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рактическая ариеметика на ряду съ легкими вопросами пред-
ставляетъ столь сложные и трудные вопросы, что для рътне-
шя ихъ одинъ какой-нибудь методъ оказался бы слишкомъ 

недостаточными. Поэтому, есть у нея главные, такт, сказать, 
общеупотребительные методы для изслт,дован1я связи причинъ 
и слъоствш; есть у нея еще рядъ разныхъ вспомогательныхъ 
щнемовъ, имъющихъ пълыо въ нътшторыхъ случаяхъ облегчить 
работу изслт,дован1я, въ другихъ уяснить связь между данными 
въ задачъ. 

Я им'ьлъ въ виду уяснить сущность методовъ, употребляем 
мыхъ при ръшеншхъ ариеметическихъ задачъ, и указать, къ ка
кого рода вопросамъ лучше всего прилагается данный методъ. 
Примеры взяты мною изъ сборника ариеметическихъ задачъ 
Верещагина. При объяснении характера каждаго метода я счи-
таль полезнымъ сообщить историческая свъдън1я. 

Конечно, знан1е этихъ методовъ не служитъ еще руча
тельством усит,н1наго ръшешя встэхъ ариеметическихъ задачъ, 
но оно указываетъ пути, следуя которымъ удобнъе всего до
биться истины. 

(-О-* 



1. Объ анализе. 

огда требуется найти ОТВЕТЬ на предложенный вопросъ, то сначала 
ищутся услов'ш. изъ которыхъ искомый результатъ можетъ быть выве-
денъ какъ непосредственное слъдств1е. Если эти услов1я даны въ задаче, 

то мы и опрёдъляемъ отвътъ. Если же предложенная задача не можетъ быть 
ръшеиа непосредственно, необходимо сначала отыскать эти новыя условия, 
изъ которыхъ какъ СЛТ.ДСТВ16 выводится искомый результатъ. Значить данную 
задачу мы замъняемъ другой, въ которой искомый результатъ долженъ удо
влетворять новымъ услошямъ. изъ которыхъ вытекаютъ условия предложенной 
задачи. Предложенная задача будетъ, очевидно, ръшена, если заменившая ее 
новая задача ръшается непосредственно. Если же эта вторая задача не мо
жетъ быть ръшена непосредственно, то, применяя гв же разеуждешя, замъ-
няемъ ее третьей задачей, гдв искомый результатъ долженъ удовлетворять 
новымъ услов1ямъ, изъ которыхъ, какъ непосредственное сяъдствхе, вытекаютъ 
у ел о в! я нюней. Такъ поступаемъ до тъхъ поръ, пока не придемъ къ задачъ, 
которая решается непосредственно но извъетнымъ даннымъ. 

Отсюда видно, что метод-,., названный анализомъ *), состоитъ въ уста-
новлен'ш дт.пи ареДЛОЖенШ, начинающейся съ того, что желаюсь найти, 
и кончающейся извъетнымъ. Ц'Ьпь составляется при этомъ такими предложе-
Н1ЯМИ. изъ которыхъ каждое, начиная съ перваго, должно быть необходи-
мымл, елт.дгпйемъ послъдуюпХаго. Откуда происходить, что первое является 
СлъдстМемъ послъднято и потому столь же истинно, какъ последнее. 

Предложении, составляющая п^пь, не определены точнымъ образомъ, 
а потому выборгь ихъ можетъ быть едт.ланъ съ большею или меньшею разбор
чивостью, и иногда, вмъсто того, чтобы приблизиться къ ръшенАго задачи. 

*) Этотъ методъ принадлежит!, древнпмъ философамъ-геометрамъ, но прилагается 
ко веъмъ пзслт>дован1ямъ изъ области чястаго умозрЬшя. Первые сл&ды его мы нахо-
димъ въ «Началахъ» Евклида, но кажется, что великому геометру нельзя приписать ею 
изобретете. Проклъ въ своихъ комментархяхъ говорить, что <'Пдатонъ вве.гк методы 
доказательству изъ которыхъ аналитически! самый лучшш изъ вст,хъ: онъ его сообщила 
ученику своему Деодаму, который поэтому едЪлалъ въ г'еометрти много откръгшЪ. Хотя 
въ соЧинешяхъ Платона не упоминаете:! об!, этомъ методе, но вероятно, что Платонъ, 
въ одно II то же время философъ и геометръ, указывалъ на МНОГО! очень важныя !!С1Н1, 
по час «и геометрш, для которыхъ не ващелъ м$ста въ сочинешяхъ овоихъ !!0 философш. 
Вероятность еще усиливается тт,мъ. что разныя !!^,обр!,,е,!!я. ему приписываемый, отли
чаются велич!емъ и общностью, вполне согласными съ тъмъ. что можно было ожидать отъ 
столь глубокаго и возвышеннаго ума. 

См. Истории математики Ващенког-Захарченко и Дюгамель: Методы умозритель
ным, наукъ. 
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можетъ оказаться, что мы удаляемся. Очевидно, что определенна го правила 
для этого быть не можетъ и выборъ евязывающихъ величинъ зависитъ отъ 
проницательности р-Ьшающаго и условш задачи. Положимъ, наиримт»ръ, что 
ищется разстояше отъ Петербурга до Москвы; Это разстояше будетъ намъ 
известно, если будемъ знать скорость поезда и число часовъ, которое но'Ьздъ 
употребить, чтобы пройти отъ Петербурга въ Москву. По искомое разстояше 
можно определить иначе, именно, зная разстояше отъ Петербурга до проме
жуточной станщи на этой линш и зная разстояше отъ этой станщи до 
Москвы. Такимъ образомъ одинъ и тотъ же результатъ мы можемъ полу
чить изъ различныхъ условий. 

Когда случится, что известный вопросъ можетъ быть раздоженъ на не
сколько другихь, способныхъ разбираться независимо одинъ отъ другаго, 
тогда очевидно, сначала «'л!,дуст1> подставить эти частные вопросы на место 
предложеннаго; этимъ путемъ послТ.днш вопросъ будетъ приведенъ къ более 
нропымъ. 

2. О синтезе. 

Если изъ даннаго предложения станемъ выводить непосредственный с.гГ.д-
ств1я. изъ этихъ с.г1.дств1Й — новый сл'1',дств1я и такъ далее, то можетъ 
случиться, что между этими следствиями окажутся НОВЫЙ истины, до сихъ 
поръ неизвестный. Такой методъ открыт1я НОВЫХ'!, ИСТИН'!, древн1е назвали 
синтезомъ. Такимъ образомъ синтезъ можетъ служить только къ открытга 
такихъ истинъ, который заранее необозначены; имъ можно открыть истины 
случайно. 

Прим'г.неше этого метода къ решенш задачъ производится слъ\дующимъ 
образомъ: изъ данныхъ въ задаче уело в! и выводятся следствия, изъ этихъ 
новый следствия и такъ далее, пока не придемъ къ искомому результату. 
Такимъ образомъ связываюнця величины (вспомогательный) подчинены только 
одному условш, а именно, чтобы изъ нихъ, какъ непосредственное слЬдстъчс, 
вытекалъ искомый результатъ. А это условие недостаточно для обозначения, 
какчя именно елт.дгляя изъ данныхъ въ задаче условш приведутъ къ иско
мому результату. 

Если имеется въ виду сообщить другимъ известное уже ре теше задачи, 
то можно следовать этому пути, потому что знаютъ, отъ какой известной 
проблемы следуетъ отправиться для того, чтобы вывести р'гяпенче встхъ 
иромежуточныхъ проблемъ. Этому методу следуютъ при изложен!и доказа
тельства какой либо теоремы. 

3. Сравнеше анализа и синтеза. 

Следуя аналитическому методу, мы ищемъ, кашя величины должны быть 
известны для получёшя искомаго результата. Поел!', этого нерва го шага 
дЬлаемъ другой ему подобный т. е. вм'1'.сто требуемаго результата стараются 
найти Такой, изъ котораго требуемый могь б в, быть выведет., и такъ далее 
до тЬхъ поръ, пока не придемъ къ извъетнымъ величинам!,. Не то бываетъ 
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при употребленш синтеза: тамъ мы не имъ*емъ определенной точки исхода, 
такъ какъ совершенно не знаемъ, какое изъ извгЬстныхъ предложешй можетъ 
привести къ искомому результату; только случай можетъ натолкнуть насъ 
поел); болынаго или менынато числа безшгодныхъ попытокъ на нужное пред-
дожете. Это свойство синтеза должно быть признано весьма важнымъ его 
недостатком!,. Следовательно, синтетичеек'пг методъ негоденъ къ открыто 
способа р'вшешя задачъ; имъ можно пользоваться только для систематическаго 
способа решетя задачъ. Одинъ только аналитический методъ можетъ быть 
пригоденъ для изобретены способа рт>шен1я, хотя и онъ не даетъ ручательства 
за несомненный усггвхъ. 

Изъ 85 дестей бумаги сделаны тетради, въ 6 листовъ каждая. Всв эти 
тетради были потомъ проданы по 7 копъекъ. Сколько получено прибыли 
отъ продажи всЬхъ тетрадей, если продавцу десть бумаги стоила 21 в.? 

4. Анализъ. 

Чтобы определить прибыль, нужно знать: А) за сколько онъ продадъ 
в ст. тетради и Б) сколько ему стоили Тетради, 

Значить рьлпеше данной задачи мы свели къ рт>шешю двухъ другихъ, 
коихъ следс'пиемъ есть данная задача. Первая изъ этихъ задачъ такъ 
читается; 

А.) йзъ 85 дестей бумаги сделаны тетради, въ 6 листовъ каждая. 
За сколько проданы эти тетради, если одну тетрадь продавали по 7 коп.? 

Вторая задача следующая: 
Б) Изъ 85 дестей бумаги едьланы тетради. Определить стоимость 

тетрадей, если десть бумаги стоила 21 коп. 
Ш.ть сомнешя. что обе ЭТИ задачи проще предложенной. РаЗСМОТримъ 

каждую изъ нихъ въ отдельности. 

!':> зборъ задачи А. Разборъ задачи Б. 

Чтобы определить, за сколько Чтобы определить стоимость те-
проданы тетради, нужно знать: традей, нужно знать: 1) число всехъ 
1) число тетрадей, 2) по чемъ про- дестей и 2) стоимость одной дести. 
давали одну тетрадь. Оба эти числа даны въ задаче. 

Второе изъ этихъ чиселъ дано 
въ задаче; именно сказано, что 
одну тетрадь продавали по 7 коп. 

Стало быть, решенде задачи А сво
дится къ ре т е т ю следующей за
дачи : 

Сколько сделано тетрадей, по 6 
листовъ каждая, изъ 85 дестей бу
маги? 

Чтобы ответить на этотъ во-
прост», нужно знать: 
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1) число всЬхъ дестей, 2) чист 
листовъ въ одной тетради. 

Оба эти числа даны въ задаче. 
Такимъ образом^ исходя отъ искомой величины, мы пришли !>'!. ведичи-

II!»»,>. даннымъ въ задача. 

5. Синтезъ. 

Въ задаче дано число дестей бумаги, изъ которой сдъланы тетради, 
и число листовъ въ каждой тетради. Эти числа намъ нужно знать для того. 
чтобы определить число тетрадей. Действительно, обративъ 85 лестен 
въ листы, получимъ 2040 листовъ; раздвливъ это число на 6, получимъ число 
тетрадей: 2040:6 = 340 тетрадей. 

Число тетрадей и ц1.ну. 39 которую продавали одну тетрадь, намъ нужно 
знать для того, чтобы определить, за сколько проданы все тетради; именно, 
умножит. 7.кон. на 340, получимъ 23 руб. 80 коп. 

СТОИМОСТЬ одной дести намъ нужно знать для того, чтобы определить 
стоимость НС ей бумаги; именно, ум нож и нъ 21 коп. на 85, получимъ 17 р. 
85 коп. 

Число, показывающее, за сколько были проданы все тетради, и стои
мость всей бумаги намъ нужно знать для того, чтобы определить прибыль; 
именно, вычтя 17 руб. 85 коп. изъ 23 руб. 80 коп., получимъ 5 р. 95 к. 
Столько получено прибыли. И.шимъ более сложную задачу. 

Некто шелъ но почтовому тракту изъ Старой Руссы въ Холмъ три 
дня: въ первый день опт, пршпелъ 2/7 всей дороги, во второй 0,8 оставшейся 
части, а въ трет,и ему пришлось едълать на 14 верстъ менее, нежели онъ 
сдЪла.гь въ первый день. Определить длину почтовой дороги между Старою 
Руссою и Холмомъ. 

6. Анализъ. 

Чтобы одним ь дЪйстшемъ определить длину дороги, нужно знать: 
А.) часть искомой длины, выраженную дробью и Б) скольким!, верстамъ рав
няется эта часть. 

Действительно, зная часть неизвестнаго, выраженную дробью и зная, 
скольким',, един III гамъ равняется эта часть, мы узнаем,. дЬлешемъ величину 
неизвестнаго. 

Такимъ образомъ мы свели решете данной задачи къ двумъ следую-
ПЩМЪ задачам ъ: 

Л) III.,.то прошелъ въ первый день 3/? всей дороги, во второй 0,8 
оставшейся части, а въ тре,тй день остальную часть пути. Узнать, на какую 
часть всего пути онъ прошелъ мепЪе въ трети, день. чЪмъ въ первый? 

Б) На сколько верстъ более онъ прошел,- въ первый день, чъмъ 
ВЪ трети,? 

Ответь на этот,, вопросъ мы находимъ въ услов'п, задачи: «въ трети, 
день онъ едълалъ на 14 верстъ менъе, ч-ьмъ въ первый». 

Значить намъ предстоять решить только задачу А. 
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Р а з б о р ъ задачи А. 
Чтобы однимъ дг1>йств1емъ определить, на какую часть пути опт. про-

шелъ богЬе въ первый день. чЬмъ въ третШ, нужно знать: 1) какую часть 
пути онъ проше.тъ въ первый день и 2) какую часть пути онъ ирошелъ 
въ трети! день. 

Ответь на первый изъ этихъ вопросовъ мы находимъ въ условш за
дачи: «въ первый день онъ ирошелъ 2/7 всей дороги». 

Значить рътиеше задачи А сводится къ следующей: 
Некто проше.тъ въ первый день */» всей дороги, во второй 0,8 остав

шейся части, а въ трети! день остальную часть пути. Узнать, какую часть 
пути онъ прошель въ третШ день? 

Чтобы однимъ дЬйстшемъ определить, какую часть пути онъ ирошелъ 
въ трети! день, нужно знать, какую часть пути онъ ирошелъ въ первый 
и но второй день нмъттъ. 

Значить ръшеше предъидущей задачи сводится къ следующей: 
Нъкто прошел т. въ первый день 2/7 всей дороги, во второй 0,8 остав

шейся части. Узнать, какую часть пути онъ ирошелъ въ два дня У 
Чтобы однимъ д'1-.йстшемъ определить, какую часть пути онъ ирошелъ 

въ два дня. нужно знать: 1) какую часть пути онъ проше.тъ въ первый день 
и 2) какую часть пути онъ ирошелъ но второй день. * 

Отвътъ на первый изъ этихъ ВОПрОСОВЪ мы находимъ въ ус.юши за
дачи: «въ первый день онъ ирошелъ 2/? всей дороги». 

Чтобы ответить на второй вопросъ, т. е. определить, какую часть пути 
онъ проше.тъ во второй день, нужно знать: 1) какая часть пути осталась 
непройленной пост!', перваго дня и 2) какую часть ЭТОГО остатка онъ про-
шелъ во второй день. 

Ответь на второй изъ этихъ вопросовъ мы находимъ въ услоши за
дачи: «во второй день онъ ирошелъ 0,8 оставшейся части». 

Отвт.тъ на первый вопросъ мы*получимъ, вычтя 2/7 изъ 1. 
Такимъ разеуждешемъ мы пришли отъ неизвьстнаго числа верстъ 

къ изв'встнымъ, даннымъ. въ задаче. 

ПрингИаше. 

Вникая въ сущность этого разсужденГя, легко заметить, что она состоять 
вь постановит, вопроса: «Что нужно знать, чтобы однимъ д е й с т в ! е м ъ 
о п р е д е л и т ь искомую величину». Этимъ самый сложный вопросъ при
водится къ бо.тве иростымъ? К о н е ч н о невсегда легко бываетъ отве
тить на этотъ вопросъ, иногда даже невозможно; поэтому то 
м е т о д ъ и н а з ы в а е т с я только с р е д с т в о м ъ и с к а т ь и с т и н у. а не 
средствомъ навЬрно найти истину. 

7. Синтезъ. 

Въ задаче дано, какую часть пути путешественник'!, ирошелъ въ первый 
день. Это намъ надо знать для того, чтобы определить, какую часть пути 
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(мгь долженъ пройти въ остальные дни дня. Действительно, вычтя а 7 ип, 1. 
найдемъ, что осталось пройти г'/т всего пути. 

Это число намъ нужно знать дли того, чтобы определить, какую часть 
пути онъ прошелъ во второй день; именно, умноживъ :,/т на 0,8, получимъ 
4/7 всего пути. 

Части пути, пройденный въ первый и во второй день намъ нужно знать 
для того, чгобы определить, какую часть пути онъ прошелъ въ верные два 
дня: сложивъ 2/т и 4/т, получимъ °/т всего пути. 

Это число иамъ нужно знать для того, чтобы определить, какую часть 
пути он л, прошелъ въ третш день: действительно, вычтя 6/7 изъ 1, найдемъ, 
что въ третий день опт прошелъ 1 т всего, пути. 

Часть пути, пройденную въ тост',!! день намъ нужно знать для того. 
чтобы определить, на какую часть всего пути онъ прошелъ более въ первый 
день, ч1;мь въ третш; вычтя V" язь 2/т, узнаемъ, что въ первый день онъ 
прошелъ более, ч!>» ь въ трет!Й на */7 всего пути. 

Это число намъ нужно знать для того, чтобы определить, какая часть 
всего пути равняется 1 1 верстамъ. 

Часть неизвестнаго пути, выраженную дробью, и число, показывающее, 
сколькимъ верстамтэ ранняется эта часть, нужно знать для того, чтобы опре
делить число верстъ. Действительно, раздъ\ливъ 1 ! верстъ на '/7, получимъ 
98 верстъ. Таково искомое разстоявде. 

Такимъ образомъ при синтетическомъ решети нужно давать ответь 
на вопросъ: «для ч е г о н у ж н о з н а т ь эти числа» . Этими вопросами 
числа подвергаются обсуждению въ порядке обратномъ тому, который соблю
дался въ анализе. 

Примечание. Аналитически! и синтетический подробный разборъ задачи 
очень полезенъ при первоначальномъ обучеши: учапцйся привыкаетъ къ пра
вильному разеуждешю и къ сознательному производству действий съ данными 
ч ислами. П р и э т о м ъ о ч е н ь в а ж н о т о, ч т о у ч ашд й с я и м ъ е т ъ 
г о т о в ы е в о п р о с ы , о т в е т ь на к о т о р ы е о н ъ мо ж е т ъ да т ь с а м о-
с т о я т.е л ь н о, е с л и т о л ь к о з а д а ч а не т р е б у е т ъ о с о б е н н о й изо
б р е т а т е л ь н о с т и . 

При дальнейшему, обучеши можно несколько сократить этотъ разборъ 
и письменно изложить синтетическое решен!е. примерно, въ такой форме: 

Такъ какъ въ первый день путешественникъ прошелъ 2/7 всей дороги, 
то осталось еще итти 1 — 2/7 = 5/7. Во второй день онъ прошелъ 0,8 
оставшейся части т. е. ''/? . 0,8 = 4/7 всего пути; значить, въ первые два 
дня онъ прошелъ */7 -(- 2/7 == 6/7, поэтому въ трети! день онъ прошелъ 
1 — с/7 = 1/7 т. е. меньше чпмъ въ первый день на 2/? — V7 = V7 всего 
пути. Следовательно, V7 всего пути ранние гея. по условш задачи. 1 1 вер
стамъ, а весь путь 14 вер. 7 = 98 верстъ. 
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Какь выше было замечено, не всегда легко ответить на вопросъ: «Что 

нужно знать для опредйлетя искомой величины?» Иногда мы теряемся 

!!'!> массв отв'Бтовъ II не находимъ того, какой намъ нуженъ. Въ виду этого 
ПрИДу.МаНЫ раЗНЫе СПОСОбЫ, СЛБДуЯ КОТОрЫМ'Ь МОЖНО ПОЛуЧПТЬ В р̂НОе рЪЧПе-

н1е. Разборомъ этихъ сиособовъ мы теперь займемся. 

8. Методъ пропорцюнальнаго дЪлешя *). 

Положимъ, что данное число нужно раздълить на несколько частей, 
который должны находиться между собою въ изв'встномъ отношеши. Для 
этого выразимъ нет. части ВТ. доляхъ одной и сложимъ полученныя числа. 
Такимъ образомъ мы узнаемъ, сколько равныхъ частей должно заключаться 
въ данном,, ЧИСЛЕ. Раздъливъ данное число на полученную сумму, мы узна-
ем'ь, сколько единипъ заключаешь въ себъ каждая равная часть. Помноживъ 
теперь на это число члены отношеши. мы узнаемъ, скольким!, едивжцамъ 
равняется каждая искомая часть даннаго числа. 

Этимч, методомь решаются задачи, въ которыхъ дана сумма нъеколькихъ 
чиселъ и ихъ отношеше; требуется найти каждое изъ этихъ чисел ь. 

Мы начнем'!, разбор,. СЪ проСтМшаго случая, когда дана сумма двухъ 
чпее.ть и ихъ частное. 

Найти дна числа, сумма которых,, 80, а частно»1 3. 

Минете : 
Краткое отношение большаго числа къ меньшему равно 3, стало-быть 

большее число содержитъ 3 такш части, какихъ меньшее одну. Поэтому 
во всей сумм!, четыре равныя части, а одна часть равняется 80 : 4 — 20; 
это и есть меньшее число, большее равно 2 0 . 3 = 60. 

Пов'Ьрка 20 -+- 60 — 80, 
Въ этой задачъ объ связи между искомыми числами, т. е. сумма и част

ное, выражены явно. Разсмотримъ теперь так»я задачи, въ которыхъ одна 
связь, или объ выражены не явно. 

Сумма двухъ чиселъ равна 1. Найти эти числа, зная, что х/2 перваго 
равна V3 втораго. 

Ръшеше: 

Отношеше перваго числа къ второму равняется й/з. Стало-быть, если 
второе число заключает нъ себъ одну равную часть, то первое содержитъ 
2/з та к ихъ же частей; поэтому въ суммъ заключается 2/з -+- 1 = 5/з рав
ныхъ частей. Одна часть равняется 1 : 5/з = 3 / 5 ; зто и есть второе число, 
а первое = 3/о . 2/з == 2/5. 

*) Въ средвде въка этотъ методъ имълъ различный назвашя; Видманъ называетъ 
ого «Ке̂ чПа шсп». Для характеристики какъ задачъ, такъ" II сдособа рЪшешя приведу 
примЬръ, заимствованный у Видмана. «Левъ, собака и волкъ пожираютъ овцу. Левъ 
можем, <•],'],<п, овцу въ 1 часъ, волы, въ 4 часа, а собака въ 6 часов».. Спрашивается, 
въ какое время они съъдятъ овцу вей трое вмъстъ». Ръшеше. «Умножь 1 часъ на 4 
и на 6, получишь 24. Цълое 24-хъ есть 24, четверть 24 есть 6, шестая часть 24 есть 4. 
Сложи 24 съ 6 и съ 4, получишь 34; раздъли 24 на 34, получишь 12 17 часа. Это и есть 
искомое время. УШтапп, Вепейе ииа пиЪзспе В,еспепип§ аий' аПеп капйтаизспаГт, 1489. 
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ПовГ.рка 3/.-, . ' ;•< — V» - '/^ . а/з — 7 -
Задача. За стаканъ и кружку заплатили 1 руб. Еслйбъ стаканъ стоилъ 

на 15 кпп. дороже; и кружка на 5 коп! дешевле, тогда стаканъ стоидъ бы 
дороже кружки въ 10 разъ. Что стоить каждая вещь? 

Ръшеше: 
Если къ цънт> стакана прибавимъ 15 к., а отъ цъны кружки отнимемъ 

5 к., то кружка и стаканъ будуть стоить не 1 р . , а 1 р. 10 к. Но, но 
условию задачи, отношеше между цъною стакана и цъною кружки равно 10, 
стало-быть въ 110 коп. заключается 11 равныхъ частей; одна часть равняется 
1 1 0/и к. = 10 к., а другая 100 к. Таковы были бы стоимости стакана 
и кружки; потому действительная стоимость стакана 10 к. -+- 6 к. = 15 к., 
а стоимость кружки = 100 к. — 16 к. == 85 к. 

Понърка 15 к. -+- 85 к. — 100 к. 
Задача. Брать мой имт.етъ на столько бо.тГ.е 72 руб., насколько я имью 

менъе 60 руб. и у него столько двугривенныхъ, сколько у меня гривенниковъ. 
Сколько денегъ югЬетъ каждый? 

Р'Ьшеше: 
Сумма нашихъ денегъ равняется 132 руб.; но нзъ втораго услов1я сг!>-

дуетъ, что у меня вдвое мент»е денегъ, ч!.мь у брата. Стало-быть всего у насъ 
•'! равный части, а одна часть равняется 132 р. : 3 — II р.: столько было 
у меня, а у брата 11 р. X - — 88 р. 

Поверка 88 р. — 72 р. = 16 р.; 60 р. — 41 р. = 16 р. 
Ртшимъ теперь НЕСКОЛЬКО задачъ, въ которыхъ число слагаемыхъ бо.,'!,е 

двухъ. 
Задача. Для нТ.котораго торговаго предприятия трое внесли капиталы: 

второй внесъ 0,6 того, что внесъ первый, и третш 0,75 того, что внесли 
ПерВЫЙ II ВТОрОЙ ВМ'1'.СТ'Ь. 

Предприятие доставило имъ 336 рублей прибыли. Сколько прибыли до
сталось каждому? 

Ръп1ен1е: 
Положимъ, что первый внесъ единицу; по условш задачи второй внесъ 

0,6, а третш (1 -\- 0,6) X 0,75 — 1,2. Следовательно вст, трое внесли: 
<».6 -|- 1 -}- 1,2 === 2,3 равныхъ частей. Прибыль съ одной части равняется 
336 р. : 2,8 = 120 руб. Поэтому первый нолучилъ 120 руб., второй 
120 р. X 0,6 = 72 р., трети! 120 р. X 1,2 = 111 р. 

Повърка 120 р. - г 72 р. -+- 144 р. = 336 р. 
Задача. Веревка, длиною въ 5 футовъ 2 дюйма, разрезана на три 

части: длина первой относится къ длин!', второй, какъ ."> : 5, а длина второй 
къ длин'!, третьей, какъ 2 : 3. Найти длину каждой части веревки. 

Ръшеше: 
Примемъ длину первой части равною единиц!., тогда длина второй части 

будетъ 5/з. Но если длина второй части выражается числомъ 2. то длина 
третьей части выразится числомъ 3; поэтому, если длина второй части будетъ 
единица, то длина третьей 3/г, а если длина второй части 5/з, то длина третьей 
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3/2 X "/• Итакъ, 62 дюйма нужно раздълить пропорционально числамъ: 
I. ',;•., ;,,2 и.ш (1. Ю, 15 т. е. если въ пёрвомъ кускь 6 равныхъ частей, 
то во второмъ такихъ же частей 10, а въ третьемъ 15. Значить, въ нълой 
веревкъ4 31 равная часть. Раздвливь 62 дюйма на 31, узнаемъ, с'колькимъ 
дюймами» равняется одна равная часть. 

Птак'1, первая часть '" л" X 6 = 12 д.; вторая часть = -*г1 X 10 — 20 д.; 
62 д 

третья часть —у.— X 13 = 30 д. 

Пов-врка 12 д. 4- 20 д. -+- 30 д. = 62 д. 

Аналогично предыдущим!, решаются задачи, въ которыхъ данное число 
нужно раздвлить обратно пропорщонально даннымъ числамъ. 

Задача. Три брата получили въ наследство 5640 руб. Раздълить эту 
сумму обратно пропорщонально ИХ'Ь возрасту, если старшему 20 дътъ, сред
нему 15 лътъ, а младшему 12 л1,тъ. 

Ръщевде: 
По условию задачи первая часть должна относиться кч» второй, какъ 

15:20 или, что все равно, какъ 3 : 1: вторая часть къ третьей должна 
относиться, какъ 12 : 15, пли I : 5. Значить вс!. три части должна отно
ситься, какъ 3 : I : 5. Такъ какъ сумма членовъ этого отношения 12, 

5640 т) то заключаема что первый пол у ч иль 2 ^ ' X 3 === 1410 р., второй 
5640р. х х . ч о о / л -я 5 6 4 0 р . . . _ . . , _ „ . 

г<~ X 4 == 1880 р., третш * X 5 = 2350 р. 
Повърка 1410 р. -+- 1880 р. -+- 2350 р. = 5640 р. 
Иногда приходится ДЕЛИТЬ данное число на части, пропорп1ональныя 

числами не одного только ряда, а двухъ и больше. Иокажемъ, какъ надо 
поступать въ такомъ случае. 

Задача. За провозъ трехъ грузовъ по железной дорогв заплачено всего 
18 руб. 25 КОП. 

Первый грузъ въ 148 пудовъ былъ перевезенъ на 125 верстъ, второй 
въ 200 пудовъ на 111 верстъ и трети! въ 74 пуда на 180 верстъ. Сколько 
стоилъ провозъ каждаго груза? 

Рьшеше: 
Работа перевозки 148 пудовъ на разстояти 125 верстъ равносильна 

работъ перевозки 148 X 125 пудовъ на разстояти одной версты; работа 
перевозки 200 пудовъ на разстояти 111 в. равносильна рабогв перевозки 
200 X Ш нуд. на разстояти одной версты и наконецъ 74 X 180 пудовъ 
перевезено на разстояти одной версты. Такъ какъ прежнюю работу мы за
менили новой работой, въ которой вев грузы перевезены на одинаковое раз-
стояще, то стоимость перевозки каждаго груза будетъ зависать только отъ 
числа пудовъ. Поэтому 18 руб. 25 коп. надо разделить пропорщонально 
числамъ-. 1 !> < 125. 200 X Ш , 74 X 180. Значить. 

прово'зъ нерва!о груза стоилъ—ъ=г̂ ~- }А «-?•] - 4 9 X 37 X 25 = 6,25 руб. 

провозъ втораго груза стоилъ 7̂ /2 р., а третьяго 4,5 р. 
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Повърка 6,25 р. -|- Т.."» р. -4- 4,5 р. = 18,25 р. 
ПримЬчаше. Плата за перевозку грузовъ пропорщональна вт.су груза 

и разстояшю перевозки. Поэтому въ данномъ случав нужно было 18 р. 25 к. 
раздвлить пропорщонально числамъ !.48, 200, 7 1 а пропоргДонально числамъ 
125, 111, 180. Но мы видвли, что для этого нужно 18,25 р. раздвлить про
порщонально числамъ: 148 X 125, 200 X Ш , 71 X 180. 

Обобщая этотъ случай, мы получимъ следующее правило*): Ч т о б ы раз-
д в л и т ь ч и с л о и а ч а с т и , пр о п о р ц ! о н а л ь в ы я ч и с л а м ъ д в у х ъ 
о т н о ш е н 1 й , н у ж н о п е р е м н о ж и т ь с о о т в е т с т в е н н ы е члены 
о т н о ш е и1й и п р о и з в е с т и по т о м ъ про с т ое п р о п о р ц и о н а л ь н о е 
л 1, .1 е в I е. 

.Мстодомч. иропорпДональнаго двлевня рвшаются также задачи, въ кото
рым, по разнобти двухъ чиселъ и ихъ отношешю требуется найти эти числа. 

Задача. Разность двухъ чиселъ равняется 2 1. а отношение 4. Найти 
эти числа. 

Рвшете: 
Большее чист содержитъ въ себв четыре татя части, какихъ меньшее 

одну часть; слъдовательно большее число на три части больше менынаго и 
по условно задачи, эти три части равняются 24, поэтому одна часть рав
няется 21 : .'! 8. Это и есть меньшее число, а большее равняется 
8 X 1 = 32. 

Повърка 32 — 8 24. 

Задача. Два мальчика купили одинаковое число перьевъ; но первый 
платилъ за 3 дюжины 18 к., а второй за 1 дюж. 16 к.; сколько каждый 
купилъ перьевъ, если первый заплатилъ болве втораго на 2 1 к,? 

Рвшете. 
Разность Двухъ чиселъ выражена явно и равняется 24, а отношение 

выражено и»! явно; поэтому найдемъ сперва отнешете эгихъ чиселъ. Изъ 
условШ задачи елвдуетъ, что первый платилъ за дюжину 6 к., а второй 1 к. 
т. е. первый платилъ въ 3/2 раза болье втораго. Значить, всякш разъ какъ 
первый платилъ 3 к., второй платилъ 2 к., но первый заплатилъ болве вто
раго на 21 к., стало-быть первый уплатилъ 2 1 к. X 3 - 72 к., а второй 
21 к. X 2 48 к. За дюжину первый платилъ (1 к., следовательно онъ 
купилъ 72 : 6 12 дюжинъ; столько же купилъ и второй, ибо они купили 
одинаковое число. 

Повърка 48:4 12 дюжинъ; 72 к. — 48 к. 2 1 к. 
Задача. Пароходъ идетъ по течешю ргьки со скоростью 24 версты 

въ часъ, а протйвъ течешя 16 верстъ. Определить разстояте между двумя 
пристанями, зная, что пароходъ ОТЪ Нижней ДО верхней идетъ' 1-мя часами 
долве, чвмъ отъ верхней до нижней? 

*) Обобщеше неполное. Такъ, напр., с.гГ.д. задана не подходить подь это обобщена': 
На одной изъ трехъ мельницъ можно измолоть въ 5 часовъ 7 четвертей ржи, и на другой 
въ 4 часа 0 четвертей, на третьей въ 3 часа 5 четвертей. Если требуется измолоть 68 
четв., то по скольку четв. надо отправить на каждую мельницу, чтобы вст. онт, могли приго
товить требуемую муку одновременно? 'Ред. 
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Рътпеше: 
Въ этой задаче разность и отнршеше искомых* чисёлъ выражены 

не явно, поэтому пачнемъ ръгпете съ опредЬлетя этихъ величинъ. Есдибъ 
пароход'!, плылъ аротивъ течевля р"Бки столько же времени, сколько опт. 
употребляетъ, чтобъ проплыть отъ верхней до нижней пристани, то онъ сдв-
лалъ бы на 64 версты менъе. По скорость парохода но теченш въ 24/ю 
или 3/2 раза болЬе скорости противъ течешя, т. с. въ первомъ случат, скорость 
болъе, чъмъ во второмъ на 1 часть, и эта часть равняется 64 верстамъ. 
Следовательно но теченш пароходъ проходить (11 версты X 3 = 192 версты; 
таково разстояше между пристанями. 

Повърка 1;)2/24 - 8 ч., 192/ю — 12 ч.; 12 ч. - 8 ч. = 4 ч. 

9. Методъ введешя средне-ариеметическаго. 

Этотъ методъ основывается на следующей теорем!.. Если каждое изъ 
двухъ чисе.п, уменыпимъ въ одинаковое число разъ, то во столько же разъ 
уменьшится и разность между этими числами. Поэтому уменьшит, сумму 
двухъ чисе.п, вдвое, мы получим,, средне-ариометическое, которое отли
чается ОТЪ ооопх'ь чисе.п, на половину первоначальной разности. Зная эту 
разность. мь1 легко можемъ найти каждое число: для получен!» меньшаго 
числа нужно изъ средне-ариеметическаго вычесть полуразность, а для полу-
чешя болыпаго числа къ средне-ариометическому нужно прибавить полу
разность. 

Методъ введения средне-ариеметическаго прилагается къ такимъ зада-
чам'ь. въ КОТОрыхъ требуется найти два числа по ихъ сумм!, и разности. 

Задача. Куплены двъ головы сахару, изъ которыхь одна была на 
2 фунта 48 золоти, тяжел!,е другой, а въсъ объихъ равнялся 34 фунт. 
1(1 золоти. Сколько денегь заплачено за каждую голову, если 16 золотниковъ 
сахару цънилиеь по 3 конъйки V 

Ръшеше: 
Еслибы объ головьг сахару были одинаковы, то каждая изъ нихъ ВТ,-

сила бы 34 ф. 16 з. : 2 — 17 ф. 8 з. Но одна изъ нихъ тяжелъе другой 
на 2 ф. 48 з.; следовательно одна больше, а другая меньше 17 ф. 8 з. 
на 1 ф. 2 1 з. Поэтому въсъ большей равнялся 17 ф. 8 3. -, 1 ф. 
2! з. 18 ф. 32 з., а въсъ меньшей 17 ф. 8 з. — 1 'ф. 24 з. = 15 ф. 80 з. 
Такъ какъ 1(1 золоти, стоило 3 к., а въ большей готовь сахару 16 золоти. 
содержится 110 разъ, то она стоила 3 к. >< 1̂<> = 3 р. 30 к.: меньшая 
голова сахару стоила 3 к. ;< 95 2 р. 85 к. 

ГЕовърка 3 |). 30 к. Ч- 2 р. 85 к. N р. 15 к.; 3 к. (3 I ф. 16 з. : 1С» з.) 
(1 р. 15 к. 

Задача. НЬкто им!,етъ два капитала, отданные въ ростъ по 4°/о, всего 
1200 рублей. Съ перваго капитала онъ иол у часть процентных!, денегь 
на 10 рублей оо, !.е, ч!.мъ съ втораго. Какъ великъ каждый капиталъ? 
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Ръшеше: 
Еслибы капиталы были равны, то каждый изъ нихъ равнялся бы 600 р. 

Въ дМствитедьности же они не раины и процентныя деньги съ одного на 
10 р. больше процентныхъ денегъ иь другаго; но 10 р. процентных!, денегъ 
получается съ капитала въ 250 р., значитъ одинъ капиталъ больше другаго 
на 250 р. Поэтому больший капиталь получимъ, прибавивъ 125 р. къ 600 р. 
т. е. 725 р. а менынш капиталь равняется 600 р. — 125 р. = 475 р. 

Повърка. Процентныя деньги съ 725 р. равняются 4 р. >< 7,25 ----- 29 р., 
а съ 475 равняются 4 р. X 4,75 - 19 р., разности и будетъ 10 р. 

10. Методъ остатковъ *). 

Принципъ этого метода слъдуюодй: Вычтя изъ дайна," количества ту 
часть его, которая, но услошямъ задачи, оказалась результатомъ нвкоторыхъ 
предшествующихъ фактовъ, мы получимъ остатокъ, который будетъ резуль-
татомъ остальныхь предшествуюпщхъ фактовъ. Если этотъ остатокъ будетъ 
зависвть только отъ одной причины, то, зная эту зависимость, мы въ состо
я т » будемъ определить причину. Следовательно, этотъ методъ приложймъ 
въ тъхъ случаяхъ. когда послъдовательнымъ вычиташемъ мы уничтожаемъ 
дъйств1е н!>к'оторыхъ прпчинь и можемъ дойти до остатка, представдяжлцаго 
собою реаультатъ только одной причины. 

Задача. Куплено въ первый разъ 12 фунт, сахару и 6 фунт, чаю 
и заплачено было 14 руб. 10 кои.; во второй разъ но топ же пънг. было 
куплено 15 фунт, чаю и 12 фунт, сахару, что стоило 32 руб. ю к. По чемъ 
покупали фунтъ сахару У 

Втянете. 
Во второй разъ заплачено на 18 руб. больше, чъмъ въ первый потому, 

что куплено на <) фунтовъ чаю больше, ч!>мъ въ первый разъ; следовательно 
фунтъ чаю стоить 2 рубля. Вычтя изъ 14 руб. К) к. стоимость шести фун
товъ чаю т. е. 12 руб., получимъ 2 руб. 40 к. Столько заплачено за 12 фун
товъ сахару; слЬдовательно за одинъ фунтъ «ахару платили 2 руб. 40 к. : 
12 == 20 к. 

Повърка. 2 р. 15 — 20 к. 12 = 32 р. 10 к. 
Задача. Въ первый разъ было куплено 5 аршинъ полотна и 15 арщииъ 

холста и за все это заплачено <) руб. 25 к. Въ другой разъ по тъмъ же 
самымъ ц)»намъ. какъ и въ первый разъ, куплено 10 арш. полотна и 7 ар
шинъ холста и въ этотъ разъ заплачено 15 руб. 5 к. По чемъ цълшли 
аршинъ полотна и аршинъ холста? 

Втянете: 
Если за 5 арш. полотна и 15 арш. холста уплачено <) р. 25 к., то 

за 10 арш. полотна и 30 арш. холста уплатить 1^ р. 50 к., 
но но второму условию за 10 арш. полотна и 7 арш. холста уплачено 
15 р. 5 к. 

*) См. Систему логики Миля т. 1 стр. 454. 
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Вычтя 15 р. 5 к. изъ 18 р. 50 к., мы узнаемъ, насколько въ первомъ 
случай уплатили бы больше, чт.мъ во второмъ и это потому, что въ цервомъ 
случае было бы куплено холста на 23 аршина больше; число арпгань полотна 
въ обоихъ случаяхъ одинаково. Поэтому за одинъ аршннъ холста платили 
(18 р. 50 к. — 15 р. 5 к.) : 23 ----- 15 к., а за 7 аршннъ холста платили 
15 к. X 7 = 105 к.; следовательно 10 аршннъ полотна стоили 15 р. 
5 к. — 1 р . 5 к. ------ 14 р., а одинъ аршннъ полотна стоилъ 14 : 10 = 
1 р. Ю к. 

Повърка. 1 р. 40 к. 5 -+• 15 к. 15 ----- 9 р. 25 к. 
Изъ этого примъра видно, что если непосредственнымъ вычиташемъ 

не уничтожается одна взъ причинъ, то вужно соотвъ*тственнымъ умножев!емъ 
такъ ИЗМЕНИТЬ данныя въ задач!; величины, чтобы вычиташемъ можно было 
уничтожить одну причину. Если же этого нельзя «'д!'Лат!>. то данный методъ 
къ этой задаче не приложимъ. 

11. Методъ приведешя къ единицъ. 

Методъ приведете къ единйцъ*) состоитъ въ сравнен!» данныхъ вели-
чннъ съ однородными имъ единицами И ВЪ илм!.Н!'Н!И иосредствомъ ЭТОГО 
сравнен!и той данной величины, которая однородна съ неизвестной величи
ной: значить къ единиц']', приводятся тъ наименовашя, дв4> величины кото-
рыхъ известны. Методъ этотъ донускаетъ наиболее широкое примгЬнете 
въ особенности тамъ. гд1. съ уВеличешемъ причины въ втвскоЛько разъ, 
во столько же разъ увеличивается или уменьшается производимое ею дъйстше. 
Чтобы легче представить себь* зависимость между величинами, нужно вст. 
данный величины написать въ двухъ строкахъ, но при томъ такъ, чтобы 
однородный величины находились въ одномъ столбн/г, и были выражены 
въ одинаковыхъ м'Ьрахъ, потому что числа, соотвт>тствуюпця этими размврамъ, 
при вычислен!» дт.лятся. 

Задача. Пятнадцать работниковъ и 12 работницъ, занимаясь ежедневно 
по 10 часовъ 30 минуть, сняли съ ноля хдтюъ въ 12 дней. Во сколько 
дней 21 работники и 8 работницъ, занимаясь въ день но 8,4 часа, уберутъ 
хлъбъ съ поля, длина котораго относится къ длинъ нерваго, какъ 0,3 : V5, 
и котораго ширина относится къ ширпнъ перваго, какъ 0,51 : 0,5(6), — 
если при этомъ известно, что сила мужчины относится къ силъ женщины, 
какъ 0,2(6) : 0,1(9)? 

Ръшеше: 
Схема 15 рок. 12 рот. Ю1/* ч. 12 д. 0,2 0,5(6). 

21 » 8 » >.! » х » 0,3 0,51. 

*) Развнтаемъ этого метода мы обязаны Дистервегу; который при ръшеши задачъ 
вовсе не пользовался тройным!, правиломъ и пропорщями, а только ивтодомъ приведейя 
къ единице. По его мнт.шю пользоваться пропорциями при ръшеши ариеметичеекихъ за
дачъ излишне, такъ какъ безъ нихъ можно обойтись, а примкнете нропорщй, особенно 
сложныхъ, большинству изучающнхъ начальную ариометику непонятно. В1е§1ег\\'е '̂ и. 
Неизег. МеНюс!. НапйЬисЬ. (Истина, нынт» сознаваемая всьми опытными педагогами. Ред.) 
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Такъ какъ сила мужчины относится къ силЬ женщины, какъ I : 3, 
то трое мужчинъ сдЬлаютъ такую работу, какую I женщины; следовательно 
работа 12 женщинъ равносильна работе !» мужчинъ, а работа ч женщинъ 
равносильна рабогв 6 мужчинъ. 

Поэтому предыдущая задача приводится къ следующей: 
24 рабк. 10'/2 ч. 12 д. 0,2 0,5 (6) 
27 » 8,4 » х » 0,3 0,51 

1 » Ю'/2 ч. 12.24 д. 0,2 0,5 (6) 

1 » 1 » 12.24.10^/2 д. 0,2 — 0,5 (а) 

1 » 1 » 12.1М.К)1/2 

0,2 
1 » 1 12.24.10^2 

0,2.0,5 (6) 
27 » 1 » 12.24.10^/2 

0,2.0,5 (,6),27 
27 » 8,4 » 12.2 4.10х/з 

0,2.0,5 (6).27.8, I 
27 » 8,4 » 12.24.10^/2.0,3 

0,2.0,5 (6).27.8,4 
27 » 8,4 » 12.24.1О1/2.О,3.0,51 

д. 1 — 0,5 (6) 

Д. — 1 — 1 

Д. — 1 1 

Д- — 1 1* 

0.2.0.5 (6),27Д4 
х = 12.24.10^/2.0,3.0,51 

д. — 0,3 — 1 

д. — 0,3 — 0.51 

дней ------ 18 дней. 
0.2.0.5 (6).27.8,4 

Пос.гЬ достаточнаго навыка въ праем'В разеуждешя при решети подоб-

ныхъ задачъ, можно и сразу всъ* условия (первой строки) задачи приводить 

къ единиц/!., такимъ образомъ: 

24 рабтк. Ю 1 ^ ч. 12 дней 0,2 0,5 (6) 
1 » 1 » 12.2 1.10̂ /2 

0,2.0,5 (6) 

27 » 8,4 » 12.24.10^/2.0,3.0,51 

Д. 1 

д. 0,3 0,51. 
0,2.0,5 (6).27.8,4 

Для поверки рълнешя можно составить но гЬмъ же даннымъ задачу 
повърочную, причемъ въ число данныхъ входить и найденная величина, 
прежде бывшая неизвестною. Такихъ задачъ можно составить столько, 
сколько веьхъ данныхъ яиселъ въ решенной задача. Наприм'Ьръ, одна изъ 
такихъ пов'ьрочныхъ задачъ для последней задачи будетъ: «Пятнадцать 
работниковъ и 12 работницъ, занимаясь ежедневно по 10 часовъ Зо минуть, 
сияли съ ноля хлт.бъ въ 12 дней. По сколько ч'асовъ ежедневно въ продол-
женш 18 дней должны работать 21 работникъ и 8 работницъ, чтобы убрать 
хлт.бъ съ поля, длина котораго относится къ длинв перваго, какъ 0,3 : '/,'., 
и котораго ширина относится къ ширин т. перваго, какъ 0,51:0,5 (6), — 
если при этомъ известно, что сила мужчины относится къ силт. женщины, 
какъ 0.2 (6) :0,1 (9)? 
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Такъ какъ капиталь, процентныя деньги и время величины проиор-
цюнальныя между собою, то этимъ методомъ можно пользоваться для нахож-
дев1я одной изъ этихъ величинъ но другимъ даннымъ. 

Задача. Сколько прибыли получится съ 2450 рублей, отданныхъ 
въ ростъ по 6°/о на 0,666 . . . года? 

Ръшеше 
съ 100 р. 
» 2450 » 

1 р. 

1 р. 

2 150 р. 

1 
2/з 

1 

2/з 

2/з 

Г. 6 р. П. 
» X » 

Г. 6 

100 Р ' "• 
г. 6.2 

100.3 Р' П 

г. 6.2.2450 
1 АП 1 " 

6.2.2450 п о , . 
х = — - — - — = 98 руолеи приоыли. 

Точно также решаются обратный задачи. 
Метод-], приведете къ единицъ* прилагается къ опред'ьлешю коммерче-

скаго учета, такъ какъ коммерческий учетъ пропори^оналенъ вексельной 
суммъ, времени до срока и процентамъ, по которымъ учитывается, вексель *). 

Задача. Найти учетъ съ векселя въ 5200 рублей, уплаченнаго съ уче-
томъ по 71/2°/о за 10 мт.сяцевъ до срока. 

Ръшеше. 
Такъ какъ коммерчески! учетъ производится съ вексельной суммы, 

то говоримъ: 

Со 100 руб., уплачиваемых/!, за 12 мт>сяцевъ до срока, учитываем,. 
15 
1 Р У°-

съ 1 руб., уплачиваемых^ за 12 мъсяцевъ до срока, учитываемъ въ сто 

15 
разъ меньше, или ——— руо. 1 ' 2.100 *3 

съ 1 руб., уплачиваемаго за 1 м-Ьсяцъ до срока, учитываемъ — — - — - руб. 

Р О А Л А 15.5200 „ 
съ ;>200 руо., » » » » 2 1 0 0 1 2 Р У О -

съ 5200 руб., уплачиваемых^, за 10 мъсяцевъ до срока, учитываемъ 
15.5200.10 ^ 

2.100.12 Р У°- = 3 2 5 Р У°-

Такъ какъ учетъ съ векселя составляешь 325 руб., то в.тадт.лецъ его 
получилъ только 5200 руо, — 325 руб. = 4875 руб. 

*) Изобретете* векселя приписываютъ Евреямъ (8ауагу. Бег уоПкоттепе Напс1е1з-
тапп, 1076 стр. 223), которые, будучи изгнаны въ 7 вйкт. изъФранцш, поселились въ Лом
барде, где стали распространять свое изобретете. Итал1янцы ввели охотно въ употре-
блете вексель. Гибелнны, изгнанные изъ Ломбардш, принесли это изобретете въАмстер-
дамъ. откуда оно распространилось по всей Европе. 

< Гимназ1Я», '1 
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Если желаемъ непосредственно вычислить сумму, уплаченную по век
селю, то разеуждаемъ слъдующимъ способомъ: 

Со 100 руб., уплачиваемыхъ за 12 м^сядевъ до срока, учитываем!. 

15 
2 РУО. 

15 
со 100 руб., уплачиваемыхъ за 1 мвсяцъ до срока, учитываемъ —— руб. 

со 100 руб., уплачиваемыхъ за 10 мъсяцевъ до срока, учитываемъ 
15.10 25 
2Д2" Р- — Т РУб-

Такимъ образомъ, вмъсто того, чтобы въ срокъ уплатить 100 руб., 
мы уплачиваем!, за 10 мъсяцевъ до срока 100 руб. — 6 руб. 25 к. ------
93 р. 75 к. 

Вмъсто того, чтобы уплатить въ срокъ 1 руб., мы уплачиваемъ за 10 
93 75 

мъсяцевъ до срока ' руб. ------ 0,9375 р. 

Наконецъ, вмъсто того, чтобы уплатить въ срокъ 5200, мы уплачиваемъ 
за 10 мъсяцевъ до срока въ 5200 разъ больше, ч1шъ 0,9375 руб., или 
4875 руб. 

Определяя стоимость векселя непосредственно, мы вычислили сначала 
процентный деньги со ста за известное время и узнали, сколько уплачивается 
вмъсто ста рублей. 

Такъ нужно поступать потому, что к а п и т а л ъ съ п р о ц е н т н ы м и 
д е н ь г а м и или к а п и т а л ъ б е з ъ п р о ц е н т н ы х ъ д е н е г ъ , в р е м я и п р и 
быль в е л и ч и н ы н е п р о и о р ц 1 о н а л ь н ы я м е ж д у собою, но к а п и т а л ъ 
п р о п о р п д о н а л е н ъ к а п и т а л у съ п р о ц е н т н ы м и д е н ь г а м и . Это замгв-
чаше нужно имт,ть въ виду во всЬхъ вопросахъ, въ которыхъ входить капи
талъ съ процентными деньгами, а въ частности въ тъхъ задачахъ, въ кото
рыхъ требуется определить стоимость векселя или валюту векселя. 

Задача. Некоторый капиталъ, будучи въ обороте по 6°/о, черезъ 1 годъ 
2 мъсяца обратился вмести съ процентными деньгами въ 3424 рубля. Найти 
капиталъ. 

Ргвшен1е: 
Такъ какъ капиталъ съ процентными деньгами, время и капиталъ вели

чины непропорцюнальныя между собою, то н е л ь з я сказать: 
100 руб. по истечеши 12 мъхяцевъ обращаются въ 106 руб. 

х » » 14 » » 3424 руб., 
а необходимо вычислить сначала процентный деньги со 100 руб. за 14 мъ
сяцевъ. 

Со 100 руб. въ 12 м'ьеяцевъ получается прибыли 0 руб. 
6 

» 100 » » 1 » » — руо. 

» 100 » » 14 » » —.14 руб. ===== 7 р. 
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Следовательно 100 р. по истеченш 11 м'Ьсяцевъ обращаются вт, 107 р. 
X » » II » 3424 р. 

100 
107 Р- г Р" 
100.3424 

~шГ р-
,. о 100 X 3424 0 0 ^ А к 

Искомый капиталъ равняется р. = 3200 руо. 

3424 р. 

Чтобы сделать поверку, ртлшгмъ обратную задачу: «Въ какую сумму 
обратится по прошествия 1. года 2 мт>сяцевъ капиталъ въ 3200 руб., отдан
ный по С°/о? 

Решете: 
1 руб. капитала, отданнаго по 6°/о, приноситъ въ годъ 0,06 руб., 

1 1 л ° ' 0 6 -
1 » » » » » 1 мъсяцъ —— руо. 
л 1 * _ _ 0,06 X 14 к 1 » » « » » 14 мъсяцеиъ — руо. 

Такимъ образомъ, 1 руб. капитала черезъ 14 мгвсяцевъ обратится 
въ 1 руб. -(- 0,07 руб., и следовательно, капиталъ въ 3200 руб., по исте
ченш того же времени, обратится въ сумму, въ 3200 разъ большую, или 
1,07 руб. X 3200 = 3424 руб. 

Итакъ, чтобы определить сумму, въ которую обратится капиталъ по 
истеченш даннаго времени, сл'Ьдуетъ умножить сотую часть процентовъ на 
время оборота капитала, придать къ этому произведен!») единицу, и получен
ную сумму умножить на капиталъ. 

Задача. По векселю за 8 м'Ьсяцевъ 10 дней до срока уплачено 
2700 рублей съ учетом!, математическимъ по 51/з°/о. Определить валюту 
векселя. 

Решете: 
Такъ какъ математическШ учетъ есть процентный деньги на сумму, 

уплачиваемую по векселю, то говоримъ: 

100 руб. въ 12 м'Ьсяцевъ приносить — руб. 
3 

100 » » 1 » » — ^ РУО-

16.25 
100 » » 8х/з » » ^ ^ руо. 
Следовательно, 100 руб. уплачиваются вместо валюты, равной 100 руб. 

100 л 2800 
-+- ^ г РУО. = -т^- руо. 

1 руб. уплачивается вмЬсто валюты, въ 100 разъ меньшей, или 

97 х/ руб., 2700 руб. уплачивается вместо валюты, въ 2700 разъ боль-

2800 р. X 2700 - - , 
шеи, или 27 Ш) "" РУ°" 
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Мсгодомь приведен^ къ единицъ ръшаются также задачи, въ которыхъ 
по сколько угодно данныжь величинамъ, — если отношеше каждой изъ нихъ 
къ следующей известно,— определяется отношеше нерпой величины къ аослъд-
ней, а въ частности такого рода задачи, въ которыхъ требуется определить 
отношеше монетъ или мъръ двухъ странъ, если известны отношешя этихъ 
монетъ 11.111 мт.ръ къ монетамъ или мърамъ другихъ странъ. Ташя задачи 
называются задачами на цепное правило, хотя, какъ мы увидимъ, он'В реша
ются очень просто и безъ знашя «ггЬпнаго правила»*). 

Задача. Куплено для варенья 5,32 килогр. крыжовнику, и получивпдйся 
изъ вего сокъ < оставйлъ А,л его веса. СОкъ былъ смъшанъ В'Ь равном'!, ему 
въсовомъ кОдичествъ съ сахаромъ, и затъмъ смесь была сварена и очищена, 

3 
в,'.,Т.дстше чего сокъ потерялъ — _— своего ввса. После этого варенье было 

разлито въ горшки, изъ которыхъ каждый вмъщалъ 1,149 лит. Требуется 
узнать, сколько горшковъ было наполнено варешемъ, зная, что литръ варенья 
въситъ столько же, сколько 1,25 лит. воды? 

Ръшеше. 

Изъ 7 килогр. крыжовнику получается 4 килогр. соку 

1 4 
» 1 » » » — » » 

7 
4 

» 5,32 » » » -=--5,32 килогр. соку 

Изъ 1 килогр. соку получается 2 килогр. смвси 

4 4 
» —.5,32 килогр. соку получается 2.—.5,32 килогр. смъси 

149 
, Изъ 1 килогр. смъси получается — - килогр. варенья 

4 149 4 
» 2.—.5,32 килогр. смъси получается ——.2.—.5,32 килогр. варенья 

1 
1 килогр. варенья занимаетъ —— литра 

149 4 1 149 4 
—г.2.—.5,32 килогр. варенья займут?, ——р.—-.2.—.5,32 литра 

1 литръ помещается въ горшка 

1 149 4 1 1 149 4 
.2.—.5,32 литра поместятся въ -—:.—-.2.—.5,32 горшкахъ. 1,25152 7 " 0,149'1,25'152 7 

1 1 149 А 
Следовательно, искомое число горшковъ равняется ——.——.2.—..>.32 

горшкамъ — 32 горшкам!.. 

*) Ценное правило ведетъ свое начало изъ Индш. Широкое распространеше 
II примйнеще ,"110 получило только въ 18-мъ столЬпи, въ которо.мъ и названо это правило 
пл пиымъ. Видманъ въ 1489 г. называетъ его Ке§и1а радатепИ 
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Задача. ФранцузскШ купепъ долженъ пыль заплатить въ Петербурге 
3400 франковъ черезъ Лондонъ. По курсу, рубль стоилъ 32 пенса, и фунтъ 
стерлинговъ ----- 25^/2 франкамъ; въ фунтъ стерлинговъ 240 ненсовъ. Сколько 
рублей купецъ долженъ заплатить въ Петербургъ? 

Ртлнеше: 
Еслив25х/2 франковъ ----- 1 фунту стерлинговъ, 

2 
то 1 франкъ ----- — фунта стерлинговъ. 

2 
Следовательно 3400 франковъ — ^-.3400 фунтовъ стерлинговъ. 

Если 1 фунтъ стерлинговъ ----- 210 пенсамъ, 
2 2 

то —-.3400 фунтов'ь стерлинговъ ------- 240.—-.3400 пенсамъ. 
51 51 

Если 1 пенсъ = —- рубля, 
32 ^ 

2 1 2 
то 240.—.3400 ненсовъ ----- —.240.—.3400 рублямъ ------ 1000 руб 

О ! О л 0 1 

Сталобыть французский купецъ долженъ быль заплатить въ Петербурга 
1000 рублей. 

12. Методъ кратнаго измЪнешя. 

Методъ кратнаго измънешя*) состоитъ въ измъненш данной величины 
въ кратномъ отношеши для получения искомой величины т. е. для получения 
неизв'Ьстнаго числа, нужно умножить известное число того же рода на отно
шеши вторыхъ данныхъ къ первымъ, или на обратный отношешя, смотря 
потому, будутъ ли величины, о которыхъ плеть ртэчь. прямо или обратно 
пропорщбнальны той величине, которая однородна съ неизвестною. Методъ 
этотъ прилагается въ тгЬхъ случаяхъ, въ которыхл, прилагается методъ при-
ведевля къ единидв и отличается отъ него гвмъ, что въ немъ изм'Ьневле 
данной величины происходить непосредственно, между тъмъ кгжъ въ методе 
ириведен1я къ единицъ это изменение делается въ два приема. Такимъ обра-
зомъ методъ кратнаго изменения ведетъ къ цъли несравненно скорее, ч4.мь 
методъ приведения къ единице, но вместе съ тъмъ онъ болъе трудный для 
понимания, особенно начинающимъ. 

*) Этотъ методъ былъ извт>стенъ уже древнимъ. Въ средине въка онъ пмкгь широ
кое примкнете и назывался: «ге§и1а та§181гаН8, ге§и!а аигеа» въ случае прямыхъ отно-
шешй в «ге§и!а сопуегза, ге§и1а еуегза, ге§и1а туегза» въ случае обратныхъ отношенш. 
См. ПаУ1из, ЕрИоте АгШипеИсае РгасНсае, 1583. 

Ризе даетъ следующее правило для р1>шешп задачъ по этому методу: «То, о чемъ 
спрашиваютъ, напиши на концй, однородную съ нимъ величину напиши спереди, а вели
чину другаго рода напиши въ середин!;. Умножь величину, стоящую на концт>, на сред
нюю величину и полученное произведете раздъли на ту величину, которая стоить спереди ; 
въ частномъ получишь искомую величину, которая будетъ наименования средней величины. 
Прим'Ьръ. 12 фунтовъ чаю стоятъ 20 руб., сколько стоятъ 9 фунтовъ такогоже чаю. 
Согласно этому правилу сл'Ьдуетъ данныя величины написать въ такомъ порядке: 12 ф., 

20 9 
20 р., 9 ф.; искомая величина равняется ^ - р у б . = 15 р. См. Ас1аш К}езе. Еш Ое-

гесЪепЪ ВисЫеш. 1536. 
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Для облегчешя сравнения данныхъ величинъ, ихъ записываютъ въ дн1'> 
строки такъ, чтобы величины одного наименовашя находились одна подъ 
другой. 

Задача. 12 фунтовъ чаю стоять 20 руб., сколько стоять 9 фуятовъ 
такого же чаю. 

Ртлнеше. 
12 фунт. — 20 руб. 

9 » — х » 
Стоимость пропорциональна вьсу. Такъ какъ 9 фунтовъ больше 12 фун-

9 3 
товъ въ отношении -— = * —, то искомая стоимость больше 20 руб. въ томъ же 

12 4 ** 

отношении. Следовательно х ===== 20 руб. X т = 15 руб. 

Рт>шимъ теперь болт>е сложную задачу, решенную уже нами методомъ 
приведешя къ единице. 

длина пшр. 
24 рабтк. ЮЧз ч. 12 д. 0,2 0,5(6) 

Схема: 27 » 8,4 » х » 0,3 0,51. 
Число дней обратно пропорционально числу работниковъ. Поэтому, 

24 24 
вводя отношеше —, получимъ число дней 12 X ^ - Число дней обратно 
пропорщоналъно продолжительности дневной работы. Поэтому, вводя отно-

5 4 X В X 5 8 5 
шеше 10х/2 : 82/5 = = —, получимъ число дней — — ===== — -̂. Пако-
нецъ число дней прямо пропорционально длинт, и ширинт, поля т. е. поверх-

- -л- . 0,3.0,51 27 
ности ПОЛЯ. Поэтому, вводя отношеше —^——^—- ====== —, получимъ: 

8 X 5 X 27 
= 18 дней. 20 X 3 

Примтлаше. При составленш схемы можно сокращать однородный 
числа каждой пары на ихъ общихъ дЬлителей, такъ какъ для определения 
искомой величины эти числа входить только въ отношении. 

13. Методъ сравнешя. 

Методъ сравнения состоять въ одновременномъ сравнении цънъ обоихъ 
смътпиваемыхъ веществъ съ цъною смт>си. Самостоятельно этотъ методъ 
не приводить къ окончательному рътпенш задачъ, но вмъхтъ съ методомъ 
пропорщональнаго дт,лен1я прилагается къ такимъ вопросамъ, въ которыхъ 
по даннымъ: стоимости смътпиваемыхъ веществъ, количеству и стоимости 
смт,си требуется определить количество см'Ьшиваемыхъ веществъ. 

Покажемъ примкнете этого метода и расположение вычислений. 
Задача. Въ лавкь имеются два сорта чаю: по 2 руб. 80 коп. и по 

1 руб. 90 коп. за фунтъ. 
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По скольку фунтовъ каждаго сорта нужно взять для составления 27 фуп-
товъ смт>си, ндшою по 2 руб. 40 коп. за фунтъ ? 

Иллеше. 

2.8 р. 
27 ф. 

1.9 р. 

0,4 р. прио. 1 р. прио. — ——- ф. 
2 4 в • = 5 '4 

л к . 1 к 1 . 0,4 - 0,5 5 ' 4 -
0,5 р. уоыт. 1 р. уоыт. — ф. 

Еслибы каждый фунтъ смт>си стали продавать , по Ц'БН'Б перваго сорта, 
то получили бы на каждый фунтъ 0,4 руб. прибыли; значить 1 руб. прибыли 

получили бы на — — фунта. Наоборотъ, продавая фунтъ смъси по цЬн'Ь 

втораго сорта, получили бы на каждый фунтъ 0,5 руб. убытку, следовательно 

1 руб. убытку на -— фунта. Чтобы уравнять убытокъ съ прибылью нужно 

на каждые —— фунта перваго сорта взять -— фунта втораго сорта, или во

обще нужно см'Ьшать оба сорта въ отношенш —— : -— или 5 : 4. Поэтому, 

разд'&пжвъ '21 фунтовъ на двт, части въ указанномъ отношении, находимъ 
27 ф. X 5 ^ . 27 ф. X 4 . _ „ 

ч то перваго сорта нужно взять ^- = 1о ф., а втораго *=* 12 ф. 

^ _ 2,8 руб. X 15 -+- 1,9 руб. X 12 
Поверка - — & • — - у — - 1 : ^ = 2,4 руб. 

Примечайте. Въ этой задачт, вст, четыре величины т. е. стоимости 
смъпшвасмыхъ веществъ, количество и стоимость смьхи даны явно; но мо-
жетъ случиться, что одна изъ этихъ величинъ или вст. будутъ даны неявно. 
Въ такомъ случат» нужно предварительно вычислить эти четыре величины 
и потомъ поступать такъ, какъ въ предъидущей задачт.. 

Задача. Требуется составить смт,сь, въхомъ въ 36 фунтовъ, изъ двухъ 
сортовъ соли такъ, чтобы фунтъ этой смт.си безъ прибыли и убытка стоить 
2,75 копМки. Фунтъ перваго сорта стоить 41;2 КОПЕЙКИ, а цт»на фунта 
втораго на 50°/о меньше цт»ны фунта перваго.. Сколько фунтовъ каждаго 
сорта доджно быть взято для см'Ьси ? 

Иллеше: 
Въ этой задачт» не явно дана стоимость одного фунта втораго сорта 

Вычислимъ ее. По условно задачи цт»на фунта втораго сорта на 50°/о меньше 
цт,ны фунта перваго сорта, значить она равняется половинт» ц'Ьны перваго 
сорта т. е. 2,25 копЬйки. 

Поэтому схема ртлиешя будетъ следующая: 

4,5 к. 
36 ф. 

2,25 к. 

I 

2,75 к. 

1,75 к. приб. 1 к. прио. на —— ф. 

0,5 к, убыт. 1 к. уоыт. на —— ф. 

Вмвсто отношения —— : •?-? можно взять отношение 2 : 7 . Значить иер-
1,75 0,о г 
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наго сорта надо взять —- ф. X 2 = 8 ф., а втораго — ф. X 7 = 2^ ф. 

т т я 4,5 к. . 8 + 2,25 к. . 28 
Поверка ^—- == 2,75 к. 

36 
Задача. Чайный торговецъ составилъ 90 фунтовъ см'ьси изъ двухъ 

сортовъ чаю: фунтъ перваго сорта ему самому стоилъ 2 руб. 50 коп., а фунтъ 
втораго на 36% дешевле фунта перваго. 

Продавъ всю см'всь за 200 рублей, купецъ получилъ 11^/з% прибыли. 
Сколько фунтовъ того и другаго сорта было положено въ см-Ьсь ? 

Р'Ьшеше: . 
Въ этой задаче даны не явно: п/Ьна одного фунта втораго сорта 

и цгЬна одного фунта см'Ьси. 
Опред'Ьлимъ сначала объ эти величины. Фунтъ втораго сорта на 36% 

6 1 
дешевле фунта перваго, значить ц-Ьна фунта втораго сорта ===== —— цъны 

фунта перваго сорта т. е. 1 р. 60 к. Чтобы определить цЬну одного фунта 
смъси, такъ разсуждаемъ: 

1000 к л , 
—-— рублей купецъ получилъ вмъсто 100 р. 

200 » » » » х 

„ 9 0 0 

1 руоль купецъ получилъ вмъсто р.; 

а 200 рублей » » » ———.200 руб. ====- 180 руб. 
гз 1000 1* 

Значить фунтъ смъ'си стоилъ —> р. =-= 2 рубля. Такимъ образомъ 

схема р'ьшен1я будетъ следующая: 
2.5 р. ' 0,5 р. приб. 1 р. ириб. на — ф. 

90 ф. ! 2 р. " ' ' 
1.6 р. | 0,4 р. убыт. 1 р. убыт. на — ф. 

Вместо отношения —— : -— можемъ взять отношение 4 : 5. ('ЛЬДОВа-
0,5 0,4 

90 X 4 90 X 5 
тельно перваго сорта было ' — - — ф. == 40 ф., а втораго сорта — - — - ф. 
== 50 ф. 

т т 2,5 р. X 40 -+- 1,6 р. X 50 
Повърка —— — — - — = 2 р. 

Методомъ сравнения въ соединении съ методомъ приведения къ единиц!'. 
ръшаются задачи, въ которыхъ требуется определить количестно см'Ьси 
по^даннымъ: стоимости смъшиваемыхъ веществъ и см'Ьси, и количеству одного 
изъ смъшиваемыхъ веществъ. 

Задача. Изъ двухъ сортовъ чаю: въ 2 руб. 65 коп. и въ 1 руб. 80 кон. 
за фунтъ, сост: злела смЬсь, цъною по 2 руб. 10 копьекъ за фунтъ. Оире-
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делить 1г1,("ь неси смеси, зная, что въ составъ ея пошло втораго сорта 
8̂ /2 фунтами больше, нежели перваго. 

Ръчпеше. 
1 1 

2,65 р. ! 0,55 р. приб. 1 р. ириб. на — - ф. 
| 2,1 р. 1 ° 

1,8 р. 0,3 р. уоыт. 1 р. уоыт. на —— ф. 
' 0,0 

Еслибы каждый фунтъ смеси продавать но цтлгЬ перваго сорта, то полу
чили бы на каждый фунтъ 0,55 р. прибыли; следовательно 1 р. прибыли 

на _ ф. Паоборотъ, продавая фунтъ смъси но цене втораго сорта, 

мы получили бы 0,3 р. убытку; следовательно 1 р. убытку на -— ф. Чтобы 
0,0 

1 -
не получить ни прибыли, ни убытку, нужно на каждые -—7 ф. перваго сорта 

1 *' '. 
орать -—7 ф. втораго сорта или, упростивъ это отношеше, наидемъ, что на 

0,о 
6 ф. перваго сорта нужно взять 11 ф. втораго сорта, т. е. на 17 ф. смъси 
втораго сорта нужно взять 5 фунтами более, чт>мъ перваго; следовательно, 

17 
если втораго сорта болъе перваго на одпнъ фунтъ, то смЬси надо —г- ф., 

а если втораго сорта более перваго на 8^2 ф., то смъси надо въ 8*/г разъ 
17 

оолъе, т. е. — ф. X 8̂ /2 = 28,9 фунтовъ. 

тт * тт - 28,9 ф. X 6 . л „ г 

Повърка. Перваго сорта оыло —-—•— = 10.2 ф.; втораго сорта 

О Й О А X/ 11 

~ " 17 = 1 8 ' 7 ф-' 1 8 ' 7 ф- - 1 0 ' 2 ф- = 8 1 / 2 ф-
Если требуется распределить смесь трехъ сортовъ, то, кроме стоимостей 

единицы вгвса каждаго изъ смешиваемыхъ веществъ, вьса и цьны смеси, 
нужно иметь еще одну данную величину, напримъръ, отношеше въеовъ двухъ 
сортовъ, вошедшихъ въ смесь. 

Безъ этого добавочнаго условия задача будетъ неопределенной. 
Задача. Смешано три сорта чаю: въ 2х/а рубля, въ 2 р. 20 к. и 

въ 1 руб. 60 коп. фунтъ, и получено 68 фунтовъ смеси, ценою по 1 руб. 
90 коп. фунтъ; при этомъ число фунтовъ перваго сорта относилось къ числу 
фунтовъ втораго, какъ 3: !. Сколько фунтовъ чаю третьяго сорта вошло 
въ эту смесь? 

Решеше. 
На 7 фунтовъ перваго и втораго сорта шло 3 фунта перваго сорта 

и I фунта втораго сорта. Но 3 ф. перваго сорта стоили 2х/2 руб. X 3 
= 7,5 руб.; а 4 ф/втораго сорта стоили 2,2 руб. X 4 = 8,8 руб. Следо
вательно 7 ф. смеси изъ перваго и втораго сорта стоили: 7,5 р. -\- 8,8 р. 
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= 16,3 р., а потому одинъ фунтъ стоилъ: ' к. = 232°/? коп. 

Такимъ образомъ мы свели данную задачу къ следующей: «Смъшано 
два сорта чаю: въ 232°/? копъйки и въ 1 р. 60 коп. фунтъ, и получено 
68 фунтовъ С!ГБСИ, цъною по 1 руб. 90 коп. фунтъ. Сколько фунтовъ чаю 
втораго сорта вошло въ эту см-Ьсь ? 

2326/7 к. 

68 ф. 
160 к. 

7 
42°/? к. приб. 1 к. приб. на —— ф. 

190 к. 3 ° ° 
30 к. убыт. 1 к. убыт. на —— ф. 

7 1 
ВМЕСТО отношешя —— : —— можемъ взять отношеше 7 : 10. Значить, 

300 30 
на 17 фун. смъси нужно взять втораго сорта 10 ф.; на 1 ф. см'Бси нужно 

10 , р о . . - 10 ф. X 68 
втораго сорта —— ф., а 68 ф. смъси нужно взять втораго сорта —--

=± 40 ф. 
Повърка. Если третьяго сорта пошло 40 ф., то перваго и втораго 

68 ф. — 40 ф. — 28 ф. Разд'Ьливъ 28 ф. въ отношенш 3 : 4, найдемъ, 
что перваго сорта было 12 ф., а втораго 16 ф. Стоимость одного фунта 

, 21/2 р. X 12 + 2,2 р. X 16 -+• 1,6 р. X 40 
смъси равняется: — ! — г — — — — = 1,9 р. 

N8 

Задача. Изъ трехъ сортовъ муки: въ 12 коп., въ 10 коп. и въ 8*/2 коп. 
за фунтъ, требуется составить см'Ьсь въ 2 пуда, цъною по 9 коп&екъ 
за фунтъ. Сколько фунтовъ каждаго сорта должно взять для составления 
смт>си ? 

Р^шен^е. 
Задача не определенна, потому что можно уравнять прибыль съ убыт

ком!, при весьма р а з н о о б р а з я ы х ъ отношен1яхъ между количествами 
отдьльныхъ сортовъ. Мы ограничимся разыскашемъ только н гЬкоторыхъ, 
н а и б о л е е удобныхъ способовъ р^шен^я. 

Сравнивая цъны сортовъ болт̂ е дорогихъ, чьмъ см'Ьсь, съ ц'Ьною смт>си, 
видимъ, что отъ П0М'ЬЬД6Н1Я въ смгБсь фунта перваго сорта получается 3 коп. 
убытку, а отъ введения фунта втораго сорта 1 коп. убытку. Съ другой 
стороны отъ введения фунта третьяго сорта получается 1Ы коп. прибыли. 
Помножая числа 3 и 1 на нт>которыхъ множителей, и подбирая множителей 
для х/а такъ, чтобы прибыль уравнялась съ убыткемъ, можемъ подыскать 
разнообразный отношения между количествами всьхъ сортовъ. НапримЬръ, 
для чиселъ 3 и 1 возьмемъ множителемъ 1, а для х/2 множителя 8; тогда 
прибыль будетъ: 1,2 к. X 8 — 4 к., а убыль (3 к. -+- 1 к.) X 1 = 4 к. 
Разд'Ьливъ 80 ф. нропорщонально числамъ 1, 1,8, найдемъ, что перваго сорта 
можно взять 8 ф., втораго — 8 ф., а третьяго 64 ф. Мы можемъ взять 
друпе множители; напр., для 3 можемъ взять 3, для 1 можемъ взять 1, 
а тогда для 11з нужно взять 20. Тогда прибыль равняется */з к. X 20 — 10 к., 
а убыль 3 к. X 3 -4- 1 к. X 1 — 10 к. Разд'Ьливъ число 80 на части 
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аропорпДонадьныя числамъ 3, 1, 20, найдемъ, что перваго сорта нужно взять 
1л ъ 10 . 200 
10 ф., втораго сорта - — ф., а третьяго —г- ф. 

о о 

14. Методъ исправлешя пробнаго допущешя. 

Въ средше века и позже до 19-го столття этотъ методъ ЩГБЛЪ очень 
широкое примънеше; онъ замьнялъ методъ подобия и пропорщональнаго 
дт>лен!я и назывался «ге^п1а !аМ» или «ге§и1а розШопиш». Атанъ (1527) 
такъ опредьляетъ это правило: «Оно называется ложнымъ не потому, что 
не верно, но потому, что учить, какъ изъ двухъ ложныхъ чиселъ получить 
истинное число». 

«Для получен!» искомаго числа, говоритъ Адамъ Ризе, слъдуетъ взять 
два произвольныхъ числа и совершить съ ними указанный въ задаче дт>иств1я. 
Тогда получимъ избытокъ либо недочетъ сравнительно съ истиннымъ ре-
зультатомъ. 

Умножимъ первое предположенное число на второй избытокъ, а второе 
число на первый избытокъ. Разность полученныхъ произведен!!!, деленная 
на разность между избытками дастъ искомое число». 

Задача. «Сколько васъ ВСБХЪ?» спрашиваютъ общество, состоящее изъ 
нъсколькихъ человъкъ. На это отвгЬтилъ одинъ изъ нихъ: «Еслибъ насъ 
было еще столько, да полетолько, то насъ было бы 30 человъкъ». 
Изъ сколькихъ человъкъ состояло общество? 

Ръчпешс. 
Принявъ за искомое число 16, получимъ: 16 -|- 16 —}- 8 = 40 т. е. 

больше истиннаго-результата на 10; принявъ 1 1, получимъ 14 -Ь- 14 -{- 7 = 35 
т. е. больше истиннаго результата на 5. Умноживъ 11 на 10, а 16 на 5 
и вычтя одно произведете изъ другаго, получимъ 60. Разд-Ьливъ 60 на раз
ность 10—5, т. е. на 5, получимъ 12; изъ столькихъ человъкъ и состояло 
общество. 

Правило, данное Ризе, выводится алгебраически сльдующимъ образомъ. 
Обозначимъ неизвестное число черезъ х, данный результата черезъ Ъ, 
а коэффищентъ у х^ черезъ а, тогда неизвестное число определится изъ 
уравнения: 

1) ах — Ъ. 
Подставивъ вместо х две величины п и т , даюшдя результатъ, большей 

чьмъ Ъ на 8 и е, уравнеше первое пршметъ видь: 
(2) ап — Ъ—о 
(3) а т = Ъ—е. 

ВЫЧТЯ второе и третье изъ перваго, получимъ: 
(4) а(х—п) — о 
(5) а(х—т) = е. 

Исключая изъ этихъ уравнен1й а, получимъ: 
6т—гп 

о—е. 

Это выражете и представляетъ собою правило Ризе. 
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Предложенную задачу можно решить и проще, помощью одного допу-
щешя. Пусть искомое число будетъ 16, тогда 16 -4- 16 -{- 8 == 40; истин
ный же результатъ 30, следовательно: 

х : 16 = 30 : 40; х — 12. 

Методъ исправ.тешя пробнаго допущешя состоитъ въ допущенш заведомо 
ложнаго предположешя о величине неизвъстнаго числа. Изъ этого нредполо-
жешя извлекаютъ необходимыя слъдств1я, который неизбежно приведутъ къ 
предложению, несовместному съ однимъ изъ данныхъ предложетй. По разнице 
между этими величинами можемъ узнать, какую ошибку мы сделали 
при первоначальномъ допущещи и такимъ образомъ можемъ получить верный 
результать. Этимъ мвтодомъ ръшаются задачи, въ гсоторыхъ по даннымъ 
четыремъ величинами: количеству веществъ двухъ родовъ, ихъ общей стои
мости и стоимости единицы вещества каждаго рода требуется определить 
количество вещества каждаго рода. 

Задача. На пароходе ехало всего 131 пассажира перваго и втораго 
классовъ. Пассажирски билетъ перваго класса стоить 50 коп., цъна же 
билета втораго класса равняется 30 копъйкамъ. Выручка отъ продажи всъхъ 
билетовъ составила 49 руб. 20 кон. Сколько пассажировъ перраго и сколько 
пассажировъ втораго класса ехало на пароходе? 

Ръшен1е: 
Положимь, что ист, билеты были перваго класса. Въ такомъ случав 

они стоили бы 67 р. Въ дъйствительности же они стоять 11) р. 20' к. т. е. 
меньше предположеннаго на 67 р. — 49,2 р. — 17,8 р. Заменяя одинъ билетъ 
перваго класса билетомъ втораго класса, мы уменьшаема ценность всьхъ би
летовъ при каждой замънъ на 20 к. Следовательно, чтобы уменьшить цен
ность всей покупки на 17,8 р., нужно столько разъ сдълать выше указанную 
замену, сколько разъ 20 содержится въ 1780 т. е. 39 разъ; столько, значить, 
было билетовъ втораго класса, а билетовъ перваго класса было 1346.— 89 6. —45 6. 
Итакъ пассажировъ перваго класса было 45, а втораго класса 89. 

Поверка. 50 к. X 45 Ч- 30 к. X 89 — 49 р. 20 к. 
Задача. Отецъ предложилъ сыну 17 задать съ услошемъ заплатить 

ему по 0,15 рубля за каждую задачу, решенную верно и вычитать съ него 
но 0,2 рубля за каждую задачу, решенную неправильно. Такимъ обра
зомъ, сынъ, по окончании решения предложенныхъ мдачъ, получить отъ 
отца только 0,1 рубля. Сколько задать сынъ ръшилъ правильно? ' 

Решете. 
Еслибы все задачи были решены верно, то сынъ получить бы 0,15 р. 

17 — 2,55 р. 1>ь действительности сынъ получилъ 0,1 р. т. о. меньше 
предложеннаго на 2,55 р. — 0,1 р. = 2,45 р. За каждую не решенную 
задачу сынъ недополучалъ 0,15 р. и еще самъ приплачивалъ 0,2 р. т. е. онъ 
терять 0,35 р. Всего же сынъ потерять 2,45 р., следовательно пере-
шеняыхъ задачъ было: 2 15 : 35 — 7, а верно решенныхъ было 10 задать. 

Поверка 0,15 р. X 10 — 0,2 р. X 7 = 0,1 р. 
Изъ правила, показывающего, какого рода задачи решаются этимъ 
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методом!,. слт»дуетъ, что задачи, ръшаемыя методомъ сравнетя, могутъ быть 
решены и этимъ методомъ. 

Задача. Мастеръ сплавилъ два сорта золота: 93\'з и 78-ой пробы, 
и получидъ 4,6 золоти, сплава, 91 2 з° о котораго составляли }/Ьсъ чистаго 
золота. Сколько золота того и другаго сорта мастеръ сплавилъ? 

Р-вшете: 
275 

ОпредЬлимъ сначала пробу сплава. Если въ 100 частяхъ сплава -—— 

275 
частей чистаго золота, то въ 1 части сплава - частей чистаго золота, а 

300 
275 

въ 96 частяхъ сплава чистаго золота въ 96 разъ оолыпе т. е. ч. 3. 
оУО 

X 96 = 88 частей чистаго золота. 
Итакъ сплавъ былъ» 88-ой пробы. 
Еслибы весь слитокъ состоялъ изъ золота перваго сорта, то въ немъ 
. 280 X 4,6 „ т „ 

оыло ом чистаго золота ---———^- золоти. Въ действительности же должно 
3 X ?6 

быть чистаго золота —. X 4,6 золоти, т. е. больше предположеннаго на 
96 

280 X 4.6 88 X 4,6 4,6 _ . 
— —-— ЗОЛОТИ. — — золот. = . 0 золоти. Замъняя въ пред-

3 X 96 96 18 
положенном!, слитке золотникъ золота перваго сорта золоти икомъ втора го 

280 
сорта, мы увеличиваемъ содержате чистаго золота въ смеси и а з. — 

— = —- золотника. Следовательно золотниковъ втораго сорта надо взять 

23 2,3 2,3 23 
столько, сколько разъ —— содержится въ — т. е. -^—: —- = = 1,6 золоти.; 

144 9 9 1 1 I 
а перваго сорта нужно взять: 4,6 золоти. — 1,6 золоти. = 3 золотника. 

^ _ 93'/з золот. Х З + 78 зол. X 1,6 
Поверка т~ — = 88 золоти. 

4,6 
Въ виду того, что этотъ методъ иагветь искусственный характера, мнъ 

кажется, полезно будетъ вывести его аналитически. Для этого рЬишмъ пер
вую изъ предложенныхъ задачъ. ч 

Чтобы определить число билетовъ втораго класса, нужно знать: 1) сколько 
было всЬхъ билетовъ, и 2) сколько было билетовъ перваго класса. Первое 
изъ этихъ чисел'!, известно, именно 13.1, а чтобы найти второе, нужно 
знать: 1 ) насколько больше противъ действительной стоимости пришлось бы 
заплатить, еслибы всв оплоты были перваго масса, и 2) насколько одинъ 
билет-», перваго класса дороже билета втораго класса. Оба эти числа 
неизвестны. 

Чтобы определить, насколько Чтобы определить, насколько 
больше противъ действительной стоп- о., пит, б плеть перваго класса дороже 
мости нужно уплатить, еслибы все билета втораго класса, нужно знать: 
билеты были перваго класса, необ- 1) стоимость билета нерваго класса, 
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ходимо знать: 1) сколько нужно за- и 2) стоимость билета втораго класса. 
платить, еслибы' всв билеты Пыли Оба эти числа известны: первое 
иерваго класса, и 2) действительную 50 к., второе 30 >>. 
стоимость билетовъ. 

Второе изъ этихъ чиселъ из
вестно, именно 49 р. 20 коп.; пер
вое число неизвестно. 

Чтобы вычислить, сколько нужно 
заплатить, еслибы вст> билеты были 
перваго класса, необходимо знать: 
1) сколько стоилъ одинъ билетъ пер
ваго класса, и 2) сколько было вст.хъ 
билетовъ. 

Эти числа известны: первое 
50 коп., второе 134 билета. 

15. Методъ подоб|'я. 

Метод-], подобен состоитъ въ выражевзи той истины, что каждая единица 
какой-либо величины подвергается тт̂ мъ измененЬоп., какимъ, по условно 
задачи, подвергается вся величина! Ланрим'Ьръ, дробь ЬЫ можетъ 
п р о и з о й т и д в о я к и м ъ образом т.: или такт,, что 3 единицы разде
лены на 5 р а в н ы х ъ частей, или же такъ, что единица р а з д е л е н а 
на 5 р а в н ы х ъ частей и т а к и х ъ ч а с т е й в з я т о три. В а г о д а р я 
т а к о м у допущен1Ю мы нр1о бр-Ьтаемъ п р о б л е м у , отъ которой 
нужно отправиться, чтобы вывести ртлнеше предложенной. Действительно, 
сравнивая результатъ, полученный нами всл'Ьдстгпе допущешя, съ той вели
чиной, которая дана въ задаче, мы узнаемъ двлешемъ, во сколько разъ 
искомая величина больше единицы. Методъ подобия удобно прилагается 
къ т'ьмъ задачамъ, условия которыхъ указываютъ, кашя действия надо произ
вести надъ частями искома го количества для получешя даннаго результата. 

Задача. Капиталистъ отдалъ Чь своихъ денегъ но 4°'о и 1Ы по 6° о и, 
такимъ образомъ, по прошествии 1 года 8 мт>сяцевъ получилъ съ обт>ихъ 
частей 3080 рублей процентныхъ денегъ. Определить его первоначальный 
капиталь. 

Ршиеше. 
Естественно, что результатъ получится тотже, если мы предположимь, 

что изъ каждаго рубля искомаго капитала Ч& рубля отданы по 4°/о и Чъ рубля 
по 6°/о. 

Если со 100 р. въ 12 М'Ьс. получается 4 р. приб. 
» А!ь » » 20 » » х » » 

1 р. въ 1 мт>с. получается р. пр. 

., „ л 4 р . 4 X 20 4 
V » » 20 » » ГООХ 1 2 Х 5 Р Л 1 р - = 7 5 1 ) - И ] ) -
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Если со 100 р. въ 12 мт,с. получается 6 р. приб. 
» 1 ,5 » » 20 » » х » » 

1 р. въ 1 мъс. получается ————-—- р. пр. 

*/• » » 20 » » Ю О . 1 2 . 5 Р - п р - - ^ р . п р . 

^ 4 А • л 1 
Итакь */б руб. нрпносятъ — р. прпоылп, а х\ь руо. прнносптъ — р. пр.; 

4 1 11 

поэтому каждый рубль искомаго капитала приносить: —- р. н- — р. = -— р. 

Но весь капжталъ принесъ не —- р. прибыли, а 3080 р., следовательно онъ 

долженъ быть оольше единицы во столько разъ, сколько разъ —-г заключается 

11 
въ 3080 т. е. 3080 : -•—- ===== 42000 разъ. Значить искомый капиталь рав
нялся 42000 рублямъ. 

ПовЬрка. Сумма процевтныхъ денегъ съ 4/б и 1Ы найденнато капитала 
должна равняться 3080 рублямъ. 

Задача. Купецъ им'Ьлъ цибикъ чаю, фунтъ котораго ему стоилъ 
7 

14/5 рубля. Продавъ — всего чаю, находившагося въ цпбикъ, по 22

;5 рубля 
за фунтъ, и весь остальной чай по 1ХЫ рубля за фунтъ, купецъ получим. 
153/4 рубля прибыли отъ продажи всего чаю. Сколько фунтовъ чаю было 
въ цибикЬ? 

Ртлнеше. 
7 

П р и м е м ъ, что изъ каждаго фунта онъ продавалъ — фунта по 22/5 р. 

за фунтъ и — фунта по 1*/а р. за фунтъ. Изъ этого предположсшя слЬ-

5 
дуетъ, что за одинъ фунтъ купецъ получилъ: 22/5 р. 7/г -+- VI2 р. — 

81 
===== —г- руб. Но ему самому фунтъ стоилъ 14/5 р., значить на одномъ фунгЬ 

81 9 9 
онъ получилъ — р. — 9/5 р. ----- — р. приоылп, а отъ продажи всего чаю 

9 
онъ получилъ 15̂ /4 р. прибыли, следовательно фунтовъ было 153/4 : — ==== 70 ф. 

Повърка. (23/5 р. X 70 X ~ •+- VI* р. X 70 X ~) — I4/* р. 70 

===== 153/4 р . 

16. Методы определения общаго срока платежа. 

Общимъ, или среднимъ срокомъ платежа называется срокъ общаго век
селя, замъняющаго несколько векселей, сроки которыхъ различны. Принципъ 
методовъ онредЬлетя общаго срока платежа состоитъ въ нахожденш такого 
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срока платежа, чтобы ни должникъ-, ни заимодавецъ не потерпели убытку. 
Этотъ принцшгь легъ въ оенованш двухъ методовъ. 

1) М е т о д ъ Л у к а с а П а ч ч о л и * ) . 

Есшбы должникъ уплатилъ вст деньги въ первый срокъ, то онъ поте-
рялъ бы процентныя деньги съ остальныхъ каппталовъ за время отъ перваго 
срока до оста.тьныхъ сроковъ. 

Найдя сумму этихъ процентных!, денегъ, нщутъ время, въ которое весь 
капиталъ принесетъ такую же прибыль. Поэтому, придавъ къ первому 
сроку, найденное такимъ образомъ время, мы получимъ время платежа 
всего долга. 

Задача. Купецъ долженъ былъ заплатить фабриканту: 2450 рублей 
по 4°/о черезъ 10 м'Ьсяцен'ь, 1200 рублей по 31/з°/о черезъ 1 годъ 2 мъсяца 
и 560 рублей по 5°/о черезъ 1 годъ 4 мъсяца. Черезъ сколько времени 
купепъ могъ бы заплатить всю сумму заразъ? 

Ръчнеше. 
Еслибьт купецъ уплатилъ всю сумму черезъ 10 юБСЯцевъ, то онъ поте* 

рялъ бы: 1) процентныя деньги съ 1200 рублей но 31;20/о за 4 мъсяца т. е. 
14 рублей и 2) процентныя деньги еъ 560 рублей по 5°/о за 6 и'Ьсяцевъ т. е, 
т4 рублей. Значить всего купецъ потерялъ бы 28 рублей. Но съ 2450 руб. 

49 
по 4°,о получится въ 1 мъсяцъ — руолей прибыли: съ 1200 по 31/а°/о полу-

21 
чится въ 1 мъсяцъ — руо. приоыли и съ 560 руб. по 5°/о получится 

въ 1 мьсяцъ */а руб. прибыли. Следовательно съ всего капитала въ 1 м1>-
49 21 

сяцъ получится: — р. + — р. -+- Зч р. = 14 руб. прибыли, а чтобы полу

чить 28 рублей, надо 28 : 14 - - 2 мъсяца. Значить вст, деньги купепъ 

можетъ уплатить черезъ 10 м. -\- 2 м. т. е. черезъ 1 годъ. 
Чтобы повърить задачу, нужно вычислить прибыль со всего капитала 

за 1 годъ и она должна равняться суммъ прибылей: съ первой и второй 
части капитала за 2 мъсяца и съ третьей части за 4 мъсяца. 

2) Второй способъ, о которомъ упомпнаютъ уже Видманъ и Тарталья, 
болте простъ. Онъ состоитъ въ томъ, что дъйсттйя производятся не съ при
былью, но съ произведен!емъ изъ капитала на время, т. е. узнается, какой 
долженъ быть капиталъ, чтобы прибыль съ него въ единицу времени рав
нялась прибыли съ частей этого капитала за известное время. Произведете 
изъ капитала на время будемъ называть «процентным!, числомъ» (Хтзпнпгтег). 

Задача. Никто, купйвъ товару на 1200 рублей, обязался уплатить 
800 рублей черезъ 7 мъсяцевъ и остальные 400 рублей черезъ 10 мъсяцевъ 
послв покупки товара. Черезъ сколько времени онъ могъ бы уплатить 
заразъ всю сумму 1200 рублей? 

*) Ьисаз (1е Виг§о. 8итта йе АгИЬтеИса, &еоте1па, ргорогИопе е! ргорогИопаПШе. 
Уепег. 1494. 
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Р'Ьшете: 

800 рублей въ 7 м'Ьсяцевъ принесутъ столько прибыли, сколько капи

талъ въ 7 разъ большш, или 5600 рублей въ 1 мъхяпъ. 

400 рублей въ 10 мъсяцевъ принесутъ столько же прибыли, сколько 

капиталъ въ 10 разъ большш, или 4000 рублей въ 1 мъсяцъ. 

Следовательно съ 800 руб. въ 7 м'всяцевъ и съ 400 руб. въ 10 мъся-

цевъ получится столько прибыли, сколько съ 9600 руб. въ 1 мъсяцъ; зна

чить, чтобы со всего капитала т. е. 1200 р., получить столько прибыли, 

сколько съ 9600 руб. въ 1 мъсяцъ, нужно, чтобы этотъ капиталъ находился 

, 9600 
въ оооротъ' м. = 8 мъсяцевъ. 

Отсюда видимъ, что д л я о н р е д 4 > л е н 1 я о б ш а г о с р о к а п л а т е ж а 

с л ъ д у е т ъ у м н о ж и т ь к а ж д ы й к а и и т а л ъ н а с о о т в е т с т в у ю щ е е 

е м у в р е м я до с р о к а и с у м м у п р о ц е н т н ы х ' ! , ч и с е л ъ р а з д 1, л и т ь 

н а с у м м у к а и и т а л о в ъ. 

Этимъ методомъ решаются и обратный задачи, въ которыхъ но данному 

среднему сроку платежа требуется определить капиталь, уплаченный въ 

этотъ срокъ. 

Задача. Купецъ долженъ быль заплатить 13-76 рублей черезъ 5 м'Ься

цевъ, 2560 р. черезъ 8 м., а остальныя деньги черезъ 13 мъсяцевъ; онъ 

расчиталъ, что вмъсто этого можетъ отдать весь долгъ черезъ 10 мъсяцевъл 

Какъ великъ былъ долгъ? 

Р'Ьшете: 

Платя весь долгъ въ 10 мъс, купецъ терпитъ убытокъ, равный той 

прибыли, которую могли бы дать капиталы 1376 р. въ 5 мъс. и 2560 р. 

въ 2 мъчз., или капиталъ 1376 X 5 р. ~- 2560 X 2 р. = 12000 р. въ 

1 мъсяцъ. Этотъ убытокъ вознаграждается прибылью, которую купецъ полу-

чаетъ отъ того, что остальныя деньги уплачиваетъ тремя м-всяцами раньше. 

Значитъ прибыль съ нензвъетнаго капитала въ 3 мвсяца равняется прибыли 

съ 12000 р. въ 1 м'Ьсяцъ, а потому неизвестный капиталъ равняется 

12000 р. : 3 = 4000 р., а весь долгъ = 7936 р. 

17. Методъ измЪнешя данной величины. • 

Методъ изм'вненгя данной величины") состоитъ въ томъ, что одну нзъ 

*) Этотъ методъ ведетъ свое начало отъ Римлянъ. См. Гпес11ет, Ше ХаЫгекЬеп 
ип(1 баз е1етепхаге Кесипеп бет Опеснеп ипй Котет. Въ 18-мъ столътш онъ имЬлъ ши
рокое припишете при производстве дЬлешя и умножешя. С1аизЪег§ въ Бетопз1га11Уе 
Кеспёпкипз! 1772 приводить такой прим$ръ: 22987822:997: 22987822: (1000—3) = 20056 

3047 

5682 

6972 

990 остатокъ. 
Достойно уДивлешя, замЪчаетъ по этому поводу Унгеръ, что этотъ методъ не прак

тикуется въ настоящее время. ХТпдег. 1)!е МеШосИк бет ргакМзсЬеп АтШппеНк. 

<Гимназ1я. > 3 
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данныхь величинъ измъняютъ такъ, чтобы этимъ упростить нахождеше или 
вычислеше неизвъттнаго числа. 

Т а к ъ к а к'I. н а й д е н н а я т а к и м ъ о б р а з о м ъ н е и з в е с т н а я 
в е л и ч и н а б у д е т ъ о т л и ч а т ь с я о т ъ и с'" и н н о и, то ее и с п р а -
вляю/гъ по р а з н о с т и между и с т и н н ы м ъ з н а ч е н 1 е м ъ д а н н о й 
в е л и ч и н ы и и з м е н е н н ы м ъ. Этотъ методъ употребляется часто при 
умственныхъ вычисленшхъ. Положимъ, напримвръ, что нужно 127 помно
жить на 999. Еслибы множитель былъ не 999, а 1000, то произведете 
было бы 127000. Поэтому, для получения истиннаго произведешя, нужно 
вычесть 127 изъ 127000 и получимъ 126873. Трудно перечислить гв случаи, 
въ которыхъ этотъ методъ приносить пользу; замечу только, что его можно 
приложить кь гвмъ вопросамъ, въ котбрыхъ нужно определить, сколько разъ 
въ предъидущему и последующему члену даннаго отяошешя нужно приба
вить пли отнять данную величину, чтобы это отношете ИЗМЕНИЛОСЬ въ другое, 
напередъ ладанное. 

Задача. Сколько разъ но 2 нужно прибавить къ числителю и знамена
телю дроби —, чтобы она обратилась въ 3 V 

3 
Рт>шен1е: 
Еслибы числитель съ самаго начала былъ втрое больше знаменателя, 

то для сохранения тот же отношешя, нужно было бы, прибавляя къ знаме
нателю но 2. прибавлять къ числителю по 6 т. е. каждый разъ л и ш н и х ъ 
1 единииы. По такъ какъ числитель уже теперь имьетъ сверхъ 9 еще 
л и ш н и х ъ 8 едининъ, значить прибавлять нужно 8 : 4 = 2 раза т. е. 
если мы къ числителю и знаменателю прибавимъ 2 раза по 2 т. е. 1, то 

17 + I 
получимъ 3. 

3 -4- 4 

Задача. Въ одномъ закрома 82 М'Ьры ржи, а въ другомъ 13 мъръ. 
Сколько разъ нужно прибавлять въ оба закрома по 5 мвръ, чтобы въ и,'р-
вомъ оказалось въ четыре раза больше, чъмъ во второмъ ? 

Решете: 
Еслибы въ первомъ закромв съ самаго начала было въ четыре раза 

больше, чъмъ во второмъ, т. е. 52 мъры, то для сохранешя того же отно-
шен1я, нужно было бы, прибавляя во второй закромъ по 5 мъръ, прибавлять 
въ первый по 20 мЗ'.ръ. т. е. каждый разъ по 15 мъръ лишнихъ. По такъ 
какъ въ первомъ закром!, уже теперь имъется сверхъ 52 мъръ еще 30 мъръ 
лишнихъ, то, значить, для установления требуемаго 0ТН0Ш6Н1Я нужно нриба-
вить въ оба закрома по 5 мъръ 2 раза. 

Поверка. Прибавивъ 10 мъръ къ 82 м., получимъ 92 м.; прибавивъ 
1() м. !>ъ 13 м., получимъ 23 миры; НО 92 больше 23 ВЪ I раза. 

.Методъ р а з л о ж е н 1 я на п е р в о н а ч а л ь н ы х ъ и р о и з в о д и т е л е й. 
Методъ разложения на первоначальных!» производителей состоять въ томъ, 

что данное число разлагается на первопачальвыхъ производителей и находятъ 
всЬхъ ТОЧНЫХ!» Делителей этого числа какъ иростыхъ, такъ и сложных,.. 
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Покажемъ, какъ слъдуетъ находить делителей. Пусть. наприм'Ьръ, требуется 
составить всъхъ делителей числа 480, или 2 5 X 3 X 5. Н а п и ш е м ъ 
т а б л и ц у, и м т> ю и; у ю с т о л I, к о л и н 1 й. сколько число содержитъ различ-
ныхъ первоначальныхъ производителей; при этомъ каждая лшпя составляется 
изъ единицы и послъдовательныхъ степеней одного изъ производителей дан-
наго числа, начиная отъ первой его степени и оканчивая тою, которая соот-
вт.тствуетъ ему въ раздожети даннаго числа, Въ данномъ случав получимъ: 

1, 2, 4, 8, 16, 32 
1, 3 
1, 5. 

Поств этого умножймъ ВСЁ числа первой лиши на каждое изъ чиссть 
второй; затЬмъ найденныя произведен!:» на каждое иЗъ чиссть третьей лиши 
п т. д. до т'ьхъ поръ, пока не возьмемъ всвхъ лингй таблицы. Тогда но-
СлЬдшя произведен! я и будутъ всъми двдителями даннаго числа. 

Такимъ образомъ найдемъ, что число 480 имъетъ сгьдующихъ дълителей: 
1 5» 4 8 16 32 
3, 6, 12, 24, 48, 96 
5, 10, 20, Ю, 80, 160 

15, 30, 6.0, 120, 240, 480. 
Найденные въ такомъ порядка двлители обладаютъ слЬдующимь свои-

ствомъ: П р о и з в е д е н и е д в у х ъ д ъ л и т е л е й , р а в н о о т с т о я щ и х ъ 
о т ъ н а ч а л а и к о н ц а , р а в н я е т с я д а н н о м у ч и с л у . Это свойство 
облегчаетъ нахождеше нскомыхъ делителей. Действительно, мето ъ этотъ 
прилагается къ такого рода вопросамъ, въ которыхъ, по данному произве
д е т е двухъ цълыхъ ч и есть и ихъ сумм!, или разности, требуется найти эти 
числа. П о э т о м у , найдя всвхъ дълителей даннаго числа, легко отыскать 
такую пару дълителей, равноотстоящихъ отъ начала и конца, коихъ сумма 
или разность равнялась бы данному числу. 

Задача. Найти два числа, сумма которыхъ 45, а произведете 476. 
Р'Ьшете: 
Разложимъ 476 на первоначальныхъ производителей. 

щ 2 2 7 17 

476 238 119 17 1. 
Такимъ образомъ 476 = 2 X 2 X 7 X 17- Найдя по указанному 

способу всвхъ дълителей, получимъ: 1, 2, 4, 7, 14, 28, 17, 34, 68, 119, 
238, 476. 

Такъ какъ произведете этихъ дълителей, равноотстоящихъ отъ начала 
и конца, равняется данному числу 476, то изъ шести парь мы выберемъ 
только ту, которая въ сумм!, даетъ 45. Такая пара 28 и 17. 

Задача. Произведете двухъ чисель 1584, а разность ихъ 8. Найти 
эти числа. 

Ръшете. 

Разложивъ 1584 на первоначальныхъ производителей, получимъ: 

1584 — 1 X 2 X 2 X 2 X 2 X 3 X 3 X 11* 
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Папншемъ таблицу: 1, 2, 4, 8, 16 
1, 3, 9 
1, 11. 

Цвремноживъ эти числа въ указанномъ порядке, подучим-!, сл^дуюнщхъ 
двлителей: 

1, 

з, 
9, 

И , 
33, 
99, 

2, 

6, 
18, 
22, 
66, 

198, 

4, 
12, 
36, 

4-1, 
132, 

396, 

8, 
24, 
72, 
88, 

264, 
792, 

16 
48 

144 
176 

528 
1584. 

Такт какъ произведете двухъ двлителей, равноотстоящихъ ртъ начала 
и конца, равняется 1584, то выбравъ тъхъ нзъ нихъ, которыхъ разность 8, 
получимъ 44 и 36. 

Задача, Куплено два куска ситцу: первый кусокъ за 1 р. 35 коп., 
второй за 72 кои. Сколько аршинъ каждаго куплено, если известно, что 
въ первомъ кускт, было 3-мя аршинами бо-тве и аршинъ 3-мя копМками 
дороже, чъмъ во второмъ кускъ.? 

Ръшетё: 
Произведете искомыхъ чйселъ 72; если каждаго иГзъ производителей 

увеличу на 3, то произведете будетъ 135. Этимъ услов!емь воспользуемся 
для нахождения суммы искомыхъ производителей. 

Разсмотримъ, что сделается съ произведешемъ, когда я ко множимому 
и множителю прибавлю поровну, въ данномъ счучат> по 3. Прибавлю сперва 
3 къ множителю; въ такомъ о уча'!', произведете увеличится на 3 множимыхъ. 
Если теперь прибавлю 3 единицы къ множимому, произведете увеличится 
на 3 новыхъ множителя, или на 3 нрежнихъ множителя, да еще на 9 еди-
ницъ. Итакъ, произведете увеличится на 3 множимыхъ, на 3 множителя 
и иа 9 едииицъ — всего, по условно задачи, на 135—72 = 63 единицы. 
Следовательно 3 множимыхъ и 3 множителя равны 63—9 ===== 54 единицамъ; 
откуда находимъ, что множимое и множитель равны 5 4 : 3 = 18. 

Итакъ произведете двухъ чйселъ 72, а сумма ихъ 18. 
Но 72 = 1 X 2 X 2 X 2 X 3 X 3 . 

1, 2, 4, 8 
1, 3, 9. 

Дълители слъ'дуюице: 1, 2, 4, 8 
3, 6, 12, 24 
9, 18, 36, 72. 

Искомый числа 6 п 12. 
Въ первомъ кускт. было 6 арш. -)- 3 арш. ----- 9 арш. по 15 коп. 

аршинъ, а во второмъ куски 6 аршинъ но 12 копвекъ. 

18. Методъ введеш средне-геометрическаго числа. 

Методъ введетя средне-геометрическаго состоитъ въ томъ, что произ-
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ведете двухъ неравныхъ чиселъ приводить къ произведению равныхъ чиселъ 
дЬлетемъ произведетя на отношеше этим, чиселъ. Квадратный корень изъ 
этого произведена» или средне-геометрическое и представляетъ меньшее число: 
большее же получимъ, умноживъ меньшее на кратное отношете! 

Этотъ методъ прилагается въ тъхъ случаях'!,, когда определяют!, два 
числа по ихъ произведешю и частному. Алгебраическое ръшете такихъ за
дачъ приводится къ к в а д р а т н ы м ъ у р а в н е н 1 я м ъ . 

Задача. Произведете двухъ чиселъ 1200, а отношение ихъ 3. Найти 
эти числа. 

Ръшете: 
Разд'Ьливъ произведение 1200 на 3, иолучимъ 400, что и представляетъ 

квадратъ меньшаго числа. 
Сталобыть, меньшее число равняется квадратному корню ) изъ 400 

т. е. 20, а большее 20.3 = 60. 
Задача. Площадь прямоугольника содержитъ 1440 кв. фут. и одна 

сторона его въ 8/б раза больше другой. Определить стороны прямоугольника. 
Ръшете: 
Такъ кавъ площади прямоугольника равняется произведет» двухъ его 

сторонъ, то 1 I Ю есть произведение ИСЁОМЫХЪ чиселъ, коихъ отношение 8/5. 
Квадратъ меньшаго числа получимъ, Разд'Ьливъ 1 I !'» на 8/б, а меньшее число 
иолучимъ, извлекая квадратный корень изъ 900. Итакъ меньшее число 
равнялось 30 фут., а большее 30 фут. X 8/& = 48 фут. 

П р и м е ч а н и е . 

Раньше такого рода задачи решались очень сложнымъ способомъ, 
названнымъ «ге^п1а ГаЫ», который состоялъ въ подстановке ВМЕСТО неиз-
въттнаго двухъ произвольныхъ значены. По разностямъ между двйстви-
тельнымъ результатомъ и иолученнымъ вслъдств1е предположена можно было 
найти истинное значение неизвъстнаго числа. Примьнеше этого правила 
къ задачамъ, алгебраическое ръшете которыхъ приводить къ уравнетямъ 
второй и третьей степени, впервые встръчаемъ у Геммы Фриз1я 1540, 
а послъ у Стифеля 1544. Гемма приписываетъ себъ честь открытая въ ель-
дующихъ словахъ: -«Ет. ^аш йпеш Гасегеш, н1з1 ш т е т о п а т тетгеЪ ргош1з-
810Ш8 с1е Ке§и1а Га1§1, е̂ па гаыопе еа Исеа4 ип ш ехетрПз зеспнбае, {.егйае 
е% о̂ паг̂ ае ге^п1ае о̂ па уосаь Соз (алгебра), с]иос1 ап!е поз пешо ЬепЬауи. 

Чтобы познакомить съ методомъ двойнаго примънешя «геди1ае 1'аЫ», 
приведу примьръ, заимствованный у Стифеля (ЛгНпшейса т!е§га 1544). 

*) Квадратомъ какого либо числа называется произведете двухъ производителей, 
равныхъ этому числу. Поэтому, для незнаюшихъ правила извлечетя квадратнаго корня 
можно посоветовать слйдуюнцй способ],: разложить данное число на простыхъ множителей 
и нзъ всякой пары рявныхъ множителей взять по одному множителю; произведете этпхъ 
множителей и дастъ квадратный корень нзъ даннаго числа. Напримъръ 400--^2 X 2 X 2 
X 2 X 5 X 5; следовательно квадратный корень изъ 4 0 равняется 2 X 2 X 5 = 20. 
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Найти два числа, которыхъ произведете 864 и который находятся 
въ отношен ш 1 : 1х/з. 

I II 

2 4 10368 576 

3 6 23328 1296 

858 840 4 16 

18 9 36 

858 840 

18 
Возьмемъ два произвольныхъ числа 2 и 4, соответствующая имъ числа, 

удовлетворяющая отношен ш 1 : 1̂ /2, будутъ 3 и 6. Произведешя этихъ 
чиселъ отличаются отъ истиннаго нроизведешя на 858 и 840, разность 
коихъ 18. Во второй схем'Ь возьмемъ квадраты чиселъ первой схемы. 
Разность между ними будетъ соответственно: 16 — 4 — 12 и 36 — 9 — 27. 

864 X 12 = 10368; 864 X 27 = 23328; - ^ 8 — 576; -^—- = 1296. 

Квадратные корни изъ частныхъ 57 6 и 1296 сутЪ 24 и 36, который и будутъ 
искомыми числами. 

Изъ предъидущаго видно, что снособъ этотъ несравненно сложнее 
предложеннаго мною способа. 

" ) \ЛЛЛЛл/>-




