =  5857

\

1 простая единица; частное прибавляемъ къ частнымъ, а 
оставшуюся единицу къ оставшимся единицамъ. Теперь 
остается разделить простыя единицы; ихъ осталось 5, 2, 7 и 
1, да въ данномъ числе заключается еще 3 единицы; след, 
всего придется раздЬлить 5—]—2-f—7-|—1—)—3=18 простыхъ еди
ницъ, отъ д’Ьлешя которыхъ получимъ 2. СлЬд., всего въ 
частномъ получится 5555-j—222—1—77-4-1-+-2=5857.
После н’Ьсколькихъ упражнешй въ такомъ дЬленш, при чемъ 

берутся то числа кратныя 9-ти, то числа не кратныя 9-ти, ДгЬтп 
въ состояши будутъ, не производя д'Ьлешя, определять, сколько 
простыхъ единицъ останется делить отъ каждаго даннаго числа, 
после того, какъ разделять поразрядно все разряды его, до де- 
сятковъ включительно. Тогда, познакомивъ детей съ выражешемъ 
с у м м а  ц ы ф р ъ  ч и с л а ,  можно формулировать признаки дели
мости на 9.

Признаки делимости на 3 объясняется совершенно такъ же. 
Мы предпочитаемъ знакомить детей сперва съ признакомъ де~
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лимости на 9 на томъ основаши, что при делеши на 9 отъ ка
ждаго разряда остается меньше 9-ти простыхъ единицъ; при де- 
ленш же на 3 отъ делешя некоторыхъ разрядовъ можетъ остаться 
больше 3-хъ простыхъ единицъ (наир., отъ делешя 7 сотенъ на 
3 останется 7 простыхъ единицъ)—и это на первый разъ можетъ 
вести къ некоторыми недоразумешямъ.

285. Признаки делимости мы предлагаемъ въ следующей 
последовательности: на 10, 100, 1000 и т. д., на 2 и на 5, на 4 и 
25, на 8 и 125, на 9 и на 3.

Некоторыя руководства даютъ еще признаки делимости на 
6, 12, 11, 7 и т. д. Хотя и въ нашемъ руководстве помещенъ 
признаки делимости на 6, но сообщать его детямъ мы считаемъ 
совершенно излишними, потому что объяснеше его довольно 
сложно и вместо того, чтобы сокращать дробь на 6, ее можно 
последовательно сократить на 2 и на 3. Что касается остальныхъ 
признаковъ делимости, то объяснеше ихъ для детей недоступно, 
и сами по себе они настолько сложны, что при сокращеши дро
бей могутъ быть съ пользою заменены определешемъ общаго 
наиболыпаго делителя между числителемъ и знаменателемъ.

Каждый признаки делимости тотчасъ после его усвоешя 
детьми применяется къ сокращенно дробей. Кроме задачи и 
примеровъ на вычислеше, можно давать и упражнешя, спещаль- 
но относящаяся къ признаками делимости, напр.:

251) Въ четырехзначномъ числе, кратномъ 9-ти, на месте 
тысячъ стоить цыфра 8, на месте сотенъ цыфра 3 и на ме
сте десятковъ цыфра 5. Какая цыфра стоить на месте еди
ницъ? На к а т я  однозначныя числа делится это число?
286. Общш наибольшШ делитель и примЬнеше его къ сокра- 

щешю дробей. Определеше общаго наиболыпаго делителя по 
способу последовательнаго делешя представляетъ одно изъ са- 
мыхъ трудныхъ местъ курса ариеметики, потому что вводить 
детей въ совершенно новую для нихъ область изследовашя, 
npieMbi котораго трудно поддаются элементарной обработке. Не
смотря на это, усвоеше этого способа даетъ въ руки детямъ та
кое важное орудде для последующаго курса, что отказываться 
отъ него можно только въ самыхъ крайнихъ случаяхъ: или по 
недостатку времени, или по малому развитш детей. Къ сожале- 
шю, хотя въ практике преподавашя и знакомить учениковъ съ 
определешемъ общаго наиб, делителя последовательными деле- 
шемъ, но въ большей части случаевъ оставляютъ этотъ пр!емъ 
безъ всякаго нрименешя, или даютъ сравнительно очень мало 
применен!й. Нами случалось встречать преподавателей, которые 
со своими учениками долго и много стараются какими-либо спо-
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сооомъ найти, на что можно сократить дробь, выраженную ни
сколько сложно, и все-таки не решаются определить общаго 
наиб, делителя для членовъ этой дроби. Въ последнее время 
даже заметно стремлеше заменить опред'Ьлеше общаго наиб, де
лителя при сокращенш дробей какими-либо иными пр1емами. 
Все эти npieMH, хотя и очень остроумные (напр., пр1емы въ ^Ме
тодикеtc А. И. Гольденберга), страдаютъ весьма важнымъ недо- 
статкомъ — отсутств1емъ общности. Кроме того, MHorie изъ нихъ 
нисколько не легче способа последовательнаго делешя при оты- 
скащи общ. наиб, делителя.

287. Можно или непосредственно перейти къ способу по
следовательнаго делешя, или предварительно сообщить детямъ 
несколько положешй о делимости, на которыхъ этотъ способъ 
основанъ. Мы предпочитаемъ начинать съ этихъ положешй, по
тому что при ихъ помощи объяснеше способа последовательнаго 
делешя гораздо легче и получаетъ более законченный видъ; 
кроме того, при ихъ же помощи могутъ быть объяснены более 
основательно ранее усвоенные детьми признаки делимости.

Изъ положешй о делимости можно ограничиться следующими:
Е с л и  к а ж д о е  с л а г а е м о е  д е л и т с я  б е з ъ  о с т а т к а  

н а  к а к о е-л ибо  ч и с л о ,  то и с у м м а  д е л и т с я  н а  то же  
ч и с л о  б е з ъ  о с т а т к а .  Действительно, если каждое слагаемое 
делится, напр., на 12, то каждое изъ нихъ состоитъ изъ полныхъ 
дюжинъ, и при сложенш къ полнымъ дюжинами перваго слагае- 
маго прибавятся полныя же дюжины второго, затемъ полный дю
жины третьдго и т. д.; поэтому и сумма будетъ состоять изъ 
полныхъ дюжинъ, т.-е. будетъ делиться на 12 безъ остатка.

Т о ч н ы й  д е л и т е л ь  к а ж д а г о  ч и с л а  д е л и т ъ  б е з ъ  
о с т а т к а  и в с е  п р о и з в е д е н 1 я  э т о г о  ч и с л а  н а  д р у г 1 я  
ч и с л а ,  т.-е. в с е  к р а т н ы я  э т о г о  ч и с л а .

Е с л и  о д н о  и з ъ  д в у х ъ  с л а г а е м ы х ъ  и и х ъ  с у м м а  
д е л я т с я  б е з ъ  о с т а т к а  н а  к а к о  е-л и б о  ч и с л о ,  то и д р у 
г о е  с л а г а е м о е  д е л и т с я н а  т о ж е  ч и с л о  б е з ъ  о с т а т к а .  
Действительно, если сумма и одно изъ 2-хъ слагаемыхъ делятся 
безъ остатка, напр., на 5, то для получешя другого слагаемаго 
придется отъ полныхъ пятковъ суммы откинуть полные же пятки 
перваго слагаемаго, а потому второе слагаемое должно состоять 
тоже изъ полныхъ пятковъ, т.-е должно делиться на 5 безъ ос
татка.

Е с л и  о д н о  и з ъ  д в у х ъ  с л а г а е м ы х ъ  д е л и т с я  н а  
к а к о  е-л и б о ч и с л о ,  а д р у г о е  не  д е л и т с я  н а  э т о  ч и с л о ,  
то с у м м а  на  это ч и с л о  не  м о ж е т ъ  д е л и т ь с я ,  потому
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что если бы сумма разделилась, то но предыдущему и другое 
слагаемое должно бы было делиться.

Е с л и  д в а  ч и с л а  д е л я т с я  б е з ъ  о с т а т к а  на о д н о й  
то же  ч и с л о ,  то и о с т а т о к ъ  о т ъ  и х ъ  д е л е н 1 я  р а з д е 
л и т с я  н а  э т о  ч и с л о ;  напр., 75 и 20 оба делятся на 5, и ос
татокъ отъ делешя 75 на 20 разделится на 5. Действительно, 
делимое 75 равно произведению делителя 20 на частное 3, сложен
ному съ остаткомъ 15. Здесь сумма 75 делится на 5, одно сла
гаемое 20x3 тоже делится на 5, потому что 20 делится на 5; 
след., и другое слагаемое—остатокъ 15 разделится на 5.

Е с л и  д е л и т е л ь  и о с т а т о к ъ  д е л я т с я  н а  к а к о е -  
л и б о  ч и с л о ,  то и д е л и м о е р а э д е л и т с я н а т о  ж е ч и с л о ,  
потому что делимое представляетъ сумму двухъ слагаемыхъ, 
изъ которыхъ каждое делится на это число.

288. Разъяснеше способа последовательнаго делешя надо 
начать съ простейшаго случая, когда меньшее изъ данныхъ чи- 
селъ есть общШ напб. делитель, затемъ постепенно переходить 
къ случаямъ, когда общимъ наиб. дЬлителемъ будетъ первый, 
второй, третий и т. д. остатки. После этого можно вывести пра
вило для определешя общ. наиб, делителя способомъ последо
вательнаго делешя.

Объяснеше ведется приблизительно въ следующемъ виде:
ОбшДй на иб ,  д е л и т е л ь  д в у х ъ  ч и с е л ъ  1260 и 630 

н е  м о ж е т ъ  б ы т ь  б о л ь ш е  м е н ь ш а г о  и з ъ  н и х ъ  630-ти, 
потому что 630 не можетъ делиться на число, большее самого себя; 
след, о б щ i й наиб,  д е л и т е л ь  1260 и 630 и л и  р а в е н ъ  
м е н ь ш е м у  ч и с л у  630-тн, и л и  м е н ь ш е  его.  Чтобы узнать, 
не будетъ ли 630 общимъ наиб, делптелемъ, достаточно испытать, 
разделится ли на него безъ остатка большее изъ данныхъ чиселъ 
1260, ибо само на себя меньшее число несомненно делится безъ 
1260; 630 остатка. Такъ какъ 1260 на 630 делится безъ остатка, 

О J 2 то 630 и есть общий наиб, делитель 1260-ти и 630-ти.
Если бы мы взяли числа 1470 и 630, то, подвергнувъ ихъ Ta

l i 7̂  J>30 кому же испыташю, т.-е. разделивъ 1470 на 630, нашли 
1260 2 бы въ частномъ 2 и въ остатке 210, и отсюда заклю- 

210 чили бы, что меньшее число 630 не есть общ1й наиб, 
делитель 1470-ти и 630-ти, и что, след., ихъ общей наиб, дели
тель меньше меньшаго изъ нихъ, т.-е. меньше 630-ти. Легко убе
диться, что о б щ i й н а и б ,  д е л и т е л ь  д в у х ъ  ч и с е л ъ  1470-ти 
и 630-ти н е  м о ж е т ъ  п р е в ы ш а т ь  о с т а т к а  210, к о т о р ы й  
п о л у ч а е т с я  от ъ  д е  л е н i я б б л ь ш а г о  и з ъ  н и х ъ  на  
м е н ь ш е е ;  этотъ остатокъ при отыскан!и общаго наиб, делителя 
наз. п е р в ы м ъ о с т а т к о м ъ .  Действительно, и 1470, и 630 должны
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делиться на искомаго общ. наиб, делителя, а въ такомъ случай, 
какъ мы видели, и остатокъ отъ д ел етя  ихъ, т.-е. п е р в ы й  
о с т а т о к ъ  210, долженъ делиться на искомаго общаго наиб, д 4>- 
лителя; слйд. о б шд й  н а и б ,  д е л и т е л ь  не можетъ быть больше 
210-ти, и д о л ж е н ъ  или  р а в н я т ь с я  п е р в о м у  о с т а т к у  
210, и л и  б ы т ь  м е н ь ш е  его.  Чтобы узнать, не будетъ ли 
первый остатокъ 210 общимъ наиб, делителемъ, достаточно 
испытать, разделится ли на него безъ остатка меньшее изъ 
данныхъ чиселъ 630, потому что если 630 разделится на 210, то 
и 1470 разделится на 210, какъ делимое въ такомъ делении, где 

630 210 и делитель 630, и остатокъ 210 делятся на 210. Отъ 
О 3 д е л е тя  630-ти на 210 получаемъ въ частномъ 3 и въ 

остатке 0; отсюда заключаемъ, что 210 есть обицй наиб, делитель 
1470 и 630.

Если бы вместо 1470 было дано 1458, то, при испытании, не 
1458j 630 будетъ ли меньшее число общимъ наиб, делителемъ, мы 
1260 2 получили бы въ частномъ 2 и въ остатке 198, и затемъ 

198 намъ следовало бы испытать, не будетъ ли этотъ пер
вый остатокъ 198 общимъ наиб, делителемъ, для чего меньшее 
число 630 разделить на 198. Отъ этого д ел етя  получимъ частное 
630 198 3 и остатокъ 36, который наз. в т о р ы м ъ  о с т а т к о м ъ .  
594 3 Отсюда заключимъ, что первый остатокъ 198 не есть

36 обицй наиб, делитель 1458-ми и 630-ти и что, след, об
ицй наиб, делитель меньше перваго остатка. Такъ же, какъ и отно
сительно перваго остатка, можно показать, что о б щ i й на иб ,  д е 
л и т е л ь  не  м о ж е т ъ  п р е в ы ш а т ь в т о р о г о  о с т а т к а  36-ти. 
Действительно, искомый обшдй наиб, делитель чиселъ 1458-ми и 
630-ти долженъ делить и остатокъ отъ ихъ делетя , т.-е. первый 
остатокъ 198, а если меньшее число 630 и первый остатокъ 198 
делятся на искомаго общаго наиб, делителя, то и остатокъ отъ 
ихъ делетя, т.-е. второй остатокъ 36, долженъ делиться на иско
маго общаго наиб, делителя. Отсюда заключаемъ, что о б щ i й 
н а и б ,  д е л и т е л ь  д в у х ъ  ч и с е л ъ  1458 и 630 и л и  р а в е н ъ  
в т о р о м у  о с т а т к у  36, и л и  м е н ь ш е  его.  Чтобы узнать, не 
будетъ ли второй остатокъ 36 общимъ наиб, делителемъ, достаточно 
испытать, разделится ли на него первый остатокъ 198. Въ самомъ 
деле, если 198 разделитсяна 36, то и меньшее число 630 разделится 
на 36, какъ делимое въ такомъ дблети, где и делитель 198 и оста
токъ 36 делятся на 36; если же меньшее число 630 и первый остатокъ 
198 разделятся на 36, то и большее число 1458 тоже разделится на 
36, какъ делимое въ такомъ делети , где и делитель 630 и оста- 
198 36 токъ 198 делятся на 36. Отъ д е л е т я  198-ми на 36 по- 
180 5 лучимъ частное 5 и т р е т i й о с т а т о к ъ  18. Отсюда

18 заключимъ, что 36 не есть обнцй наиб, делитель 1458-ми
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и 630-ти, что обшдй наиб, делитель ихъ меньше 36-ти. Такъ же, 
какъ и относительно второго остатка, убедимся, что о б щ i й н а и- 
б о л ь н п й  д е л и т е л ь н е  м о ж е т ъ  б ы т ь  б о л ь ш е  т р е т ь я г о  
о с т а т к а  18-ти, и что, след., о н ъ  и л и  д о л ж е н ъ  р а в н я т ь с я  
т р е т ь е м у  о с т а т к у ,  и л и  д о л ж е н ъ  б ы т ь  м е н ь ш е  его.  
Чтобы узнать, не будетъ ли третШ остатокъ 18 общимъ наиб, 
делителемъ, достаточно испытать, разделится ли на него второй 
остатокъ 36. Действительно, если второй остатокъ 36 разделится 
па 18, то н первый остатокъ 198 разделится на 18, какъ делимое 
въ такомъ делети , где и делитель 36, и остатокъ 18 делятся на 
18; если же первый остатокъ разделится на 18, то, какъ выше 

36| 18 видели, оба данныхъ числа 630 и 1458 разделятся на 18.
О 2 Отъ д ел етя  36-ти на 18 получимъ въ частномъ 2 и въ 

остатке 0; след. 18 есть обшдй наибольший делитель 1458-ми и 
630-ти.

Легко сосчитать, не производя д елетя , сколько разъ найден
ный обшдй паиб. делитель 18 содержится въ каждомъ данномъ 
числе. Въ первомъ остатке 198 второй остатокъ 36 содержится 
5 разъ съ остаткомъ 18. Такъ какъ въ 36-ти 18 содержится 2 ра
за, то въ 5-ти такихъ числахъ 18 содержится 2. 5=10 разъ, да 
еще въ остатке 18—одинъ разъ, след-, всего въ 198-ми 18 содер
жится 1 0 -f - l= ll  разъ. Первый же остатокъ 198 въ меныпемъ 
числе 630 содержится 3 раза съ остаткомъ 36. Такъ какъ въ 
198-ми 18 содержится 11 разъ, то въ 3-хъ такихъ числахъ 18 со
держится 11. 3=33 раза, да въ остатке 36 еще 2 раза; след., всего 
въ 630-ти 18 содержится 33+2=35 разъ. Меньшее же число 630 
въ бблыпемъ 1458 содержится 2 раза съ остаткомъ 198. Такъ 
какъ въ каждомъ 630-ти 18 содержится 35 разъ, то въ 2-хъ такихъ 
числахъ 18 содержится 35 .2= 70  разъ, да еще въ остатке 198 оно 
содержится 11 разъ; след., всего въ бблыпемъ числе 18 содер
жится 70+11=81 разъ.

Вычислеше располагается въ двухъ видахъ:
t  t  t  1 458| 630

1 458 630 198 36 18; 630 198 2
198 36 18 0 1 198(36 3

3618|5
02

Здесь мы для сокращ етя пересказа все время оставляли 
меньшее число безъ изменешя. На практике следуетъ сперва 
дать несколько примеровъ, где обнцй наибольший делитель есть 
меньшее число, потомъ несколько примеровъ, где обнцй наиб, 
делитель есть первый остатокъ и т. д. После ряда упражнешй, 
можно вывести правило для определения общаго наиб, делителя
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но способу последовательнаго делешя. Мы считаемы нужнымъ 
предостеречь отъ нисколько сп'Ьншаго вывода этого правила пе 
потому, чтобы самое правило было затруднительно, а въ техъ 
ц£ляхъ, чтобы правило было усвоено вполне сознательно.

Въ нашемъ задачнике упражнешя въ опред'Ьлеши общаго 
наиболып. делителя расположены въ той самой последовательно
сти, которой мы держались здесь: № 284 заключаетъ примеры, 
где обпцй наиб, делитель есть меньшее изъ данныхъ чиселъ. 
№ 285 примеры, где общий наиб, делитель есть первый остатокъ, 
J\s 286 примеры, где обпцй наиб, делитель есть второй остатокъ, 
и № 287—примеры, где обпцй наиб, делитель есть одинъ изъ 
следующихъ остатковъ.

289. Какъ только дети освоятся съ определетемъ общаго 
наиб, делителя по способу последовательнаго делешя, они тотчасъ 
же прилагаютъ это уменье къ сокращенш дробей.

Заметимъ, что сокращеше дробей при помощи общаго наиб, 
делителя часто гораздо скорее ведетъ къ надлежащему резуль
тату даже и въ томъ случае, когда дробь можетъ быть сокра
щена при помощи признаковъ делимости.

Для примера приводимы сокращеше одной и той же дроби 
обоими способами.

29376Сократить дробь: _

1 17 1728
Помощш общ. наиб, делителя: 31104

1728

Последовательное сокращеше:
9 8

29376
12096
12096

1)

1728; 29376
31104

17
Т е '

29376 3264 408 51 17
31104 3456 432 54 18

При первомъ npieMe намъ пришлось произвести всего два 
делешя; при второмъ—8 делешй, да кроме того несколько испы
таний делимости на 9, на 8 и на 3. Во многихъ случаяхъ первый 
npieMb значительно сократится, если общаго наиб, делителя можно 
найти устно, напр. для дроби 14*/S60.

Когда последовательное сокращеше приходится производить 
на числа, признаки делимости для которыхъ неизвестны или очень 
сложны, то определеше общаго наиб, делителя является ничемъ 
незаменимыми средствомъ для сокращения дроби, и при томъ— 
такими средствомъ, которое непременно ведетъ къ цели; напр.

— 285

сокращеше дроби 5‘7l4a8/99999g, полученной отъ обращешя %  въ 
перюдическую дробь, выполняется при помощи трехъ очень про- 
стыхъ делешй:

1 1 3 142857

999999 571428 428571 |142857; 571428 _  4
428571 142857 428571 999999 “  7

0

290. Познакомивъ съ определетемъ общаго наиб, делителя 
посредствомъ последовательнаго делешя, надо дать детямъ поня- 
Tie о числахъ взаимно — первыхъ, какъ о такихъ, обпцй наиб, 
делитель которыхъ есть 1-ца; для этого можетъ послужить оты- 
скаше общаго наиб, делителя между двумя взаимно—первыми чис
лами, напр. между 35 и 27. А затемъ надо показать, что частныя 
отъ делешя данныхъ чиселъ на ихъ общаго наиб, делителя суть 
числа взаимно-первыя. Это положеше въ применеши къ числами, 
обозначенными цифрами, разъясняется довольно трудно, но обра
тить внпмаше детей на него полезно.

291. Первоначальный и составныя числа. Полное развипе уче- 
шя о первонач. числахъ не доступно детямъ въ томъ возрасте, 
въ которомъ они впервые проходятъ ариеметику дробей, и, кроме 
того, требуетъ столько времени, сколько при правильной поста
новке курса невозможно уделить безъ ущерба для другихъ сто
роны преподавашя. Поэтому, согласно общепринятому обычаю, 
основныя положетя этого отдела приходится сообщать детямъ 
бездоказательно. Изъ нихъ надо указать следующая: рядъ перво- 
начальныхъ чиселъ безконеченъ, способы узнавать, есть ли дан
ное число первоначальное или составное, всякое составное чис
ло есть произведете первоначальныхъ мнолистелей.

При выяснети перваго положешя надо познакомить детей 
со всеми первоначальными числами первой сотни, а затемъ надо 
показать на примерахъ, что если первоначальное число выше 100, 
то всегда можно найти число первоначальное же, но выше взя- 
таго. Въ связи съ этими разъясняется и способы определять, 
есть ли данное число первоначальное или составное. Выбирая 
первоначальныя числа первой сотни, дети придутъ къ выводу, что 
для этого надо пробовать делить взятое число на все числа, ко
торый ниже его. При приложенш этого npieMa къ числами выше 
100, преподаватель прежде всего разъясняетъ детямъ практически 
на примерахъ, что нетъ надобности делить взятое число на со- 
ставныхъ делителей. Напр., когда дети убедятся непосредствен
ными делешемъ, что 323 не делится на 7, то при испыташи де
лимости его на 14 преподаватель предлагаетъ детямъ узнать, не© ГП
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производя д'Ьлетя, разделится ли 323 на 14 или н!/гъ. Объясне- 
ше дается приблизительно въ такой форме:

323 на 14 не можетъ разделиться, потому что если бы 
это случилось, то 323 можно бы было разделить и на 7, такъ 
какъ изъ 14 частей можно сделать 7 частей, соединивъ 14-я 
части по две и въ каждой части получилось бы целое число. 
То же самое можетъ быть разъяснено еще следующимъ обра- 

эомъ: 323 не можетъ делиться на 14, 21, 28 и т. д., вообще ни 
на одно число, кратное 7-ми, потому что если 323 разделится 
наир, на 21, то оно, какъ кратное 21, должно разделиться и на 7.

Далее рядомъ примеровъ дети убеждаются, что если одно 
число делится на другое безъ остатка, то первое число делится 
тоже безъ остатка и на полученное частное; наир, если 30 де
лится на 5 и даетъ въ частномъ 6, то оно разделится и на 6, 
давъ въ частномъ 5, потому что изъ перваго д ел етя  следуетъ, 
что 30= 6 .5 .

Пользуясь этимъ, можно разъяснить детямъ, что испыташе, 
есть ли данноечисло первоначальное или составное,надо продолжать 
только до техъ поръ, пока въ частномъ не получится число, 
меньшее делителя. Напр., если взятое для испытатя число есть 
109, то испыташе можетъ быть закончено делетемъ на 11, отъ 
котораго въ частномъ получается 9 и въ остатке 10. Разъяснить 
это детямъ можно при помощи следующихъ вопросовъ:

На какое число после 11 надо делить 109? — Можетъ ли 
частное отъ д ел етя  109 на 13 равняться или быть больше 
9-ти?—Почему?—Если 109 разделится на 13 безъ остатка, то 
еще на какое число оно должно тоже разделиться безъ 
остатка?—Какое число должно получиться въ частномъ отъ 
этого делетя?—След, можетъ ли 109 делиться на 13 безъ 
остатка?—Далее, на какое число надо делить 109?—Можетъ 
ли 109 разделиться на 17 безъ остатка?—На 19?—Вообще на 
какое-либо число больше 11?—След. 109—первоначальное или 
составное?'— До которыхъ же поръ надо было производить 
испыташе 109-ти?
После несколькихъ такихъ упражнешй дети легко придутъ 

къ уетановлешю общаго правила.

292. Разложеше чиселъ на первоначальныхъ множителей. Преж
де всего следуетъ дать понятие о томъ,что разложить число на сла
гаемый значить представить его въ виде суммы несколькихъ чи
селъ, а разложить на множителей значить представить въ виде 
произведетя несколькихъ чиселъ. Мы делаемъ такое сопостав- 
леше съ тою целью, чтобы дети не смешивали разложешя на сла-
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гаемыя съ разложетемъ на множителей, что встречается нередко, 
если они знаютъ только о разложети числа на множителей.

Затемъ надо указать, что на слагаемый можно разлагать и 
составныя, и первоначальный числа, а на множителей, отличныхъ 
отъ единицы и самого числа,—только составныя числа.

После этого можно уже приступить къ разложенш чиселъ на 
первоначальныхъ множителей. Сначала взятое число, напр. 48, 
разлагается на два множителя, ноложимъ на 6 и 8. Найдя, что эти 
множители—числа составныя, дети разлагаютъ каждаго изъ нихъ 
опять на два множителя и такимъ образомъ представляютъ 48 въ 
виде произведетя 2 . 3 . 2 . 4 .  Найдя, что 4 есть также число со
ставное, они замЪняютъ его произведетемъ 2 . 2, и окончательно 
получаютъ, что 48 =  2 . 3 . 2 . 2 . 2 .  После несколькихъ такихъ 
упражнешй дети приходятъ къ выводу, что всякое составное чис
ло можетъ быть разложено на первоначальныхъ множителей.

Заметимъ, что приведенный пр1емъ разложешя чиселъ на 
первонач. множителей хорошо прилагается и къ довольно боль- 
шимъ числамъ, при чемъ можетъ легко выполняться устно, осо
бенно, если дети будутъ твердо знать составь некоторыхъ чиселъ 
(8, 9 и т. п.) изъ первонач. множителей. Напр., 360 состоять изъ 
множителей 36 и 10, а 36 состоять изъ множителей 4 и 9; въ 
4 входить 2 два раза, да въ 10—одинъ разъ, след, въ 360 будетъ 
2 входить 3 раза; затемъ 9 состоять изъ 3 . 3; след. 360= 
—2 . 2 . 2 . 3 . 3 . 5. Следуетъ, кроме того, показать детямъ и об
щепринятое расположете чиселъ при разложети на первонач. 
множителей.

Разлагая одно и то же число на первонач. множителей раз- 
личнымъ образомъ, дети легко приходятъ къ заключенш, что для 
всякаго числа существуетъ только одно разложеше на первона
чальныхъ множителей. На это положете необходимо обратить 
внимате детей, хотя строгое его доказательство не можетъ быть 
введено въ начальный курсъ аряеметики.

293. Точный делитель даннаго числа. Определеше общаго наиб, 
делителя чиселъ помонцю разложения на первонач. множителей.
Прежде, чемъ воспользоваться разложетемъ чиселъ на первона
чальныхъ множителей для определетя ихъ общаго наиб, делителя 
и найм, кратнаго, следуетъ познакомить детей съ составомъ точ- 
ныхъ делителей числа изъ его первонач. множителей. Для этого 
напр. число 120 разлагается на первонач. множителей 2 . 2 . 3 . 2 . 5  
и затемъ, пользуясь этимъ разложетемъ, дети разлагаютъ 120 на 
два множителя различными способами и находятъ, что 120 на каж
даго изъ этихъ множителей делится безъ остатка. Работа ведется 
приблизительно въ следующей форме:
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Перемножьте трехъ первыхъ первоначальн. множителей 
120-и. На что еще надо умножить 12, чтобы получить 120?— 
Сл'Ьд. 120 на какихъ двухъ множителей можно разложить?— 
Если 120 состоитъ изъ 12 .10, то на к а т я  числа можно раз
делить 120 безъ остатка? — Перемножьте трехъ последнихъ 
множителей 120-ти?—На что еще надо умножить 30, чтобы 
получить 120?—След, на какихъ еще двухъ множителей можно 
разложить 120? — Если 120 состоитъ изъ 30.4,  то на к атя  
числа можно его разделить безъ остатка?—Какъ еще можно 
разложить 120 на двухъ множителей? — Не скажетъ ли кто, 
н& к&шя еще числэ, можно раз делить 120 безъ остз/гкя?— 
Какъ нашли эти числа?
Такимъ образомъ дети находятъ, что 120= 2 .60 , 120=4.30, 

120=8 . 15, 120=3 . 40, и т. д. и что след. 120 делится на 4 и 
на 30, на 8 и 15 и т. д. Пр1емъ, которымъ найдены все эти точ
ные делители, приводить къ заключенш, что они состоять изъ 
техъ же первонач. множителей, которые входятъ и въ данное 
число. Чтобы дети пришли къ этому выводу, необходимо повто
рить работу съ несколькими числами, напр. съ 210, съ 360.

После этого останется еще показать, что въ точный дели
тель числа не могутъ входить первонач. множители, которыхъ 
нетъ въ данномъ числе, и что каждый первонач. множитель, за
ключающейся въ данномъ числе, въ точный делитель можетъ вхо
дить самое большее столько разъ, сколько разъ онъ входить въ 
данное число. Напр., въ точный делитель 120-ти первонач. мно
житель 2 не можетъ входить более 3-хъ разъ, ибо если бы 2 вхо
дило 4 раза, то, умноживъ этого делителя на частное, полученное 
отъ делешя на него 120-ти, мы нашли бы, что въ 120 множитель 
2 входить по крайней мере 4 раза и что такимъ образомъ для 
120-ти существуетъ два разложетя на первонач. множителей— 
одно, где множитель 2 входить 3 раза, и другое, где множитель 
2 входить не менее 4-хъ разъ. Подобнымъ же образомъ решается 
вопросъ относительно первонач. множителей, которые совсемъ не 
входятъ въ данное число.

Если дети хорошо усвоятъ все сказанное выше о составе 
точнаго делителя даннаго числа, то определете общаго наиб, де
лителя двухъ и несколькихъ чиселъ помощш разложетя ихъ на 
первонач. множителей уже не можетъ встретить никакихъ за- 
труднетй.

Вычислетя располагаютъ следующимъ образомъ:
Данныя числа. I Частный.

420=2 . 2 . 3 . 5 . 7 I 7 
360=2 . 2 . 2 . 3 . 3 . 5 1  2 - 3—6
240=2 . 2 . 2 . 2 . 3 . 5 | “ . 2=4

0. Н. Д .= 2  . 2 . 3 .  5=60 j
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294. Отыскате общаго наиб, делителя двухъ чиселъ при по
мощи разложетя ихъ на первонач. множителей, располагаютъ 
иногда въ следующемъ виде:

840=2 . 420=10 . 84=70 . 12 
1750=2 . 875=10 . 175=70 . 25,

выделяя общихъ первонач. множителей изъ обоихъ данныхъ 
чиселъ и перемножая ихъ между собою. Такъ, заметивъ, что 840 
и 1750 оба делятся на 2, делимъ ихъ на 2 и смотримъ, какого 
общаго первонач. делителя имеютъ полученныя частныя 420 и 875. 
Гакимъ делителемъ оказывается 5. Общихъ первонач. множителей 
2 и 5 перемножаемъ, а 420 и 875 делимъ на 5; получаемъ частныя 
84 и 175, и такимъ образомъ первое число 840 разлагаемъ на 
множителей 10 и 84, а второе 1750 — на множителей 10 и 175. 
Частныя 84 и 175 имеютъ общаго первонач. множителя 7. Разде- 
лнвъ ихъ на этого множителя и перемноживъ 10 и 7, разложимъ 
первое число на множителей 70 и 12, а второе на множителей 70 
и 25. Такъ какъ 12 и 25 более не имеютъ общихъ первонач. 
множителей, то отыскате общаго наиб, делителя окончено: обпцй 
наиб, делитель есть 70, а частныя отъ д ел етя  на него данныхъ 
чиселъ—12 и 25. Определете общаго наиб, делителя значитель
но сократится, если сразу выделимъ изъ данныхъ чиселъ общаго 
составного множителя 10, котораго не трудно угадать по виду 
взятыхъ чиселъ.

Въ некоторыхъ случаяхъ общаго наиб, делителя двухъ чиселъ 
можно найти, выделяя изъ данныхъ чпселъ техъ лервоначальныхъ 
множителей, которыя входятъ только въ одно изъ нихъ; напр. 

8883=3 . 2961=9 . 987=27 . 329 
6580=2 . 3290=4 . 1645=20 . 329

Отсюда совершенно ясно, что обицй наиб, делитель данныхъ 
чиселъ есть 329.

295. Наименьшее кратное можетъ определяться двумя спосо
бами: помощш разложетя данныхъ чиселъ на первонач. множи
телей и при помощи определешя общаго наиб, делителя последо- 
вательнымъ делешемъ. Къ сожалешю, второй способъ, во многихъ 
случаяхъ позволяющей значительно сокращать вычислетя, въ 
практике почти не употребляется. По нашему мнешю, полезно 
ознакомить детей и съ темъ и съ другимъ способомъ.

Начать надо съ перваго способа, какъ более легкаго. Для 
двухъ чиселъ можно предложить два расположешя вычислешй:

Данныя числа.
1 2 6 0 = 2 .2 .3 .3 .5 .7
1400=2. 2 . 2 . 5 . 5 . 7
Н. Кр.=12б0.2.5=12600

Частныя.
2 .5=10

Данныя числа.
1260=2.630=4.315=20.63=140. 9

3 .3 =  91400=2.700=4.350=20.70=140.10
Н. Кр.=140.9.10=1260.10=12600

в .  Егоровъ. Методика аривметякя. 19
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Наим, кратное составляется изъ первонач. множителей на 
основании того, что въ делимое должны входить всЬ первонач. 
множители делителя, и что каждый множитель дЬлителя дол- 
женъ входить въ дЬлимое по крайней мЬрЬ столько же разъ, 
сколько разъ онъ входить въ дЬлителя. Для составлешя найм, 
кратнаго произведете всЬхъ первонач. множителей перваго числа, 
т.-е. само первое число 1260, надо умножить на произведете 2.5=10 
тЬхъ первонач. множителей второго числа 1400, которые не вхо- 
дятъ въ первое. Легко разъяснить, что составленное такимъ обра- 
зомъ число 12600 раздЬлится на каждое изъ данныхъ чиселъ и 
притомъ будетъ наименынимъ изъ всЬхъ чиселъ, дЬлящихся на 
нихъ безъ остатка. Во второмъ способЬ расположетя вычислетй 
преподаватель разъясняетъ, что въ обнцй наиб. дЬлитель 140 вхо- 
дятъ всЬ обнце первонач. множители обоихъ данныхъ чиселъ, что 
въ 9 входятъ тЬ первонач. множители перваго числа, которыхъ 
нЬтъ въ общемъ наиб. дЬлителЬ и которые слЬд. не входятъ и во 
второе данное число, а въ 10 входятъ тЬ первонач. множители 
второго числа, которыхъ нЬтъ въ общемъ дЬлителЬ и которые 
слЬд. не входятъ въ первое число. Составленное такимъ образомъ 
число 140.9.10=12600 раздЬлится на первое данное число 1260, 
потому что часть первонач. множителей 1260-ти заключается въ 
общемъ наиб. дЬлителЬ 140, а остальные въ 9-ти; раздЬлится оно 
и на 1400, потому что часть первонач. множителей 1400 заклю
чается въ 140, а остальные въ 10-ти. Не трудно такъ же разъ
яснить, что составленное такимъ образомъ число есть найм, крат
ное и что всякое другое кратное дЬлится на наименьшее кратное.

Изъ этой работы само собою вытекаетъ заключете, что найм, 
кратное двухъ чиселъ состоитъ изъ трехъ множителей: общаго 
наиб. дЬлителя данныхъ чиселъ и частныхъ отъ дЬлешя ихъ на 
общаго наиб. дЬлителя. А такъ какъ произведете общаго наиб. 
дЬлителя на одно изъ этихъ частныхъ даетъ соотвЬтствующее 
данное число, то составь найм, кратнаго двухъ чиселъ можетъ быть 
выраженъ еще слЬдующимъ образомъ: чтобы н а й т и  найм,  
к р а т н о е  д в у х ъ  чис е л ъ ,  надо  н а й т и  ихъ о бща г о  
наиб.  д Ь л и т е л я ,  и р а з д Ь л и в ъ  на него  одно из ъ  
д а н н ы х ъ  ч ис е л ъ ,  у м н о ж и т ь  на п о л у ч е н н о е  ч а с т н о е  
д р у г о е  да нн о е  число.  ПримЬняя сюда опредЬлете общаго 
наиб. дЬлителя послЬдовательнымъ дЬлетемъ, дЬти научатся опре- 
дЬлять найм, кратное двухъ чиселъ, не разлагая ихъ на первонач. 
множителей. Вычислешя располагаются слЬдующимъ образомъ:

О. Н. Д. Н. Кр. Другое частное.
1 9

14001260140: 1400.9=12600; 9 + 1 = 1 0  
140!1260 

I О
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296. Когда дано больше двухъ чиселъ, напр. 420, 360 и 240, то 
находятъ сперва найм, кратное двухъ нервыхъ, т.-е. 420 и 360-ти:

4 2 0 = 2 .2 1 0 = 4 .1 0 5 = 1 2 .3 5 = 6 0 .7  
360=2,180=4 . 9 0 = 1 2 .3 0 = 6 0 .6  

Н. К р.=60 . 7 .6= 420 .6= 2520

Наим, кратное трехъ чиселъ 420, 360 и 240 должно дЬлиться на 
420 и на 360 безъ остатка, т.-е. оно есть ихъ общее кратное, а 
потому должно дЬлиться безъ остатка на ихъ найм, кратное 2520. 
А такъ какъ оно должно дЬлиться безъ остатка и на третье число 
240, то наименьшее кратное всЬхъ трехъ чиселъ должно быть 
общими кратными 2520-ти и 240-ка, и мы найдемъ найм, кратное 
трехъ чиселъ 420, 360 и 240, если найдемъ найм, кратное для 
2520-ти и  240-ка; получимъ:

2520=2 . 12 6 0 = 4 .6 3 0 = 8 .3 1 5 = 2 4  .105=120 . 21 
240=2 . 120=4 . 6 0 = 8 . 30= 24 . 10=120. 2 
Н. Кр.=120~7 2 1 .2= 2520 .2= 5040 .

Найденное число дЬлится безъ остатка на каждое данное 
число, какъ это очевидно изъ самаго способа его опредЬлетя; 
оно есть наименьшее кратное данныхъ чиселъ, потому что есть 
наименьшее изъ кратныхъ 2520-ти и 240-ка, а мы видЬли сей- 
часъ, что наименьшее кратное чиселъ 420-ти, 360-ти и 240-ка 
должно дЬлиться и на 2520, и на 240.

Если бы были даны четыре числа, то точно такъ же можно 
показать, что найм, кратное ихъ должно дЬлиться на найм, крат
ное двухъ первыхъ и на найм, кратное первыхъ трехъ и слЬд. 
для отыскашя найм, кратнаго четырехъ чиселъ надо найти найм, 
кратное первыхъ двухъ, затЪмъ найти найм, кратное для най- 
деннаго найм, кратнаго и третьяго числа, при чемъ найденное 
число будетъ найм, кратнымъ трехъ первыхъ чиселъ, и наконецъ 
найти паим. кратное для найм, кратнаго первыхъ трехъ чиселъ 
и для четвертаго числа.

297. Когда при опредЬленш найм, кратнаго нЬсколькихъ 
чиселъ пользуются раздожешемъ ихъ на первонач. множителей, 
то удобнЬе сперва всЬ данныя числа разложить на первонач. 
множителей; тогда сразу можно видЬть, изъ какихъ первонач. 
множителей слЬдуетъ составить найм, кратное, а также легко 
опредЬлить, изъ какихъ первонач. множителей должны состоять 
частныя отъ дЬлетя найм, кратнаго на каждое данное число. 
Ч т о б ы  н а й т и  ч а с т н о е  о т ъ  д Ь л е н i я  н а и м е н ь ш а г о  
к р а т н а г о  н а  о д н о  и з ъ  д а н н ы х ъ  ч и с е л ъ ,  надо узнать, 
на какое число слЬдуетъ умножить это данное число, чтобы по
дучить найм, кратное, а для этого н а д о  п е р е м н о ж и т ь  т Ь х ъ

19*
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п е р в о н а ч а л ь н ы х ъ  м н о ж и т е л е й  н а и м е н ь ш а г о  к р а т- 
н а г о ,  к о т о р ы е  не  в х о д я т ъ  в ъ  э т о  д а н н о е  ч и с л о .  Для 
чиселъ 220, 280, 350 и 300 вычислеше можетъ быть расположено 
сл’Ьдующимъ образомъ:

Н. К р .=

220=2 . 2 . 5 . И 2 . 7 .  5 . 3=210
280=2 . 2 . 2 . 5 . 7 11 . 5 . 3=165
350=2 . 5 . 5 . 7 I 2 . 2 . 11 . 3=132
300=2 . 2 . 3 . 5 . 5 2 . 11 . 7=154
. 2 . 5 . 11 . 2 . 7 . 5 ,. 3=220 . 2 . 7 . 5 . 3:

Здесь справа отъ данныхъ чиселъ за чертою выписаны со
ответствующая частныя отъ делешя найм, кратнаго па дапныя 
числа.

Ковда при опред’Ьлети найм, кратнаго пользуются спосо- 
бомъ последовательная делешя, то вычислеше можно располо
жить следующими образомъ:

1 3 1 2 220 : 20=11; Я. Ер,— 280 . 11=3 080:
280^220^60 Г 40 ДО; 3 080 : 280=11 ; 3 080 ; 220=14.
"НО 40 20 О

8 1 4
3 080 350 280

280 70 0

350 : 70=5; Н. Ер .=3080 . 5=15 400; 
15 400 : 3080=5;

15 400 ; 280=11 . 5=55;
15 400 : 220=14 . 5=70;

15 400 ; 350=44.

15 400
400
100

300 100
О

300 : 100=3; Н. Ер . ~ 15 400 . 3=46 200; 
46 200 : 15 400=3;

46 200 : 280=55 . 3=165;
46 200 : 220=70 . 3=210;
46 200 : 350=44 . 3=132;

46 200 : 300=154.

298. При разложенш чиселъ на первопач. множителей мо
жетъ встретиться число, относительно котораго признаки дели
мости не даютъ возможности судить, есть ли оно первонач., или 
составное. Хотя таблица первонач. чиселъ и можетъ разрешить 
этотъ вопроси, но она не всегда поди руками, да и при ея по
мощи мы всё-таки не найдемъ первонач. числа, на которое встре
тившееся число, если оно составное, делится безъ остатка. Такое 
число приходитси или принимать за первонач., или подвергать 
испытанш, деля его последовательно на 2, 3, 5, 7 и т. д. Въ 
первомъ случае мы можемъ сделать ошибку, и тогда, если мы 
разлагали на первоначальн. множителей для опредЬлешя общаго 
наиб, делителя или найм, кратнаго, то, вместо общаго наиб, де
лителя, найдемъ только общаго делителя, а вместо наимен. крат
наго—общее кратное. Поэтому при определенш общаго наиб, де
лителя и найм, кратнаго для чиселъ, который заключаютъ въ

293

себе достаточно болынихъ первонач. множителей, лучше поль
зоваться способомъ последовательнаго делешя. Чтобы нагляднее 
убедиться въ этомъ, возьмемъ числа 4 982 и 4 558 и найдемъ 
обшаго наиб, делителя и найм, кратное обоими способами.

4 982=2 . 2 491==106 . 47 | 43 Исиытаме 2491.
4 558=2 . 2 279==106 . 43 1 47 2 491 7 . 2 491 11 

29 |226 
711
5

2 491' 13 . 
191 ’0. И. Д .=106 

Я. Я>.=106.47.43= 214 226.
39
41

6

355 1 19 
21

8
Иеныгаше 2279.

2 279,7 . 2 279 11 . 2 279 13 2 279117 . 2 491 17 . 2 491 19 2 491123 .
17 |325’ 79 207' 97 175’ 57 1134' 79 146' 59 131 1911108
39' 2 69 691 1111 21 7
4 4 1 9 2

2 279.19 . 2 279 23 . 2 279 29 2 279(31 . 2 491 29 . 2 491 31 2 491 37 .
37 119’ 209 99 ’ 249 78 109 73 171 85 ’ 11180 271 67 ’
189 21 17 Ю 26 12

18

2 279(37 . 2 279 41 2 279:43 2 491 41 . 2 491 43 2 491 47 .
59 61 ’ 229 55 12953 31 60 ’ 341 57 ’ 141 53 ’
22' 24 о! 40 0

1 10 1 3
4982 45581424! зГ8106; 4 558 106; Н. Яр.=4982.43=214 226.
424 318 106 0 318,43

О

299. При отысканш найм, кратнаго вычислешя значительно 
сокращаются, 1) когда одно изъ данныхъ чиселъ делится безъ 
остатка на каждое изъ остальныхъ и 2) когда данныя числа со- 
всемъ не имеютъ общихъ первоначальныхъ множителей.

Въ первомъ случае данное число, делящееся на каждое изъ 
остальныхъ безъ остатка, очевидно и есть наименьшее кратное; 
для определешя частныхъ придется делить его на каждое изъ 
остальныхъ чиселъ. Наир., для чиселъ 1200, 400 и 300 найм, крат
ное есть 1200, потому что оно делится безъ остатка и на 300, и 
на 400; частныя получимъ, разделивъ 1200 на 300 и на 400.

Когда данныя числа совсемъ не имеютъ общихъ первонач. 
множителей, то наименьшее кратное равно произведешю ихъ, и 
для определешя частнаго отъ делешя наименьшаго кратнаго на 
какое-либо изъ данныхъ чиселъ, надо перемножить остальныя дан
ныя числа. Наприм., для определешя найм, кратнаго 175, 88 и 
117 надо перемножить данныя числа, потому что если бы мы ихъ 
разложили на первонач. множителей:

1 7 5 = 5 .5 .7 , 8 8 = 2 .2 .2 .1 1 , 117= 3 .3 .13 ,
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то въ составь найм, кратнаго пришлось бы взять не только всЬхъ 
множителей перваго числа, но и веЬхъ множителей второго и 
Bcixb множителей третьяго числа, такъ что найм, кратное рав
нялось бы

5 . 5 . 7 X 2 . 2 . 2 . 1 1 X 3 . 3 . 1 3 ,  т.-е. 175.88.117.

Заметимъ, что эти два случая далеко не равносильны съ 
общимъ случаемъ, и поэтому совершенно неправильно, какъ 
оиред’Ьлеше найм, кратнаго, такъ и связанное съ нимъ приведете 
дробей къ общему знаменателю подразделять на три случая. Упо
мянутые частные случаи им4>ютъ смыслъ только тогда, когда за
ведомо известно, что данныя числа подходятъ подъ одинъ изъ 
нихъ. Кроме того, въ выделенш этихъ частныхъ случаевъ со- 
всемъ не встретится надобности, если найм, кратное определять 
при помощи общаго наиб, делителя, а этого последняго—спосо- 
бомъ последовательнаго делешя.

300. Сложеше и вычиташе дробей. По мере того, какъ дети 
знакомятся съ определешемъ найм, кратнаго, они учатся приме
нять его къ приведешю дробей къ одному знаменателю при сло- 
женш и вычитании дробей. Вычислетя располагаются следующими 
образомъ:

пкол 7 | 25 | 29__
2 5 2 ) 24 +  36 +  4 0 = *

_  7 .15+25.10+29 . 9 _
360

105+250+261
360

_ 6 1 6 _ 7 7 _ _  32 
' 360 ' 45 1  45’

24 =  2 . 2 . 2 . 3  | 3 . 5 =  15 
36 =  2 . 2 . 3 . 3  | 2. 5 =  10 
40 =  2 . 2 . 2 . 5  | 3 . 3 =  9

2 . 2 . 2 . 3 . 3 . 5  =  360

2531 1 0 ^ ' __ /,6 5 __________ q97 .65 .32  2 .— —4?ТГ—1°яп— 4йпГ=9ё?Г—4 ^ = 5 ^ =  Б—.16'

25 •
80 80 80 80 80

254) 4 +  - f  З10 I 127 — 08-17+1О.11- 1 2 7 __ 0 1 36+110—127 ___
17 187 187 187

й246—127 й119 w .  7
= ) 187 187 =  6 1Г

301. Въ очень многихъ случаяхъ для быстроты и удобства 
вычислетй полезно отступать отъ обычныхъ пр1емовъ.

Во-первыхъ, можно привести къ одному знаменателю и сло
жить сперва две изъ данныхъ дробей, затемъ полученную дробь 
сложить съ третьей дробью и т. д. до последней дроби включи-
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тельно. Вычислете можетъ упроститься вследств1е того, что отъ 
сложешя двухъ дробей можетъ получиться дробь сократимая или 
неправильная; сокративъ полученный результатъ или исключивъ 
изъ него целое число, мы можемъ значительно облегчить дальней
шее вычислете. Во-вторыхъ, можно сложить или вычесть сперва 
две дроби, которыя нетрудно привести къ одному знаменателю, 
зат+мъ сложить две друпя и т. д. и наконецъ сложить получен- 
ныя суммы. Ириведемъ несколько примеровъ:

255) + 203 , 2 3 _ _  J _  
760 ' 40 1 3 '

203 , 2 +   203 23.19
760 ' 40 760 40.19

ю
203+437 __  640Л  Щ .

760 —  760 19 ’

28
57

256) 2

, 16_ _  28 . 16J5 _  28+48 _____ 76
' 19 57 ■ 19.3 57 57

21___ ,  12 _31___ „ 30 __ 17̂
47 19 ' а 141 а 133 ~  21 ‘

47

47 +  3 31 _  21.3 „ 31
141 —  47.3 6  141

.  63+31 _
°  ~~141 —

30
133 — 1 ^ 4 - 3  — 1 Ш  +  ^

19
84+30 _  , 114 . 6 .

133 —  133 7 ’

г_2___ 6 —  -I 2-7 6.3 14 18 ___ 35—18___ 17
°  3 4 7 1 3.7 7 . 3 " 21 21 ~  21 21'

302. Сумма и разность дробей сохраняютъ все свойства суммы 
и разности цЬлыхъ чиселъ. Такъ, сумма не изменяется отъ пе
рестановки слагаемыхъ; каждое число, прибавленное къ одному 
изъ слагаемыхъ, прибавляется и къ сумме; каждое число, отнятое 
отъ одного изъ слагаемыхъ, отнимается и отъ суммы; чтобы при
бавить или отнять какое-либо число отъ суммы, достаточно при
бавить его къ одному изъ слагаемыхъ или отнять отъ одного изъ 
слагаемыхъ; чтобы къ какому-либо числу прибавить сумму, можно 
последовательно придавать къ нему каждое слагаемое; чтобы изъ 
какого-либо числа отнять сумму, можно последовательно отнимать 
отъ него каждое слагаемое. Все это надо разъяснить детямъ на 
задачахъ и примерахъ.

! #
303. Изъ улражнетй, относящихся къ разсмотреннымъ отде- 

ламъ, отметимъ задачи, разсмотренныя нами въ I гл. этой книги 
подъ №№56,62,63 (стр. 83-я, 88-я и 89-я). Изъ остальныхъ можетъ 
встретить некоторое затруднете только следующая задача:

257) Дробь ’/iso умножить на 400 такъ, чтобы сразу полу
чить несократимую дробь. Дробь 635/4 такимъ же образомъ 
разделить на 375.
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PtiueHie. Найдемъ общаго наиб, делителя 480 и 400, это бу- 
детъ 80 и 400=80.5; след., чтобы умножить на 400, можно после
довательно умножить на 80 и на 5. Чтобы дробь 7/480 умножить 
на 80, разделимъ ея знаменателя на 80; получимъ 7/6. А чтобы 
7/б умножить на 5, умножимъ числителя на 5; окончательно по- 
лучаемъ 33/6= 5 5/6. Такъ же решается и второй вопросъ.

304. Умножеше дробей. Въ применеши къ дроби, разсматри- 
ваемой какъ совокупность одинаковыхъ долей единицы, обык
новенно устанавливаютъ для дейсттай тагая новыя определешя. 
которыя охватывали бы собою и целыя числа. Таково определеше 
умножешя, принадлежащее Коши: умножить значить составить 
новое число изъ множимаго такъ же, какъ мнояштель составленъ 
изъ единицы, или видоизменеше его: умножить значить надъ мно
жимыми произвести последовательно все действ1я, которыя после
довательно же следуетъ произвести надъ единицей, чтобы получить 
мнояштель. При пониманш дроби какъ символа частнаго, все ташя 
определешя становятся излишними. Думается, что они мало прино
сить пользы и въ томъ случае, когда дробь разсматривается, какъ 
совокупность одинаковыхъ долей единицы. Во всякомъ случае слож
ностей искусственность этихъопределенШ делаютъ ихъ совершенно 
неуместными въ начальномъ преподавании Еще неуместнее давать 
эти определешя, какъ это встречается вънекоторыхъ руководствахъ, 
въ цблыхъ числахъ. Въ преподаваши гораздо лучше пользоваться 
самостоятельными определешемъ умножения на дробь, какъ дей- 
ств1я, имеющаго целью определеше части множимаго; необходимо 
только указать, что при такомъ определен! и умножешя оно под
чиняется теми же законами, что и умножеше на целое число.

Иногда правило умножешя дробей выводятъ, перенося на 
умножеше дробей нбкоторьгя свойства умножешя целыхъ чиселъ. 
Такъ, умноживъ мнояшмое на числителя множителя, говорить, 
что полученное произведете больше нстнннаго во столько рази, 
сколько единицъ въ знаменателе множителя, и что поэтому полу
ченное произведете надо разделить на знаменателя. Въ такой 
форме выводи едва ли можно признать правильными. Некоторые 
исправляютъ его, говоря, что здесь на дробь распространяется 
правило объ умноженш на частное отъ деления двухъ целыхъ чп- 
селъ, когда это частное есть целое число. Съ этими можно было 
бы согласиться, если бы все у ч ете  о дробяхъ было построено на 
пониманш дроби, какъ частнаго отъ делешя целыхъ чиселъ. За- 
метимъ, что такой способъ постановки умножешя на дробь совер
шенно лишаетъ его всякаго конкретнаго значешя; и въ резуль
тате дети, знакомый съ умножешемъ на дробь, никогда не при
м ен яю т его къ решенпо задачъ, которыя приводятся къ умно- 
жешю на правильную дробь.
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Поэтому мы даемъ умноженш на дробь самостоятельное 
определеше, какъ дййствш, при помощи котораго определяется 
такая часть множимаго, какую показываете множитель и, поль
зуясь этимъ определешемъ, выводимъ все правила умножешя.

305. Работа начинается съ упражнений въ определении ча
стей числа. Матер1аломъ могутъ слуяшть примеры:

258) Найти 3/4 отъ 144-хъ, 3/8 отъ 56-ти, 5/9 отъ 75-ти, 3Д 
отъ 16/а-, 7, отъ % ,  7/10 отъ *719.
Р еш ете  записывается на классной доске въ следу ющемъ виде-.

(144 : 4)ХЗ:=36ХЗ=Ю8; (56 ; 8)ХЗ=21;
75 Х5(75:9)Х5-

2_
15 х « = 4 ;  (49 :10) * 7 - д а Х . 7 = & = £

f x 5 = f  =  « v . ;( H : 4 ) x 3  =  A x 3 =

Изъ этихъ примеровъ делается выводи: чтобы найти часть 
какого-либо числа, надо это число разделить на знаменателя дроби, 
показывающей, какую часть даннаго числа требуется определить, 
и полученное частное умножить на числителя той же дроби. Дети 
должны указать, что делешемъ даннаго числа на знаменателя они 
определяютъ одну долю даннаго числа, а умножешемъ получен- 
наго частнаго на числителя определяютъ требуемое число долей.

Пользуясь этимъ выводомъ, преподаватель сообщаете, что 
определеше части числа считается умножешемъ на дробь, что след, 
въ прпведенныхъ прнмерахъ 144 было умножено на */*> “ Аз было 
умножено на */7 и т. д. Прнменпвъ это поняые объ умноженш на 
дробь къ новому ряду примеровъ (15X Vз5 ‘Vie X Vs)» Д^ти уже 
будутъ въ состояши ответить на вопросъ, что значите умно
жить на дробь и составить общее правило для этого умножешя: 
ч т о б ы  у м н о ж и т ь  на  д р о б ь ,  н а д о  м н о ж и  мо е р аз  д е 
л и т ь  н а  з н а м е н а т е л я  э т о й  д р о б и  (определить одну долю 
множимаго) и п о л у ч е н н о е  ч а с т н о е  у м н о ж и т ь  н а  е я  ч и 
с л и т е л я  (найти требуемое число долей множимаго).

Чтобы дети хорошо усвоили и то, и другое, кроме упраж- 
нешй въ реш ети  задачъ и примеровъ, необходимо: 1) сопоста
вить умножеше на целое число, на дробь и на смешанное число; 
2) выяснить, что показываете целый множитель, дробный множи
тель и смешанный множитель; 3) выяснить, когда и почему про
изведете больше множимаго и меньше его; 4) изъ применешя об
щаго правила къ частнымъ случаямъ вывести правила умножешя 
целаго числа на дробь, дроби на дробь и умножешя смешанныхъ 
чиселъ; 5) выяснить, что перестановка множителей не меняете 
произведешя и друг!е законы умножешя; 6) упражнять детей въ 
составлеши задачъ на различные случаи умножешя.
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При выполненш умножетя надо приучать детей сперва обоз
начать всЬ действ in съ целыми числами, входящая въ это умно
жен! е, затемъ въ этомъ обозначении производить возможныя 
сокращешя и уже после этого производить д Ь й с т я ; наир.

4ЙХ2Т:
1Ь 2

4в."4а. __32 _ _
X  Я" ~  3 10 3 ■

306. Если преподаватель иожелаетъ дать опредблете Коши, 
которое убобнее выразить въ следующей форме: у м н о ж и т ь  
з н а ч и т ъ  н а д ъ  п е р в ы м ъ  д а н н ы м ъ  ч и с л о м ъ  п р о и з в е 
с т и  п о с л е д о в а т е л ь н о  в с е  т е  д е  й с т в i я, к о т о р ы я  по
с л е д о в а т е л ь н о  ж е  с л е д у е т ъ  п р о и з в е с т и  н а д ъ  е д и 
н и ц е й ,  ч т о б ы  п о л у ч и т ь  д р у г о е  д а н н о е  ч и с л о ,  то 
можно начать съ следующаго ряда упражнешй:

259) К атя  действ1я надо произвести надъ единицей, чтобы 
получить: 1) 12, 2) »/„ 3) »/8, 4) 3‘/8, 5) 5*/,?

260) Надъ числами 6, ®/18, З1/* произвести те же д е й с т я ,  
к а т я  произведены надъ единицей для составлетя изъ нея 
числа 4.

261) Надъ теми же числами произвести дЬйствш, кашя 
произведены надъ единицей для составлетя изъ нея 3/5.

262) Надъ числами 16,13/5, 8/15 произвести те же д Ь й с т я , 
к а т я  произведены надъ единицей для составлетя изъ нея З3 5. 
Затемъ следуетъ выяснить детямъ, что и при умноженш на

целое число, и при умноженш на дробь в с е  д е й с т в  i n  п р о 
и з в о д я т с я  н а д ъ  м н о ж и м ы м ъ ,  для чего стоить только сопо
ставить примеры:

1 6 X 5 =  16—}—16—(—16-|—16-j—16 =  80; 16 X - |= (1 6  : 8) X 5 — 2 X 5 =  10

и заставить детей разсказать, надъ какимъ числомъ въ обоихъ 
примерахъ производятъ все д е й с т я .  Изъ р еш етя  вопроса, за- 
чемъ въ умноженш нуженъ множитель, дети выведутъ, что мно
житель показываетъ, кашя именно д е й с т я  следуетъ производить 
надъ множимымъ. Наконецъ. изъ сопоставления дейотвШ, произво- 
димыхъ надъ множимымъ, съ д Ь й стям и , которыя следуетъ про
извести надъ единицей для составлетя множителя, дети составить 
и вторую часть приведеннаго общаго определения.

Для примера приводимъ выводъ одного правила.
Чтобы 3/5 умножить на %  надо надъ 3/5 произвести те же 

дейстя, что и надъ единицей для получетя изъ нея 4/-; для 
получетя же */7 надо единицу разделить на 7 долей и одну
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такую долю умножить на 4; поэтому и 3/5 надо разделить на
37 долей и полученную долю - умножить на 4; иолучимъ 

3 .4  ^ 3 4 3 .4
т к а Ш - т х т = ъ п -

Отсюда следуетъ правило: чтобы перемножить две дроби, 
надо произведете ихъ числителей разделить на произведете 
знаменателей.

Повторяемъ еще разъ, что мы всю эту работу счптаемъ из
лишней.

307. Дележе дробей. Если для умножетя дробей можно дать 
самостоятельное определете, то построить такимъ же путемъ уче
т е  о д елети  дробей —значитъ не только уч ете  о дробяхъ совер
шенно разобщить съ учетемъ о щйлыхъ числахъ, но и въ самомъ 
у ч ети  о дробяхъ нарушить те соотношения между действиями, 
которыя установлены между ними въ щЬлыхъ числахъ и сохра
няются при всйхъ обобщешяхъ понятая о числе. Правильнее 
рассматривать Д'Ьлеше, какъ д е й с т в  обратное умноженш. Всякш 
иной способъ представляетъ много неудобствъ. Весьма трудно 
выбрать такое самостоятельное определеше делетя . которое охва
тывало бы все вопросы, решаемые этимъ дЬ й стем ъ . Сделанным 
въ этомъ отношении попытки далеко нельзя признать удачными. 
Наиболее общее изъ самостоятельныхъ определений делешя пред
ставляетъ, такъ сказать, обращете определетя умножетя и мо- 
жетъ быть выражено въ следующихъ словахъ: разделить одно 
число на другое значитъ надъ делимымъ произвести последова
тельно те дфйетв1я, которыя следуетъ последовательно же произ-_ 
вести надъ делителемъ, чтобы въ результате получить единицу 
На нашъ взглядъ определение делетя , какъ действ1я обратнаго 
умноженш, гораздо понятнее для детей и легче применяется къ 
выводу всехъ правилъ делешя. Иногда говорятъ, что разделить 
значитъ найти такое число, изъ котораго делимое составлено 
точно такъ же, какъ делитель составленъ изъ единицы. Это опре
д елете  разсматриваетъ только одинъ случай д елетя  (определе
т е  множимаго по произведет») и множителю), и потому должно 
быть дополнено, чтобы сделаться равносильными определен!ю 
делешя, какъ д е й с т я  обратнаго умноженш.

Накопецъ. мпопе учебники разсматриваютъ делете  на дробь, 
какъ д ел ете  на частное, хотя прямо этого и не выражаютъ. Какъ 
мы уже говорили выше, такой взглядъ на д е й с т я  съ дробями 
уместенъ тогда, когда дробь разсматривается, какъ частное отъ 
делешя двухъ щЬлыхъ чиселъ.
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Какое бы самостоятельное опредКлеше делении дробей нн 
давали, необходимо изъ каждаго такого опред’Ьлетя вывести, что 
делете  представляетъ действие обратное умножетю и подчи
няется тгЬмъ же законами, какъ и д елете  ц1>лыхъ чиселъ. След., 
если бы и удалось составить, более или менЬе легкое для детей 
и охватывающее все случаи, самостоятельное определение деле
т я ,  мы все-таки не изб'Ьгнемъ въ конце концовъ т!хъ  трудностей, 
которым соединены съ разсмотр’Ьтемъ делетя , какъ д!йств1я 
обратнаго умножетю.

Опред'Ьлеше д'Ьлетя, какъ дгЬйств1я обратнаго умноженш, 
можетъ быть дано въ сл'Ьдующихъ выражетяхъ: р а з д е л и т ь  
з н а ч и т ь  по п р о и з в е д е н ^  и о д н о м у  м н о ж и т е л ю  
н а й т и  д р у г о г о  м н о ж и т е л я ,  или: р а з д е л и т ь  з н а ч и т ь ,  
з н а я  п р о и з в е д е н и е  и о д н о г о  п р о и з в о д и т е л я ,  н а й т и  
д р у г о г о  п р о и з в о д и т е л я .  Вся трудность д ел етя  заклю
чается не въ усвоенш детьми этого определения, а въ вывод!, 
изъ него вопросовъ, которые могутъ решаться делешемъ, и пра- 
ВИЛЪ ЭТОГО д1}йств1я.

308. Преягде всего следуете разобрать съ детьми вопросы, 
которые могутъ решаться д'Ьлешемъ.

Приводимъ все эти вопросы съ р!шешемъ наиболее труд- 
ныхъ изъ нихъ.

263) 1) Найти 24-ю долю 15-ти.—2) Какую часть 18 соста
вляете отъ 45-ти?—3) Сколько разъ 6 содержится въ 20-ти?— 
4) Какую часть */7 составляете отъ 8-ми?—5) Найти число, 
3/3 котораго составляютъ 12?-6) Найти число, 3/- котораго 
равны 15/28?—7) Сколько разъ */, содержится въ 12-ти?— 
8) Сколько разъ 3/100 содержится въ 9/2i?—9) Какую часть 
3/82 составляютъ отъ 9/16?
РЪшеше. 2) Одна единица составляете V« отъ 45-ти, а 18 

единицъ составляютъ 18/15, или по сокращении */5 отъ 45-тн.— 
4) Единица отъ 8-ми составляете V8, 1/7 отъ 8-ми составляетъ долю 
въ 7 разъ мельче, т.-е. l/w; а */7 составляютъ долю въ 4 раза 
крупнее, т.-е. 4/5с или 1/и . — 8) 1/100 въ единиц!, содержится 100 
разъ; въ V2S она содержится въ 25 разъ меньше, т.-е. 100 : 2 5 =  
= 4  раза; въ э/23 она содержится въ 9 разъ больше, т.-е. 4X 9=36 
разъ; а 3/100 въ 9/23 содержится въ 3 раза меньше, т.-е. 36 : 3 =  
= 1 2  разъ.—9) V30 отъ Vie составляетъ */,; 1j3i отъ */i6 составляете 
долю въ 9 разъ мельче, т.-е. l/2 : 9 =  1/1S; а 3/82 отъ 9/is соста
вляютъ долю въ 3 раза крупнее, т.-е. 1/18Х З = 1/|;-

В с! эти вопросы представляютъ частные случаи двухъ общихъ 
вопросовъ: 1) но произведешю и множителю найти мнояшмое и 
2) по произведешю и множимому найти множителя. Первый во-
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просъ для ц!,лаго дгЬлителя (даннаго множителя) равносиленъ опре
д ел ен ^  одной изъ столькихъ равныхъ частей д!лимаго, сколько 
единицъ въ делителе, а для дробнаго—определенно числа, часть 
котораго, выражаемая д!лителемь, равна делимому. Второй во- 
просъ при целомъ частномъ (искомомъ множителе) равносиленъ 
вопросу, сколько разъ делитель содержится въ делимомъ, а при 
дробномъ частномъ—вопросу, какую часть делимое составляетъ 
отъ делителя. Делеше отвлеченныхъ чиселъ всегда решаете два 
вопроса, изъ которыхъ одинъ относится къ первой группе, а дру
гой ко второй, потому что въ деленш отвлеченныхъ чиселъ дели
теля по произволу можно разсматривать или какъ данное множи
мое, или какъ даннаго множителя. Д елете  именнованныхъ чиселъ 
решаете одинъ вопросъ: когда делитель—число отвлеченное, это 
будете одинъ изъ вопросовъ первой группы; когда делитель 
число именованное, это будете одинъ изъ вопросовъ второй группы.

309. Въ каждомъ случае д ел етя  надо установить, къ какимъ 
воиросамъ онъ сводится; а затемъ изъ р еш етя  этихъ вопросовъ 
можно вывести соответствующее правило.

Для д ел етя  целаго числа на целое въ применении къ при
меру 4 : 6 первый вопросъ можете быть выраженъ въ форме: ка
кое число надо умножить на 6, чтобы получить 4, т.-е. ?Х.6=4. 
иначе: какое число надо взять слагаемымъ 6 разъ, чтобы получить 
4, что можно записать въ следующемъ виде:

ф_?_|_?_)_?= 4.

Отсюда уя*е ясно, что требуется определить 6-ю часть 4-хъ, 
или вообще одну изъ столькихъ равныхъ частей делимаго, сколько 
единицъ въ делителе. Решается вопросъ следующимъ образомъ: 
6-я доля единицы есть х/б, шестая доля другой единицы тоже V*’ 
шестая доля третьей единицы тоже '/« й наконецъ 6-я доля четвер
той единицы тоже ’/6; след. 6-я доля 4-хъ единицъ есть */6. Р е
ш ете записывается въ следующей форме:

2

Второй вопросъ для того же д ел етя  можно выразить въ сле- 
дующихъ словахъ: на какое число надо умножить 6, чтобы полу
чить 4, т.-е.

6 х ?  =  4

Такъ какъ отъ умножения 6-ти на 1-цу получается 6, а намъ надо 
получить только 4, то 6 надо умножить на число, меньшее 1-цы, 
и след, мы решаемъ вопросъ: на какую дробь надо умножить 6, 
чтобы получить 4, т.-е. какую часть 4 составляетъ отъ 6-ти. Во-© ГП
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просъ решается сл'Ьдующимъ путемъ: 1-ца отъ 6 составлявтъ 1/в) 
а 4 единицы составятъ 4/6. Решеше записывается такъ же, какъ 
и въ предыдущемъ случай. Изъ сопоставлешя решена! обоихъ во- 
просовъ выводится правило: частное отъ д елетя  двухъ цгЬлыхъ 
чиселъ есть дробь, числитель которой—делимое, а знаменатель— 
делитель.

T i  же вопросы рРшаетъ и Д'Ьлеше дроби на целое число; 
потому и разбирается оно совершенно такъ же.

Д’Ьлете цКлаго 1 исла на дробь приводить къ рЪшетю во- 
просовъ: 1) определить число, часть котораго, указываемая де- 
лителемъ, составляетъ делимое н 2) сколько разъ делитель содер- 
яштся въ делимомъ. При pemenin перваго вопроса надо указать, 
что делешемъ делимаго на числителя определяется одна доля 
искомаго числа, а умножешемъ полученнаго частнаго на знамена
теля определяется все искомое число; что при реш ети  второго 
вопроса умножешемъ делимаго на знаменателя делителя опреде
ляется, сколько разъ одна доля, изъ которыхъ состоять делитель, 
содержится въ делимомъ, а делешемъ полученнаго числа на чис
лителя делителя определяется, сколько разъ весь делитель со
держится въ делимомъ.

Д елете дроби на дробь не даетъ новыхъ вопросовъ сравни
тельно съ предыдущими случаями и разбирается темъ же путемъ.

Разсмотревши все случаи д елетя , полезно указать, что пра
вило д ел етя  на дробь можетъ быть выражено въ словахъ: чтобы 
разделить на дробь, надо делимое умножить на обращеннаго 
делителя.

Въ заключеше должно заставить детей перечислить все во
просы, которые могутъ решаться делешемъ, съ указашемъ, каше 
изъ нихъ решаются делешемъ на целое число, каше—делешемъ 
на дробь и каше—и делешемъ на целое число, и делешемъ на 
дробь. Кроме того, необходимо упражнять детей 1) въ правиль
ной постановке этихъ вопросовъ для каждаго случая делешя, 2) въ 
составлешп задачъ на каждый случай делетя , 3) въ определена! 
значетя делителя и частнаго. Для всего этого читатель найдетъ 
упражнешя въ соответствующемъ отделе нашего задачника.

При деленш на смешанное число надо указать, что здесь 
нельзя какъ въ умноженш, отдельно разделить делимое на целое 
число и на дробь.

При выполненш делешя такъ же, какъ и при выполнена! 
умножешя, все дейеттая сперва обозначаются, потомъ произво
дятся въ этихъ обозначешяхъ возможный сокращешя и только 
после этого вычислешя выполняются.
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310. За упражнешями въ деленш дробей помещены въ на- 
шемъ задачнике упражнешя во всехъ действ1яхъ съ дробями. Нетъ 
надобности все эти упражнешя непременно проделывать съ детьми. 
Количество упражнешй и сравнительная ихъ трудность должны 
определяться количествомъ имеющагося въ распоряженш препо
давателя времени и степенью развитая детей.

Приводимъ некоторыя упражнешя.
264) Какъ изменится частное, если къ делимому приба- 

вимъ */« делимаго, а къ делителю 21/* делителя?—если отъ 
делимаго отнимемъ " 25 делимаго, а къ делителю прибавимъ 
“ /„  делителя?
Ptnieme. Чтобы къ делимому прибавить 3/4 делимаго, можно 

делимое умножить на I s/» i & отъ этого и частное умножится на 
l 3/t; чтобы къ делителю прибавить 21/2 делителя, можно делителя 
умножить на 33/2, а отъ этого частное разделится на 3%. Если же 
частное умножится на 1®/4 и разделится на 31,а, то на самомъ 
деле оно разделится на З1/, : 13/4, т.-е. на 2.—Когда отъ дели
маго отнимемъ 7/25 делимаго, то останется 18/25 делимаго, а чтобы 
получить ,8/2S делимаго, надо его умножить на 18/25; отъ этого и 
частное умножится на 18/25. Чтобы къ делителю прибавить п/23 
делителя, можно делителя умножить на I й/,,; отъ этого частное 
разделится на 1и/25. Если же частное умножится на 18/25 и разде
лится на 1и/«з, т0 на самомъ деле оно умножится на 18/2. : l n /j5, 
т.-е. на ?/,.

265) Частное отъ делешя двухъ чиселъ меньше делимаго 
на 7/25 делимаго; найти делителя.
PtiueHie. Если частное меньше делимаго на 1/ii делимаго, то 

оно составляетъ 1—7 „ —18/а, делимаго. Чтобы получить 18/23 какого- 
либо числа, надо это число умножить на 18/25, что равносильно 
деление на обращеннаго множителя, т.-е. на 1 : I8/2S==17/18; след, 
делитель есть 17/18.

266) Произведете двухъ чиселъ равно 117»; если отъ одного 
изъ множителей отнимемъ 63/,, то произведете уменьшится 
въ 19/1в разъ. Найти оба числа.
PtmeHie. После изменешя множителя произведете обрати

лось въ 1179 : 17 i6 =  71/9 и стало меньше первоначальнаго на 
117в—779= 4  единицы. А мы знаемъ, что если отъ одного изъ мно
жителей отнимемъ 63/4, то отъ произвелешя столько же разъ отни
мется другой множитель; след, этотъ множитель въ 4 содержится 
63 4 разъ, и потому равенъ 4 : 63/4—16,а_. Другой множитель ра- 
венъ 117 , : “ / „ = 188/4.

267) Какое число отъ делешя на 127, уменьшается на 69/1#?— 
отъ дКлетя на 6/п увеличивается на 573?© ГП
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PtiueHie. Д'Ьлеше искомаго числа на 121/а равносильно умно- 
женш его же на а/25; сл-Ьд. 2/25 иск. числа меньше самого искомаго 
числа на 69/10, и въ 69/10 заключается поэтому 1—2/25=г23/25 иск. 
числа. Искомое число равно 69/10 : 23/ss= 7 >/2. -П р и  дЬленш на 6/,j 
делимое составляетъ 6/14 частнаго; по услов1ю же задачи выходить, 
что частное больше 6/и его частей на 5*/3 единицъ; слгЬд. въ 5*/3 
заключается 1—e/ii?=*/ii частнаго; Vn частнаго равна 5 V3 : 5 =  
= l6/i», а 7« частнаго, т.-е. делимое, равно 16/15х б = 6 2/в.

РЪшеше. Легко видеть, что вся сумма въ квадратныхъ скоб- 
кахъ равна 1 — А , т.-е. =  Остается 50 разделить на — ; по-01 51 51 17 ’
лучимъ:

ю . 1
50.15  . Ы  jO  1
51 ‘ 17 51 . IS" “  9 ~  * 9

3 . 3

269) J
12 — ХЗ -3 — 4 — • -

5 4 11 33
2 А • А

7 35
РЪшеше.

28 А : 1з А I 6 А Х 1 1
5 7 ' 5 ^  2

1 А ; 1 А
80 20

1 x 1  3 - А  
J 5 10

1) 12 А А:
5 4

16 . 3

'5s X Ж 
1 . 1

6 . з
2) 4 А • А — ^ -Аз.

11 ' 33 и  . % 
1 . 1

= 1 8 .

3) 48—18 =  30;
6 . 5

4) 2 4 • А— АААА
7 ' 35

1 . 1
=  30; 5) 30 : 30=1;

в) 28 А . 13
3

m . 1
5 . ж

2
= 21= 2 .1

10 10
144
48

1 2 
96 48

80

I 1 -
2

_ зз х з __
5.2

99 __
'ю “

9 А; 8) 
10 ’

2 А_1_9 
10 1

7
3 . 1 

Я1 . Ж 3 ; 10) 12; 3
20 М  . 27 4 — —16; 4

9
10'

9)
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и > * : 1в= й : 12) f , x l ! =
1 . х  _  j  

Ж .  5 ю"

270)1—[ ( з

11
49

14 ■ г5 
' 38

..

2

) х - - и Ч с 14; о — —
47 —у 

7
/ 55 1 85 J 17

РЪшеше.
м  5 _  2 . оч К ,  * 14_2Х99_198_ , 79 . 
J 7 7 ’ '  7 Л 17—7Х П ~119 119’

17 1
J9
119'3) 1 А -—1Д3_. 395—21 374 22. 595|374|221 153

85 ' 595 595 35’ 22l|l53,l»jTT

2 4 
68 
О

17:

11 . И
. 22 . 12 _  X М. 

35 ' 55 ~ А5.Х42Г 
1 . 6

_ 121_ 3̂7.
42 42’

6 . 3 
J0O . 1А. 18-.о  5 . >3 /_57—37 20 10. р. . 11 .10 Ни . а. __ю__  ̂*

' ’ 14 ^42 42 42 21’ ’ 1 49 ‘ 21 ~  ЙдТдО _  А Т  ’
1 1

4 | , г, 3 256) 2 y - j -4 7 y =  50 ; 8) 5 0 :g = 7 6 .

271) Найти число, % котораго вмЪстЪ съ 16% единицы 
даютъ столько же, сколько ~jti этого числа безъ 4% еди
ницы.
РЪшеше. Чтобы сравнять 3/8 и 7Дг искомаго числа, надо не 

только къ */8 ег0 придать 162/3 единицы, но и отъ 7/и ого отнять 
4*/6 единицы; поэтому 7/12 иск. числа больше 3/8 его на 162/3-)- 
+ 4 1/б=20*/в единицы. А 7/12—3/8= */24; слЪд. въ 5/24 иск. числа за
ключается 205/в единицы и все иск. число равно 203/е : 5/24=100.

272) Найти число, которое давало бы цЪлыя п первыя 
между собою частныя при долети  на каждую изъ дробей:

5̂/ тг 44/
/ ‘ 655 /612 11 /459-

РЪшеше. Числитель иск. числа долженъ быть найм, крат- 
нымъ числителей данныхъ дробей, а знаменатель—общимъ наиб. 
дЪлителемъ знаменателей. Искомое число есть 1010/133.

273) Купецъ имЪлъ два одинаковыхъ куска сукна. Треть 
перваго куска онъ продалъ одному покупателю по З1̂  руб. 
за аршинъ, 13/18 остатка другому по 3 руб. за аршинъ, а 
остальную часть третьему покупателю по 2п/,0 руб. за ар
шинъ. Весь же второй кусокъ продалъ по одной цЪнЪ и 
получилъ на немъ столько же прибыли, что и на первомъ. 
Почемъ купецъ продавалъ второй кусокъ?

в . Егоровъ. Методика ариеметяки. 20
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PtmeHie. По 3 p. за аршинъ купецъ продалъ изъ перваго 
куска 7зХ 13/18=13/27, а по 2и/20 руб. за аршинъ Ч,х'1п =?/„  куска. 
На 1-мъ куске купецъ получили бы точно такую же прибыль, 
если бы изъ каждаго арш. этого куска 7з арш. продавалъ по 374 
руб., 13/27 арш. по 3 руб. и »/„ арш. по руб. за аршинъ,
т.-е. если бы бралъ за каждый арш. 3»/4 X Vs“Ь3 X 13/з7~h2 ll/»o X 3/27=  
= 3  руб. Такъ какъ во второмъ куске столько же аршинъ, сколь
ко и въ первомъ, и купленъ онъ по той же ц4не, что и первый, 
то второй кусокъ купецъ продавалъ по 3 руб.

274) За две корзины ягодъ, изъ которыхъ въ одной было 
на 107, фунта больше ягодъ, чгЬмъ въ другой, торговка вы
ручила поровну. Сколько ягодъ было въ каждой корзине, 
если изъ первой корзины она продавала ягоды по 45 коп 
за 2 фунта, а изъ второй по 63 коп. за 4 фунта.
PtmeHie. Изъ корзины, въ которой было меньше ягодъ, тор

говка продавала ягоды по 45 : 2=22i/i коп., а изъ другой по 
63: 4= 153/4 коп. за фунтъ. Если бы въ первой корзине было 
столько же ягодъ, что и во второй, то за нее торговка выручила 
бы на 221/2X107s—2 Р- 2713/ie коп. больше, чемъ за вторую. Эта 
разность произошла бы тогда отъ того, что изъ первой корзины 
торговка продавала ягоды на 227,—153/4=6»/4 коп. за фунтъ до
роже, чемъ изъ второй; слфд. тогда въ об4ихъ корзинахъ было 
бы по 22713/16: 63/4= 3 3 3/4 фунт. Въ действительности яге въ пер
вой корзине было 33 3/4—10 7/8= 23  3/8 фунт.

275) Путешественники проехали 510 верстъ въ 22у15 часа, 
изъ которыхъ 16 ч. 40 м. 4халъ по железной дороге, а 
остальное время на пароходе. Сколько верстъ онъ проехали 
по железной дороге и сколько на пароходе, если пароходъ 
шелъ на 133/4 версты въ часъ медленнее поезда железной 
дороги?
PtmeHie. Если бы путешественники все 227/1в час. ехать на 

пароходе, то онъ проехалъ бы на 133/4Х16а/3—22976 версты мень
ше, чемъ въ действительности, т.-е. 510—22976тг2805/6 версты. 
Скорость парохода равна 2807,: 227/15=127а версты въ часъ. а 
скорость поезда равна 12l/i -^-133/l= 2 6 l/l версты въ часъ.

276) Чтобы доехать изъ своей деревни въ городъ, поме
щику надо проехать 24372 версты, часНю на лошадяхъ и 
частш по железной дороге. Выехавъ изъ дому въ 83/4 час. 
утра, онъ приехали въ городъ въ половине девятаго вече- 
ромъ, при чемъ по железной дороге 4халъ въ течете 9 ча- 
совъ. Съ какой скоростью онъ ехали на лошадяхъ и съ ка
кой по железной дороге, если первая скорость въ 2*/s раза 
меньше второй?
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PtmeHie. Помещики провели въ дороге 12—V4= ii* /4 часа. 
при чемъ на лошадяхъ ехали въ течете 11*/4—9 = 2 3/4 часа. * Что бы 
проехать по железной дороге то разстояше, которое помещики 
проехали на лошадяхъ въ 23/4 часа, времени потребовалось бы 
въ 27, раза меньше, т.-е. 24i : 2 % F=Vju  час. Следоват. все 
2*87, версты помещики моги проехать по железной дороге въ 

*s Ю7/« часа. Скорость езды по ягеле.зной дороге равна 
2437s: 107,8=24 верст, въ часъ, а на лошадяхъ 24 : 2*/5= 1 0  верст, 
въ часъ.

2/7) Чтобы окончить работу къ назначенному часу, нанято 
было 18 работннковъ; но семеро изъ нихъ не явились на ра- 
ботУ, 11 потому остальными пришлось работать на 8х/6 час. 
дольше назначеннаго часа. Во сколько времени была бы 
окончена работа, если бы работали все 18 человеки?
PtmeHie. Къ назначенному часу явивпиеся на работу 18—7 =  

—И  работнпковъ окончили п/18 работы; след, въ 87, час. они 
исполнили 1—,7i*='7и работы. Одинъ работникъ въ 87, час. 
исполняли у18 : 1 1 = 7/т  раб.; 18 работниковъ исполнили бы въ 
8 /, час. 7ш Х 1 8 = 7 и работы, а всю работу могли бы исполнить 
въ 87, : 7 ц = 1 2 5/в час.

278) Между двумя городами проведена железная дорога. 
Поезди изъ перваго города выходить въ 3 час. 30 мин. по
полудни и приходить во второй въ 10 час. 10 мин. вечера; 
изъ второго города поездъ выходить въ 1 часъ 10 мин. и 
приходить въ первый въ 6 ч. 30 мин. пополудни. Въ кото- 
ромъ часу поезда встречаются?
PtmeHie. Поездъ изъ перваго города проходить все разстоя- 

nio въ 10 ч. 10 м. 3 ч. 30 м .=6 ч. 40 м.= 62/3 час., а въ часъ 
делаетъ 1 : 62/3= 3/!0 всего разстояшя; поездъ изъ второго города 
все разстояше проходить въ 6 ч. 30 м.—1 ч. 10 м.—5 ч. 20 м .=  

7з час-> а въ часъ делаетъ 1 : 51/3= 3/1в всего разстояшя. Поездъ 
изъ второго города вышелъ на 3 ч. 30 м.—1 ч. 10 м .=2 ч. 20 м.— 
= 2 7з час- раньше, чемъ изъ перваго, и успели до выхода пер
ваго поезда пройти 7 i6X 273= 716 всего разстояшя, след, въ мо- 
ментъ выхода перваго поезда оба поезда находились другъ отъ 
друга на 1— Vi6=716 всего разстояшя между городами. Въ часъ 
поезда сближаются на 3/20- р /1в= ау80 всего разстояшя, след, они 
встретились черезъ Vie: 27во—12/з час.=1 ч. 40 м. после выхода 
перваго поезда, т.-е. въ 3 ч. 30 м.- f l  ч. 40 м .=5 час. 10 мин. 
пополудни.

279) Между двумя городами 150 верстъ. Въ 9 час. утра 
изъ перваго города выехали курьеръ, а въ 10 час. 12 мин. 
того же л тра, на встречу ему, изъ другого города выехали

20*
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путешественникъ, который проезжали въ часъ на 2 */2 вер
сты меньше курьера и встретился съ курьеромъ въ 3 часа 
пополудни. По скольку верстъ въ часъ проезжали курьеръ'?— 
путешественникъ?—где они встретились?
PtmeHie. Курьеръ до места встречи ехалъ 6 час., а путе

шественникъ 15 час.—10 час. 12 mhh. = 4‘/5 час. Если бы курь
еръ ехалъ съ тою же скоростью, что и путешественникъ, то онъ 
проехалъ бы на 21/2Х 6=15  верстъ менее, чемъ въ действитель
ности; тогда, чтобы курьеръ могъ встретиться съ путешествен- 
никомъ въ то же самое время, что и въ действительности, раз- 
стояше между городами должно быть 150—15=135 верстъ. Чтобы 
отъ места встречи доехать до другого города, путешественнику 
тогда потребовалось бы столько же времени, сколько и курьеру, 
чтобы доехать отъ своего города до места встречи, т.-е. 6 ча- 
совъ, а для проезда всехъ 135 верстъ ему нужно 6-f-44/5= 10*/5 
часа. Путешественникъ ехалъ со скоростью 135:10*/5= 1 2 1/, верстъ 
въ часъ, а курьеръ со скоростью 121/2-|-21/2= 15  верстъ въ часъ. 
Теперь легко решить и второй вопросъ задачи.

280) Найти такое число, чтобы разность между нимъ и 
произведетемъ его на 5/i2 была равна 35,—Чтобы разность 
между нимъ и частнымъ отъ делешя его на 7/16 была 
равна 53/8.
PtmeHie. Произведете иск. числа на 5/12 составляешь */12 

этого числа; след., въ разности 35 заключается 1—*/i2= 7/i2 иск. 
числа. Иск. число равно 3 5 :7/12=60. При делещи на 7/10 частное 
составляешь 16/7 делимаго; след., въ 55/8 заключается ,в/,—1=*/7 
иск. числа. Иск. число равно 55/8; 9/ ,= 4 3/8.

281) Разность двухъ чиселъ 62/3; если уменьшаемое раз
делить на 6/,, а вычитаемое оставить безъ перемены, то въ 
разности получится 10. Найти эти числа.
PtmeHie. Разность увеличилась на 10—62/3= 3 1/3 единицы, 

потому что къ уменьшаемому отъ делешя его на 6/7 (равносиль- 
наго умноженш на 7/6) прибавилась 1/6 уменьшаемаго. След., 
уменьшаемое равно 3‘/3: х/6=20, а вычитаемое 20—6'2/3= 1 3 1/3.

311. Десятичныя дроби. Какъ распределеше курса десятич- 
ныхъ дробей, такъ и объяс-нешя всехъ пр1емовъ вычислешя съ 
ними не могутъ по существу своему много отличаться отъ изло
жения этого курса въ учебникахъ. Поэтому здесь мы сделаемъ 
очень немного замечашй относительно разработки курса деся- 
тичныхъ дробей.

Вычислешя съ десятичными числами представляютъ некото
рый особенности только при письменномъ ихъ выполненш; поэтому 
въ курсе десятичныхъ дробей по необходимости приходится на

первое место ставить пр1емы письменнаго вычислешя. Какъ счи- 
слеше десятичныхъ дробей, такъ и все щпемы вычислений съ 
ними, представляютъ распространение счислешя целыхъ чиселъ 
и rrpie.MOBb вычислешя съ ними; поэтому курсъ десятичныхъ 
дробей представляешь прекрасное средство для повторешя всего 
курса ариеметики целыхъ чиселъ. Наконецъ, курсъ десятичныхъ 
дробей представляетъ ^наиболее удобный случай освоить уча
щихся съ метрической системой меръ.

312. Счислеше десятичныхъ дробей должно быть начато съ 
установлешя соотношешй между различными десятичными долями. 
Пзъ сравнешя этихъ соотношешй съ соотношешями между еди
ницами различныхъ разрядовъ въ целыхъ числахъ дети легко 
подметятъ, что десятичныя доли различныхъ разрядовъ подчи
няются шЬмъ я<е законами, что и единицы различныхъ разрядовъ 
въ целыхъ числахъ. Отсюда легко перейти къ письменному и 
устному выражешю десятичныхъ чиселъ. При этомъ необходимо 
установить соотношеше между числомъ десятичныхъ знаковъ и 
числомъ нулей въ знаменателе и познакомить детей со всеми 
способами чтешя десятичныхъ чиселъ (см. „Рук. ариеметики^).

Здесь же следуетъ познакомить детей съ преобразовашямн 
десятичныхъ чиселъ и съ применешемъ этихъ преобразовашй къ 
сокращению и приведен!ю десятичныхъ чиселъ къ одному знаме
нателю.

Въ большей части учебниковъ эти преобразовашя даются 
после разбора съ детьми увеличения и уменыпешя десятичныхъ 
дробей въ 10, 100, 1000 и т. д. разъ. Такая постановка предста- 
вчяетъ существенное неудобство, не позволяя правила этихъ дей- 
ств1й прилагать ко всемъ десятичными числами безъ различ1я, 
а между темъ преобразовашя десятичныхъ чиселъ могутъ быть 
разъяснены вполне основательно, независимо отъ правили умно
жения и делешя на 10, 100 и т. д.

313. Действ1я съ десятичными числами могутъ быть даны въ 
той же последовательности, какъ и действ1я съ целыми числами.

Сложеше и вычнташе едва ли требуютъ какихъ-либо заме
ч атй .

Умножете и делеше мы располагаемъ въ следующемъ по
рядке-.

1) у м но ж е н i е и д е л  е н i е н а  10, 100 и т. д., на  0,1;0,01 
и т. д.; 2) у м н о ж е н 1 е  и д е л е ш е  н а  ц е л о е  ч и с л о ;  
3) у м н о  же н  i e  и д е л е ш е  н а  д е с я т и ч н о е  ч и с л о .

Первый случай умножешя и делешя основывается на томъ, 
что единица каждаго разряда отъ умножешя на 10 даешь единицу
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следующего высшаго разряда, а отъ делеюя на 10 даетъ единицу 
следующаго|щизшаго разряда.

Правило умножешя десятичныхъ чиселъ можно вывести или 
какъ следств1е правила умножешя простыхъ дробей, или на осно- 
ванш положешй объ изменешяхъ произведешя при изменены! мно
жителей. Полезно ознакомить детей съ обоими выводами. Для 
выяснешя второго npieMa могутъ служить следующая упражнешя:

282) 315X18; 3,15X18; 3,15Х 1,8.
283) Им±ше состоитъ изъ 54 дес. лесу, изъ столькихъ 

/Ке десятинъ пахотной земли и изъ 5,4 дес. неудобной земли. 
За сколько оно продано, если лесъ пошелъ по 195 руб., па
хотная земля по 19,5 руб. и неудобная по 1,95 руб. за 
десятину?

Правило удобнее формулировать въ выражешяхъ: д е с я -  
т и ч н ы я  ч и с л а  п е р е м н о ж а ю  т ъ  к а к ъ  Д е л и я ,  н е  о б р а 
щ а я  в н и м а н и я  н а  з а п я т ы  я, а з а т е м ъ в ъ  п о л  у ч е н н о м  ъ 
п р о  и з в е д е н  i n  о т д е л я ю т ъ  з а п я т о ю с т о л ь к о  д е с я т и ч 
н ы х ъ  з н а к о в ъ, с к о л ь к о  и х ъ  в ъ  о б о и х ъ  м н о ж и т е -  
л я х ъ. Здесь совсемъ не упоминается объ обычномъ въ этомъ 
правиле откидываши или зачеркиваны запятыхъ во множителяхъ, 
которое ведетъ только къ лишнимъ помаркамъ въ записяхъ.

Д елете десятичныхъ чиселъ удобнее всего приводить къ 
деленш на целое число, для чего в ъ  д е л и т е л е  о т б р а с ы 
в а е т с я  з а п я т а я ,  а в ъ  д е л и м о м ъ  о н а  п е р е н о с и т с я  
в п р а в о  н а  с т о л ь к о  з н а к о в ъ ,  с к о л ь к о  д е с я т и ч н ы х ъ  
з н а к о в ъ  в ъ  д е л и т е л е .  Для выяснешя этого npieMa могутъ 
служить следующая упражнешя:

284) 2422,5:425; 242,25:42,5; 24,225:4,25.
285) За остатокъ шерстяной матеры, въ которомъ 

было 14 арш., и за остатокъ бархату, въ которомъ было 
1,4 арш., заплачено по 4,9 руб. Что стоить аршинъ шер
стяной матери!?—что стоитъ арш. бархату?
Съ безконечнымъ делешемъ и съ определешемъ въ этомъ 

случае частнаго съ даннымъ прнближешемъ следуетъ знакомить 
детей при деленш десятпчнаго числа на целое число.

314. Обращеше простыхъ дробей въ десятичныя и конечныхъ 
десятичныхъ въ простыл. Обращеше простой дроби, дающей 
конечную десятичную, сперва выполняется помонцю умноже- 
Н1Я числителя и знаменателя ея на первоначальныхъ множите
лей, которыхъ надо добавить въ разложеше на первоначальныхъ 
множителей знаменателя простой дроби для того, чтобы въ это 
разложеше множители 2 и 5 входили одинаковое число разъ..
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Применяя этотъ способъ къ несократимыми простыми дробями 
знаменатели которыхъ, кроме 2 и 5, содержать иныхъ первона
чальныхъ множителей, дети легко выведутъ правило о томъ, 
какая простыя дроби могутъ быть обращены въ конечныя деся- 
тпчныя. Затемъ уже можно ознакомить детей съ обращешемъ 
простыхъ дробей въ десятичныя при помощи делешя числителя 
простой дроби на ея знаменателя.

Обращеше конечныхъ десятичныхъ дробей въ простыя про
изводится детьми безъ всякихъ затруднений.

315. Першдичесшя дроби и обращеше ихъ въ простыя, безъ 
всякаго ущерба въ цельности курса, его основательности и въ 
развиты учащихся, могутъ быть выпущены изъ начальнаго курса 
ариеметики. Действительно, основательное построеше учешя о 
першдическихъ дробяхъ требуетъ некотораго знакомства съ уче- 
шемъ о пределахъ, что детямъ совершенно недоступно; практиче
ское же знакомство съ перюдическими дробями приносить весьма 
сомнительную пользу, потому что ни въ одной задаче, взятой изъ 
практической жизни или изъ научной области, не встречаются 
данныя въ виде першдическихъ дробей. Если все наши задачники 
снабжены достаточными запасомъ задачи съ перюдическими дро
бями, то все эти задачи составлены совершенно искусственно въ 
целяхъ дать упражнешя въ обращены першдическихъ дробей въ 
простыя. По нашему мнешю было бы предпочтительнее ввести 
въ курсъ некоторое знакомство съ приближенными вычислешямп,

Чтобы познакомить детей съ перюдическими дробями, пре
подаватель даетъ примеры для обращения въ десятичныя дроби 
такихъ простыхъ дробей, которыя обращаются въ перюдичесшя. 
При этомъ пользуясь положешемъ о составе точнаго делителя 
изъ первоначальныхъ множителей, можно заставить детей уяснить 
себе, когда простая дробь обращается въ конечную десятичную, 
когда—въ безконечную, и отъ чего получаемыя безконечныя дроби 
будутъ непременно перюдическими.

Изъ способовъ обращения чистыхъ першдическихъ въ про
стыя мы предпочитаемъ приведете першдической дроби къ виду 
О, (1); 0, (01); 0, (001) и т. д. При такомъ способе прежде всего 
надо показать, что эти першдичесшя дроби происходить отъ обра- 
щешя простыхъ дробей ‘/9, 1/а9, V999 и т- Д-

Обращеше смешанной першдической дроби въ простую 
лучше всего производить сведешемъ къ обращешю въ простую 
чистой першдической, для чего въ смешанной першдической 
дроби запятая переносится до першда.

Все остальные способы сложнее, а научная ихъ ценность 
безъ введешя пределовъ, нисколько не выше рекомендуемыхъ нами.
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При совмАстныхъ вычислетяхъ съ простыми и конечными 
десятичными дробями можно или простыя дроби обращать въ де
сятичный, если отъ этого обращетя получаются конечный деся
тичный дроби, или десятичныя дроби обращать въ простыя. Перь 
одичесшя дроби всегда должно обращать въ простыя, потому что 
только этимъ путемъ можно избежать вычислетй надъ безко- 
нечными десятичными дробями.

ЗамАтимъ въ заключете, что десятичныя дроби можно прохо
дить параллельно съ простыми. Какъ на примАръ такого распредА
лешя, позволяемъ себА указать на составленную нами „Ариеметику 
и Сборники задачи для начальныхъ училищъ7-, издате 7-е, 1904 г.

316. Упражнетя съ десятичными дробями въ нашемъ задач- 
никА состоятъ изъ задачи конкретнаго содержашя, примАровъ 
на вычислеше, ариеметическихъ загадокъ, задачи на измАнешя 
результатовъ дАйствШ при изменении данныхъ, задачи на по- 
вАрку дАйствй, задачъ на опредАлеше вАрныхъ результатовъ 
дАйствгй, когда даны измАнешя, сделанным въ данныхъ и полу
ченных! послА этого результатъ или разность между полученными 
и вАрнымъ результатомъ, и, наконецъ, изъ задачъ на возстано- 
влеше пропущенныхъ цыфръ въ данныхъ дАйств!й и въ ихъ 
результатахъ. Часть упражнешй относится исключительно къ де
сятичными дробями, другая же часть къ совместными дАй- 
ствьямъ съ простыми и десятичными дробями. ВсА упражнетя 
съ перюдическими дробями выдАлены въ особую группу.

Приводимъ нАкоторыя упражнетя.
286) Сумма двухъ чиселъ 13,5927; если въ ббльшемъ 

числА переставимъ запятую влАво на одну цыфру, то полу
чится меньшее число. Найти эти числа.
РАшеше. Если меньшее число изъ бблынаго получается пе

рестановкой запятой влАво на одну цыфру, то оно содержится въ 
ббльшемъ числА 10 рази, а слАд., въ суммА 13,5927 этихъ чиселъ 
меньшее число содержится 10—{—1=11 разъ. Меньшее число равно 
13,5927:11=1,2357, а большее 1,2357X10=12,357.

287) Найти частное отъ дАлешя суммы двухъ чиселъ, изъ 
которыхъ одно въ 1,5 раза больше другого, на разность 
этихъ чиселъ.
РАшеше. Въ суммА искомыхъ чиселъ меньшее изъ нихъ со

держится 1—{—1,5=2,5 разъ, а въ разности 1,5—1=0,5  раза; слАд.. 
частное отъ дАлешя суммы на разность есть 2,5:0,5=5.

288) Какая ошибка пронзойдетъ, если въ смАшанной пе- 
ршдической дроби 0,64545..., принять за начало першда 
цыфру 5, а первую цыфру першда 4 счесть непершдической?
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РАшеше. Никакой ошибки не пронзойдетъ, ибо, считая въ дан
ной першдической дроби за начало першда, какъ и слАдуетъ, цыфру 
4. мы при обращеши въ простую должны будемъ умножить 0,64545.... 
и раздАлить на 10, а считая за начало першда цыфру 5, должны 
будемъ ту же дробь раздАлить и умножить на 100; въ обоихъ слу-
чаяхъ величина дроби останется безъ перемАны. И дАйствитель-

,, 6 4 5 -6  „
но, въ первомъ случаА мы получимъ простую дрооь ggo , а во

второмъ которая отъ первой отличается только тАмъ, что
числитель и знаменатель ея соотвАтственно въ 10 разъ больше 
числителя и знаменателя второй.

289) Въ имАнш 65,8(3) гектара земли подъ пашней и лА- 
сомъ. Когда срубили лАсъ съ 1,041(6) гектар, и распахали 
эту землю, то подъ лАсомъ осталось на 2,91(6) гектар, боль
ше, чАмъ подъ пашней. Сколько оыло пахотной земли? 
сколько лАсу?

РАшеше. Сначала узнаемъ, сколько у помАщика стало земли 
подъ лАсомъ и подъ пашней послА того, какъ онъ срубилъ лАсъ 
съ 1,041(6) гектар, и распахалъ эту землю; для этого надо 65,8(3) 
гектар. раздАлить на двА части такъ, чтобы одна была на 2,91(6) 
гектар, больше другой. ДальнАйшее рАшеше нетрудно.

290) Мелочной лавочнпкъ подмочилъ керосиномъ голову 
сахару, стоившую ему 3 р. 254/2 коп., и потому 3,8(3) фунта 
изъ нея долженъ былъ выбросить, а 0,2(27) остального про
дать по своей цАнА за 63 коп. Не смотря на это, отъ про
дажи всей головы онъ получилъ 1 коп. чистой прибыли. 
Почемъ онъ продавалъ остальную часть головы.

РАшеше. Разсчитаемъ, сколько фунтовъ вАсила вся голова. 
0,2(27)=s/2.2 проданнаго сахару стоили 63 коп., слАд., весь про
данный сахаръ стоилъ 63: s/22= 63-22/s к. А такъ какъ вся голова 
стоила 3 р. к., то проданный сахаръ составлялъ /5. 32о /а_

" —ш /1ао головы, а испорченный сахаръ составлялъ 1 132/igg=23/is»
головы, и вся голова вАсила 3,8(3): 23/1BS= 3 5/e: 23/i35= 2 5  /6 фунта. 
Въ продажу пошло 255/6-3 * /в= 22  фунта; за 63 коп. было продано 
22Х5/ г г фунтовъ п осталось еще продавать 22 5=17 фунт. 
Эти 17 фунт, продали за 325 72—63+1=1263V2 коп., слАд., каждый 
фунтъ изъ нихъ продавался по 263‘/а: 17=1572 коп.© ГП
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293) Купецъ купнлъ чай по 1,8 руб. за фунтъ. При пере
возка 2/э всего чаю подмокло и не пошло въ продажу, а 
остальной быль проданъ по 2,25 руб. за фунтъ. Сколько 
чаю было куплено, если отъ всей этой операцш купецъ по- 
несъ 3,5 руб. убытку?
РЪшеше. Если 2/8 всего чаю не пошло въ продажу, то вме

сто каждаго купленнаго фунта чаю купецъ продавали 1 —ii<,==1l9 
фунта н вмЪсто 1,8 руб., которые онъ сами платили за фунтъ, 
получали только 2,25Х%=1Д5 руб., т.-е. на каждомъ купленномъ 
пмъ фунтЪ несъ 1,8—1,75=0,05 руб. убытку; слЪд. купецъ ку
пили 3,5 ; 0 ,05= 70  фунт. чаю.

294) Двое хотЪли купить домъ, по у одного не хватало 
2615, а у другого 5/в той суммы, которую съ нихъ просили; 
когда же имъ уступили 1680 руб. изъ назначенной суммы, 
то они въ уплату за домъ отдали всЪ своп деньги. Сколько 
денегъ было у каждаго?
РЪшеше. Деньги перваго составляли 1—26/15= 19/45, а деньги 

второго 1 — 5/9= * /9 суммы, которую просили за домъ; слЪд. они 
заплатили за домъ 19+ + 4/9= 89/15 той суммы, которую просили 
съ нихъ за домъ, и имъ уступили 1 — 39/43= 6/45 этой суммы, что 
и составило 1680 руб. А потому 7« этой суммы равна 1 6 8 0 :6 =  
= 2 8 0  руб., у перваго было 2 8 0 x 1 9 = 5 3 2 0  руб., а у второго 
280X 20= 5600 руб.

295) Для учебнаго заведешя заготовили еловыхъ дровъ 
на 27,5 саж. больше, чЪмъ осиновыхъ, и на оба сорта дровъ 
израсходовали поровну. Сколько израсходовано на дрова, 
если осиновыя заготовляли по 4,8 р. за сажень, а еловыя 
по 3 р. 15 к.?
РЪшеше. Если бы еловыхъ дровъ заготовили столько же, 

сколько и осиновыхъ, то на нихъ израсходовали бы на 3,15Х 
Х 27.5=86,625 руб. больше, чЪмъ на осиновыя. Это произошло бы 
отъ того, что осиновыя дрова на 4,8—3,15=1,65 руб. за сажень 
дороже, чЪмъ еловыя; слЪд. осиновыхъ дровъ было заготовлено 
86,625:1 ,65=52,5  саж., а еловыхъ 5 2 ,5 + 2 7 ,5 = 8 0  саж.; вся заго
товка стоила 3,15X30X2=504 руб.

296) ИмЪше, состоявшее изъ 20,64 дес. пахотной земли и 
4,36 дес. лЪсу, продано такъ, что десятина лЪсу пошла на 
38,75 руб. дороже десятины пахотной земли. Что стоитъ 
нмЪше, если за пахотную землю получено на 177 руб. боль
ше, чЪмъ за лЪсъ?
РЪшеше. Если бы лЪсъ продавали но той же цЪнЪ, что и 

пахотную землю, то за него выручили бы на 38,75X4,36=168,95© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 316

руб. меньше, и тогда за пахотную землю получили бы на 
1774-168,95=:345,93 руб. больше, чемъ за лгЬсъ. Эта разность 
тогда бы произошла единственно отъ разницы въ количеств!, 
леса и пахотной земли, след. 345,95 руб. представляетъ стоимость 
20,64 4,36=16,28 дес. пахотной земли. Дальнейшее р еш ете
понятно.

297) Въ магазине было 100,8 фунт, чаю и кофе, на сумму 
99,6 руб., при чемъ кофе было въ 5,3 раза больше, чемъ 
чаю; когда яге продали столько чаю, что оставшейся чай со- 
ставилъ только 0,1 кофе, то стоимость всего товара равня
лась 82,68 руб. На какую сумму было въ магазине чаю и 
на какую кофе?

PtmeHie. Въ начале въ магазине было 100,8: (5,3-)-1)=1б ф. 
чаю и 100,8 16=84,8 ф, кофе, а после продажи чаю осталось 
84,8X0,1=8,48 ф. След. 16 ф. чаю и 84,8 ф. кофе стоять 99,6 руб., 
а 8,48 ф. чаю и то яге количество кофе стоять 82,68 руб. 
Отсюда уже нетрудно найти цену чаю и затемъ решить всю 
задачу.

298) Найти два числа, которыя отъ вычиташя и отъ де- 
лешя даютъ въ результате одно и то же число, именно 2,25. 
Решеше. Меньшее число въ болыпемъ содержится 2,25, а въ

разности этихъ чиселъ оно должно содержаться 2,25—1=1,25; след, 
меньшее число есть 2,25:1,25=1,8, а большее 1,8X2,25=4,05.

УН.

Приложешя ариеметики.

317. Подъ приложетями ариеметики обыкновенно разумеютъ 
изложеше пр!емовъ р еш етя  задачъ, которыя группируются по 
правилами тройное, процентовъ, учета векселей, пропорщональ- 
наго д ел етя  (товарищества), смешешя и перевода м!;ръ (цепное). 
Все эти задачи относятся къ пропощональнымъ велпчпнамъ и 
представляютъ видоизменетя двухъ основныхъ типовъ задачъ: 
1) на правило тройное и 2) на правило пропорщональнаго деле- 
нш. При правильномъ ведети курса ариеметики, npieMH р еш етя  
задачъ этихъ типовъ дети усвоиваютъ постепенно, по м ере на- 
коплетя ариемет1гческихъ знашй, необходимыхъ для ихъ решенья, 
и по мере прш брететя навыка разбираться въ услов1яхъ задачъ 
и прилагать npieMbi реш етя, усвоенные на однпхъ частныхъ слу- 
чаяхъ, къ другими. Особый отдели курса, спещально посвящае-
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мый разработке прёемовъ реш етя  разлпчнаго рода задачъ, можетъ 
иметь смыслъ только какъ объединете и обобщете техъ npie- 
мовъ, которые дети постепенно усвоивали въ течете всего курса 
ариеметики. Существенными элементомъ при этомъ является уче
т е  объ отношетяхъ п применете его къ реш етю  задачъ. Что 
касается до’ пропорщй, то реш ете задачъ при ихъ помощи нельзя 
считать ариеметическимъ: пропорцш представляютъ частный слу
чай уравнешй и должны быть, по нашему мненш, отнесены къ 
алгебре.

Такъ какъ въ первой главе этой книги мы уже достаточно 
подробно разсмотрели все главные пр1емы ариеметическаго ре
ш етя  задачъ, то здесь остановимся преимущественно на учеши 
объ отношетяхъ и на техъ задачахъ, которыя по своему спе
циальному характеру (напр. задачи на учетъ векселей) не встре
чались въ предыдущнхъ упражнетяхъ.

318. Отношешя. Разностное отношеше почти во всехъ учеб- 
нпкахъ определяется одинаково; что касается до отношешя крат- 
наго, то здесь мы встречаемы некоторое разнообраз1е. Одни ру
ководства говорятъ, что определить кратное отношеше между 
числами значить узнать, во сколько разъ одно изъ нихъ больше 
другого. Это определете предполагаетъ, что всегда находится 
отношеше бблыпаго числа къ меньшему и совершенно исключаешь 
обратный случай. Д рупя руководства, желая избежать указанной 
неполноты, говорятъ, что кратное отношеше показываетъ, какъ 
одно число составлено изъ другого, или что кратное отношеше 
есть число, которое такъ же составлено изъ единицы, какъ пер
вое данное число составлено изъ второго. Въ обеихъ редакщяхъ 
это определете заключаетъ некоторую неопределенность, которую 
можно уничтожить только соглашешемъ, какъ следуетъ понимать 
слово с о с т а в л е н о ;  кроме того, это определете съ некоторыми 
трудомъ усвоивается и понимается детьми. Наиболее правильное 
определете отношешя можно дать въ такой форме: найти отно- 
ш ете  между двумя числами значить найти, на какое третье число 
надо умножить одно изъ данныхъ чиселъ, чтобы получить другое 
данное число. Но это определете носишь слишкомъ отвлеченный 
характеры. Мы предпочитаемы давать п о ш те  о кратномъ отно- 
ш ети  въ словахъ: определить кратное отношеше между двумя 
числами значить узнать, во сколько разъ первое число оолыне 
второго, или какую часть первое число составляетъ отъ второго. 
Изъ этого определешя, вполне понятнаго и доступнаго детямъ, 
легко вывести, что кратное отношеше есть такое число, на кото
рое надо помножить второе данное число, чтобы получить первое 
данное число.
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Чгооы подойти къ опред'Ьлетю отношешй, следуетъ давать 
д'Ьтямъ примеры для сравнешя величинъ и чиселъ,при чемъ прежде 
всего надо выяснить, что сравненш подлежать только однородныя 
величины и числа. После вывода п о ш тй  о разностномъ и крат- 
номъ отношешяхъ необходимо разъяснить, что разность въ раз- 
ностномъ отношешй есть число, однородное съ членами отношешя. 
а знаменатель кратнаго отношешя есть число отвлеченное. ЗатЪмъ 
следуетъ перейти къ изследованш зависимости между членами 
отношешя, познакомить съ вычислешемъ неизв'Ьстныхъ членовъ 
въ отношешяхъ и проследить изменешя отношешй при измененш 
ихъ членовъ.

319. Изъ изменений кратнаго отношешя остановимся на пз- 
менешяхъ, который происходятъ отъ прибавлешя къ предыдущему 
члену и отъ вычиташя изъ него последующаго члена, и на изме- 
нешяхъ, которыя происходятъ отъ прибавлешя къ обоимъ членамъ 
отношешя и отъ вычиташя изъ нихъ одного и того же числа.

Чтобы въ отношешй 55/6: 13/4= 3  »/3 получить предыдущих членъ 
б /6, надо последующей членъ 1*/4 умножить на знаменателя отно- 
шешя 3%; когда же мы къ предыдущему члену 5»/6, прибавимъ 
последующ^ 13/4, то намъ отъ умножешя последующаго члена 
13/4. кроме предыдушаго 5®/в). надо получить еще последуюицй. 
а для этого последующий члена 13/4 надо умножить еще на 1-цу: 
след, знаменатель новаго отношешя (5*/6 -fi 1% ): i 3/t будетъ со
стоять изъ прежняго знаменателя 3 ‘/4 и изъ единицы.

Разъяснеше изменешя, которое произойдетъ въ кратномъ 
отношешй 2 5 :100= 74, отъ прибавлешя къ его членамъ по 50-ти 
можетъ быть дано приблизительно въ следующей форме:

Знаменатель новаго отношешя (25+50): (100+50), какъ и 
знаменатель даннаго отношешя, меньше 1-цы, потому что 
предыдущий членъ новаго отношешя остался все-таки меньше 
последующаго. Но знаменатель новаго отношешя больше зна
менателя даннаго отношешя 7Д, потому что отъ умножешя 
новаго последующаго члена 100—|—50 на 1/4 получится меньше 
новаго предыдущаго члена 25-|-50, такъ какъ отъ умножешя 
100 на V» получается, какъ мы знаемъ, 25, а отъ умножешя 
50-ти на ‘Д получится только четверть 50-ти, а надо полу
чить 50. Если же знаменатель новаго отношешя меньше 1-цы 
и больше знаменателя даннаго отношешя V4, то знаменатель 
новаго отношешя ближе къ 1-це. II действительно:

(25-f50) : (100+50) =  75 : 150 = 7 , .
Разъяснеше того же изменешя, когда предыдущих членъ 

больше последующаго, можно найти въ нашемъ руководстве 
арйеметики.
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Д ля замены отношешя дробныхъ чпселъ отношешемъ целыхъ. 
вместо обычнаго приведения членовъ отношешя къ одному знаме
нателю, можно прямо умножать оба члена отношешя на общаго 
знаменателя дробей, входящяхъ въ члены отношешя; тогда отъ 
умножешя каждой дроби на число, кратное ея знаменателю, по
лучается целое число; напр.

5 - |-  : 1 - | - = ( 5 - | - Х 1 2 )  : ( 1-|-Х 12 ) =  70: 21 =  10:3 =  3^-.

Чтобы пр1йти къ этому правилу, можно начать съ такихъ 
случаевъ, где дробь входитъ только въ одинъ изъ членовъ отно- 
шешя.

Въ заключеше следуетъ дать поняпе объ обращенш крат
наго отношешя и показать, что кратное отношеше даетъ более 
ясное представлеше объ относительной величине чиселъ, сравни
тельно съ разностнымъ отношешемъ.

320. Пропорщональностьвеличинъ.Чтобы применять отношешя 
къ р е ш е н т  задачъ, необходимо хорошо ознакомить детей съ за
висимостью между величинами, известной подъ именемъ пропор- 
цшнальности. Для этого прежде всего следуетъ ознакомить детей 
со смысломъ выражешя: величина изменилась въ отношешй одного 
числа къ другому. Число иримеровъ должно быть значительно, 
такъ чтобы дети вполне вникли въ смыслъ этого выражешя и на
учились свободно применять его къ частнымъ случаямъ. После 
этого уже нетрудно дать определение пропорщональности какъ 
такой зависимости между двумя величинами, при которой съ из- 
менешемъ одной величины въ какомъ-либо отношешй, другая из
меняется въ томъ же или въ обратномъ отношешй; и подраз
делить эту зависимость напрямую и обратную пропорщональность. 
Дети должны не только знать определеше пропорщональности, 
но и уметь приводить достаточно разнообразные примеры прямо- 
пропорщональныхъ и обратно-пропорщональныхъ величинъ.

321. Тройное правило. Новаго въ этихъ задачахъ будетъ только 
способъ пропорщональнаго изменешя (см. гл. I этой книги). Отно
сительно способа приведешя къ единице здесь можно указать все 
его видоизменешя, а равно познакомить съ теми несообразностями, 
къ которымъ иногда приводить лрименеше этого способа въ томъ 
или другомъ его видоизменеши, и съ пр!емами, помощью которыхъ 
можно избегать этихъ несообразностей. Изъ задачъ на тройное 
правило, помещенныхъ въ нашемъ задачнике, обращаемъ внима- 
Hie читателя на задачи, въ которыхъ требуется определить, воз
можно ли исполнеше работы при данныхъ условгяхъ. Несообраз-© ГП
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ность получаемыхъ ответовъ указываешь невозможность этого 
иеполнешя. Приводимъ для образца одну задачу съ ея реш етем ъ.

299) 24 работника въ течете 15 дней приготовили полотно 
железной дороги на разстояши 2/3 версты, работая ежедневно 
по 93/8 часа. По скольку часовъ ежедневно должны работать 
1В работниковъ, чтобы приготовить полотно железной дороги 
на протяженш 250 саж. 2 аршинъ въ течете 12 дней?
РЪшеше. Определяемы, по скольку часовъ должны работать 

18 работниковъ, чтобы выполнить ту же работу, какъ и 24 работ
ника, и при всЬхъ гЬхъ же остальныхъ услов1яхъ, при которыхъ 
работали 24 работника.

Такъ какъ число работниковъ и время работы обратно-про- 
порщональны, то для реш етя  надо 93/g умножить на отношете, 
обратное отношетю чиселъ 18 и 24. Находимъ это отношете и 
выполняемъ умножете:

18 : 24 — 18 — • 9—V -“ “ 24 4 ’ 8 Х  3
7 5 .4__25___, , 1
8ДГ ¥ “

Пользуясь найденнымъ числомъ 121/2 час., составляемы за
дачу, въ которой требуется определить, по скольку часовъ должны 
работать 18 работниковъ, чтобы приготовить полотно на томъ же 
протяженш .*/, версты, какъ и 24 работника, но уже не въ течете 
15 дней, а въ течете 12 дней.

Такъ какъ продолжительность всей работы находится въ обрат- 
номъ отношенш съ продолжительностью ежедневной работы, то для 
определения искомаго числа часовъ надо 121/2 умножить на отно
ш ете, обратное отношетю чиселъ 12 и 15. Находимъ это отно
ш ете  и выполняемъ требуемое умножете:

12 :15 = 12
15“

4 . л  „ 1 . . 5 2 5 .5  125 л  .  5
Т  ’ 1 2 Т Х Т = -2 Т 4 = “8 - 1оТ

Пользуясь найденнымъ числомъ 155/s, составляемы последнюю 
задачу, въ которой ищется, по скольку часовъ ежедневно должны 
работать 18 работниковъ, чтобы въ течете 12 дней приготовить 
полотно железной дороги на протяжении 250 саж. 2 арш., т.-е. 
ищется искомое число данной задачи.

Такъ какъ время работы прямо-пропорщонально количеству 
работы, то для р еш етя  этой задачи надо 155/8 часа умножить на 
отношете чиселъ 250 саж. 2 арш. къ 2/3 верст. Находимъ это 
отношете и выполняемъ требуемое умножете:

250 саж. 2 арш .: \  верст. =  250 4  саж. : 333 4  саж. =  --^ 4 = , ^ ;
•J О О 0.1 UUU 12э

5 94__125.94__ . . 3
8 Х 125“  8 .125“  1 1 4 ‘
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След. 18 работниковъ должны еягедневно работать по 113/4 
часовъ, чтобы въ течете 12 дней приготовить полотно железной 
дороги на протяжении 250 саж. 2 арш.

Иначе. Если 24 работника исполняютъ работу, работая по 
0 3/8 часа въ день, то вся работа требуетъ

9 | Х 2 4  = 75.J24
8

р а б о ч и х ъ  ч а с о в ъ  ежедневно. Когда работу станутъ выполнять 
18 челов'Ькъ, то каждому придется работать по

часовъ въ день. Такъ будетъ, когда работа продолжается въ те
ч ете  15 дней и когда след. на каждаго работника приходится по

75.24 _  75.24.15
8.18 Х  1 8.18

р а б о ч и х ъ  ч а с о в ъ  во все время иеполнешя работы. Эти рабо
чие часы должны быть распределены на 12 дней; поэтому каждому 
работнику придется работать по

75.24Л5 . 1 9 __75.24.15
“ 8.18 • 1 1  8.18.12

часовъ еяседневно. Столько часовъ въ день долженъ работать каж
дый изъ 18-ти работниковъ, чтобы устроить полотно железной 
дороги на разстояши 333>/3 саж. (*/, верст.); чтобы устроить то же 
полотно на протяжети одной сажени, они должны работать по

75.24.15 .p o o  1 _ 7 5 . 24 .15 .3 
8.18.12 ' 3 8.18.12.1000

часовъ въ день. А чтобы устроить то же полотно на протяжети 
250*/3 саж. (250 саж. 2 арш.), они должны работать по

75.24.15.3 ч/ *)kla  ̂ __75.24 15.3.752
0 8 . 1 2 . 1 0 0 0  Х  ¥ “ 8.18.12.1000.3

часовъ въ день. Произведя въ полученномъ обозначены! возмож
ный сокращ етя и выполнивъ затемъ действ'ш, получимъ, какъ и 
прежде, въ ответе I I 3/* часа.

Иначе. 24 работника приготовляютъ полотно железной дороги 
на разстояши 333‘/3 саж.; при техъ же условшхъ, т.-е. вы течете 
15 дней, работая ежедневно по 93/8 часа, одинъ работникъ приго
товить полотно железной дороги на протяжети въ 24 раза мень- 
шемъ, т.-е. на протяжети

333 4  саж .: 24 =  ^59 Саж.

в. Егоровъ. ВХетодика ариеметики. 21
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Одинъ работникъ въ 1 день, работая въ этотъ день 93/8 часа, при
готовить полотно железной дороги на протяжеши въ 15 разъ мень- 
шемъ т.-е. на протяжеши

юоо
3.24

10 0 0
3.24.15 саж.

А въ 1 часъ онъ можетъ приготовить полотно на протяжеши
1000 . „  3 1000.8

3.24.15 • 9  8 3 .24.15.75 СаЖ'

Но должны работать 18 челов'Ькъ; они въ часъ приготовить по
лотно на протяжеши

1 0 0 0 .8  . ,  л о 1000.8.18
3 .2 4 .1 5 .7 5 ^  1 8  3 .24 .15.75 СаЖ'

А имъ нуяшо приготовить полотно железной дороги на протяже- 
ши 2502/3 саж.; для этого они должпы работать въ течете

2 .10 0 0 .8 .1 8  752.3.24.15.75
° U 3 '3.24.15.75 3 .1000 .8 . l F

часовъ. Это количество часовъ должно быть распределено на 12 
дней; след, ежедневно 18 работниковъ должны работать по

752.3.24.15.75 .  752 .3 .24 .15 .75___... 3
3.1000.8.18 ' 3 .1000.8.18.12 1 1  4

часовъ.

Иногда въ задачахъ сложнаго тройного правила, вместо двухъ 
размеровъ одной изъ пропорщональныхъ величинъ, дается прямо 
ихъ отношеше; напр. въ нашей задаче можетъ быть прибавлено, 
что трудность работы на участке въ 250 с. 2 арш. къ трудности 
работы на участке въ 333*/3 саж. относится какъ 5 : 4,7. При 
способе пропорщональнаго изменения тогда придется прямо умно
жить найденное выражеше на это отношеше или на обратное ему, 
смотря по тому, прямо или обратно пропорщональна эта величина 
искомой; въ нашей задаче придется найденное число часовъ ра
боты I I 8/* умножить на отношеше 5 : 4 ,7 = 50/47, получится 50/4=  
= 1 2 1 /2• Решая задачу способомъ приведешя къ единице, скажемъ, 
что если 18 работниковъ могутъ приготовить въ часъ

1000.8.18 
3.24.15.75 СаЖ‘

при той же трудности работы, какъ и на первомъ участке, то если 
работа на новомъ участке будетъ въ 4,7 раза легче, они будутъ 
въ состоянш приготовить въ часъ

1000.8.18. . . „ 1000.8.18.47
3 .2 4 .1 5 .7 5 ^  4 ,7  ~  3 .24.15.75.10 СаЖ'
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А если трудность работы возрастетъ въ 5 разъ, то они будутъ 
въ состоянш приготовить въ 1 часъ только

1000.8.18.47 . к __ 1000.8.18.47 now
3.24.15.75.10 ' 3.24 15.75 .10 .5

Далее реш ете пойдетъ такъ же, какъ и прежде.
322. Пропорцшнальное делеше. Пропор тональное делеше, какъ 

мы уже имели случай заметить (см. гл. I этой книги), имеетъ 
столь же широкое применеше, какъ и способъ приведешя къ еди
нице; поэтому со всеми щнемами пропорщональнаго делешя дети 
должны быть ознакомлены достаточно подробно. Пр1емы эти можно 
дать въ следующей последовательности; 1) делеше числа въ раз- 
ностномъ отношении, 2) делеше числа на части, пропорщональныя 
числамъ даннаго ряда; 3) делете числа на части въ кратномъ отно- 
шенш, когда одной и той же части въ разныхъ отношешяхъ со- 
ответствуютъ разныя числа (напр. число 415 разложить на три 
слагаемыхъ, такъ чтобы 1 :11=3 ; 8, а II : 111=12 : 25); 4) ме- 
тодъ подоб!я; 5) делеше числа обратно-пропорщонально числамъ 
даннаго ряда; 6) делеше числа на части, изъ которыхъ между 
одними дано разностное отношеше, а между другими — кратное 
отношеше; 7) приложеше всехъ этихъ npieMOBb къ решешю за
дачи на простое и на сложное правило товарищества.

Приводимъ реш ете некоторыхъ задачи.
300) Найти два числа, чтобы сумма ихъ равнялась 45‘/6 и 

частное отъ делешя перваго на 21/, равнялась частному отъ 
делешя второго на 53/,.
Решеше. Разделить на 21/, все равно, что умножить на 

1 : 277= 715; разделить на 53/5 все равно, что умножить на 1 : 53/5=  
= * /S8; поэтому 7/и перваго числа равны %8 второго, и первое число 
относится ко второму */„ : 7/15=75  :196. Разделивъ 451/,, пропор- 
щально 75 и 196, найдемъ, что первое число равно 12' второе 322/3.

Иначе. Если 7/15 перваго числа равны 5/28 второго, то первое 
число равно !/58 ; 7/п= 73/196 второго; след, въ сумме 451/6 заклю
чается второе число и еще 75/т  второго, т.-е. второе число въ 
45*/6 содержится 175/1Э6 разъ и равно 4576 : 175/196= 3 2 2/3; первое 
число равно 322/3x 77i96—121/2-

301) Когда изъ одного кошелька истратили n/i5, а изъ 
другого 8/и бывшихъ въ каждомъ изъ нихъ денегъ, то въ 
обоихъ осталось поровну. Сколько было въ каждомъ, если 
въ первомъ кошельке лежало на '233/t руб. больше, чемъ во 
второмъ?
PtmeHie. Въ первомъ кошельке осталось 1—111и=Чи  бывшихъ 

въ немъ денегъ, а во второмъ 1—3/11= :8;п; след, ‘/is денегъ изъ
21 *
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перваго кошелька составляютъ ®/и денегъ изъ второго. Дальней- 
шее реш ете понятно.

302) Хлебный торговецъ купилъ 539 пудовъ муки трехъ 
сортовъ, при чемъ за муку перваго сорта заплатилъ 467 руб. 
50 коп., за муку второго сорта—495 руб. и за муку третьяго 
сорта—237 руб. 60 коп. Сколько муки каждаго сорта онъ 
купилъ, если 1 пудъ 5 ф. перваго сорта обошлись ему во 
столько же, во сколько 1 пуд. 10 фунт, второго, а 2 пуда 
второго сорта—во столько же, во сколько 2 пуда 20 фунт, 
третьяго?

РЪшеше. Количество покупаемаго товара прямо-пропорщо- 
нально сумме, на него затрачиваемой, и обратно-пропорщонально 
цене товара. След. 539 пудовъ надо разделить прямо пропорцио
нально суммамъ, затраченными на муку каждаго сорта и обратно- 
пропорщонально ценами муки каждаго сорта. Суммы, затрачен
ный на муку каждаго сорта, намъ даны; найдемъ, въ какихъ 
отношешяхъ находятся цены. Если 1 пудъ 5 ф. муки перваго 
сорта стоять столько же, сколько 1 пуд. 10 фунт, второго, то 
цена перваго сорта во столько разъ больше цены второго, во 
сколько 1 пуд. 10 ф. больше 1 пуда 5 ф., т.-е. цена 1-го сорта 
относится къ щЬнК второго, какъ

1 пуд. 10 ф. : 1 п. 5 ф .= 1 ‘/« : 1 ‘/8= 1 0  : 9-

Цена второго сорта относится къ ц!>п'Ь третьяго, какъ

2 п. 20 ф. : 2 п.=2»/2 : 2=5 : 4

Умноживъ члены перваго отношешя на 5, а члены второго 
на 9, найдемъ, что ц'Ьны всехъ трехъ сортовъ муки относятся 
между собою, какъ 50 : 45 : 36. След. 539 пуд. надо разделить 
прямо-пропорщонально числами 467,5 ; 495 ; 237,6 и обратно-про
порщонально числами 50, 45, 36. Но такъ какъ обратно-пропор
циональное д елете  приводится къ прямо-пропорщональному де- 
л е н т  обратными величинами, то число 539 пуд. надо разделить 
пропорщонально числами двухъ рядовъ:

467,5 : 445 : 237,6 и ‘/50 : Vi. = Vae-

Для этого числа обоихъ рядовъ надо соответственно перемно
жить и разделить 539 пропорщонально произведешямъ: 647,5XV5<v 
495XVi3> 237,бХ‘/зв- Находимъ отношете между этими числами 
и упрощаемъ его:

(467,Б.1/,,) : (49Б.1/„) : (237,6.‘/З6)=9,35 : 11 : 6,6=
=935 : 1100 : 660=17 : 20 : 12;
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а затемъ выполняемъ самое делете:
X7—J—20—12= 49; 539 : 49=11;

1 = 1 1 X 1 7 = 1 8 7 , 11= 11X 20= 220 , 1 П = И Х 1 2 = 1 3 2 .

Для объяснетя, почему 539 надо разделить пропорщонально 
произведешямъ 467,5. 1/80, 495.1/45, и 237,6.‘/зв, следуетъ заметить, 
что если цепы всехъ трехъ сортовъ муки относятся между собою, 
какъ 50 : 45 : 36, то для уравнетя цени всехъ трехъ сортовъ 
муки надо уменьшить цену перваго сорта въ 50 разъ, цену вто
рого сорта въ 45 разъ и цену третьяго сорта въ 36 разъ; тогда 
те же количества муки всехъ трехъ сортовъ соответственно будутъ 
стоить 467,5.‘/so руб., 495,5.‘/,5 руб. и 237,6.‘/30 руб., и такъ какъ 
цены ихъ одинаковы, то для определешя количества муки каждаго 
сорта надо 539 разделить пропорщонально этими произведешямъ.

Иначе. За первый сортъ муки уплачено 467,5 руб.; за та
кое же количество муки второго сорта придется заплатить въ 
i°/a= l  * 9 раза меньше, такъ какъ мука второго сорта дешевле 
муки перваго сорта во столько разъ, во сколько 1 пуд. Ю ф. больше
1 пуд. 5 ф., т.-е. придется заплатить 467,5 :1‘/9 =  —^-= 4 2 0 ,7 5  руб.

Если, вместо муки 3-го сорта, будетъ куплено такое же ко
личество муки 2-го сорта, то за него придется уплатить

237,б х  ^ = -37i—  — 297 РУ6-

След., если бы торговецъ купилъ все 539 пудовъ муки 
одного второго сорта, то заплатили бы за нихъ 

420,75-f495-f 297=1212,75 руб.

Одинъ пудъ муки второго сорта стоили 1212,75 : 539 =  2,25 
руб. и ея действительно куплено 495 : 2,25=49500 : 225=220 пу
довъ.

Муки перваго сорта куплено 420,75 : 2,25 =  187 пуд.; муки 
третьяго сорта куплено 297 : 2,25=132 пуда.

Иначе. Примемъ, что пудъ муки перваго сорта стоить 1 руб. 
Тогда 1 п. 5 ф. ея стоять I x l l/8=1V 8 руб. Столько яге стоять 
1 п. 10 ф. муки второго сорта, след.,пудъ ея стоить 1V8 : 17*=  
— 9/8 : 5/t =  0,9 руб., а 2 пуда ея 0,9X2 =  1,8 руб. Столько же 
стоять 2 п. 20 ф. муки третьяго сорта, след, пудъ ея стоить 
1,8 : 2,5=18 : 25=0,72 руб.

Если пудъ муки перваго сорта стоить 1 руб., то ея куплено 
467,5:1=467,5 пуд.; если пудъ муки второго сорта стоить 0,9 руб., 
то ея куплено 495:0,9=550 пуд.; если пудъ муки третьяго сорта 
стоить 0,72 руб., то ея куплено 237,6 : 0,72=330 пуд. Итакъ при
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сд'Ьланномъ нами иредположеши всей муки было бы куплено 
467,5-)-550-(-330 ==1347,5 пуд.; въ действительности же куплено 
539 пуд., въ 1347,5:539=2,5 раза меньше; след, и каждаго сорта 
въ действительности куплено въ 2,5 раза меньше, чемъ въ сде- 
ланномъ нами иредположеши, т.-е. муки перваго сорта куплено 
467,5 : 2,5 =  187 пуд.; муки второго сорта 550 ; 2,5 =  220 пуд.; 
муки третьяго сорта 330 ; 2,5 =  132 пуда.

303) Одинъ торговецъ началъ некоторое промышленное 
предпр1ят1е съ капиталомъ въ 12000 рублей; черезъ годъ для 
расширения предпр1яыя онъ вступили въ компатю съ дру
гими торговцемъ, который въ то же предпртяые вложили 
капиталъ въ 15000 руб. По прошествш двухъ лети со дня 
вступлешя второго торговца, предпр1яНе было окончено и 
дало въ результате 3429 руб. прибыли. Какую сумму изъ 
этой прибыли следуетъ получить каждому торговцу?
Решеше. Первый торговецъ въ течете 3 летъ получили не

которую прибыль съ капитала 12000 рублей, ту же прибыль онъ 
получить въ 1 годъ, если вложить въ предпр1ят1е 12000 руб.Х:4 
т.-е. 36000 рублей; ту же прибыль, какую второй получили въ 2 
года съ капитала 15000 руб., онъ получить въ 1 годъ, если вло
жить въ предщняте 15000 руб.Х2, т.-е. 30000 руб.; след, общая 
прибыль 3429 руб. должна быть распределена между пайщиками 
пропорщонально 36000 и 30000. Произведя это пропорщональное 
д елете  точно до копеекъ, найдемъ, что первому пайщику сле
дуетъ получить изъ общей прибыли 1870 р. 36 коп., а второму— 
остальные 1558 руб. 64 коп.

Приведенное реш ете  имеетъ несколько произвольный харак- 
теръ. Въ немъ прибыль за все три года распределена между обо
ими пайщиками, тогда какъ второй не участвовали въ пред- 
пргятш въ течете всего перваго года, и вся прибыль за этотъ 
годъ должна бы по всей справедливости принадлежать одному 
первому пайщику.

Для более правильнаго р еш етя  задачи следовало бы еже
годную прибыль, приходящуюся на долю каждаго пайщика, счи
тать новыми вкладами въ предпр1яНе, но для такого р е ш е тя  тре
буется предварительно определить, сколько процентовъ прибыли 
приносить предпр1ят!е ежегодно. Въ разсматриваемой задаче можно 
найти, что предпр1япе давало ежегодно 5°/0 прибыли. По этому 
расчету за первый годъ первый пайщики долженъ получить 
прибыли 600 руб.; за второй годъ первый пайщики долженъ 
получить 630 руб. (съ капитала 12600 руб.), а второй—750 руб.; 
за треий годъ первый пайщики долженъ получить 661,5 руб. 
(съ капитала 13230), а второй—787,5 руб. (съ капитала 15750 руб.).
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След, всего первому пайщику изъ общей прибыли придется по
лучить 1891,5 руб., на 21 р. 14 коп. больше найденнаго нами въ 
приведенномъ вышерешеши, а второму 1537,5 р., на 21 р. 14 коп. 
меньше найденнаго нами реш етя.

Определете процента, приносимаго предпр1ят1емъ ежегодно, 
въ самыхъ простыхъ задачахъ этого рода приводится къ реш етю  
квадратнаго уравнешя, а въ более сложныхъ къ реш етю  уравне- 
т й  высшихъ степеней.

304) Сумма четырехъ дробей равна 2; числители ихъ отно
сятся между собою какъ 2 : 4 : 8 : 1, а знаменатели какъ 
1 : 3 : 5 : 15. Найти эти дроби.
Решеше. Если бы у дробей были одинаковые знаменатели, 

то оне относились бы между собою какъ числители, т.-е. какъ 
2 : 4 : 8 ; 1; если бы у дробей были одинаковые числители, то оне 
были бы обратно-пропорщональны знаменателями, т.-е. относились 
бы меясду собою какъ 1 : V35: Vs: Vn а такъ какъ у дробей и чис
лители, и знаменатели различны, то оне относятся между собою 
какъ ( 2 . 1 ) :  (4 .‘/„): (8 .-*/,): (1 -Vis) =  2 : */9 : 7 s : Vis =  30 : 20; 24:1. 
Разделнвъ 2 пропорщонально этими числами, найдемъ, что пер
вая дробь есть */s> вторая—Vis, третья—16/ss и четвертая Vis-

323. Процентный вычислешя. Процентомъ*) наз .  с о т а я д о л я  
к а ж д о й  в е л и ч и н ы  и к а ж д а г о  ч и с л а .  Въ процентахъ при
нято определять возрастите, убывате величинъ и составь однехъ 
величинъ изъ другихъ. Такъ, если къ населешю какой-либо страны 
въ течете года прибавится 0,01 всего числа жителей, то говорить, 
что населеше страны возрасло въ этотъ годъ на 1 процентъ; если 
цена какого-либо товара уменьшится на 0,03 своей величины 
(напр. вместо 2 р. за фунтъ станетъ 1 р. 94 к.), то говорить, 
что цена товара понизилась на 3 процента; если 0,75 всего насе- 
лешя государства принадлежите къ господствующей нащональ- 
ности, а остальныя 0,25—къ другими нащональностямъ, то гово
рите, что господствующая нащональность составляете 75 процен
товъ, а остальныя нащональности—25 процентовъ всего населетя. 
А потому выражетя: „ежегодный приросте леса составляетъ 41/* 
процента", „ежегодная добыча золота уменьшается на 23/4 про- 
цента“, „въ классе 85 процентовъ успешныхъа означаютъ, что 
количество матер!ала въ лесу ежегодно возрастаете на 4*/г со- 
тнхъ своей величины, что количество добываемаго золота умень
шается на 28/4 сотыхъ этого количества, что число успешныхъ уче- 
никовъ составляетъ 85 сотыхъ всего числа учениковъ въ классе.

*) Слово п р о ц е н т ъ —латинское и состоитъ изъ д в у х ъ  с л о в ъ : p r o ,  что 
значить за ,  c e n t u m ,  что значить с т о .© ГП
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Слово процентъ означаютъ знакомъ %, который ставятъ 
справа отъ числа, означающаго требуемое число процентовъ.

Когда данъ размерь величины и определено въ процентахъ 
ея изменеше, то нетрудно вычислить изменеше величины въ тКхъ 
же единицахъ, въ которыхъ выраженъ ея размерь, а равно опре
делить и размеръ, который она приметъ после своего изменешя.

Данный размерь величины принято называть н а ч а л ь н о й  
в е л и ч и н о й ,  а по отношенш къ деньгамъ — н а ч а л ь н ы м ъ  
к а п и т а л о м ъ ;  изменеше начальной величины, выраженное въ 
техъ же единицахъ, какъ и начальная величина, — н а р а щ е -  
н i е м ъ  или у м е н ь ш е н  i eMb (смотря по тому, растетъ или убы- 
ваетъ вел1гчина), а по отношенш къ деньгамъ—п р о ц е н т н ы м п  
д е н ь г а м и ;  размерь, который принимаетъ величина после своего 
изменешя, соответственно н а р а щ е н н о й  или у м е н ь ш е н н о й  
в е л и ч и н о й ,  а по отношенш къ деньгамъ—н ар  ащ е  н ны м ъ 
или у м е н ь ш е н н ы м ъ  к а п и т а л о м ъ .  Наращенная величпна 
есть сумма начальной величины и наращешя; уменьшенная вели
чина есть разность между начальной величиной и уменынетемъ.

Когда начальная величина содержитъ въ себе 100 единицъ, 
то каждый процентъ съ нея содержитъ въ себе одну такую еди
ницу, и потому наращеше и уменыпеше величины содержитъ въ 
себе столько же единицъ, сколько процентовъ на нее нарастаетъ 
или изъ нея убываетъ. Такъ 7°/0 со 100 единицъ составляютъ 7 
единицъ, 121/2°/0 со 100 единицъ составляютъ 12у, единицъ и т. д. 
Поэтому выражешямъ: „населеше страны возрасло на 15°/0“, „число 
успешныхъ въ учебномъ заведенш составляетъ 78°/0а, „торговый 
оборотъ принесъ 8,25°/0 убытку1“ можно дать такое толковаше: на 
каждыхъ 100 человекъ населетя прибавилось 15 человекъ, изъ 
каждыхъ ста учениковъ успешно учатся 78 человекъ, съ каждыхъ 
ста рублей капитала, пущеннаго въ оборотъ, получено 8,25 руб. 
убытку.

Большая часть величинъ изменяется въ зависимости отъ вре
мени, при чемъ изменеше многихъ изъ нихъ совершается пропор
ционально времени. Определяя въ процентахъ изменеше такихъ 
величинъ, необходимо указывать, въ течете какого времени это 
процентное изменеше совершилось. Единицей времени въ такихъ 
случаяхъ обыкновенно служить годъ, а иногда месяцъ или сутки, 
при чемъ для простоты вычислешй принимается въ году 360 су- 
токъ и въ каждомъ месяце по 30 сутокъ. Если въ задаче не ого
ворено, въ течете какого промежутка времени совершилось дан
ное или искомое процентное изменеше величины, то подразуме
вается, что это изменеше совершилось въ течете года.

Когда величина растетъ вместе съ временемъ, то могутъ быть 
два случая: или наращеше происходить только на начальную ве

личину, или наращеше происходить и на начальную величину, и 
на все ея наращешя. Напр., при займе денегъ можно условиться 
начислять проценты только на начальный капиталь, а на процент
ный деньги не начислять; или можно условиться, чтобы начисля
лись проценты и на начальный капиталь, и на наросшая процент
ный деньги. Въ последнемъ случае процентныя деньги за опре
деленный промежутокъ времени причисляются къ капиталу, и за 
следующей такой же промежутокъ времени проценты начисляются 
на всю образовавшуюся сумму. Въ первомъ случае проценты наз. 
простыми, во второмъ случае—сложными.

324. Въ задачи на п р о с т ы е  проценты могутъ входить пять 
величинъ. Для денежныхъ оборотовъ, которые мы и будемъ иметь 
преимущественно въ виду, эти величины следующая: начальный 
капиталь, процентное изменеше капитала, время оборота капи
тала, процентныя деньги и наращенный или уменьшенный ка
питаль. Изъ нихъ прямо - пропорщональны между собою: про- 
центныя деньги и начальный капиталь, процентныя деньги и 
процентное изменеше капитала, процентныя деньги и время 
оборота капитала; и обратно-пропорщональны: начальный капи
таль и процентное изменеше капитала, начальный капиталь и 
время оборота капитала, процентное изменеше капитала и время 
оборота капитала. По тремъ изъ этихъ величинъ можно определить 
четвертую. Такимъ образомъ на правило простыхъ процентовъ 
могутъ быть задачи следующихъ четырехъ типовъ: 1) определить 
процентныя деньги по начальному капиталу, процентному изме
нение капитала и времени оборота; 2) определить процентное изме
ните (обыкновенно годовое) капитала но начальному капиталу, 
времени оборота и процентнымъ деньгамъ; 3) определить время 
оборота капитала по начальному капиталу, процентному изме
нений капитала и процентнымъ деньгамъ; 4) определить начальный 
капиталь по процентному измененш капитала, времени оборота 
и процентнымъ деньгамъ.

Наращенный или уменьшенный капиталь находится въ про- 
порщональной зависимости только отъ начальнаго капитала, съ 
остальными же величинами находится въ более сложной зависимо
сти. Но такъ какъ наращенный или уменьшенный капиталь легко 
определяется по начальному капиталу и процентнымъ деньгамъ (на
ращенный капиталь есть сумма начальнаго капитала и процентныхъ 
денегъ, уменьшенный—разность между начальнымъ капиталомъ и 
процентными деньгами), то во всехъ приведенныхъ четырехъ зада- 
чахъ легко определить наращенный или уменьшенный капиталь или 
непосредственно по данными задачи (2-я и 3-я задачи), или после 
р еш етя  ихъ (1-я и 4-я). Если во всехъ четырехъ задачахъ заменимъ
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одно изъ данныхъ, начальный капиталь или процентный деньги, 
измененными капиталомъ, то 2-я и 3-я задачи не потерпятъ су- 
щественнаго измКнетя, такъ какъ въ нихъ будутъ даны изменен
ный капиталь и начальный капиталь или измененный капиталь 
и процентным деньги, а след, легко будетъ найти третью изъ этихъ 
величинъ и такими образомъ привести задачу къ прежнему виду. 
Что касается 1-й и 4-й задачи, то оне при такой замене суще
ственно изменятся и потребуютъ иныхъ пр1емовъ реш етя. Но 
такъ какъ при данномъ измененномъ капитале безразлично, искать 
ли процентный деньги или начальный капиталь, ибо, определивъ 
одну изъ этихъ величинъ, легко уже найти другую, то обе задачи 
могутъ быть соединены въ одну, и къ перечисленными четыремъ 
типами задачи следуетъ прибавить еще задачу пятаго типа: 5) опре
делить начальный капитали или процентный деньги по наращен
ному или уменьшенному капиталу, процентному изменешю капи
тала и времени оборота.

Кроме этихъ задачи, могутъ быть решены еще следующая 
две: 6) по данному процентному изменешю капитала определить 
время, потребное для кратпаго изменешя (удвоешя, утроешя ит. д.) 
капитала; 7) по данному времени оборота капитала определить 
процентное изменете, при которомъ капиталь возрастаетъ въ 
данномъ кратномъ отношеши.

Р еш ете  всехъ этихъ задачи читатели найдутъ въ нашемъ 
..Руководстве ариометикиа.

Въ задачахъ на проценты самое существенное состоять въ 
полномъ выясненш понятая о проценте. Рази это понятае усвоено 
детьми, реш ете  задачи на вычислете процентовъ уже не можетъ 
встретить затруднешй. Приводимъ ряди упражнетй, при помощи 
которыхъ можно уяснить детямъ это понятае.

305) Какъ надо понимать выражетя: населете города уве
личилось на 1%, цена сахара понизилась на 13%, 10% класса 
учится отлично, производительность почвы возрасла на 1272%> 
порохъ содержишь 75 °/0 селитры?—Сколько составить 1°/0 на- 
селетя города въ 37500 человеки?—104% отъ 23475 руб.?— 
77,% ОТЪ 576 руб.?—74% отъ 200?-0,01% отъ 1-цы?— Ка
кую часть величины составляютъ 75% ея? — 1272°/0 ея?— 
337,% ея?—25070 ея? — Выразить въ процентахъ изм енете 
величины, если она возрасла на 7* своего первоначальнаго 
размера?—если она уменьшилась на 72о своего размера?— 
если она возрасла въ 372 раза?— Отъ какого числа 1,25 со
ставил етъ 25°/0?—9 составляютъ 7* °/0?— Сколько процентовъ 
составляютъ 360 отъ 7200? — 38 отъ 576? — 0,3 отъ 9? — 
96 отъ 24?
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Приводимъ реш ете некоторыхъ задачи на проценты, поме- 
щенныхъ въ нашемъ задачнике.

306) Белый хлебъ въ 72 зол. продается за 5 коп. Сколько 
процентовъ наживаетъ при этомъ булочники, если муку по- 
купаетъ по 63/t коп. за фунтъ и получаетъ 35% припеку? 
Решеше. На хлебъ идетъ (72:135)хЮ 0= 16% зол .= 3/, фунта

муки, которая стоить булочнику 63/4 X 3/а=3 3/4 коп.; след, булоч
ники на каждомъ хлебе получаетъ 5—33/i= l 1jl коп. прибыли, что 
составляешь 17*: (З3/* '• Ю 0)=3373%-

307) Торговецъ чаемъ разсчиталъ, что если они заготов
ленный чай будетъ продавать по 1 руб. 40 коп. за фунтъ. 
то понесетъ 6*/97о убытку, а если тотъ же чай продастъ по 
1 р. 65 к. за фунтъ, то получить 144 руб. прибыли. Сколько 
стоили торговцу заготовленный имъ чай?
Ptuieme. Въ 1 руб. 40 коп. заключается покупная цена чаю 

безъ 6а/3% съ нея, т.-е. 100% — 6%% =  937,% покупной цены: 
след, торговецъ покупали чай по (1 р. 40 коп. : 9373)ХЮ 0=1 р. 
50 коп. за фунтъ. Дальнейшее реш ете понятно.

308) Книгопродавецъ купили у автора книгу съ уступкой 
337»'/о съ Ц’Ьны, назначенной на обертке, а продаетъ ее съ 
уступкой 15% съ той же цены. Сколько процентовъ прибыли 
онъ получаетъ?
PtiiieHie. Книгопродавецъ затрачиваешь на покупку книги 

100%—337S% —6673°/0, а продаетъ за 100%—15% = 8 5%; след, на 
6673 единицы наживаетъ 85—66% =  187, такихъ же единицъ, а 
это составляешь 1873: (66а/3 : 100)=2772%-

309) Прежде 4 фунта швейцарскаго сыру стоили столько 
же, сколько теперь стоять 3 фунта. На сколько % вздоро
жали сыръ?
Решеше. Прежняя цена фунта составляла 7* стоимости 4-хъ 

фунтовъ, а теперешняя составляетъ 7, той же стоимости; зна
чишь сыръ вздорожали на 1 /3—7*— */12 этой стоимости, что со
ставляетъ 7 i2: (1/*:100) = 33Vs0/o-

310) Кофе вздорожали на 147в%- Сколько фунтовъ его 
можно купить теперь на те же деньги, на которыя прежде 
можно было купить 13,7 фунта?
Решеше. Новая цена составляетъ 1 -f (1476:100)=1п/ т  преж

ней; след, на ту сумму, за которую прежде можно было купить 
13,7 фунт., теперь можно купить 13,7 ;1 17120= 12  фунтовъ.

311) Изъ магазина */» куска сукна продали по 2 р. 40 к. 
за аршинъ, а остальную часть куска, попортившуюся отъ© ГП
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долгаго лежанья, по 1 р. 60 к.; такимъ образомъ отъ про
дажи всего куска получили 4 рубля прибыли, что составило 
5% % - Сколько аршинъ было въ куске?
PtuieHie. За весь кусокъ сукна выручили бы ту же самую 

сумму, что и теперь, если бы изъ каждаго аршина его 3/8 про
дали по 2 р. 40 коп. за аршинъ, а 1—% = %  по 1 р. 60 коп.; т.-е. 
если бы аршинъ продавали за 2 р. 40 коп.Х78+ 1  Р- 60 коп.Х 
X 5/s—1 Р- 90 коп. Весь же кусокъ продали за (4 :5!/9)хЮ 55/9—- 
= 7 6  руб. След. въ куске было 76 р. :1 р. 90 коп.=40 аршинъ.

325. Въ задачи на с л о ж н ы е  проценты входятъ т'Ь же ве
личины, что и въ задачи на простые проценты. Задачи на слож
ные проценты решаются по формуле:
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ГД'Ь П наращенный капиталь, а—начальный капиталь, у —про
центы за перюдъ времени, по прошествии котораго ироцентныя 
деньги присчитываются къ капиталу, и п—число такихъ nepio- 
довъ, заключающихся во времени оборота капитала. Изъ этой 
формулы видно, что помощью 4-хъ ариеметическихъ действ1й 
могутъ быть определены только наращенный капиталь и началь
ный капиталь. Въ виду сложности вычислешй, при реш ети  за
дача на сложные проценты, часто пользуются таблицами нара- 
щешя 100 руб. по сложными процентами. Въ нашемъ Руковод
стве читатели найдутъ образцы р еш етя  задачи на сложные 
проценты.

326. В е к с е л е м ъ  наз. долговое обязательство, въ которомъ 
обозначены подлежащая уплате сумма и сроки платежа; раз
мерь же процентнаго вознаграждетя за заемъ и размерь заня
той суммы не обозначены. Сумма, обозначенная въ векселе, наз. 
в а л ю т о й  или ц е н о й  в е к с е л я .

Должники ( в е к с е л е д а т е л ь )  обязывается произвести 
уплату по выданному имъ векселю въ назначенный въ этомъ 
векселе сроки. Поэтому, когда владелецъ векселя ( в е к с е л е 
д е р ж а т е л ь )  встретить надобность въ деньгахъ ранее насту- 
п летя срока платежа по векселю, то онъ или долженъ вступить 
въ соглашение съ должникомъ о досрочной уплате по векселю, 
или долженъ продать вексель третьему лицу (для чего въ ве- 
к селе и прибавляется формула: и л и  к о м у о н ъ, т.-е. давши! 
деньги иодъ вексель, п р и к а ж е т ъ ) .  При этомъ съ валюты ве
кселя делается некоторая скидка въ вознаграждете лицу, при
нявшему вексель, за то, что оно не будетъ пользоваться затра
ченными деньгами въ течете всего временя, остающагося до
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срока векселя. Новый владелецъ векселя или держитъ его у 
себя до назначеннаго срока платежа и тогда получаетъ съ ве
кселедателя всю валюту векселя сполна, или передаетъ вексель въ 
другая руки, также съ соответствующей скидкой съ валюты. Эта 
скидка съ валюты векселя называется у ч е т о м ъ ,  почему и са
мая операщя перехода векселей изъ однехъ рукъ въ друпя наз. 
у ч е т о м ъ  в е к с е л е й .  Размерь учета увеличивается вместе съ 
временемъ, остающимся до срока платежа по векселю, и опре
деляется въ процентахъ по соглашенш лицъ, участвующихъ въ 
операщи. Проценты назначаются обыкновенно годовые, при чемъ 
принимается во внимате общее состояте денежныхъ оборотовъ 
во время перехода векселя изъ однехъ рукъ въ друпя, и со
стояте торговыхъ делъ векселедателя. Проценты эти наз. у ч е т 
н ы м и  п р о ц е н т а м и ;  лица, производянця учетъ векселей, наз. 
д и с к о н т е р а м и .  Мнойе банки въ числе другихъ своихъ опе
раций занимаются также и учетомъ векселей.

При краткосрочных'!, займахъ въ большей части случаевъ 
выдается не та сумма, которую просить занимающей, а съ нея 
сбрасываются процентным деньги за все время займа; занимаю
щей же долженъ возвратить всю сумму сполна. Такъ, занимая 
1000 руб. на 3 месяца по 8%, мы получимъ только 980 рублей, 
а 20 руб. будутъ удержаны заимодавцемъ, какъ процентныя 
деньги съ 1000 р. за 3 мес. по 8 °/0; возвратить же мы должны 
будемъ ровно 1000 р. Если такой заемъ будетъ совершенъ подъ 
вексель, то валютой векселя будетъ 1000 руб., а получено подъ 
него только 980 руб.

При продаже такого векселя до срока, вполне справедливо 
будетъ сбросить соответствующей процентныя деньги съ 1000 р., 
принимая эту сумму за начальный капиталь. Такой способъ учета 
наз. к о м м е р ч е с к и м ъ  у ч е т о м ъ  в е к с е л е й  и практикуется 
почти повсюду въ виду его полнаго соответств1я распространен
ному способу взимашя процентныхъ денегъ при краткосрочных'!, 
займахъ и сравнительной легкости вычислетй.

Но иногда занимающему выдается вся просимая имъ сумма; 
онъ же, по окончанш срока займа, долженъ возвратить эту 
сумму съ наросшими на нее процентными деньгами. Занимая 
на такихъ условгяхъ 1000 руб. по 8°/0 на 3 месяца, мы при за- 
ктюченш займа получимъ 1000 руб., а возвратить должны бу
демъ 1020 руб., т.-е. занятые 1000 руб. и 20 руб. процентныхъ 
денегъ на нихъ за 3 месяца по 8°/0. Если такой заемъ будетъ 
совершенъ подъ вексель, то валютой векселя будетъ 1020 руб. 
При учете такого векселя до срока, будетъ более справедливо 
разсматривать валюту его какъ наращенный капиталь, при чемъ 
следуетъ сбросить процентныя деньги за время, оставшееся до© ГП
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срока векселя. Такой способъ учета наз. м а т е м а т и ч е с к и  мъ 
учетомъ векселей.

Такимъ образомъ, п р и  к о м м е р ч е с к о м ъ  у ч е т 4 в а л ю 
т а  в е к с е л я  р а з с м а т р и в а е т с я  к а к ъ  н а ч а л ь н ы й  к а п и 
т а л  ъ ; у ч е т ъ  п р е д с т а в л я е т ъ  с о б о ю п р о ц е н т н ы й  д е н ь 
г и  с ъ  э т о г о  к а п и т а л а  за  в р е м я ,  о с т а в ш е е с я  до с р о 
к а  в е к с е л я ,  а у п л а ч и в а е м а я  за  в е к с е л ь  с у м м а  е с т ь  
у м е н ь ш е н н ы й  к а п и т а л ь .  При м а т е м а т и ч е с к о м ъ  
у ч е т *  в а л ю т а  в е к с е л я  р а з с м а т р и в а е т с я  к а к ъ  н а р а 
щ е н н ы й  к а п и т а л ь ,  у п л а ч и в а е м а я  з а  в е к с е л ь  с у м м а  
к а к ъ  н а ч а л ь н ы й  к а п и т а л ь ,  а у ч е т ъ  п р е д с т а в л я е т ъ  
п р о ц е н т н ы я  д е н ь г и  съ э т о г о  к а п и т а л а  з а  в р е м я ,  
о с т а ю щ е е с я  до с р о к а  в е к с е л я .

Математичесюй учетъ векселей нельзя считать правильн*е 
коммерческаго, какъ это можно предполагать по ихъ назвашямъ. 
Напротивъ, коммерчески учетъ, какъ мы уже заметили выше, 
вполн* соотв*тствуетъ наиболее распространенному способу сд*- 
локъ при краткосрочныхъ займахъ, и въ немъ, какъ при выдач* 
векселя, такъ и при всЬхъ его иереходахъ изъ рукъ въ руки, 
проценты считаются съ одной и той же суммы; въ математиче
скомъ же учет* при каждомъ переход* векселя изъ рукъ въ 
руки проценты считаются все съ новой суммы.

Оба способа учета представляюсь приближеше бол*е точ- 
наго учета по сложнымъ процептамъ. Точный учетъ долженъ 
быть прозводимъ по формул* а = Л : (l-j-*/100)n, гд* А —валюта ве
кселя, а—сумма, уплачиваемая за вексель, р —проценты за перюдъ 
времени, по прошествш котораго процентныя деньги присчитывают
ся къ капиталу, и и—число такихъ першдовъ времени, остающихся 
до срока векселя. Если (l-p/wo)" разложимъ по формул* Ньютона

и въ полученной формул*. а= А  : [1+п  7ioo+— ^ ^ ( p/ioo)* +  . . . ]

ограничимся двумя первыми членами, то получимъ формулу мате- 
матическаго учета a — A : ( l - j - n . p / 100) ,  принадлежащую Гофману. 
Если формулу точнаго учета представимъ въ вид1* а—А( 1-р/юо)“”, 
разложимъ (I-1-р/100) п по формул’* Ньютона и въ полученной фор

мул* а=А[1—n.Pj-юо - f - ^ V /ioo)2-}-...] ограничимся тоже двумя

первыми членами, то получимъ формулу коммерческаго учета 
а=А( 1—и //100), принадлежащую Карпцову.

Для дисконтера коммерческШ учетъ выгодн*е математиче- 
скаго, потому что въ коммерческомъ учет* проценты считаются 
со всей валюты, а при математическомъ съ меньшей суммы, такъ 
какъ валюта разсматривается какъ наращенный капиталь.
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Кром* этихъ двухъ способовъ учета векселей, предлагаются 
и друпе способы, но вс* они представляютъ собою только видо- 
изм*нешя этихъ двухъ, не им*ютъ никакихъ нреимуществъ 
сравнительно съ ними и не вошли въ практику.

Изъ сказаннаго выше о коммерческомъ и математическомъ 
учет* векселей ясно, что задачи на учетъ векселей представля
ютъ собою только особенными образомъ выраженныя задачи на 
простые проценты. Такихъ задачъ на каждый родъ учета можетъ 
быть 5 типовъ: 1) опред*лешя учета и суммы, платимой за ве
ксель, 2) опредфлете учетныхъ процентовъ, 3) опред*лете срока 
векселя, 4) опред*лете валюты по данному учету и 5) опред*- 
л ет е  валюты по сумм*, уплаченной за вексель.

Р*ш ете вс*хъ этихъ задачъ читатели найдутъ въ нашемь 
„Руководств* ариеметики". Затруднетя при ихъ р*шенш проис
ходить главнымъ образомъ отъ недостаточнаго понимашя д*тьми 
вс*хъ условШ задачъ, заслоненныхъ терминами: у ч е т ъ ,  дис-  
к о н т е р ъ ,  в е к с е л е д а т е л ь ,  в а л ю т а  в е к с е л я  и т. п., а от
части и отъ ни на чемъ не основаннаго м н*тя, будто задачи на 
учетъ векселей представляютъ н*что отличное отъ задачъ на 
простые проценты. Приводимъ р*шеше н*которыхъ задачъ, по- 
м*щенныхъ въ нашемъ задачник*.

312) Два векселя на одну и ту же сумму проданы за 8 м*с. 
до срока, одинъ съ мат. учетомъ по 71/а°/0, а другой съ 
коммерческими. По скольку °/о сд*ланъ комм, учетъ, если 
за оба векселя получено поровну?
Р*шеше. За 8 м*с. учтено 772% Х 2/3—5°/о- При математиче

скомъ учет* учтенная сумма составляетъ 5 : 10Ъ— Чп  валюты. Такъ 
какъ оба векселя проданы за одну и ту же сумму, то и при ком
мерческомъ учет* учтенная сумма должна составлять 7*i валюты. 
При коммерческомъ учет* въ валют* считается ЮО°/0; сл*д. 7« 
ея составить 100 X 74, =  10o/2t0/e- Это въ 8 м*сяцевъ, а въ годъ
100/ • 2/ ---71/ о;/л • /а — 1 п /о-

313) Два векселя на одну и ту же сумму проданы за 41 /2
м*с. до срока, одинъ съ комм, учетомъ по а другой
съ математическимъ. По скольку °/о сд*ланъ матем. учетъ, 
если за оба векселя выручено поровну?
PtiueHie. За 47а м*с. до срока учтено 67,%  X 31и=2П1»г°и\ 

при коммерческ. учет*-это составляетъ 2П/32 :100 .■= 3/ц8 валюты. 
По услов1ю задачи такая же часть валюты учтена и математи
чески. При математическомъ учет* за начальный капиталь при
нимается сумма, за которую вексель проданъ. Если учтено 8/ т  
валюты, то вексель проданъ за 1 — 8/i»g=m /i2e валюты. Одинъ про-© ГП
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центъ съ этой суммы есть 125/т  
матически учтено въ 4 '/2 мйс. 3/128 :

: 100= 5/512 валюты; след. мате- 
78м = 1а/5в/о, а въ годъ 12/5 : 3/8=

314) Что выгоднее, продать ли вексель, подлежащгй уплате 
черезъ 2г/2 мес., съ комм, учетомъ по 52В/а7°/#, илисъматем. 
по 6°/0?

PtmeHie. Коммерчески по 522/„°/, годовыхъ за 2»/* мйс. сл1> 
дуетъ учесть » 25/27 X 5/24= 10%i0/о̂  что составляетъ t00/81 : 100= 081 
валюты векселя. Математически по 6е/0 годовыхъ за 21/2 мйс. слЪ- 
дуетъ учесть б х 5/**=*/*%. что составить 5/« : (ЮО+'Д)—V8i ва
люты векселя. След. оба учета одинаково выгодны.

Въ заключеше замйтимъ, что учетъ векселей безъ ущерба 
какъ для развитая учащихся, такъ и для полноты курса можно 
выпустить изъ общеобразовательнаго курса ариеметики. Место 
этого рода задачъ скорее въ коммерческой ариометике. Р еш ете  
ихъ на столько условно, что до сихъ поръ предлагаются новые 
способы учета и продолжаютъ спорить объ относительной верности 
различныхъ способовъ учета. Мы, какъ замечено выше, и ком
мерчески, и математичесгай учетъ считаемъ одинаково условными 
и соответствующими двумъ способамъ уплаты процентныхъ де- 
негъ— по истечети срока займа и въ начале этого срока.

327. Къ задачамъ на процентныя вычислетя нримыкаютъ 
задачи на вычислеше сроковъ. Приводимъ некоторый изъ нихъ.

315) Купецъ обязался уплатить за купленный товаръ 
2100 руб. черезъ 5Д2 месяц., 630 руб. черезъ 8 мес. и осталь
ные 840 руб. черезъ 10 мес. Черезъ сколько месяцевъ онъ 
можетъ уплатить всю сумму заразъ?
Решеше. 2100 р. въ 5 */2 месяц, принесутъ такую же прибыль, 

какъ 2100 руб.Хб^г въ 1 месяц., 630 руб. въ 8 мес. принесутъ 
столько же прибыли, сколько 630 руб.Х8 въ 1 мес., и 840 руб. 
въ 10 мес. принесутъ столько яге прибыли, сколько 840 руб.Х Ю 
въ 1 месяцъ; след, все эти три капитала въ назначенные для 
нихъ сроки уплаты принесутъ купцу такую яге прибыль, какую

2100. о 1/2—f—630.8+840.10=11550+5040+8400=24990 руб.

въ 1 мес. Чтобы купецъ ничего не потерялъ отъ перемены усло- 
Bifi платежа, уплачиваемая заразъ сумма

2100+630+840=3570 руб.

долягна принести такую же прибыль, какую приносить все ея 
составныя части въ назначенные для нихъ сроки, т.-е. такую 
же прибыль, какую 24990 руб. приносить въ 1 мес., а для этого
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3570 руб. должны быть отданы черезъ столько месяцевъ, сколько 
разъ 3750 руб. содержатся въ 24990 руб., т.-е. черезъ

24990 ; 3570=7
месяцевъ. След, всю сумму 3570 руб. купецъ можетъ уплатить 
черезъ 7 месяц, после покупки товара.

316) Некто обязался заплатить по векселю 1750 р. черезъ 
8 мес., но затемъ вошелъ съ кредиторомъ въ соглашеше 
объ уплате одной части этой суммы черезъ 5 месяцевъ, а 
остальной части черезъ годъ. Сколько рублей онъ долженъ 
уплатить въ каждый изъ этихъ сроковъ?
Решеше. 1750 руб. въ 8 мес. принесутъ должнику такую яге 

прибыль, какую 1750X8=14000 руб. въ 1 мес. Если бы онъ всю 
сумму ,1750 руб. уплатили, кредитору черезъ годъ, то она дала бы 
ему талую же прибыль, какая получится въ 1 мес. съ 1750x12=  
=2100<) руб., и такпмъ образомъ онъ получилъ бы прибыли боль
ше, ч еть  следуетъ, и на столько, сколько получается прибыли въ 
I мес. съ 21000—14000=7000 руб. Чтобы эту прибыль возвратить 
кредит >ру, долягникъ отдаетъ часть 1750 рублей на 12—5=7 мес. 
раныш; след, эта часть должна быть такова, чтобы въ 7 месяц, 
могла принести такую же прибыль, какую 7000 руб. приносить 
въ 1 и ^с., т.-е. она должна равняться 7000 руб .: 7=1000 руб. След, 
черезъ 5 мес. должникъ долженъ уплатить кредитору 1000 руб., 
а черезъ годъ остальные 1750 руб.—1000 руб.=750 р.

317) Некто отдалъ 3600 руб. въ одинъ банкъ по *11/2 0/'0, 
2400 руб. въ Едругой банкъ по 4% и 4800 руб. въ третай 
банкъ по З1///»- По скольку процентовъ онъ долженъ отдать 
все эти деньги въ одинъ банкъ, чтобы получать столько 
яге процентныхъ денегъ, сколько онъ получаетъ теперь?
Решеше. Съ 3600 руб. по ЗД/Д онъ получить теперь столько 

же процентныхъ денегъ, сколько получится съ 3600x372=12600 рм 
отданныхъ по 1%; съ 2400 руб. по 4% онъ получаетъ столько же 
процентныхъ денегъ, сколько съ 2400X4=9600 руб., отданныхъ 
по 1%1 съ 4800 руб. по &V/. онъ получаетъ столько же процент
ныхъ денегъ, сколько съ 4800 X 5 72=26400 руб., отданныхъ по 1 %; 
след, со всей суммы

3600+2400+4800=10800 руб.
онъ получаетъ теперь столько же процентныхъ денегъ, сколько съ 

12600+9600+26400=48600 руб.,
отданныхъ по 1%- Чтобы получить такая же процентныя деньги 
съ 10800 руб., ихъ надо отдать по 48600 : 10800=4’ ,°/0.

Эти 47*% наз. с р е д н п м ъ  п р о ц е н т о м ъ .
О. Егоровъ. Методика ариеметики. 22
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о н а п , о л а 8 ' - й б л ж е н ъ  былъ уплатить за товаръ 3830' руб. 
черезъгЗоугб/с.-'«месте съ процентными деньгами по- 7‘/,% и 
1815 руб. черезъ 7 мгЬс. вместе съ процентными деньгами
по 5%. Чеоезъ сколько времени и по скольку".,, онъ.можетъ

атнтвг.пу <гт9Ж(Ж ТгдЩгУ/. 0уплатить весь этотЪ долгъ заразъ?
PtmeHie, Вычисляемъ среднгй проценты

а'Ь9П9Н .({ Dc. \ 1 01К90ЯЭН оп
о1Н9ШВГЛОО +? ЗОХ'7%т7^8фр X 5 _  27225+9075 __ ^  
в .сгаэдюсЬ/ 5 л$1ф11+181б/ 5445

JH95K̂ a K b '!вс!У1Й ^ ^ ^ .|^ дол ж н ы  быть уплачены по t 2///* - Эта 
уплата должна быть произведена черезъ таков' время, въ какое 
§ Й £ ГШ>Т же процентныхъ денегъ, сколько
Ж н Ш т ^ з Ш ^ ^ ' в ъ  3ГМ .  по 77,% и 18-15 руб. вь 7 мес. 
то W 3  ^Ш &ъаШ аЙ Ж ^а£Ш а приводится къ правилу лроцен- 
§5В;ь У Йо 'ееf3oMr8 ф ^ М Ж 'Р ^ а ч е :  3630 въ 3 мЪс. по 71/2°/0 11 
1 Ш ' ‘Щг ё е с утъ столько же ироцентныхъ

5.7=81675+63525=145200 руб. 
££>н1вв ?  6%°/0 приносить ежемесячно

Р- приносятъ
Н М  Ж Ш ?  должны быть уплачены черезъ
Ш Ш Н Ш 'б ^ в ъ , ЬкЬЖШ1 tfHafirtifi 145200 содержится 36300 р..

,.6vq 0001 yqoTiiyeqH атптышу «гнояш
3 1 9 >!КупетуБ'тСфя,;ШЬя-.уВДаеить фабриканту 450 руб. тот-

о I &т>Ж 8$>  а остальные 300 ру&-
' n h e q ^ m ^ h  *  съ процентами, всего

& S 8 №  °/о получилъ фабрикантъ?
ояакпрЬшен1еу На ш е+ублвял» мбгоикупецъ получилъ столько же 
прбцецтныхъ д а ю р ф  сшлък№НЪ'11мев; мгоучается съ 300.5=1500 р.;

П ол ьзовал ся

№ Ш№$ А№Лцлатилъ Н  " бы
лол“  былъиы

^ д а ^ %.^ ; 7 й Ш ^ 9 Р ^ ш Р 5 п ^ ^ в 9т ^  : 7,5=6

'1 о д ^ Щ р Ш в е Ш  рШрт1ойэДШ#о+е'Л%шя къ задачамъ на 
с м е т е т е  и все пр1емы реш етя задачъ этоМУ-рода читатель най- 
детъ въ нашемъ р у д ю ! *68$ejeУ ой б ка 91 ёМ-ь только примене-

320) По •С®1ь(й8|Ра-д8< ! ДВлоУР^-й и 56-й пробы,
н ч н н э п е ^ т й ^ ш р т̂ к1 др£бы?

РешенГё. Ш №  !мы' ’Шь.мбмл? W  Щ Ш , Ш Ш к  92-й пробы, то 
въ немъ будетъ и чистаго с- зрлота/(92н-8рХ 7.=sa6 0 зол. лишнпхъ

С'^ .  Я И Н Т 0 1 4 0 Н Ц Л  £ Я И Д О Т .
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противъ требуемыхъ 84-й пробы; чтобы закрыть этотъ лишекъ, 
надо къ 7 ф. золота 92-й пробы добавить 56; (84—56)=:2 ф. золота 
56-й пробы; тогда получимъ 7 + 2 = 9  ф. золота 84-й пробы. А намъ 
надо получить такого золота только 1 ф. 4 лота, т.-е. въ 9 ф .: 1 ф. 
4 л .= 8  разъ меньше; поэтому и золота каждой пробы надо 
взять въ 8 разъ меньше, т.-е. золота 92-й пробы надо взять 
% фунта=28 лот., и золота 56 пробы % ф .= 8  лот.

329. Въ заключете приводимъ реш ете некоторыхъ задачъ, 
не относящихся непосредственно къ какому-либо изъ разсмотрен- 
ныхъ правилъ и помещенныхъ въ нашемъ задачнике въ отделе: 
„Задачи на все действгя и правила11.

PtuieHie.
1) 0,8 +  1  = 4 , 2  44+10 _ 54.

5 ' 1 1  55 55’

2) 12.6: — 12— • — — 
55 5 ’ 55 —

7 • И
Но. да  77

31 . 54 6
1 . 6

3) 12-J-—5 l = 7 - 25~ 4О 1о 30 7 То ’ 4) 7 ю

1. 25
- 68  _  77.425 _  25 _  . 7 . 
°125 Щ 18 18’

2 '. 9

-ч -  5 . 7  , 10 —
°  9 1 18 4 — ПГ :4 — - 6 ) 8 — -4—— ^ 1  — 21— 2 1 - 

6 ’ > 4 ' * 6 —  ^  Ж  —  Ю —  ̂  10’

7> 2 и + 1т = з 1- # = 4 ; 8 ) з 1 х 1 =
1 . 4

10 21

322) Некоторое число надо было вычесть изъ 100,2, раз
ность умножить на 5,04 и произведете разделить на 20,25. 
Для ускоретя вычислетя въ уменынаемомъ откинули послед
нюю цыфру, къ вычитаемому прибавили 0,025, но, не испра- 
вивъ разности, сделали еще ошибку, вставивъ во множителе 
после запятой лишний нуль: результатъ получился на 0,1008 
меньше вернаго. Какой результатъ получили? Найти верны- 
результатъ.
PtiueHie. Частное получилось меньше требуемаго на 0,1008; 

след, делимое было меньше требуемаго на 0,1008x20,25=2,0412. 
Это делимое было произведетемъ и произведете получилось мень-

22 *
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ше требуемаго отъ изменешя множимаго и множителя. Узнаемъ, 
какое изм^нете сделано во множимомъ. Множимое есть разность; 
отъ уменынаемаго 100,2 отнято 0,2, а къ неизвестному вычитае- • 
мому прибавлено 0,025; отъ этого разность уменьшилась на 0.2—[— 
-j-0,025=0,225. Итакъ отъ множимаго отнято 0,225; отъ этого про
изведете уменьшилось на 0,225x5,004=1,1259. Всего яге произве
дете, какъ мы нашли, получилось меньше требуемаго на 2,0412; 
след, отъ изменешя множителя произведете уменьшилось на 
2,0412—1,1259=0,9153. Отъ множителя было отнято 5,04—5,004= 
=0,036; след, отъ произведетя отнялось 0,036 множимаго, что 
составляетъ 0,9153; все множимое равно 0,9153:0,036 =  25,425; 
верный результатъ есть 25,425 X 5>04 : 20,25 =  6,328; неверный 
6,328—0,1008=6,2272.

323) При сложенш двухъ десятичныхъ чиселъ, сумма кото- 
рыхъ 312,5, въ ббльшемъ числе по ошибке запятую поста
вили на 2 знака, а въ менынемъ числе на 1 знакъ левее, 
чемъ следовало; въ сумме получилось 7,37525. Определить 
слагаемый.

PtuieHie. Поставивъ въ ббльшемъ числе запятую на 2 знака, 
а въ менынемъ числе на одинъ знакъ левее, мы беремъ 0,01 ббль- 
шаго числа и 0,1 меныпаго. Оне, какъ сказано въ задаче, даютъ 
вместе 7,37525; изъ перваго же услов]я находпмъ, что 0,1 ббль- 
шаго числа вместе съ 0,1 меныпаго даютъ 31,25. Отсюда сле- 
дуетъ, что 0,09 бблынаго числа составляютъ 31,25 — 7,37525 =  
=  23,87475. Дальнейшее реш ете понятно.

324) Два брата купили вместе и м ете  въ 19000 руб. и 
домъ въ 12000 руб. За и м ете  старппй братъ отдалъ 3,д сво- 
ихъ денегъ и м л ад ini й */7 своихъ, а за домъ старппй братъ 
отдалъ Vs своихъ денегъ и младппй 4/, своихъ. Сколько де
негъ осталось у каждаго брата?

Решете. Если бы домъ стоилъ вдвое дешевле, т.-е. 12000 : 2 =  
=6000 руб., то старшему брату пришлось бы за него заплатить 
*/5 : 2 =  Vio своихъ денегъ, а младшему 4/, :2 =  2/7 своихъ денегъ, 
т.-е. младшему брату за домъ пришлось бы заплатить столько же, 
сколько и за им ете; поэтому въ разности 19000—6000=13000 р. 
между ценою имешя и половиною цены дома заключается ®/4—Vi<F= 
=  13/20 денегъ старшаго брата. Остальное реш ете  понятно.

325) Въ бассейнъ проведены три трубы: первая и вторая 
вместе наполняютъ его въ 12 часовъ; вторая и третья въ 
13 час. 20 мин., первая и третья въ 1О10/и час. Во сколько 
времени каждая труба отдельно можетъ наполнить бассейнъ?

— 341 —

PtuieHie. Первая и вторая трубы наполняютъ въ часъ 1 : 12=V iS 
бассейна, вторая п третья 1 :1  Sl/3= 3/t0, первая и третья 1 : 1010/и =  
= n /m бассейна. Все три трубы въ 2 часа наполняютъ Via+3/io+  
-f-11 l20= V i бас., а въ 1 часъ V*; 2 — Vs бассейна. Одна третья 
въ часъ наполняешь 1/8—1/12= 1/21 басе., а целый бассейнъ напол
нить въ 1 : V24= 2 4 часа. Дальнейшее р еш ете  понятно.

326) Офицеръ разечнталъ, что онъ догонишь свой отрядъ 
къ назначенному сроку, если будетъ ехать по 15 верстъ въ 
часъ. На еамомъ же деле онъ первые 11/г часа ехалъ по 
162/3 версты въ часъ, а затемъ по 153/8 верст.; вследств1е 
этого онъ догналъ свой отрядъ 1/2 час. раньше назначеннаго 
срока. Сколько времени офицеръ ехалъ, если отрядъ его про
ход илъ по 44/4 верст, въ часъ?
Решете. Офицеру надо было наверстать все то разстояте, 

которое отрядъ прошелъ до его выезда. Проезжая по 162/3 вер. 
въ часъ, онъ догонялъ отрядъ каждый часъ на 162/3—41/4= 1 2 s/i2 
вер., въ 1 Va час. онъ догналъ его на 125/i2X l 1/2 — веРб До
гоняя же отрядъ въ часъ на 153/s — 41Д =  111/в верст., онъ то 
яге самое разстояте наверстаетъ въ 185/8 :11 Ve—160/ee час- След, 
двигаясь все время со скоростью 153/8 вер. въ часъ, офицеръ 
выгадаешь во времени только V2 — (16% я— 1%) =  7> — 31lns =  
=  29/89 час. Двигаясь со скоростью 153/8 вер. въ часъ, офицеръ, 
чтобы наверстать одну версту, затрачиваешь 1 :11V8 =  8/89 час., 
а двигаясь со скоростью 15 вер. въ часъ,- онъ на 1 вер. затра
чиваешь 1 : (15 — 44/д) =  1 : 103/* — 4/4з часа. Такимъ образомъ, 
выигрывая на каждой версгЬ, которую ему нужно наверстать,
1 is—8/8э= 12/з827 часа, онъ на всемъ разстоянш выигрываетъ 29/89 
часа, а потому все разстояте, которое отрядъ прошелъ до выезда 
офицера и которое офицеру надо навзретать, заключаешь вь себе 
22 зз : 12/3827 = 1 0 3 u/i2 версты. Изъ нихъ онъ въ l 1/* часа навер- 
сталъ 185/8 версты, след, двигаясь со скоростью 153/8 в. въ часъ, 
ему пришлось наверстывать 103и/12 — 185/s= 8 5 7/24 версты, на что 
потребовалось 857/2Д: 1'11/8= 7 2/3 часа. Всего офицеръ догонялъ свой 
отрядъ въ течете 11/2-1-72/3=!9‘/в часа.

327) Банкиръ 120000 руб. помЬстилъ въ три предприятия; 
первое давало 71/2.®/0» второе 83/4% и третье 67/8°/0. Сколько 
денегъ поместилъ банкиръ въ каждое предпр1ят1е, если съ пер
ваго въ 1 г. 25 дн. онъ получилъ столько же прибыли, сколько 
со второго въ 7 мес. 10 дн. я  сколько съ третьяго въ 5 м. 
18 дн.?
PtuieHie. Еслп бы все три предпргяНя дали одинаковую при

быль за одно и то же время, то капиталы, вложенные въ нихъ,
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были бы обратно-пропорщональны процентными изм'Ьнетямъ, т.-е. 
числами 7%, 83/4, 6"/8. Прибыли, полученный съ трехъ предщйятай 
за одно и то же время, обратно-пропорщональны числами 1 г. 25 д н .=  
=12%  Mfcc., 7 м. 10 дн.=7%  Mic. и 5 м. 18 дн .= 5% м-Ьс. Если 
бы ташя прибыли были получены [съ капиталовъ, приносящихъ 
одинаковый процентъ, то капиталы были бы прямо-нропорщональ- 
ны этими прибылями. Отсюда заключаемъ, что капиталы, поме
щенные, въ три предщляыя. должны быть обратно-пропорщональны 
числами 7%, 8%, 6%, или прямо пропорщональны обращенными 
числами 1 : 7 ‘ /4 =  2/15, 1 : 8% =  %,, 1 : 6% =  %,, и обратно-про- 
порщон&пьны числами 12%, 7%, 5%, или прямо-пропорщональны 
числами 1 : 12% =  %,, 1 : 7% =  %2, 1 : 5% =  %8. След. 120000 
надо разделить пропорщонально произведешямъ:

2 . 6  4 . 3  8 . 5
-------: -------- : — —  =  2 : 3 : 5 .
15.77 35.22 55.28

Найдемъ, что въ первое предпрзяые было помещено 24000, во 
второе 36000 и въ третье 60000 руб.

Иначе. Чтобы ту прибыль, которую первый капитали прино
сили въ 1 г. 25 дн. по 7 % %, принести въ 1 годи, капитали этотъ 
долженъ приносить 7 % X I 5/72= 87*8 %. Точно таки же найдемъ, что 
второй капитали долженъ приносить 52%2% и трепй 33/24%, чтобы 
въ годи дать такую же прибыль, которую второй даетъ въ 7 м. 
10 дн. и третШ въ 5 м. 18 дн. Итаки, если бы все три предщпя- 
п я  давали одинаковую, прибыль въ годи, то капиталы, помещен
ные въ нихъ, приносили бы первый 8V48%, второй 52%2° 0 и тре
тей 3 %4°/0; а потому эти капиталы должны быть обратно-пропор
щональны числами 8%8, Д2%2, 3%4. След. 120000 надо разделить 
прямо-пропорщонально числами

(1 : 8%,) : (1 : 52%2) : (1 : 3%4) =  2 : 3 : 5.
Иначе. Положимъ, что прибыль, приносимая первыми пред- 

npiHTieMH въ 1 г. 25 дн., вторыми въ 7 м. 10 дн. и третьими въ 
5 м. 18 дн., равна 770 руб. Тогда въ первое npennpiflrie были бы 
помещенъ капитали (770 : 13/72 : 772)x i0 0  =  9600 р., во второе 
( 7 7 0 8 ^ X1 0 0  =  14400 руб., въ третье (770: %5:67/8)ХЮ0 =  
— 24000 руб., а во все три предпр1япя было бы помещено 
9600-j-14400-f-24000=48000 руб. Въ задаче же сказано, что во все 
три предпр1яыя помещено 120000, т.-е. въ 120000:48000=2! 2 раза 
больше; след, и въ каждое предприятие помещено въ 2% раза 
больше, т.-е. въ первое 9600 х  2% =  24000 руб., во второе 
14400 X 2 72 =  36000 р. п въ третье 24000 X 2% =  60000 руб.

328) Въ училище 2 класса; число ученпковъ иерваго класса 
относилось къ числу ученпковъ второго какъ 9 : 8; когда же
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нзъ второго класса вышло 10 человеки,щовЩфпотношеше 
изменилось въ 3 : 2. Сколько ученпковъ былагжьмужйлиш,е?

щуп дч: оп
РЪшеше. Число ученпковъ второго класса с о с т ^ т ^ щ ^  числа 

ученпковъ перваго; когда же изъ второго класса .вдещ ^О  чело
веки, то оно стало составлять только % числа учеиш^ощ^^рваго. 
Такими образомъ, отнявъ отъ числа ученпковъ в т о р р го ^ ^ с а  10, 
мы его уменьшили на % —% = %  числа ученпковъ п ^ ^ ^ а с с а .  
След. 2/9 числа ученпковъ перваго класса равно 10, вср.^й^р уче- 
никовъ перваго класса равно 10 : % =  45, число уче?£1К0¥£> вто
рого класса равно 45Х 8/9 =  Ю, а всего въ училище было 45- f  
4-40 =  85 учениковъ. неш^Я
^  J e\4 + £ lX S

329) Чтобы провести шоссе на разстоянш 4% верСТъЩЙвШЙ 
наняты две артели рабочихъ; первая, въ 60 человгМйД1 
маясь ежедневно по 7% час., въ 12 дней устроила U W l  
разсгояши 2 в. 250 саж., а вторая, въ 40 человекъ, осталь
ную часть шоссе устроила въ 8 дней, при чемъ 10 человекъ 
изъ нея работали только въ течете 3-хъ дней. По сйольку 
часовъ въ день работала вторая артель, если 5 рабочихъ п'ервой 
артели въ 2% часа могли устроить шоссе на такомъ же раз- 
стоянш, на какомъ 3 рабочихъ второй артели въ 1% часа?

РЪшеше. Вторая артель устроила 4%—21/2= 21/4 версты Щ^т 
се, при чемъ 30 человекъ изъ нея работали 8 дней, а 10 ч%|р- 
векъ 3 дня. Работа 30 человекъ въ 8 дней равносильна работ!) 
30.8=240 человекъ въ одинъ день, а работа 10 человекъ въ 3 дн|( 
равносильна работе 10.3=30 человекъ въ одинъ день; след, работа 
всей второй артели равносильна работе 240—(-30=270 человекъ ве 
одинъ день, а потому каждый рабочй! второй артели устраивалъ 
шоссе въ одинъ день на протяженш 2% : 27О=1/120 версты, а 30 
человекъ изъ нея въ течете 8-ми дней устроили шоссе на протя
женш 1 120 X 30 х  6 =  2 верстъ. Каждый рабочШ первой артели 
устраивалъ шоссе въ одинъ часъ на протяженш 2% : 60 :12 : 7 % =  
= 1/2160 версты. Если 5 рабочихъ первой артели въ 2% часа устраи
вали шоссе на такомъ же протяженш, на какомъ 3 рабочихъ вто
рой въ 1 % час., то въ 5х 21/2 =  12х/2 час. одинъ рабоч1й первой 
артели устраивалъ шоссе на такомъ же протяженш, на какомъ 
въ ЗХ 17/8= 5 %  час. одинъ рабочий второй артели. Рабочий первой 
артели въ 12% час. устраивалъ шоссе на протяженш 1,,21г.о Х 121/2=  
—5 864 версты; сл4д. рабочей второй артели устраивалъ шоссе въ
1 часъ на протяженш %в4: 5 % = % ,2 версты, а 30 человКкъ устраи
вали въ 1 часъ на протяженш 1/972 X 30 =  3/162 версты. Всего же 
имъ надо было устроить 2 версты; слКд. они работали въ течете
2 : 3 162 =  64% часовъ, а въ день по 64% : 8 =  8,1 час.© ГП
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330) За перевозку товара по железной дороге два купца 
заплатили 284 р. 90 коп. Первый перевезъ 6 ящиковъ паю. 
по 11/2 пуда въ каждомъ, 12 ящиковъ кофе, по 2 пуда въ 
каждомъ, и 56 бопенковъ винограду, по 2% пуда въ каждомъ, 
а второй 9 ящиковъ чаю, по 1% пуда въ каждомъ, 8 ящп- 
ковъ кофе, по 12/3 пуда въ каждомъ, и 60 бопенковъ вино- 
граду, по 2% пуда въ каждомъ. Сколько денегъ долженъ 
заплатить каждый купецъ, если платы за одинаковым коли
чества паю, кофе и винограду относятся между собою какъ 
373:27*:% ?

PtuieHie. Чаю всего перевезено 17гХ б+17зХ 9— 21 пудъ, кофе 
2X 12+12/ ,Х8=374з пУДа, винограду 2% X 56+ 21/3X 60=266 пуд. 
Чтобы узнать, что стоитъ перевозка чаю, кофе и винограду въ 
отдельности, надо 284 р. 90 коп. разделить пропорционально про- 
изведешямъ 21 .3 ‘/3, 37 V8.2%, 266.%. Дальнейшее реш ете понятно.

331) Смешано 9 фунтовъ ореховъ одного сорта съ 11 фунт, 
другого и съ 7-ю фунт, третьяго сорта. Что стоитъ фунтъ 
каждаго сорта, если вся смесь стоитъ 6 р. 61 коп., и фунтъ 
перваго•сорта дороже фунта второго на 15 коп., а фунтъ 
второго дороже фунта третьяго на 2 коп.?
PtuieHie. Заменимъ орехи перваго и третьяго сорта вторымъ; 

тогда стоимость смеси понизиться на 15 .9—2.7 =  1 р. 21 коп. и 
она будетъ состоять изъ 9+ 1 1 + 7 = 2 7  фунтовъ 2-го сорта, стои
мостью въ 6 р. 61 коп,—1 р. 21 коп.=5 р. 40 коп.; след., 1 фунтъ 
второго сорта стоитъ 5 р. 40 к . : 27=20 коп.; фунтъ перваго 20+  
+ 1 5 = 3 5  коп. и фунтъ третьяго 20—2=18 к.

332) Два куска ситцу соятъ 7 р. 13 коп.; аршинъ ситцу 
перваго куска на 7 коп. дороже аршина второго куска, а 
во второмъ на 23 арш. больше, чемъ въ первомъ. Что стоитъ 
аршинъ каждаго куска, если въ обоихъ кускахъ 69 аршинъ?
PtuieHie. Во второмъ куске было (69 +  23): 2 =  46 аршинъ, 

а въ первомъ 69 ■— 46 =ь 23 арш. Если бы вместо перваго куска 
взяли такой же длины второй кусокъ, то вся покупка состояла бы 
изъ 69 аршинъ и стоила бы на 7 х  23 =  161 коп. дешевле, т.-е. 
стоила бы 713—161=552 коп. Аршинъ ситцу изъ второго куска 
стоитъ 552 ; 69=8 коп., а изъ перваго 8 + 7 = 1 5  коп.

333) Купецъ купить 53,75 пуд. сахарнаго песку трехъ сор- 
товъ, по 5 р. 90 коп., по 5 р. 50 коп. и по 4 р. 80 коп. за 
пудъ, и разсчиталъ, что если онъ весь первый сортъ сме- 
шаетъ со вторымъ и продастъ смесь по 5 руб. 4 кои. за пудъ, 
то получитъ 12+%  убытку, а если весь второй сортъ сме-
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шаетъ съ третьимъ и продастъ смесь по 5 р. 67 к. за пудъ, 
то получитъ 8% прибыли. Сколько песку каждаго сорта было 
куплено?

PtuieHie. Смесь перваго сорта со вторымъ стоитъ по 
[5 р. 4 коп.: (100—12 72)]хЮ О=5 р. 76 к. за пудъ; след., количе
ство перваго сорта относится къ количеству второго, какъ 
(5 р. 76 к,—5 р. 50 К.) : (5 р. 90 к.—5 р. 76 к.) =  26 :14 =  13 : 7.

Смесь второго сорта съ третьимъ стоитъ по 
[5 руб. 6 7 коп. : (100 +  8)] х  ЮО =  5 руб. 25 коп. за пудъ; след, 
количество второго сорта относится къ количеству третьяго, какъ

(5 р . 25 К.—4 р. 80 к.) : (5 р. 50 к.—5 р. 25 к.) =  45 : 25 =  9 : 5.

iV множивъ члены перваго отношешя на 9, а члены второго 
на 7, найдемъ, что количества всехъ трехъ сортовъ относятся 
между собою, какъ 117:63:35. Разделивъ пропорционально этимъ 
числамъ 53,75 пуд., найдемъ, что перваго сорта было 29,25 пуд. 
второго 15,75 пуд. и третьяго 8,75 пуд.

334) Отцу 40 летъ, сыну 6 ле’тъ; черезъ сколько летъ 
отецъ будетъ втрое старше сына?
PtuieHie. Чтобы решить задачу, узнаемъ, сколько летъ бу

детъ отцу и сыну, когда первый будетъ втрое старше второго. 
Разность между ихъ летами все время остается постоянной и 
равна 40—6=34 годамъ, а отношеше между летами будетъ рав
но 3 :1 ; след., для р еш етя  задачи надо найти два числа, раз
ность которыхъ есть 34, а отношеше 3:1. Въ первомъ числе 3 
доли, во второмъ 1 доля, въ разности 2 доли. Одна доля равна 
34 :2= 17 , след., сыну будетъ 17 летъ, а отцу 17+3=51 годъ. 
Отецъ будетъ втрое старше сына черезъ 17—6=11 летъ.

335) Въ одномъ закроме 208 меръ ржи, въ другомъ 10 
меръ; сколько разъ надо всыпать въ каждый закромъ по 
7 меръ, чтобы въ первомъ стало въ 4 раза больше, чемъ 
во второмъ?
PtuieHie. Какъ и въ предыдущемъ случае, определяемъ, 

сколько меръ будетъ въ каждомъ закроме, когда въ первомъ 
будетъ въ 4 раза больше второго. Задача приводится къ отыска
нию двухъ чиселъ, разность которыхъ равна 208—10=198, а от- 
нош ете=4. Числа эти 264 и 66. Въ первый закромъ надо всы
пать всего 264—208=56 меръ, и след., по 7 меръ надо всыпать 
56: 7= 8  разъ.

336) Яблоко дороже сливы на 9 коп., а 3 яблока дешевле 
10 сливъ на 1 коп. Что стоитъ яблоко?—что стоитъ слива?
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PtuieHie. Если одно яблоко дороже сливы на 9 коп., то за 
3 яблока придется заплатить на 9 .3= 27  к. больше, чгкмъ за 3 
сливы. Сл’Ьд., если 10 сливъ оказываются на 1 коп. дороже 3 
яблокъ, то это происходить отъ того, что стоимость остальныхъ 
10—3=7 сливъ не только покрываетъ эти 27 коп., но и даетъ 
еще 1 коп. лишку, а потому 7 сливъ стоять 27—[-1 = 28  к., одна 
слива стоить 28 :7= 4  к., а одно яблоко 44-9=13 коп.

337) Пароходъ отправился изъ Саратова внизъ по теченш 
и плылъ 10 часовъ безъ остановокъ; загЬмъ онъ повернулъ 
вверхъ и черезъ 7 час. быль въ разстоянш 237 верстъ отъ 
Саратова. Съ какой скоростью плылъ пароходъ, если ско
рость течетя Волги равна 9 верст, въ часъ?
РЪшеше. Если бы при движенш внизъ, течете Волги не 

увеличивало скорости парохода, то въ 10 часовъ онъ отплылъ бы 
отъ Саратова на 9 .10= 90  верстъ меньше, ч4мъ на самомъ деле, 
и след., при движенш вверхъ ему пришлось бы итти до Сара
това на 90 верстъ меньше. Если бы и при движенш вверхъ те
ч е т е  Волги не уменьшало скорости парохода, то въ 7 час. онъ 
прошелъ бы на 9 .7 = 6 3  версты больше, ч'Ьмъ въ действитель
ности, и на такое разстояте былъ бы дальше отъ Саратова. По
этому, если бы Волга не имела течешя, то после 10-ти-часового 
хода внизъ и 7-ми-часового хода вверхъ, пароходу оставалось бы 
пройти до Саратова 237—(90-j-63) верстъ, т.-е. 84 версты. А такъ 
какъ тогда движете вверхъ и внизъ по Волге совершалось бы 
съ одинаковой скоростью, то оставипяся до Саратова 84 версты 
пароходъ долженъ былъ бы сделать въ 10—7, т.-е. въ 3 часа, 
след., скорость парохода равна 84: 3=28 верстамъ въ часъ.

338) Товарный поездъ, отходяицй изъ .Москвы въ 6 ча
совъ утра, встречаетъ въ Твери въ 2 часа пополудни пе- 
тербургсшй поездъ, приходяшдй въ Москву въ 6 часовъ 
вечера. Однажды этотъ товарный поездъ вышелъ изъ Москвы 
часомъ позже и вследствие этого встретилъ петербургски! 
поездъ въ 13 верстахъ отъ Твери. Сколько верстъ отъ Мо
сквы до Твери?

Решете. Московстай поездъ проходить все разстояте отъ 
Москвы до Твери въ 12 4-2  — 6 =  8 часовъ, а петербургскШ въ 
6—2=4 часа. Когда московски! поездъ вышелъ изъ Москвы ча
сомъ позже, то въ 2 часа пополудни петербургски! поездъ уже 
находился въ Твери, а московскому оставалось еще иттп до 1вери 
1 часъ, и онъ находился отъ Твери на Vs всего разетоятя ме
жду этими городами. Такъ какъ московстай поездъ въ часъ про
ходить Vs, а петербургски! И4 разетоятя отъ Москвы до Твери,

то ‘/в этого разетоятя надо разделить въ отношенш 1/1 къ Vs 
для того, чтобы определить, сколько каждый изъ нихъ прошелъ 
до встречи после 2 часовъ. Найдемъ, что петербургски! поездъ 
прошелъ Vi* всего разетоятя, а такъ какъ изъ задачи видно, 
что онъ отъ Твери до места встречи прошелъ 13 верстъ, то Vis* 
всего разетоятя отъ Москвы до Твери равна 13 верстамъ, а все 
разстояте равно 13X12=156 верстамъ.

339) 20 мая 1887 года некто поместилъ свой капиталь въ 
банкъ по 8V30/0; 26 августа того же года онъ поместилъ 
капиталь, который былъ на 1200 р. меньше перваго, 
въ другой банкъ по 7*/,; 26 апреля 1889 года съ обоихъ ка- 
ииталовъ онъ получилъ всего 880 руб. процентныхъ денегъ. 
Какой капиталь былъ помещенъ въ оба банка?
Решеше. Съ 26 августа 1887 года по 26 апреля 1889 г. прошло

I  г. 8 м. =  12/3 года; въ это время съ 1200 руб. по 7‘/270 наросло 
бы (1200:100) X  7 Vs X  5/з — 150 руб. процентныхъ денегъ. След., 
если бы второй капиталь былъ одинаковъ съ первыми, то владе- 
лецъ капиталовъ 26 апреля 1889 года получилъ бы 880 4 - 150 =  
=  1030 руб. процентныхъ денегъ. Первый капиталь, отданный по 
8 Vs°/o> съ 20 мая 1887 года по 26 апр. 1889, т.-е. въ течете 1 г.
I I  м. 6 дн., далъ 813X a9/i5—“ Ys'/e! и такой же капиталь, отдан
ный по 7 Va°/0> съ 26 августа 1887 года по 26-е апреля 1889 года, 
далъ 7VsX 5/з—*®/s*/'о> след, въ 1030 руб. заключается U5/e +  25/* =  
—  515/ i 8 % съ перваго капитала; след, первый капиталь равенъ 
(1030 : 515/lg) X 100 =  3600 руб., а второй 3600 — 1200 =  2400 руб.

340) Два брата имели вместе 30000 руб.; эти деньги они 
поместили въ банкъ, старнпй по 4Vs0/#, а младшП!, спустя 
2VsMec. после старшаго, по 4*/5%; черезъ 2 г. 8 мес. после 
вклада старшаго оба вместе получили изъ банка 33575 руб. 
Сколько денегъ было у каждаго брата?
Ptuieme. На деньги старшаго брата наросло 4V2X 22 3=12% , 

п след, онъ изъ банка получилъ 112% своего капитала; на деньги 
младшаго брата въ 2 г. 8 мес.—2*/а м ес.= 2  г. б1/* мес. наросло 
44/s X 211//24= И  Vs % ̂ и онъ изъ банка получилъ 111%% своего ка
питала. Такимъ образомъ, мы знаемъ, что 100% капитала старшаго 
брата и 100°/0 капитала младшаго составляютъ 30000 р., а 112% 
перваго и 111% °/о второго составляютъ 33576 руб. Дальнейшее 
р еш ете  понятно.

341) Банкиръ 120000 руб. поместилъ въ три предпр!ят!я, 
изъ которыхъ первое давало 7 >/а%, второе 8%°/0 и третье 
6’/,% . По истеченш 1 г. 4 м. 24 дн. онъ получилъ со вто
рого предпр!ят1я на 1890 руб., а съ третьяго на 3255 руб.
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больше прибыли, чемъ съ перваго. Сколько денегъ банкиръ 
поместишь въ каждое предпр1ятае?|
РЪшеше. Первое предпр1ятае принесло въ 1 годъ 4 мес. 24 дня 

7 72 х  12Is— 2112 °/о) т.-е. 21/2 : ЮО=2,/200 капитала, на него затрачен- 
наго; второе 83/4 X i 2/5= 4э/ 4°/о̂  или 4Э/400 капитала на него затра- 
ченнаго; третье 67/g X±2/5= 77/в°/о» или 11 Ison капитала на него за- 
траченнаго. Такимъ образомъ иъгЬемъ: сумма трехъ капиталовъ= 
120000 р., и 49/S00 второго капитала равны 21/200 перваго, вместе съ 
1890 р., а 77/80в третьяго равны n/i00 перваго вместе съ 3255 руб. 
Весь второй капиталъ равенъ 21/200 : “ Доо—6А перваго вместе съ 
1890 : 49/s00=154 2 8 4/_ р.; весь третай капиталъ равенъ 21/ 20о • ,7/soo=12/n 
перваго вместе съ 3255 : 77/s00=3381 82/u р. След., въ 120000 руб. 
содержится первый капиталъ, 6/7 этого капитала, 12/и этого ка
питала и 154284/,-|-338182/и руб. Дальнейшее реш ете понятно.

342) Сумма двухъ чиселъ 150; если отъ бблыпаго числа 
взять 7/32 его и прибавить ихъ къ меньшему, то оба числа 
сделаются равными. Найти эти числа.
PtmeHie. Большее числб превышаетъ меньшее на 7/32-|-7/а»= 

= '/и  ббльшаго, след, меньшее составляетъ1—7/16= 9/16 ббльшаго, и 
въ 150 большее число содержится 1-(-9/16= 1 9/1е разъ. Оно равно 
150 : 19/16=96, а меньшее равно 150—96=54. * .

343) Если вместо множителя въ некоторомъ произведенш 
вставить 32Э/з2, то произведетеуменьшится на 97‘/2; если же 
вместо множителя вставить число 094/э, то въ произведет!! 
получится на 280 больше, чемъ въ иервоначальномъ. Найти 
оба множителя.
Решете. Отъ увеличетя множителя на 694/д —329/а2= 6 5  155/т  

единицы, къ произведение прибавляется 971/2-j-280=:В7 71/2 еди- 
ницъ; след., множимое равно 377>/2 : 65135/288— 519/25. Истинное 
произведете равно б19/25Х 32732+ 9 7 1/2=120; след., множитель ра
венъ 120 : 519/25= 2 0 s/6.

344) Если учесть по 71/2 °/0 одинъ и тотъ же вексель за 
2 мес. 12 дн. до срока, сперва математически, а потомъ ком
мерчески, то одинъ учетъ будетъ меньше другого на 1,8 руб. 
За сколько времени до срока проданъ этотъ вексель, если за 
него получено 8018 руб. 50 коп. съ комм, учетомъ по б1/*0/,,?
PtineHie. За 2 м. 12 дн. по 71/2°/0 годовыхъ следуетъ учесть 

71/ , x v » = W / . -  При математическомъ учете это составитъ 
14/2 : (lOO-j-l1/2) = 3/203 валюты, при коммерческомъ 11/2 : 1ОО=3/200 
валюты; след., 3/20о—3 2оз=9/4овоо валюты составляютъ 1,8 р. Даль
нейшее р еш ете  понятно.

— 348 — —  349 —

345) Проданы два векселя—одинъ за 4 мес. до срока съ 
мат. учетомъ по 9%, другой за 8 мес. до срока съ комм, уче- 
томъ по 6°/0; за второй получено на 477 р. 60 коп. больше, чемъ 
за первый. На какую сумму былъ написанъ каждый вексель, 
если валюта второго составляла 1,333... валюты перваго?
PtineHie. Съ перваго векселя учли 9X 1/а= 3% и получили за 

него 100/юз его валюты; со второго учли б х 2/з—4% и получили 
96/100 =  24/2s его валюты. А **/„ валюты второго составляютъ 
24/S5X 11/8= 32/s5 валюты перваго; след., 32/as—100/юз="96/25-75 валюты 
перваго составляютъ 477 р. 60 к. Дальнейшее ptmeme понятно.
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