
<r<gO t o i 

с - f € 6 t * u 

УПРОЩЕННАЯ 

АРИѲМЕТИКА, 
ДЛЯ 

полковыхъ И СЕЛЬСКИХЪ школъ. 

ИаДАНІВ ЧЕТВЕРТОЕ. 

САНКТПЕТЕРБУРГЪ. 
Изданіѳ Редакціи журнала аМірской В^стнікъ» 

186 8. 



Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 28-го Октября 1867 г 

-О 

Въ І 

А Р И Ѳ М Е Т И К А . 

I. 

О ЦИФРАХЪ И ЧИСЛАХЪ. 
Когда приходится сосчитать хоть бы напримѣръ: яб-

локи, собранный съ дерева, то считаютъ обыкновенно 
такъ: одинъ, два, три, гетыре, пять, шесть, 
семь, восемь, девять и т. д.; если же понадобится 
записать этотъ счетъ, то пишутъ такъ: 1 (одинъ), 
2 (два), 3 (три), 4 (четыре), 5 (пять), 6 (шесть), 
7 (семь), 8 (восемь), 9 (девять). Эти знаки называ-
ются цифрами, а то, что можно написать цифрами, 
называется гисломъ. Послѣ девяти будетъ слѣдо-
вать число десять или одинъ десятокь, который 
изображается цифрами т а к ъ ^ Ю . Круглый яначѳкъ (О), 
который поставленъ около'1 (единицы),'"называется 
нуль. Этотъ нуль должно ставить около единицы съ 
правой стороны, для обозначенія, что написано циф-
рами не просто одинъ, а одинъ десятокъ. Точно 
также: два десятка единицъ или число двадцать означа-
ю т ъ — 2 0 ; три д е с я т к а — 3 0 ; четыре д е с я т к а — 4 0 ; п я т ь 
д е с я т к о в ъ — 5 0 ; шесть д е с я т к о в ъ — 6 0 ; семь десятковъ 
— 7 0 ; восемь д е с я т к о в ъ — 8 0 ; девять десятковъ — 9 0 . 

Итакъ, для означенія единицъ, пишутъ: 1 , 2 , 3 , 4 , 
5 , 6 , 7 , 8 , 9 , а для означенія десятковъ: 1 0 , 
2 0 , 3 0 , 4 0 , 5 0 , 6 0 , 7 0 , 8 0 , 9 0 . 

В ъ первой строкѣ цифры означаютъ; одинъ, два, 
три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять или 



можно сказать также: одна единица, двѣ единицы, 
три единицы и такъ далѣе. 

Во второй строкѣ цифры означаюсь: десять, двад-
цать, тридцать, сорокъ, пятьдесятъ, шестьдесят!», семь-
десятъ, восемьдесят!», девяносто. 

Когда насчитают!» десять десятковъ, то говорятъ: 
сотня, и пишутъ такъ: 1 0 0 ; здѣсь послѣ 1 (еди-
ницы) поставлено два нуля, для того, чтобы видно 
было, что написано не просто одна единица и не 
одинъ десятокъ ( 1 0 ) , а сотня. 

Теперь напишемъ сотни: 
1 0 0 (сто), 2 0 0 (двѣсти), 3 0 0 (триста), 4 0 0 (четы-
реста), 5 0 0 (пятьсотъ), 6 0 0 (шестьсотъ), 7 0 0 (сень-
сотъ), 8 0 0 (восемьсотъ), 9 0 0 (девятьсотъ). 

Такимъ порядкомъ, сотни будутъ занимать третье 
мѣсто отъ правой руки къ лѣвой. Насчнтавъ десять 
сотень, г о в о р я т ъ — т ы с я г а \ двадцать сотень—двѣ 
тысягщ тридцать с о т е н ь — т р и тысягщ сорокъ 
с о т е н ь — г е т ы р е тысягщ пятьдесятъ с о т е н ь — п я т ь 
тыслгь; шестьдесятъ с о т е н ь — ш е с т ь тыслгь;сть-
десятъ сотень—семь тыслгь; восемьдесятъ с о т е н ь — 
восемь тыслгь; девяносто сотень—девять тыслгь. 

Тысячи пишутъ такъ: 
1 0 0 0 (тысяча); 2 0 0 0 (двѣ тысячи); 3 0 0 0 (три ты-
сячи); 4 0 0 0 (четыре тысячи); 5 0 0 0 (пять тысячъ); 
6 0 0 0 (шесть тысячъ); 7 0 0 0 (семь тысячъ); 8 0 0 0 
(восемь тысячъ); 9 0 0 0 (девять тысячъ). 

Здъсь около каждой цифры поставлено три нуля, 
почему тысячамъ и приходится стоять на четвертцмъ 
мѣстѣ, считая отъ правой руки; безъ этихъ трехъ 

нулей нельзя было бы знать, что написаны тысячи, 
а не сотни, или не десятки. 

Десятки тысячъ пишутся такъ: 1 0 , 0 0 0 (десять 
тысячъ); 2 0 , 0 0 0 (двадцать тысячъ; 3 0 , 0 0 0 (тридцать 
т ы с я ч ъ ) ; 4 0 , 0 0 0 (сорокъ тысячъ); 5 0 , 0 0 0 (пятьдесятъ 
тысячъ; 6 0 , 0 0 0 (шестьдесятъ тысячъ); 7 0 , 0 0 0 (семь-
десятъ тысячъ); 80 ,ООО (восемьдесятъ тысячъ); 9 0 , 0 0 0 
(девяносто тысячъ). И такъ деслтки тыслгь стоять 
уже на пятомъ мѣстѣ, считая отъ правой руки. 

Десять десятковъ тысячъ называютъ сотнею ты-
сягь9 а двадцать десятковъ т ы с я ч ъ — д в у м я сотнями 
тыслгь, и т. д., и пишутъ такъ: 1 0 0 , 0 0 0 (сто ты-
сячъ); 2 0 0 , 0 0 0 (двѣсти тысячъ); 3 0 0 , 0 0 0 (триста 
т ы с я ч ъ ) ; 4 0 0 , 0 0 0 (четыреста тысячъ); 5 0 0 , 0 0 0 ( п я т ь -
сотъ тысячъ); 6 0 0 , 0 0 0 (шестьсотъ тысячъ); 7 0 0 , 0 0 0 
(семьсотъ тысячъ); 8 0 0 , 0 0 0 (восемьсотъ тысячъ); 
9 0 0 , 0 0 0 (девятьсотъ тысячъ). 

Стало быть, сотни тысячъ должны стоять на шео 
томъ мѣстѣ отъ правой руки; потому-то послѣ каж-
дой цифры, обозначающей сотни тысячъ, и приписы-
ваютъ пять нулей. 

Когда насчитаютъ десять сотень тысячъ, то назы-
ваютъ это число милліономь; двѣ сотни т ы с я ч ъ — 
двумя миллионами; три сотни т ы с я ч ъ — т р е м я мил-
лионами, и т . д. , и пишутъ такъ: 1 , 0 0 0 , 0 0 0 (мил-
ліонъ); 2 , 0 0 0 , 0 0 0 (два милліона); 3 , 0 0 0 , 0 0 0 (три 
милліона); 4 , 0 0 0 , 0 0 0 (четыре милліона); 5 , 0 0 0 , 0 0 0 
(пять милліоновъ); 6 , 0 0 0 , 0 0 0 (шесть милліоновъ); 
7 , 0 0 0 , 0 0 0 (семь милліоновъ); 8 , 0 0 0 , 0 0 0 (восемь 
милліоновъ); 9 , 0 0 0 , 0 0 0 (девять милліоновъ), ставя 



послѣ каждой цифры, обозначающей милліоны, по 
шести нулей, такъ что милліоны стоятъ на сеЪь-
момъ мѣстѣ, считая отъ правой руки. 

Точно также десятки милліоновъ стоятъ на 
восьмомъ мѣстѣ ( 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ) ; сотни милліоновъ 
( 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ) — н а Эевятомъ мѣстѣ, и т. д. 

Зная, на которомъ мѣстѣ отъ правой руки пишутся 
десятки, сотни, тысячи, десятки тысячъ, и такъ да-

е, легко записать ці іфрами всякое число, а также 
прочесть то, что написано цифрами. 
Число одиннадцать обозначается цифра ми 1 1 

— двѣнадцать — 1 2 
— тринадцать 1 3 
— четырнадцать — 1 4 
— пятнадцать — — — 1 5 
— шестнадцать — 1 6 
— семнадцать — 1 7 
— восемнадцать — 1 8 
- — девятнадцать — — _ — 1 9 

Точно также можно написать число двадцать 
одинъ ( 2 1 ) , состоящее изъ двухъ десятковъ и одной 
единицы. Число двадцать два состоитъ изъ двухъ 
десятковъ и двухъ единицъ, а потому изображается 
цифрами 2 2 . Число двадцать три изображается 
цифрами 2 3 и т . д. 

Число тридцать пять состоитъ изъ трехъ де-
сятковъ и пяти единицъ; обозначимъ три десятка циф-
рою 3 , а рядомъ съ нею, справа, напишѳмъ цифру 5 , 
означающую, что въ данномъ числѣ заключается еще 
пять единицъ. Слѣдовательно, число тридцать пять 
пишется цифрами 3 5 . 

Число семъдесятъ шесть, состоящее изъ семи де-
сятковъ и шести единицъ, пишется цифрами 7 6 . 

Число триста двадцать напишемъ цифрами такъ : 
3 2 0 ; здѣсь цифра 3 обозначаете что въ данномъ 
числѣ заключается три сотни; цифра 2 показываете 
что въ данномъ числѣ, кромѣ трехъ сотень, заклю-
чается еще два десятка. Нуль, стоящіи возлѣ цифры 
2 , показываете что въ данномъ числѣ не заключается 
болѣе ни одной единицы. 

Разсмотримъ теперь слѣдующій примѣръ: какъ на-
писать цифрами число: двѣсти шесть 

Число двгьсти шесть состоитъ изъ двухъ сотень 
и шести единицъ. Напишемъ сперва цифру 2 , для 
обозначенія двухъ сотень, потомъ справа посгавимъ 
нуль, чтобы обозначить, что въ данномъ числѣ, кромѣ 
двухъ сотень, не заключается ни одного десятка, и за 
тѣмъ рядомъ съ нулемъ поставимъ цифру 6 , для обо-
значенія, что въ данномъ чисдѣ, кромѣ двухъ сотень, 
заключается еще шесть единицъ. Игакъ, число двѣ-
сти шесть изобразится цифрами: 2 0 6 . 

Разсмотрѣвь приведенные выше примѣры, повто-
римъ еще разъ общее правило, которое уже было 
высказано выше, а именно: въ каждомъ числѣ, на-
писаиномъ цифрами, единицы всегда стоятъ на 
первомъ мѣстѣ (считая отъ правой руки), десят-
ки на второмь мѣстЬ, сотни на третьемь мѣстѣ, 
тыс яги на гетвертомь мѣстѣ, десятки тьісягъ 
на пятомъ мѣстЪ, сотни тысягъ на іиестомь 
мЬстѣ, милліоны на седьмомъ мѣстѣ. 

Прочтемъ теперь следующее число: 2 3 0 4 . 



Па ЧбТВбрТОМЪ мѣстѣ отъ правой руки СТОЯТЪ ТЫ-
СЯЧИ, стало быть въ данномъ числѣ заключается двѣ 
тыслги. На третьемъ мѣстѣ стоять сотни, стало быть 
въ данномъ числѣ заключается, кромѣ двухъ тысячъ, 
еще три сотни; десятковъ въ данномъ числѣ нѣтъ, 
потому что на ихъ 'мѣстѣ стоить нуль, т . е. цифра, 
не означающая никакого числа. На первомъ мѣстѣ отъ 
правой руки стоить цифра четыре, стало быть въ 
данномъ числѣ заключается, кромѣ того, еще гетыре 
единицы, а в с е г о — д в ѣ тыс яги триста гетыре. 

Прочесть число: 2 5 . 7 4 6 . 2 5 6 . 
Сначала для большей ясности, отдѣлимъ точкой 

три цифры справа, и получимъ 2 5 6 ; потомъ еще 
отдѣлимъ три цифры, и получимъ 7 4 6 ; затѣмъ оста-
нутся у насъ еще двѣ цифры 2 5 . Припомнивъ, что 
на первомъ мѣстѣ справа стоять единицы, на второмъ 
десятки, на третьемъ—сотни, и т . д. мы легко про-
чтемъ все данное число: двадцать пять милліо-
новь, семьсоть сорокъ шесть тысягь, две-
сти пятьдесятъ шесть. 

С Л О Ж Е H I Е. 

Каждый знаетъ, что 3 да 5 составить восемь; 
4 да 7 — одиннадцать*, 8 да Ъ—семнадцать, 
и знаетъ это потому, что каждому приходилось не разъ 
сводить такіе счеты. 

Если же кто захочетъ записать цифрами этотъ 
счетъ, то должно написать его такъ: 

, 3 4 8 
5 7 9 
8 Т 1 " Г Г ~ 

Но иногда приходится рѣшать задачи и болѣѳ 
сложныя; напримѣръ, рѣшить такую задачу: Крестьяне 
нажали въ первый день 2 1 3 сноповъ, на другой 
день 3 2 6 сноповъ, а въ третій день 2 7 сноповъ. 
Требуется узнать, сколько сноповъ нажато въ три 
дня? 

Напишемъ эти числа такъ, чтобы единицы стояли 
подъ единицами, десятки подъ десятками, а сотни 
подъ сотнями, и потомъ подчеркнемъ эти числа: 

2 1 3 
326 

2 7 
5 6 6 

Теперь начнемъ производить сложеніе: 3 единицы 
да 6 едияицъ составйтъ 9 единицъ, да еще приба-
вимъ 7 единицъ, и получимъ всего 1 6 единицъ, 
(т. е. 1 десятокъ и 6 единицъ); шесть единицъ мы 
подписываемъ подъ единицами, на первомъ мѣстѣ съ 
правой руки, а одинъ десятокъ прибавимъ къ десят-
камъ при дальнѣйшемъ сложеніи. Одинъ десятокъ да 
2 десятка, да еще 2 десятка, да еще 1 десятокъ, 
оставшійся отъ сложенія единицъ, будетъ всего 6 де-
сятковъ. Пишемъ цифру 6 подъ десятками, т . с. на 
второмъ мѣстѣ. Продолжаемъ сложеніе: 2 сотни, да 
3 сотни — будетъ всего 5 сотень. ІІишемъ цифру 5 
подъ сотнями, т. е. на третьемъ мѣстѣ отъ правой 
руки. Стало быть, новое число, полученное отъ ело-
женія данныхъ трехъ чиселъ, равняется 5 6 6 , т. е. 
всего нажато: пятьсотъ шестьдесятъ шесть сноповъ. 
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Другая задача: Нажато въ одномъ иолѣ 2 4 0 сно-
повъ, да въ другомъ 1 5 7 , да въ третьемъ 4 3 ; чтобы 
счетъ свести, напишемъ эти числа опять по прежнему: 

2 4 0 
1 5 7 

4 3 

и начнемъ считать: три да семь—десять. , этотъ де-
сятокъ, при дальнѣйшемъ сдоженіи, мы весь причи-
таемъ къ десяткамъ, а подъ чертою, на первомъ 
мѣстѣ справа, поставимъ пуль; одинъ десятокъ, 
(оставшійся отъ сложенія единицъ)» да четыре де-
сятка, составятъ пять десятковъ, да еще пять десят-
ковъ—десять, да четыре ^ т ш — г е т ы р н а д ц а т ь 
десятковъ (или иначе, одна сотня и четыре десят-
ка). Напишемъ гетыре десятка подъ десятками, 
а одну сотню присчитываемъ къ сотнямъ. Одна сотня, 
оставшаяся отъ сложенія десятковъ, да еще одна 
сотня—составить двѣ сотни, да еще двѣ сотни— ге-
тыре сотни; напишемъ эти четыре сотни подъ сот-
нями, на третьемъ мЪстѣ отъ правой руки. И такъ, 
всѣ три написанныя цифры, по сложеніи, составятъ 
4 4 0 ; это число и слВдуегь подписать подъ чертою. 

Рѣшимъ еще одну задачу: Купецъ получилъ за то-
варъ: въ понедѣльникъ 9 0 рублей, во вторникъ 8 7 , 
въ среду 1 2 5 , въ четвергъ 2 7 8 , въ пятницу 4 4 , 
и въ субботу 3 6 6 ; требуется знать, сколько онъ 
получилъ денегъ во всю недВлю? 

Напишемъ эти числа по порядку, одно подъ дру-
гимъ, такъ чтобы единицы были подъ единицами, 
десятки подъ десятками, сотни подъ сотнями, прове-
демъ черту, и начнемъ складывать эти числа: 

— И — 

Стало быть, купецъ въ про-
дол женіе недѣли получилъ 
девятъсотъ девяносто 
рублей. 

Числа для сложенія: 
2 3 0 0 2 6 7 8 9 0 5 
1 0 7 9 2 3 0 4 0 3 7 

5 0 0 9 2 5 3 0 5 8 
2 1 0 3 0 4 9 3 2 1 5 
5 9 8 3 3 1 7 2 9 2 1 5 

Числа, который складываютъ, называются слагае-
мыми, а число, получаемое отъ сложенія, называется 
суммою. Для обозначенія, что одно число склады-
вается съ другимъ, ставится знакъ - [ - , называемый 
плюсъ, такъ что задачу: 

7 
+ 3 Можно иначе написать также: 7 - j - 3 = 1 0 ; 

1 0 знакъ = поставленъ вмѣсто словъ: рав-
няется. 

йтакъ, сложеніе есть ариѳметическое дѣйствіе, 
посредствомъ котораго несколько однородныхъ чиселъ 
приводятся въ одно число, равное всѣмъ имъ, вмЪсгВ 
взятымъ. 

Надобно помнить, что складывать можно только пред-
меты или числа однородный, напримѣръ: рубли съ рубля-
ми, копѣйки съ копВшшш, фунты съ фунтами, единицы 
съ единицами, сотни съ сотнями, и по этому нельзя сло-
жить напримѣръ: 3 версты и 6 рублей, или 8 аршинъ 

9 0 
8 7 

1 2 5 
2 7 8 

4 4 
3 6 6 
9 9 0 



и 5 кружекъ. Отъ сложенія рублей въ итогѣ будутъ 
рубли, отъ сложснія верстъ будутъ версты и т . д. 

Вопросы къ сложеиію. 

Что называется сложеніемъ? — Какъ производится 
сложеніѳ?—Какія числа называются слагаемыми?—Что 
называется суммою или итогомъ?—Какія числа можно 
складывать?—Какимъ знакомь обозначается сложеніе? 

В Ы Ч И Т А Н І Е . 

Мы разсмотрѣли нѣсколько случзевъ, когда къ од-
ному какому нибудь числу прикладывается нѣсколько 
другихъ чиселъ, и знаемъ, что такое ариѳметическое 
дЪйствіе называется с.іоженіемъ. Разсмотримъ те-
перь другой случай, когда отъ одного числа отни-
мается или вычитается нѣсколько другихъ чиселъ. 

Напримѣръ: Крестьянинъ накосилъ 3 0 копенъ сѣна; 
на другой день онъ продалъ 8 копенъ, а еще черезъ 
деньонъ снова продалъ 1 5 копенъ. Сколько осталось 
у него непроданныхъ копенъ сѣна? 

Не трудно расчитать, что если крестьянинъ изъ 
своихъ тридцати копенъ сѣна продалъ въ первый день 
8 копенъ, то у него осталось только 2 2 копны; а 
когда онъ наслѣдующій день продалъ еще 1 5 копенъ, 
то у него осталось сѣна всего только 7 копенъ. 

Чтобы записать на бумагѣ этотъ расчетъ, должно 
написать его такъ: 

Пишсмъ сначала число 3 0 , т. е. число имѣющихся 
копенъ сѣна, а подъ нимъ число 8 , т. е . число 

копенъ, проданныхъ въ первый день. Подъ обоими 
этими числами проводимъ черту, точно также, какъ и 
при сложеніи, и подъ чертою пишемъ число 2 2 т. е. 
количество остающихся непроданныхъ копенъ сЪна. 

Чтобы записать, сколько на слѣдующій день продано 
сѣна и сколько его затѣмъ осталось въ запасѣ, пи-
шемъ подъ числомъ 2 2 число 1 5 , т. е. количество 
вновь проданныхъ копенъ сѣна, проводимъ черту и 
подъ чертою пишемъ 7 , т. е. количество остающихся 
нераспроданныхъ копенъ сѣна. 

3 0 
— 8 

22 
- 1 5 

7 
Для обозначена дѣйствія вычитанія принято ста-

вить знакъ— называемый минусь. Поэтому, чтобы 
обозначить, что и з ъ 7 4 5 слѣдуетъ вычесть 3 0 2 , должно 
написать эти два числа рядомъ, или одно подъ другимъ 
и предъ меньшимъ числомъ поставить заакъ минусь 

7 4 5 — 3 0 2 . 
Замѣтимъ еще, что число, которое выгитаютъ, 

а то число, і/з* Л 0 7 т , -
раго выгитаютъ, называется уменьшаемыми 

Наконецъ, то число, которое получится, когда мы 
вычтемъ изъ уменьшаемаго-вычитаемое число, назы-
вается разностью или остаткомъ. 

Рѣшимъ слѣдующую задачу: Артельщику дано на 
закупки 2 3 8 рублей, и изъ этихъ денегъ онъ издер-
жалъ 1 2 4 рубля. Сколько осталось у него денегъ? 

Напишемъ оба числа одно подъ другщ Ъ , ( т о ч н о 



также какъ и при сложеніи); т. е. чтобы единицы 
поставлены были подъ единицами, десятки подъ де-
сятками, а сотни подъ сотнями. 

2 3 8 
— 1 2 4 

Подчеркнемъ оба числа и начнемъ меньшее число 
(т. е. вычитаемое число) вычитать изъ большаго, (т. 
е. изъ уменьшаемаго). Мы знаемъ уже, что число 2 3 8 
состоитъ изъ 2 сотень, 3 десятковъ и 8 единицъ, 
а число 1 2 4 состоитъ изъ 1 сотни, 2 десятковъ и 
4 единицъ. Отнимемъ, или вычтемъ, сначала четыре 
единицы изъ восьми единицъ; въ остаткѣ будетъ 4 
единицы. Напишемъ это число, т. е. четыре единицы, 
на томъ мѣстѣ, гдѣ должны стоять единицы. 

2 3 8 
- 1 2 4 

4 
Затѣмъ будемъ продолжать вычитаніе: двѣ сотни 

вычтемъ изъ трехъ сотень, и у насъ останется 1 сотня, 
напишемъ это число на второмъ мѣстѣ, подъ десятками. 

2 3 8 
— 1 2 4 

1 4 

Наконецъ, вычтемъ одну сотню изъ двухъ сотень, 
и получимъ въ остаткѣ одну сотню. Напишемъ это 
число подъ сотнями. 

2 3 8 
- 1 2 4 

1 1 4 
Итакъ, если мы вычтемъ изъ 2 3 8 число 1 2 4 , 

то въ остаткѣ получимъ 1 1 4 . 

Рѣшимъ еще другую задачу: Поступило въ за-
пасный хлѣбный магазинъ 2 2 1 куль хлѣба, а израс-
ходовано въ теченіе года 1 5 6 кулей; спрашивается: 
на сколько приходъ хлѣба былъ больше расхода? 

Напишемъ, по принятому порядку, сначала число 2 2 1 , 
(приходъ хлѣба), а подъ нимъ число 1 5 6 (расходъ 
хлѣба) и проведемъ черту. 

221 
— 1 5 6 

Приступая къ вычитанію, мы усматриваем!,, что 
шесть единицъ изъ одной единицы вычесть нельзя 
потому что 6 единицъ болѣе одной единицы, но такъ 
какъ задачею назначено вычесть не одни единицы, а 
все число 1 5 6 изъ 2 2 1 , то для вычитанія шести 
единицъ, мы беремъ у двухъ десятковъ—одинъ деся-
токъ и добавляемъ его къ единицѣ, отъ чего полу-
чаемъ 1 1 единицъ, изъ которыхъ уже и вычитаемъ 
6 единицъ. В ъ остаткѣ мы записываемъ 5 единицъ: 

221 
— 1 5 6 

5 
Чтобы не забыть, что мы у двухъ десятковъ взяли 

1 десятокъ и приложили его къ единицамъ, поста-
вимъ въ уменьшаемомъ числѣ, у двухъ десятковъ 
точку, и будемъ помнить, что тутъ уже не 2 десятка, 
а всего 1 десятокъ; будемъ теперь продолжать далѣе 
вычитаніе. 

Пять десятковъ вычесть изъ одного десятка ( 2 ) 
также нельзя. Возьмемъ въ уменьшаемомъ числѣ у 
двухъ сотень одну сотню (или иначе 1 0 десятковъ) 
приложимъ ее къ одному десятку и получимъ Ц 



десятковъ. Изъ этихъ-то одиннадцати десятковъ мы 
вычтемъ 5 десятковъ, и получимъ 6 десятковъ. Пи-
шемъ число 6 на второмъ мЪстѣ, подъ десятками: 

221 
— 1 5 6 

6 5 
Чтобы не забыть, что мы отъ 2 сотень взяли 1 

сотню (десять десятковъ), поставишь въ уменьшаемомъ 
числѣ, при двухъ сотнихъ—точку, и будемъ помнить, 
что тутъ уже не двѣ сотни, а одна сотня. 

Наконецъ, вычтемъ изъ одной сотни—одну сотню, 
и въ остаткѣ не получимъ ничего. Стало быть, за 
вычетомъ 1 5 6 изъ 2 2 1 , въ остагкѣ будетъ 6 5 . 

Рѣшимъ еще одну таковую же задачу: Вычтемъ 
изъ 4 3 4 6 , число 2 8 9 7 . 

4 3 4 6 
— 2 8 9 7 

Семь единицъ изъ шести единицъ вычесть нельзя; 
возьмемъ у 4 десятковъ одинъ десятокъ ( 1 0 единицъ), 
а при цифрѣ 4 поставишь точку. Приложишь взятый 
1 десятокъ къ 6 единицамъ и получимъ 1 6 единицъ; 
вычтя изъ 1 6 единицъ 7 единицъ, получимъ въ 
остаткѣ 9 единицъ. 

4 3 4 6 
— 2 8 9 7 

9 
Затѣмъ вычтемъ 9 десятковъ изъ 3 десятковъ; 

этого также сдѣлать нельзя, а потому возьмемъ у 
трехъ сотень 1 сотню (или иначе, 1 0 десятковъ), 
приложишь ихъ къ 3 десяткамъ и получимъ 1 3 
десятковъ; вычтя изъ этого числа 9 десятковъ, по-
лучимъ въ остаткЪ 4 десятка. 

4346 
— 2 8 9 7 

4 9 
Ватѣмъ будемъ вычитать 8 сотень изъ двухъ со-

тень; этого сдѣлать нельзя, а потому займемъ у 4 
тысячъ—одну тысячу (или иначе десять сотень), при-
ложишь къ 2 сотнямъ, и получимъ 1 2 сотень. Вычтя 
изъ этого числа 8 сотень, получимъ 4 сотни. 

4 3 4 6 
— 2 8 9 7 

4 4 9 
Наконецъ, вычтемъ изъ трехъ тысячъ—двѣ тысячи, 

и получимъ въ остаткЪ 1 тысячу. 
4 3 4 6 

— 2 8 9 7 
1 1 4 9 

Рѣшимъ слѣдующую ёадачу: Купецъ закупилъ на 
фабрикѣ 3 0 0 аршинъ ситцу, и въ тотъ же день про-
далъ 1 2 5 аршинъ. Сколько аршинъ ситца осталось 
не распроданнымъ? 

Напишемъ оба числа: 3 0 0 и 1 2 5 одно подъ дру-
гимъ, проведемъ черту и начнемъ производить вычитаніе. 

3 0 0 
- 1 2 5 

Пять единицъ изъ нуля нельзя вычесть, потому что 
знакъ нуль (О), поставленный на мѣстѣ единицъ, обо-
значает^ что въ данномъ числѣ единицъ не имѣется. 
Чтобы произвесть вычитаніе, должно было бы взять у 
десятковъ—одинъ десятокъ и приложить его къ еди-
ницамъ. Но на мѣстѣ десятковъ стоить также нуль, 
т. е. знакъ, обозначающій, что въ числѣ 3 0 0 также 

2 



не имѣется десятковъ. Итакъ, должно по необхо-
димости взять у трехъ сотень одну сотню, обратить 
ее въ десятки (стало быть будетъ 1 0 десятковъ) и 
у этихъ десятковъ взять одинъ десятокъ, (т. е. 1 0 
единицъ), изъ котораго и вычесть 5 единицъ. 

2 9 10 
Ѵ^ W 
3 0 0 

— 1 2 5 
Начнемъ теперь производить вычитаніе: пять еди-

ницъ мы вычитаемъ уже не изъ нуля, а изъ 1 0 еди-
ницъ, и получимъ въ остаткѣ 5 единицъ. Два де-
сятка вычтемъ изъ 9 десятковъ, и получимъ въ ос-
татка 7 десятковъ. Одну сотню вычтемъ изъ 2 со-
тень, и получимъ въ остаткѣ одну сотню. Итакъ, 
5 0 0 безъ 1 2 5 будетъ 1 7 5 , т. е. у купца осталось 
не распроданнымъ 1 7 5 аршинъ ситца. 

3 0 0 
1 2 5 

- 1 7 5 
Разсмотримъ еще одинъ случай: Вычесть 3 0 2 

Изъ 7 4 5 . 
Напишемъ сперва число 7 4 5 , а подъ нимъ 3 0 2 , и 

лроизведемъ вычитаніе: 
7 4 5 

- 3 0 2 
Двѣ единицы вычтемъ изъ пяти единицъ, и полу-

чим?» од остаткѣ 3 единицы. Затѣмъ должно вычесть 
О десятковъ даъ четырехъ десятковъ; но знакъ О 
(цуль) показываешь,, что въ вщчатаемомъ чисдѣ нѣтъ 
десщюод; стало быть, вычтя О десятковъ изъ 4 де-
дашнгц. мы подучамъ въ остаткѣ тѣже 4 десятка, 

Наконецъ, вычтемъ 3 сотни изъ 7 сотень, и получимъ 
въ остаткѣ 4 сотни. Стало быть, 7 4 5 безъ 3 0 2 бу-
детъ равняться 4 4 3 . 

" 7 4 5 
- 3 0 2 

4 4 3 
Итакъ, вычитаніе есть дѣйствіе, посредствомъ ко-

тораго отъ большаго числа отнимаютъ столько еди-
ницъ, сколько ихъ заключается въ меньшемъ, или, 
иначе можно сказать: узнаютъ сколько единицъ должно 
прибавить къ меньшему числу, чтобы получить большее. 

Вопросы къ выштанію. 
Что называется вычитаніемъ? — Что называется 

уменыиаемымъ, вычитаемымъ и разностью?—Какъ еще 
иначе называется разность?—Какія числа можно вычи-
тать одно изъ другаго?—Какъ поступать при вычита-
ли, если въ уменьшаемомъ числѣ будутъ нули? 

ПОВѢРКА СЛОЖЕНЫ И ВЫЧИТАНЫ. 
Сложеніе повѣряется обыкновенно вычитавіемъ, а 

вычитаніе — повѣряется сложещіемъ. Предположимъ, 
что мы сложили два числа: 3 4 5 и 2 9 1 , и получили 
сумму 6 3 6 . Требуется узнать: вѣрно ли произведено 
это ариѳметическое дѣйствіе, и не ошиблись ли мы 
при сложеніи? Для этого мы изъ суммы 6 3 6 вычтемъ 
одно изъ слагаемыхъ чиселъ, напримѣръ 2 9 1 , и въ 
остаткѣ получимъ другое слагаемое 3 4 5 : если же мы 
изъ 6 3 6 вычтемъ 3 4 5 , то получимъ въ остаткѣ 2 9 1 , 

* 



Чтобы проверить произведенное вычитаніс, скла-
дываютъ вычитаемое число и остатокъ; въ суммѣ дол-
жно при этомъ получиться число, равное уменьшае-
мому числу. НапримЪръ, вычтемъ 3 2 изъ 2 5 6 и въ 
остаткЪ получимъ 2 2 4 . Чтобы узнать, вѣрио ли про-
изведено это вычитаніе, складываемъ вычитаемое число 
3 2 й остатокъ 2 2 4 , и въ суммѣ получимъ число, 
равное уменьшаемому, т . е. 2 5 6 . 

У M H О Ж Е H I Е. 

Предположимъ, что намъ надобно рѣшить следую-
щую задачу: Купецъ ззкупалъ товаръ тюками въ про-
долженіе одной недЪли ежедневно, каждый разъ по 
пяти тюковъ. Сколько тюковъ закупплъ онъ? 

Чтобы рѣшить эту задачу, должно бы записать: 
В ъ первый день куплено — 5 тюковъ. 
— второй — — — 5 — 
— третій — — — 5 — 
— четвертый день — — 5 — 
— пятый день — — 3 
— шестой — — — 5 
— седьмой — - — — 5 — 

Сложивъ всѣ эти числа, мы получимъ 3 5 . 
Т . е. купецъ закупилъ всего, въ продолженія не-

дѣли, 3 5 тюковъ. 
Но рѣшать такимъ способомъ задачи слишкомъ 

мѣшкотао и неудобно. НапримЪръ, если бы намъ при-
шлось расчитать, сколько получится денегъ, если мы 
круглый годъ будемъ каждый день откладывать по 

2 5 копѣекъ, то должно бы число 2 5 написать триста 
шестьдесятъ пять разъ, т. е. столько разъ, сколько 
дней въ году, и всѣ эти написаниыя числа сложить. 
Чтобы избѣжать этого неудобства, придуманъ особый 
способъ рѣшенія подобныхъ задачъ. 

Прежде всего замѣтимъ, что въ первомъ примѣрѣ 
мы цифру 5 (число тюковъ) написали семь разъ, и 
сложивъ эти написанныя числа, получили сумму 3 5 , 
Если бы мы написали цифру 7 пять разъ и сложили, 
то мы также получили бы число 3 5 . Стало быть 5 , 
взятое (или написанное) семь разъ, равняется 3 5 , и 
7 взятое пять разъ, также равняется 3 5 . Иначе 
можно сказать,что пятью семь — тридцать пять, 
и семью пять также будетъ тридцать пять. 

Если бы мы число 5 написали не семь, а восемь 
разъ, и сложили бы, то получили сумму 4 0 . Стало 
быть 5 , взятое 8 разъ (или иначе 5 , умноженное 
на 8 ) равняется 4 0 . То есть, другими словами: 
пятью восемь—сорокъ. 

Если мы число 5 напишемъ девять разъ, то по-
лучимъ сумму: 4 5 . Стало быть, 5 , умноженное на 
9 , равняется 4 5 , или иначе: пятью девять— сорокъ пять. 

Если мы число 5 напишемъ десять разъ, то полу-
чимъ сумму 5 0 . Стало быть, 5 , умноженное на 1 0 , 
равняется 5 0 , или иначе: пятью десять—пятьдесятъ. 

Чтобы обозначить, что одно число умножено на 
другое, ставится между ними знакъ х называемый 
знакомь умноженія. Стало быть: 

5 x 1 0 обозначаетъ, что 5 умножено на 1 0 . 
3 x 6 обозначаетъ, что 3 умножено на 6 . 



8 x 9 обозначаетъ, что 8 умножено на 9 , и т. д. 
Послѣ эгяхъ небходимыхъ объясненіи ст ановится 

понятною слѣдующая таблица, которая называется 
обыкновенно таблицею умнотенія. 

Таблица умноясѳнія: 
дважды два—четыре . . . 
дважды три—шесть. . . . 
дважды четыре восемь. . . 
дважды пять—десять . * . 
дважды шесть—двѣнадцать 
дважды семь—четырнадцать 
дважды восемь-
дважды девять 

•шестнадцать 
восемнадцать 

4 
5 

2 x 2 
2 X 3 
2 X 
2 X 
2 x 6 
2 x 7 
2 x 8 
2 x 9 

4 
6 
8 

1 0 
12 
1 4 
16 
18 

трижды три—девять 3 X 3 = : 9 
трижды четыре—двѣнадцать . . . . 3 X 4 = 1 2 
трижды пять—пятнадцать 3 x 5 = 1 5 
трижды шесть—восемнадцать. . . . 3 X 6 - - 1 8 
трижды семь—двадцать одинъ . . . 3 X 7 = 2 1 
трижды восемь—двадцать четыре. . 3 х 8 = 2 4 
трижды девять—двадцать семь. . . 3 X 9 = 2 7 
четырежды четыре—шестнадцать . . 4 х 4 = 1 6 
четырежды пять—двадцать . . . . 4 х 5 = 2 0 
четырежды шесть—двадцать четыре. 4 х 6 = 2 4 
четырежды семь—двадцать восемь . 4 х 7 = 2 8 
четырежды восемь—тридцать два. . 4 X 8 = 3 2 
четырежды девять—тридцать шесть. 4 X 9 = 3 6 
пятью пять—двадцать пять 
пятью шесть — тридцать . . 
пятью семь—тридцать пять 

5 X 5 
5 X 6 
5 X 7 

2 5 
3 0 
3 5 

пятью восемь—сорокъ 5 X 8 = 4 0 
пятью девять—-сорокъ пять . . . . 5 X 9 = 4 5 
шестью шесть --тридцать шесть . . 6 X 6 — 3 6 
шестью с е м ь — сорокъ два 6 X 7 — 4 2 
шестью восемь-—сорокъ восемь. . . 6 X 8 — 4 8 
шестью девять--пятьдесятъ четыре . 6 X 9 == 5 4 
семью семь—сорокъ девять . . . . 7 X 7 тт. 4 9 
семью восемь— -пятьдесятъ шесть . . 7 X 8 = 5 6 
семью девять— шестьдесятъ три . . 7 X 9 — = 6 3 
восемью восемь-—шестьдесятъ четыре. 8 X 8 6 4 
восемью девять — семьдесятъ два . . 8 X 9 === 7 2 
девятью девять—восемьдесятъ одинъ. 9 х 9 ± ± 8 1 
десятью десять—сто 1 0 х Ю = 1 0 0 

Въ таблицѣ умноженія показаны различныя числа, 
который происходятъ отъ перемноженія всѣхъ чиселъ, 
начиная отъ 1 до 1 0 . Таблицу умножснія каждый 
обучающейся ариѳметикѣ долженъ затвердить наизусть. 

Въ таблицЬ умноженія не показаны числа, происхо-
дящія отъ умноженія единицы ( 1 ) на другія числа, 
потому что если умножить единицу на какое-нибудь 
число, то число отъ этого не изменяется. 

Точно также, если мы какое-нибудь число уййо-
жимъ на нуль (О), то получив также нулЬ, потому 
ЧТО умноЖйть, напрйМѣръ, З5 ità О, зйачитъ не взять 
это чисДб ни одного рЙЭа. 

Зная таблицу умноженія, мы легко рѣшимъ задачу, 
о которой упоминали, а именно: Сколько тюйойъ то-
вара закупили купецъ, если онъ въ продолженіе не-
дѣли каждый день покупали по 5 тюковъ? 



Купецъ покупалъ семь дней по 5 тюковъ, стало 
быть, чтобы узнать, сколько всего закуплено товара, 
должно.5 (число тюковъ) умножить на 7 (число дней). 

5 x 7 
По таблицѣ умноженія мы знаемъ, что пятью с е м ь — 

тридцать пять. Стало быть купецъ закуп и лъ всего 
3 5 тюковъ. 

5 X 7 = 3 5 . 

Рѣшимъ другую задачу: Работникъ получаетъ еже-
дневно по 2 5 копѣекъ поденной платы. Сколько 
денегъ онъ получилъ въ годъ? 

В ъ году 3 5 6 дней, и каждый день работникъ по-
лучаетъ по 2 5 копѣекъ. Стало быть, чтобы узнать, 
сколько онъ получнтъ денегъ по прошествіи года, 
надобно 3 5 6 (число дней въгоду) умножить на 2 5 . 
Для этого напншемъ сперва число 3 5 6 , а подъ нимъ 
подпишемъ число 2 5 , такъ чтобы единицы находились 
подъ единицами, а десятки подъ десятками. 

3 6 5 

X 2 5 

Начнемъ производить умноженіе такимъ порядкомъ: 
умножимъ сперва 3 5 6 на 5 . По таблицѣ умноженія 
мы знаемъ, что пятью пять—двадцать пять, (т. ѳ. 
2 десятка и 5 единицъ); пишемъ 5 единицъ подъ 
чертою, на первомъ мѣстѣ справа, т. е. подъ едини-
цами, а 2 десятка записываемъ гдѣ-нибудь въ сто-
ронѣ, для памяти. 

365 (2) 
Х * 5 

5 

Продолжаемъ умноженіе: пятью шесть—тридцать, да 
еще прибавимъ къ этому два десятка, записанные въ 
сторонѣ для памяти, и получимъ 5 2 десятка (т. ѳ. 
иначе: 3 сотни и 2 десятка); записываемъ 2 десятка 
подъ десятками, а 3 сотни записываемъ гдѣ-нибудь 
въ сторонѣ, для памяти. 

365 
Х 2 5 

25 ( 3 ) 
Продолжаемъ умноженіе: трижды пять— пятнадцать, 
да еще прибавимъ 3 сотни, записанныя для памяти, 
и получимъ 1 8 сотень. Пишемъ это число подъ чер-
тою, на третьемъ мѣстѣ, т. е. подъ сотнями. Но такъ 
какъ 1 8 сотень равняются 1 тысячѣ и 8 сотнямъ, 
то мы пишемъ подъ сотнями только число 8 (во-
семь сотень), а одну тысячу ставимъ на четвертомъ 
мѣстѣ, гдѣ и слѣдуетъ стоять тысячамъ. 

365 
Х 2 5 
1825 

Мы умножили число 3 6 5 на 5 ; но намъ надобно 
умножить 3 6 5 не на 5 , а на 2 5 . Стало быть наше 
умноженіе еще не окончено; будемъ продолжать дѣй-
ствіе, и умножимъ теперь 3 6 5 на 2 десятка, совер-
шенно также, какъ мы умножали 3 6 5 на 5 единицъ. 

365 
X 2JL 
1825 

Дважды пять—десять. Пишемъ это число подъ 1 8 2 5 . 
Но такъ какъ 1 0 состоитъ изъ О единицъ и 1 де-
сятка, то мы напишемъ только О, а 1 десятокъ 
записываемъ—для памяти, гдѣ-нибудь въ стронѣ. 



3 6 5 

X 2 5 

1 8 2 5 

О (1) 
Замѣтимъ при этомъ, что мы не написали О на пер-
вомъ мѣстѣ, подъ единицами, а написали его подъ 
десятками; это потому, что мы теперь умножаемъ уже не 
иа 2 единицы, а на 2 десятка. Продолжаемъ дальше 
дѣйствіе умноженія: дважды шесть—двѣнадцать, да 
еще 1 , оставленная для памяти—тринадцать. Пишемъ 
3 рядомъ съ нулемъ, съ лѣвой стороны, а 1 снова 
записываемъ въ сторонѣ, для памяти. 

3 6 5 

X 2 5 

1 8 2 5 
3 0 ( 1 ) 

Наконецъ, дважды три—шесть, да еще 1 , оставлен-
ная для памяти,—семь; пишемъ 7 рядомъ съ 3 , съ 
лѣвой стороны. 

X 2 5 
1 8 2 5 
7 3 0 

ІІроводимъ снова черту и сложимъ оба полученныя 
числа; 1 8 2 5 и 7 3 0 десятковъ; получимъ сумму 9 1 2 5 . 
т. е. число копѣекъ, которое работникъ получить въ 
продолженіе года, получая ежедневно по 2 5 копѣекъ. 

То число, которое мы умножаемъ, называется 
множимымъ гисломъ, а то число, на которое 
мыумндяаемъ, называется множа m елемъ. Число, 

получаемое отъ пѳрсмноженія, называется произведе-
те мъ. Такъ въ задачѣ: 

2 5 — множимое 'число. 
X 6 — множитель. 

1 5 0 — произведете. 
Рѣшимъ еще нѣсколько задачъ: 

Умножить 7 2 6 3 на 2 3 2 . 

7 2 6 3 
X 2 3 2 

1 4 5 2 6 
2 1 7 8 9 

1 4 5 2 6 

Умнож. 4 2 0 1 на 2 1 2 . 

4 2 0 1 
X 2 1 2 

8 4 0 2 

4 2 0 1 

8 4 0 2 

8 9 0 6 1 2 1 6 8 5 0 1 6 
Умножить 7 5 0 6 2 на 2 0 0 . 

Когда въ концѣ множителя будетъ одинъ или нѣ-
сколько нулей, то для сокращенія дѣйствія,—такъ какъ 
числа отъ помноженія на нули не измѣняются,—цифры 
множителя подписываются подъ множимымъ числомъ 
въ такомъ порядкѣ, чтобы нули множителя приходи-
лись правѣе множимаго. 

7 5 0 6 2 
X 2 0 0 

1 5 0 1 2 4 0 0 
Затѣмъ уже къ полученному нроизведенію приписы-

ваютъ столько нулей, сколько ихъ было во мвожителѣ. 
Итакъ, изъ приведенныхъ выше прим&ровъ уша* 

тривается, что умножение есть дѣвствіе, посредствомъ 
котораго одно число увеличивается во столько разъ, 
сколько другое содержитъ въ себЪ единицъ. 



Вопросы къ умпоженію. 
Что такое умноженіе?—Чѣмъ отличается умиоженіе 

отъ сложенія?—Что такое множимое, множитель и про-
изведете?—Какой знакъ умноженія? — Какъ произво-
дится умноженіе, если множитель будетъ состоять изъ 
нЪсколькихъ цифръ?—Какъ поступать, если на концѣ 
множителя будутъ нули? 

Д Ъ Л Е H I Е. 

Какъ рѣшить слѣдующую задачу: Иѣсколько кресть-
янъ подрядились перевезти хлѣбъ въ городъ и полу-
чили за провозъ по 5 рублей каждый, а в с е г о — 2 0 руб-
лей. Сколько крсстьянъ подрядились на перевозку хлѣба? 

Можно эту задачу рѣшнть такимъ способомъ: 
Изъ двадцати рублей отечнтаемъ сперва 5 рублей, 

причитающіеся на долю одного крестьянина, и останется 
у насъ уже только 1 5 рублей. Загѣмъ изъ этихъ 1 5 руб-
лей отсчитаемъ еще 5 рублей на долю втораго кресть-
янина, и у насъ останется 1 0 рублей; изъ остальныхъ 
1 0 рублей должно отсчитать 5 руб. на долю третьяго 
крестьянина, и у насъ останется 5 р. которые и слѣ-
дуютъ на долю четвертому крестьянину. Стало быть 
всѣхъ крестьянъ— подрядчиковъ было четверо. 

Но такой расчетъ слишкомъ мѣшкотный. Можно эту 
же задачу рѣшить гораздо проще, также при помощи 
таблицы умноженія. 

Когда мы рѣшали предложенную намъ задачу, то 
мы старались узнать: сколько разъ число 5 можно 
отсчитывать изъ 2 0 , или иначе: сколько разъ число 

5 заключается въ 2 0 . А чтобы узнать это, должно 
по таблицв умноженія найти число, которое, будучи 
помножено на 5 , даетъ въ произведена 2 0 . Число это 
есть 4 , потому что четырежды пять—двадцать. 

4 x 5 = 2 0 . 
На бумагѣ же этотъ расчетъ, который называется 

дѣленіемъ, записывается обыкновенно такъ: надобно 
прежде всего написать число 2 0 , отделить его чертою 
съ правой стороны и провесть къ ней другую, попереч-
ную черту. 

20 _ 

Потомъ надъ чертою должно написать число 5 , а 
подъ чертою поставить число, отысканное по таблицѣ 
умноженія, т. е. 4 . Затѣмъ должно умножить 5 на 4 , и 
полученное число 2 0 , написать подь двадцатью. Нако-
нецъ, вычитая 2 0 изъ 2 0 - т и , въ остаткѣ получимъ нуль. 

2 0 5 
2 0 4 

О 
Стало быть, число пять содержится или заключается 

въ двадцати—четыре раза. 
Для. болѣе удобнаго обозначенія этихъ чиселъ, то 

число, которое дѣлится, называется дѣлимымъ чис-
ломъ; число, на которое дѣлимое дѣлится, называется 
Эѣлителемъ, а число, получаемое послѣ раздѣленія, 
называется гастнымъ гисломъ. Такъ въ предъ-
идущей задачѣ число 2 0 будетъ дгълимое, число 
5—Эѣлителъ, а число 4 — г а с т п о е . 

Рѣшимъеще о д н у з а д а ч у : Раздѣлить 4 9 на 6 . Напи-



шейГъ сначала 4 9 , поставимъ, какъ мы уже сказали двѣ 
черты, и сверху, надъ чертою напишемъ дѣлителя 6 . 

4 9 6 

Затѣмъ отыщемъ по таблицѣ умножѳнія такое чис-
ло, которое, будучи умножено на 6 , давало бы въ 
произведеніи 4 9 , или хотя и несколько меньшее, но 
близко подходящее къ нему число. Мы знаемъ, что 
шестью восемь—сорокъ восемь. Поставимъ 8 подъ 
продольной чертою, а 4 8 подпишѳмъ подъ 4 9 и 
вычтемъ: 

4 9 6 
4 8 8 

1 
Въ остаткѣ будетъ единица. 

Рѣшимъ другую задачу: Раздѣлить число 7 3 5 6 н а 4 . 
Напишемъ сперва дѣлимое 7 3 5 6 , поставимъ двѣ 

черты, и надъ чертою напишемъ дѣлителя 4 : 
7 3 5 6 

Теперь будемъ производить дѣленіе: 4 въ 7-ми 
заключается 1 разъ, потому что дважды четыре бу-
детъ уже восемь, и стало быть получится число, кото-
рое болѣе 7 . Одиножды четыре — четыре. Пишемъ 
4 подъ 7 и вычитаемъ; въ остаткѣ будетъ 3 . 

7 3 5 6 
4 
3 

Полученный Остатокъ ( 3 ) нельзя раздѣлить на дѣ-
лителя 4 ; поэтому мы приписываемъ къ 3 слѣдую-

щую цифру дѣлимаго, т. с. 3 , и дѣлимъ полученное 
число 3 3 на дѣлителя 4 . Четыре въ 3 3 заключается 
8 разъ, потому что четырежды восемь—тридцать два; 
это число весьма близко подходить къ числу 3 3 . Выч-
темъ изъ 3 3 — 3 2 , и получимъ въ остаткѣ 1 . 

7 3 5 6 _ 4 _ 
18 

3 3 
3 2 

Полученный остатокъ ( 1 ) нельзя раздѣлить на 4 ; 
по этому прибавляемъ къ нему слѣдующую цирфу дѣ-
лимаго—5, и полученное число 1 5 дѣлимъ на 4 ; четыре 
въ пятнадцати заключается 3 раза, потому что трижды 
четыре — двѣнадцать; число это близко подходить къ 
1 5 . Вычтемъ 1 2 изъ 1 5 , и въ остаткѣ получимъ 3 . 
7 3 5 6 4 Полученный остатокъ ( 3 ) также нель-
4 1 8 3 9 з я раздѣлить на 4 ; по этому мы прн-

1 5 
12 

g r писываемъ къ нему следующую цифру 
дѣлимаго— 6 , и полученное число 3 6 
дѣлимъ на 4 . Четыре въ 3 6 заключается 
9 разъ, потому что четырежды д е в я т ь — 
тридцать шесть. Вычтемъ 3 6 изъ трид-

^ цатп шести, и въ остаткѣ получимъ 
нуль. Стало быть, 7 3 5 6 , раздѣленноѳ 

О на 4 , равняется 1 8 3 9 . 
Задачи: раздѣлить 2 9 3 1 на 2 5 . 

2 9 3 1 2 5 



Число 2 5 заключается въ 2 9 — о д и н ъ разъ, потому 
что 2 5 весьма близко подходить къ 2 9 . Вычтемъ 
изъ 2 9 — 2 5 , и въ остатке получимъ 4 . 

2 9 3 1 2 5 
2 5 1 

Полученный остатокъ ( 4 ) нельзя разделить на 2 5 ; 
по этому приписываемъ къ нему следующую цифру 
дЪлимаго 3 , и полученное число 4 3 дѣлимъ на 2 5 . 
Двадцать пять въ 4 3 заключается одинъ разъ, по-
тому что дважды двадцать пять будетъ уже 5 0 . В ы -
читаемъ 2 5 изъ 4 3 и въ остатке получимъ 1 8 . 

2 9 3 1 2 5 
2 5 1 1 7 
4 3 
2 5 
181 
1 7 5 

6 

Полученный остатокъ ( 1 8 ) нельзя раздѣлить на 2 5 ; 
по этому приписываемъ къ нему следующую цифру 
дѣлимаго—1, и полученное число 1 8 1 делимъ на 2 5 . 
Двадцать пять въ 1 8 1 заключается семь разъ; умно-
жимъ 7 на 2 5 , и полученное число 1 7 5 вычтемъ 
изъ 1 8 1 ; въ остатке получимъ 6 . 

Рѣшимъ другую задачу: Разделить 2 4 1 1 5 на 1 2 . 
2 4 1 1 5 1 2 

Двѣнадцать въ 2 4 заключается два раза, потому 

что дважды двенадцать—двадцать четыре. Вычтемъ 
2 4 изъ двадцати четырехъ, и въ остатке получимъ 0 . 

2 4 1 1 5 
2 4 

12 
2 

Припишемъ въ остаткѣ слѣдующую цифру дѣлима-
го, т. е. 1 ; но единицу нельзя разделить на 1 2 , по 
этому мы пишемъ въ частномъ нуль (возлѣ цифры 2 ) 
и приписываемъ къ единице еще следующую цифру 
дЬлимаго—1. Но и это новое полученное число 1 1 
не можетъ быть раздѣлено на 1 2 ; поэтому ставимъ 
въ частномъ еще одинъ нуль, а къ числу 1 1 прппи-
сываемъ следующую цифру делимаго—5. Получешшое 
число 1 1 5 делимъ на 1 2 . 

2 4 1 1 5 1 2 
2 4 2 0 0 9 

1 1 5 
1 0 8 

7 
Двенадцать въ сто пяднатцати заключается 9 разъ; 

умножимъ 1 2 на 9 , и полученное число 1 0 8 вычтемъ 
изъ 1 1 5 ; въ остатке получимъ 7 . 

Объяснимъ, какъ решить следующую задачу: раз-
делить 4 8 0 0 на 1 2 . 

4 8 0 0 12 

Двенадцать въ 4 8 заключается 4 раза, потому 
что четырежды двенадцать—сорокъ восемь. Вычтемъ 
4 8 изъ 4 8 , и въ остатке получимъ 0 . ЗатЪмъ въ де-
лимомъ останется еще два нуля, которые мы и пере-

3 



мой** ' Èh чаемое, не- томъ основяні», что» зйдйчедо 
біАй<* MANfefft» р а д ѣ ш г ь w 4>8> на а' 4 8 - 0 0 на 
1 2 , а потому и въ частномъ Домжао быть не 4 , а 4 0 0 . 

4 8 0 0 
4 8 

12 
4 0 0 

О 
Способъ рѣщенія этихъ задачь позываетъ, что 

дЬленіе есть дѣйствіе, посредством!» котораю узнается, 
сколько разъ меньшее число содержится въ большем», 
или иначе: на сколько единица» должно помножить 
меньшее число, чтобы получить большее. 

Вопросы къ дѣлепію. 

Что есть дѣленіе?—Что такое дѣлішое, дѣлитель, 
частное и какъ обозначается дѣленіе?—Какъ испол-
няется дѣленіе?— Почему при дѣленіи, цифры дішімаго 
сносятъ одну за другою?—Что значить, если остаток!» 
будетъ больше дѣлителя?—Когда въ частномъ ставятся 
нули. 

І Ш М Р К А УМНОЖКШЯ И ДѢЛЁНШ. 

«Ѵмноженіе повЬряетсй дЬЛёМбмъ, a дѣленіе повЬ-
ряется умноженіемъ. Такъ напримѣръ: умножимъ 5 0 0 
на 2 5 и въ произведены получимъ 7 5 0 0 . Чтобы уз-
нать, вѣрно ли произведено это умноженіе, раздѣлимъ 
7 5 0 0 на множитель 2 5 , и въ частмомъ получимъ 
число 3 0 0 , равное множимому. Если мы раздѣлимъ 

число 7 5 0 0 на 3 0 0 , то получимъ въ частномъ 2 5 , 
т . ѳ. число, равное множителю. 

Чтобы провЪрить произведенное дѣленіе, умножаютъ 
частное на дѣлнтеля и тогда въ произведен!» должно 
получиться число, равное дѣлимому. Напримѣръ, раз-
дѣлимъ 3 6 1 2 на 6 , и въ частномъ получимъ 6 0 2 . 
Чтобы узнать, вѣрно ли произведено это ариомети-
ческое дѣйствіе, умножимъ частное 6 0 2 на делителя 
6 , и въ произведеніи получимъ 3 6 1 2 , т. е. число, 
равное дѣлимому. 

Таковы основныя правила четырехъ главныхъ ариѳ-
мѳтическихъ дѣйствій: сложенія, вычитанія, умноженія 
и дѣленія цѣлыхъ гиселъ. 

ДРОБНЫ Я ЧИСЛА ИЛИ ДРОБИ. 

Мы знаемъ, какъ писать цифрами различный цѣлыя 
числа, и вмѣсто того, чтобы писать буквами: двтьсти 
грушъ, сорокъ пять вишень, одинъ арбузъ, мы пи-
шемъ цифрами: 2 0 0 грушъ, 4 5 вишень, 1 арбузъ. Объ-
яснимъ теперь, какъ записать цифрами, когда мы 
имѣемъ всего полъ-арбуза, полъ-листа бумаги, или 
четверть фунта хлѣба. 

Чтобы получить полъ-листа бумаги, должно цѣ-
лый листъ разрѣзать по поламъ, или иначе—раздѣ~ 
лить его на двѣ части, и взять одну изъ этихъ 
частей. По этому, напишемъ сперва цифру 1 , (что-
бы . обозначить, что у насъ былъ всего одинъ листъ 
бумаги), а потомъ, чтобы показать, что этотъ листъ 



не остался цѣлый, но что его раздѣлили на части, 
проведсмъ подъ цифрою 1 черту ( - ) , и внизу, подъ 
чертою, обозначимъ на сколько частей мы раздѣлили 
листъ бумаги. Если мы раздѣлили листъ по-поламъ, 
т . е. на двѣ части, то пишемъ подъ чертою цифру 
2 , и тогда получимъ новое число: одну половину 
( І - ) . Если же мы хотимъ обозначить, что листъ бу-
маги раздѣленъ на три части, то пишемъ подъ чер-
тою цифру 3 , и получаемъ новое число: одну треть 
( -L) . Чтобы обозначить, что листъ бумаги раздѣленъ 
на четыре части, мы пишемъ подъ чертою цифру 4 , 
и получимъ новое число: одну гетвертъ (-І-) и т. д. 

Числа: 4, т : т т : т т г и т * П- называются дробями, 
и мы, въ нашемъ примѣрѣ, обозначаешь ими, что одинъ 
листъ былъ раздробленъ на 2 , на 3 , на 4 , на 5 , 
на 6 , на 7 и т. д. частей. 

Если мы листъ бумаги разрѣжемъ на четыре чет-
вертушки, то каждую таковую четвертушку, или одну 
четверть, мы иожемъ изобразить такъ: ( * Д ) ; если же 
мы возьмемъ двѣ четвертушки бумаги, то чтобъ изо-
бразить цифрами это новое число, напишемъ сперва 
цифру 2 , потомъ проведемъ черту — и подъ чертою 
поставимъ цифру 4 ; значить, двѣ четвертушки или двгь 
гетверти изображаются цифрами такъ: 4 и л и ж е 2 Д * 

Прибавимъ къ двумъ четвертямъ еще одну чет-
вертушку, и получимъ три гетверти. Чтобы изо-
бразить цифрами это число, напишемъ сперва цифру 3 , 
потомъ подъ нею проведемъ черту ( 3 Д а подъ чертою 
поставимъ цифру 4 , и получимъ новое число * Д . На-

конецъ, прибавимъ къ тремъ четвертушкамъ еще одну 

четвертушку, и получимъ гетыре гетверти; это 
число цифрами изображается такъ: 4 Д . Но четыре чет-
вертушку составляютъ одинъ полный листъ бумаги, 
стало быть и вмѣсто дроб наго гасла 4 Д мы моженъ 
поставить цѣлое число: 1 (одну единицу). 

РазрЬжемъ теперь одинъ цѣлый листъ бумаги на 
три части. Каждая таковая часть листа будетъ одна 
треть и изобразится цифрами: * Д . Прибавимъ къ 
этой трети листа еще одну треть; стало быть у насъ 
будетъ уже двгь трети листа. Чтобы изобразить это 
число цифрами, напишемъ сперва цифру 2 , потомъ 
проведемъ подъ этимъ числомъ черту и подъ чертою 
поставимъ цифру 3 . Стало быть, двѣ трети можно 
изобразить цифрами 2 Д . Прибавимъ къ двумъ третямъ 
диета еще одну треть, и получимъ новое число три 
трети, которое можно изобразить цифрами 8 Д . Но 
три трети листа составляютъ одинъ полный листъ, 
стало быть дробь 5 Д можно заменить цѣлымъ га-
сло мъ 1 (одна единица). 

Точно также легко доказать, что: 
а Д (двѣ половины) равняются 1 (одной сдиницѣ). 
«Д пять пятыхъ 
в Д шесть шестыхъ 
7 Д семь седьмыхъ 
* Д восемь осьмыхъ 

и т. д. 
Если мы листъ бумаги раздЪлимъ на четыре чет-

вертушки и изъ нихь возьмемъ три гетвертуіики, 
или три четверти листа, то это число изобразится 



цифрами 5 Д . Число 4 называется въ этомъ случаѣ 
3 н аменателемъ и показываетъ, или знаменуешь, 
что листъ бумаги быль раздѣленъ на четвертушки, или 
на четвсртыя доли, а цифра 5 называется гислите-
лемъ и показываетъ, что мы взяли три отдѣльныя 
четвертушки листа. 

И такъ число, стоящее подъ чертою, называется 
знамен amе. • емъ дроби, и показываетъ: на какія 
части раздроблена одна единица (хоть бы напримѣръ 
листъ бумаги, яблоко, фунтъ чая, аршинъ сукна, и т. п.) 
Число же, стоящее надъ'чертою, называется гислйте-
лемъ дроби, и показываетъ: сколько долей, или 
частей заключается въ дроби, т. е. сколько частей взято 
изъ цѣлаго числа. Въ нашсмъ примѣрѣ ( 3 Д листа бума-
ги) числитель 3 показываетъ, что было взято не одна 
и не двѣ, а три четвертыхъ доли листа, а знамена-
тель 4 показываетъ, что листъ бумаги быль раздроб-
ленъ не на двѣ, или не на три, а на четыре части. 

Рѣшимъ теперь слѣдующую задачу: Сколько можно 
нарѣзать четвертушекъ бумаги изъ одного листа съ 
четвертью? 

Мы зиаемъ уже, что въ одномъ цѣломъ листѣ за-
ключаются четыре четвертушки ( 4 Д ) ; стало быть, за-
мѣнивъ цѣлый листъ четырьмя четвертушками,, мы 
должны прибавить къ нему еще одну четверть (или 
четвертушку) и получимъ пять четвертушекъ ( 8 Д ) . 
Итакъ, одинъ листъ съ четвертью ( І ' Д ) равняется 
пяти четвертямъ ( б Д)-

Сколько осьмушекъ можно нарѣзать изъ одного 
листа и трехъ осьмушекъ ( 1 3 Д ) ? 

(Въ годномъ лйвтѣ яаклюнантоя вовомь оѵьщушскъ 
( 8 Д ) ; прибавимъ къ этому чволу еще три осьмушки 
и получимъ всего одиннадцать осьмушекъ ( И Д ) ' 
Стало быть І 3 Д равняется 4 1 Д ; но таковыя дроби 
называются .непрдврьньщи ,и тЬш их> слѣдуетъ 
писать: 
Вмѣсто дроби 5 Д слѣдуетъ писать: 1 2 Д 

— — • * % — — і Ѵ в 
— — -*•/. — — 
— — »>/io - — Ніо 

И Т. Д. 
(Рѣшимъ теперь следующую задачу: Сколько пятыхъ 

долей заключается въ числѣ '23<Д? 
Число 2 мы можемъ замѣвить двумя дробями: * в Д 

и 5 Д или, что все - равна, - И Д . 
Приложим ь къ этой дроби еще дробь 3 Д и полу-

чимъ - * 3 Д . Стало быть, 2 3 Д равняется 4 3 Д . 
•Точно также .можно доказать, что: 

< 9 Д равняется дроби - й 1 / * 
2 .5 ,Д _ _ , £ 7 Д 

•ИД - — З Д з 
' 2 9 Д — — ' ' ^ Д 

И і'Г. «д. 
Дроби, у которыхъ числитель болѣс знаменателя, 

какъ- напримЬръ: * 3 Д , 8 /б , ' 4Д,называются неправиль-
ными .дробями, а « всЬ числа, состоя щі я -изъ цЬлаго 
числа-и дроби, (напримЬръ: 1 7 Д 5 , ( 2 в / 8 .»и^.,11.) 
называются сміьшаильищі гислами лИзь иредъаду-
іцихъ примѣровъ видно, что каждое смѣшаннре чи-
сло можетъ • быть • обращено . въ неправильную - дробь, 



и обратно: каждая неправильная дробь можетъ быть 
обращена въ смешанное число. 

СЧИСЛЕШЕ IIA СЧЕТАХЪ (*). 

Ариомстпчсскія вычислевія весьма удобно произво-
дить также и на счетахъ, съ тою разницею, что при 
употрсбленіи счетовъ, вмѣсто того, чтобы писать циф-
ры на бумагѣ, означаютъ каждое число косточками на 
счетахъ, отдѣляя для того на проволокѣ столько кос-
точекъ, сколько слѣдуетъ для означенія числа единицъ, 
десятковъ, сотень, тысячъ, десятковъ тысячъ и т. д. 
Такъ напримѣръ: вмЪсто того, чтобы писать 3 еди-
вицы, отодвпгаютъ т р и косточки; вмѣсто 6 еди-
ницъ — іиесть косточекъ; вмЪсто 9 единицъ — де-
вять косточекъ, и т . д. Но такъ какъ ариѳметиче-
скія дѣиствія производятся не только надъ единицами, 
но и надъ десятками, сотнями, тысячами и т, д., то 
и на счетахъ, для означенія единицъ, десятковъ, со-
тень, тысячъ и т. д., имѣется нѣсколько отдѣльныхъ 
проволокъ съ косточками. Косточки на нижней про-
волокѣ обозначаютъ единицы, на следующей—десятки 
н т. д. 

Положимъ теперь на счетахъ число 2 4 , т. е. иначе: 
2 десятка и 4 единицы. Для этого мы на проволокѣ 
десятковъ отодвинемъ двгь косточки, а на проволокѣ 
единицъ отодвинемъ гетыре косточки. 

( " ) Устройство счетовъ мы ие объясняема тякъ какъ с ч е т ы во всеобщемъ 
употребленш даже в у малоірамотішхъ торговцев! , почему онв всѣмъ в 
и з и і с і і ш . 

Чтобы положить на счетахъ число 6 7 , отодвигають 
на проволокѣ десятковъ шесть косточекъ, а на про-
волокЪ единицъ— семь косточекъ. 

Предположимъ теперь, что требуется рѣшить слѣдую-
щую задачу: У яблони поднято въ первый день 1 яблоко, 
на второй день—два яблока, на трстій день — три 
яблока, на четвертый день—четыре яблока, и на пятый 
день—два яблока. Требуется узнать, сколько ябло-
ковъ всего собрано у яблони? 

Такъ какъ у яблони поднято въ первый день только 
одно яблоко, то отодвинемъ на счетахъ одну косточ-
ку въ лѣво. На второй день поднято два яблока, при-
бавимъ на счетахъ къ отодвинутой косточкѣ еще двѣ 
косточки; стало быть, у насъ будетъ уже отодвинуто 
всего 3 косточки. 

На третій день поднято еще три яблока, прибавимъ 
къ отодвинутымъ косточкамъ еще три косточки и стало 
быть всего будетъ отодвинуто 6 косточекъ. На четвер-
тый день поднято четыре яблока, прибавимъ къ ото-
двинутымъ шести косточкамъ еще четыре косточки, и 
получимъ всего десять отодвинутыхъ косточекъ, или 
десятокъ. Для большаго удобства придвинемъ обрат-
но на прежнее мѣсто всѣ десять отодвинутыхъ косто-
чекъ, а въ замЪнъ того положимъ на слѣдующей про-
волокѣ (находящейся выше) одну косточку, или одинъ 
десятокъ. Въ пятый день поднято у яблони еще два 
яблока. Отодвинемъ на прежней (нижней) пролокѣ двѣ 
косточки. Итакъ, мы сосчитали на счетахъ, что въ 
пять дней было поднято у яблони всего одинъ деся-
токъ и еще два яблока, т. е. двѣпадцатьяЪламвъ. 



При этомъ счисленіи мы замѣтили, что сЦ&яьій 
рядъ (т. е. десять) косточекъ, обозначающих!» единицы, 
можно замѣнить одною косточкою, обозначающею де-
сятки. Тон но также цѣлый рядъ, т е . десять .косто-
чекъ, обозначающихъ десятки, можно замѣнить одною 
чшсточкою, обозначающею сотни, (потому что десять 
десятковъ составляютъ одну сотню). Цѣлый рядъ, т . е. 
десять .косточекъ, обозначающихъ сотни, можно за-
мѣнить одною косточкою, обозначающею тысячи, потому 
что .десять сотень составляютъ тысячу, и т. д. 

Теперь не трудно научиться обозначать косточками 
на счетахъ и другія числа. Напрпмѣръ: положишь на 
счетахъ число 2 6 . 

рМ-ы«знаемъ уже, что число двадцать шесть сѳстоитъ 
изъ двухъ десятковъ ( 2 0 ) и шести единицъ ( 6 ) . Два 
десятка мы обозначимъ на счетахъ тѣмъ, что ото-
двинешь на проволокѣ десятковъ Ъвѣ косточки, а чтобъ 
Обозначить шесть единицъ, отодвинешь на слѣдующей 
(нижней) проволокѣ шесть косточекъ. 

Положишь на счетахъ число 3 5 4 ; это число со-
стоитъ изъ трехъ сотень, пяти десятковъ и геты-
рехъ единицъ. Отодвинешь на ироволокѣ, гдѣ косточ-
ками изображаются сотни, іщ>и косточки; на слѣдую-
щей (пониже) проволокѣ отодвинемЪ пять косточекъ, 
для обозначенія пяти десятковъ, а еще ниже—отодвинем ь 
четыре косточки, для обозначенія четырсхъ единицъ. 

Положимъ на счетахъ число 6 0 8 ; это число со-
стоять изъ шести сотень и восьми единицъ; десятковъ 
же в ъ ^ е м ъ не^чімѣетси. Отодвинемъ на той проволо-

кѣ , гдѣ обозначаются косточками сотни, шесть >коСГо-
чекъ, для обозначенія шести сотень, a ііотомъ, не тро-
гая косточекъ на слѣдуіощей проволокѣ (Тдѣ о'боЗйа-
чаютъ десятки), отодвинемъ восемь косточекъ на Той 
проволокѣ, гдѣ обозначаются единицы. 

Чтобы положить на счетахъ число 7 8 0 5 , должно 
отодвинуть сначала на той проволокѣ, гдѣ обознача-
ются тысячи семь косточекъ (чѣмъ обозначится семь 
тысячь); на слѣдующей проволокѣ должно отодвинуть 
восемь косточекъ (обозиачающихъ восемь сотень), m 
слѣдующей проволокѣ мы не отодвинемъ ни одной ко-
сточки, потому что въ данномъ числѣ вовсе нѣтъ де-
сятковъ, и наконецъ, на той проволокѣ, гдѣ обозна-
чаются единицы, отодвинемъ пять косточекъ (чѣмъ 
обозначится пять единицъ). 

Точно также можно положить на счетахъ и лвсѣ 
другія числа. 

С Л О Ж Е Н І Е I I A С Ч Е Т А Х Ъ . 

Сложеніе цѣлыхъ чиСелъ весьма не трудно иршз-
бодить на счётахъ; сложймъ для примѣра 3 5 2 + 4 0 0 
+ 3 1 4 . 

Для этого сперва положимъ 'на с ч е т а х ъ ' 3 0 0 , ' т . с. 
отодвинемъ три косточки, обозначающія соТни; потомъ 

'положимъ 5 0 , т. е. отѳДвинемъ 5 косточеИъ, обозна-
чаюЩихъ десйтки, и* наконецъ положимъ на счотахъ 2 
ёДиницы (т. е. отодвинемъ 2 косточки, обоэйййающія 
единицы). 

Послѣ того, 1 къ тремь косточйямъ, 'Обозиачаювдвмъ 



три сотни, придвинемъ еще четыре косточки, для того, 
чтобы положить на счеты число 4 0 0 , или 4 сотни. 
Стало быть, у насъ на счетахъ будетъ отодвинуто 
уже семь косточекъ, обозначающихъ сотни. 

Наконецъ, положимъ на Очеты послѣднее слагаемое 
число 3 1 4 . Для этого къ семи косточкамъ, обозна-
чающимъ сотни, прибавимъ еще три косточки. Стало 
быть, у насъ будетъ отодвинуто всего 1 0 косточекъ, 
или десять сотень. Но десять сотень равняются одной 
тысячѣ ; поэтому откинемъ эти десять сотень опять на 
прежнее мѣсто, a вмѣсто того придвинемъ на слѣду-
ющей, верхней проволокѣ, одну косточку, обозначаю-
щую тысячи. 

Продолжаемъ считать далѣе: изъ числа 3 1 4 мы уже 
положили на счеты три сотни; добавимъ теперь число 
1 4 , и для этого придвинемъ къ пяти косточкамъ, обо-
значающимъ десятки, еще одну косточку, обозначающую 
одинъ десятокъ, и получимъ 6 косточекъ, или 6 де-
сятковъ. Наконецъ, къ двумъ косточкамъ, уже по-
ложеннымъ на счеты и обозначающимъ единицы, при-
бавимъ еще четыре косточки, и получимъ всего 6 
косточекъ. Стало быть, 3 5 2 + 4 0 0 + 3 1 4 равня-
ются 1 0 6 6 . 

Приведемъ еще одинъ примѣръ: Требуется поло-
жить на счеты 7 + 1 2 + 3 5 . 

Положимъ на счеты сперва число 7 , и для этого 
отодвинемъ семь косточекъ, обозначающихъ единицы. 

Потомъ положимъ на счеты число 1 2 , или одинъ 
десятокъ и двѣ единицы; для этого мы на слѣдующей 
(верхней) проволокй, гдЪ обозначаются десятки, ото-

двинемъ одну косточку, а къ семи косточкамъ, обо-
значающимъ единицы, прибавимъ еще 2 косточки; стало 
быть, у насъ будетъ отодвинуто уже 9 косточекъ. 

Положимъ теперь на счеты число 3 5 (или иначе 3 
десятка и пять единицъ). Для этого мы къ одной ото-
двинутой косточкѣ, обозначающей десятки, прибавимъ 
еще 3 косточки, а къ девяти косточкамъ, обознача-
ющимъ единицы, должно было бы прибавить еще пять 
косточекъ; но у насъ остается залишней только одна 
косточка. Мы ее оставляемъ на мЪстѣ, но въ замѣнъ 
того прибавляемъ къ косточкамъ, обозначающимъ де-
сятки, еще одну косточку (1 десятокъ), а изъ 9 
косточекъ, обозначающихъ единицы, отсчитываемъ и 
отодвигаемъ на прежнее мѣсто пять косточекъ. Стало 
быть мы, вмЪсто того, чтобы прибавить пять единицъ, 
прибавили одинъ десятокъ и убавили пять единицъ. 
Очевидно, что все равно: прибавить ли просто пять 
единицъ, или же прибавить одинъ десятокъ безъ пяти 
единицъ. 

Итакъ, у насъ получилась на счетахъ сумма 5 4 . 
Всѣ эти вычисленія весьма не затруднительны, и 

на счетахъ и, послЬ нѣсколькихъ упражненій, скоро 
усвоивается необходимый къ тому навыкъ. 

ВЫЧИТАІШ НА СЧЕТАХЪ. 

Дѣйствіе вычитанія на счетахъ производится на 
томъ же основаніи, какъ и сложеніе на счетахъ. 
Объяснимъ это дъйствіе примВромъ: 



Артелщику дано на закупки 1 0 рублей, и изъ 
нихъ онъ нздержалъ 8 рублей 3 5 копѣекъ; сколько 
у него осталось денегъ? 

Додожимъ сначала на счеты 1 0 рублей, т. е. ото-
двццемъ десять косточекъ, обозначающихъ десятки, и 
изъ нихъ будемъ сначала вычитать 8 рублей. Отки-
немъ восемь косточекъ, и у насъ на проволокѣ ос-
танется только 2 косточки. Теперь надобно вычесть 
я$ъ остающихся двухъ рублей (двѣ косточки) еще 3 5 
кщіѣекъ. Для этого мы отъ двухъ косточекъ, обозна-
чающихъ рубли, откинемъ одну косточку, или 1 рубль, 
а въ замѣнъ того на слѣдующей, нижней проволокѣ 
придвинемъ десять косточекъ, обозначающихъ десятки 
коцйекъ или гривны. Отъ этихъ десяти косточекъ мы 
отцидьщаемъ три косточки (или 3 0 копѣекъ, три 
гривны)—тогда останется на счетахъ 1 рубль и 7 
грдвенъ, По и изъ этого числа надобно еще вычесть 
5 копѣекъ, потому что мы вычли изъ 1 0 рублей 
только 8 рублей 3 0 копѣекъ. Чтобы изъ семи гривенъ 
вычесть еще 5 копѣекъ, откинемъ отъ 7 косточекъ, 
обозначающихъ гривны,—одну косточку или 1 гривну, 
и въ замѣцъ того придвинемъ на слѣдующей прово-
локѣ 1 0 косточекъ или IО копѣекъ. Изъ этихъ де-
сяти копѣекъ мы вычтемъ 5 копѣекъ (т. е. отки-
немъ 5 косточекъ) и получимъ въ остаткѣ всего 1 
рубль 6 5 копѣекъ. 

щт Щ ЛЕРВЫХЪ ЧЕТЫРЕХЪ АРШІЕТИЧЕСШЪ ИМВШ. 

ЗАДАЧИ ДЛЯ СЛОЖЕИІЯ: 

1 . ) Отецъ ѣ з д и л ъ в ъ городъ и привезъ 2 сыновьямъ по 
калачу, а 3 дочерямъ по прянику; сколько же всего отецъ 
прилезь калачей и пряниковъ? 

2 . ) В ъ деревнѣ по правой сторонѣ дороги считается 1 3 
избъ, а по лѣвой 1 0 избъ; сколько в с ѣ х ъ избъ въ д е р е в н ѣ ? 

3 . ) На именины къ с о с ѣ д у пришли обѣдать: братъ с ъ 
женою, кумъ с ъ тещею, да с в а т ъ съ двумя сестрами; сколь-
ко всего пароду обѣдало, кромѣ х о з я е в ъ , и сколько съ х о -
зяевами, если и х ъ было 4 человѣкя? 

4 . ) В ъ училищѣ находится 2 0 учениковъ; если каждому 
изъ нихъ дать по листу бумаги, то сколько всего л и с т о в ъ 
нужно имъ р а з д а т ь ? 

5 . ) В ъ Финляндіи крыши покрываются красною краскою, 
приготовляемою изъ 1 0 фунтовъ купороса, 4 0 фунтовъ му-
мін (красной желѣзной охры) и 6 фунтовъ ржаной муки, 
причемъ в с я смѣсь размѣшивается в ъ 4 в е д р а х ъ воды, т. е! 
въ 1 2 0 фунтахъ воды. Сколько фунтовъ смѣси в ы х о д и т ъ 
при этомъ? 

6 . ) В ъ мѣстечкѣ Добровнѣ , близъ Орши, Могилевской г у -
оерпіи, десятина л у г а , д а в а в ш а я 8 5 пудовъ сѣна в ъ годъ, 
по удобренш золою, стала давать на 2 1 5 пудовъ больше! 
Сколько пудовъ сѣна она стала д а в а т ь ? 

7 . ) Три человѣка раздѣлили между собою несколько рублей 
елѣдующимъ образомъ: первый получилъ 1 2 2 рубля, второй 
5 5 9 рублями болѣе, a третій столько, сколько оба первые, 
да еще 2 7 8 рублей. Требуется узнать: сколько получади 
второй и третій, и какъ велика вся сумма? 

8 . ) Купецъ заплатилъ за одинъ кусокъ сукна 1 2 0 0 р у б -
лей, а за другой 1 0 0 0 рублей, и нздержалъ на перевозку 
1 2 5 руб. ; за сколько онъ долженъ продать свой товаръ, 
если на первомъ онъ хочетъ имѣть чистаго барыша 1 8 0 р у б ' 
а на второмъ 1 0 0 рублей? 



9 . ) Всемірный п о т о п ъ ^ б ы л ъ за 3 3 4 6 л ѣ т ъ до Рождества 
Х р и с т о в а ; сколько л ѣ т ъ прошло с ъ того времени по 1 8 6 8 
годъ? 

1 0 . ) У Ивана было 1 3 5 о р ѣ х о в ъ ; да Николай ему у с т у -
пилъ и з ъ с в о и х ъ орѣховъ 8 9 , оставивъ себѣ 7 5 . Сколько 
было орѣховъ у Николая и сколько у обоихъ? 

1 1 . ) Купецъ продалъ одинъ т о в а р ъ за 3 2 5 0 р . , другой 
за 1 9 , 5 2 5 p . , a третій за столько, сколько в з я л ъ за два 
первые. Сколько получилъ онъ за в с ѣ товары? 

1 2 . ) Было три брата: младшему 2 9 лЪтъ, средній семью 
годами старше младшаго, a с т а р ш і й — д е в я т ь ю годами старше 
средняго; узнать: сколько л ѣ т ъ среднему ж старшему? 

1 3 . ) Три брата раздѣлили между собою полученный день-
ги: младшій получилъ 5 8 копѣекъ, средиій 4 Ь - ю копѣйками 
болѣе младшаго, a старшій, сколько оба брата. У з н а т ь , сколь-
ко было каждымъ получено д е н е г ъ ? 

ЗАДАЧИ ДЛЯ ВЫЧИТАНІЯ: 

1 4 . ) У сосѣда и з ъ 8 весенпихъ колодъ пчелъ, s a лѣто 
стало 1 6 колодъ; сколько прибавилось вновь колодъ пчелъ? 

1 5 . ) Зимою сговорились в ъ селѣ ѣ х а т ь на мельницу и 
поѣхали на 7 подводахъ; во вскорѣ послѣ того поднялась 
мятель и 2 подводы воротились в ъ деревню; по дорогѣ за-
ѣ х а л и на постоялый дворъ 3 подводы, а 2 подводы оста-
новились у кума. Сколько подводъ доѣхало в ъ тотъ день до 
мельницы? 

1 6 . ) Съ осени около церкви посадили 2 8 молодыхъ 
яблонь; весною только на 8 показались листья. Сколько 
яблонь не принялось? 

1 7 . ) ІІроѣзжій купецъ промѣнялъ свой товаръ в ъ деревнѣ , 
у бабъ, на яйца, коноплю, овесъ и масло. Сколько о в ъ по-
лучилъ барыша, если свой товаръ ему стоилъ 7 рублей, а 
вымѣненный оиъ вродалъ в ъ городѣ за 1 2 рублей? 

1 8 . ) Государь Императоръ Александръ Николаевичъ в с т у -

на престолъ в ъ 1 8 5 5 году, февраля 1 8 - г о . Сколько нынѣ 
л ѣ т ъ его царствовапію, т. е . считая по 1 8 - е февраля 1 8 6 8 ? 

1 9 . ) Куплена лошадь за 2 6 3 рубля, а продана за 1 4 2 
рубля; сколько имѣлоеь убытку? 

2 0 . ) У одпого брата 2 4 2 рубля; а у другаго 7 8 рублей. 
У з н а т ь : сколько денегъ у обоихъ братьевъ, и сколькими руб-
лями одинъ братъ имѣетъ болѣе другаго? 

2 1 . ) С.-Петербургъ основаиъ Нмператоромъ Петромъ Вели-
кимъ в ъ 1 7 0 3 году. У з н а т ь , чрезъ сколько л ѣ т ъ отъ 
нынѣшняго 1 8 6 8 года исполнится этому событію т ы с я ч е л ѣ т і е ? 

2 2 . ) Русское государство основано в ъ 8 6 2 году . Сколько 
л ѣ т ъ прошло съ т ѣ х ъ поръ до 1 8 6 8 года? 

2 3 . ) Татары покорили Россію в ъ 1 2 4 3 году; Россія осво-
бодилась отъ нихъ в ъ 1 4 8 0 году. Сколько времени Татары 
господствовали в ъ Россіи? 

2 4 . ) Христіанекая вѣра начала распространяться в ъ Россіи 
в ъ 9 8 8 году, а первыя книги стали печататься у насъ в ъ 
1 5 6 3 году. Сколько времена прошло отъ введенія у насъ 
христіанекой в ѣ р ы до печатанія первыхъ к н и г ъ ? 

2 5 . ) Самая большая длина Россіи с ъ запада на востокъ 
1 4 , 5 0 0 верстъ, а самая большая ширина ея с ъ еѣвера на 
ю г ъ 4 , 9 0 0 верстъ. На сколько верстъ длина превышаетъ 
ширину? 

2 6 . ) В ъ С.-Петербургѣ , в ъ 1 8 6 2 году было 5 8 6 , 2 9 3 
жителя, а в ъ МосквЬ 3 7 7 , 8 3 8 . На сколько в ъ Петербургѣ 
было больше жителей? 

ЗАДАЧИ ДЛЯ У М Н О Ж Е Н Ы : 

2 7 . ) Въ Казанской губерніи пчела наноситъ въ улей, в ъ 
теченіе года вчетверо больше меда, чѣмъ воска. Изъ тамош-
няго обыкновеннаго улья добывается 4 фунта воску. Сколько 
изъ того же улья добывается меду и всего сота? 

2 8 . ) В ъ городъ поѣхало 5 подводъ парою; на 2 подводахъ 
было по 3 человѣка, на 2 - х ъ — п о 2 , и на одной 4 человѣка. 
Сколько въ поѣздѣ было лошадей и народу? 



2 9 . ) В ъ 9 недѣляхъ сколько дпей? 
3 0 . ) В ъ л а в к ѣ куплено сахару 7 г о л о в ъ ; но в ъ каждой 

и з ъ н и х ъ оказалось в ѣ с у , вмѣсто 2 2 фунтовъ, только по 2 0 . 
Сколько фунтовъ недоставало во в с ѣ х ъ г о л о в а х ъ ? 

3 1 . ) Какъ велико разстояніе между Кіевомъ и Москвою, 
если пѣшеходъ употребляетъ на этотъ путь 2 4 дня, проходя 
ежедневно по 3 5 верстъ? 

3 2 . ) В ъ о д н о м ъ колосѣ ржи насчитано 8 5 зеренъ. Сколько 
будетъ зеренъ в ъ пучкѣ ржи, если в ъ пучкѣ 4 8 колосьевъ? 

3 3 . ) Барышникъ купилъ 2 , 3 5 0 барановъ и з а п л а т и л ъ за 
каждаго по 2 рубля; послѣ того онъ перепродалъ каждаго 
барана за 3 рубля. Сколько ему стоило в с е стадо, и сколько 
онъ получилъ барыша отъ перепродажи барановъ? 

3 4 . ) Работница получаетъ в ъ 1 день 1 5 копѣекъ. Сколько 
ей с л ѣ д у е т ъ деиегъ за мѣсяцъ и сколько за годъ? 

3 5 . ) Куплено для дома 3 4 5 с а ж е н ъ березовыхъ дровъ и 
9 6 саженъ сосновыхъ. Заплачено за березовый по 4 р. 5 0 к. 
за с а ж е н ъ , и за сосновыя по 3 р. 2 0 коп. за сажень. Спра-
шивается, во что обошлись в с ѣ дрова? 

3 6 . ) Сколько требуется купить сѣна на сутки для 3 9 3 
лошадей, полагая на каждую по 2 0 фунтовъ (пудъ имѣетъ 
4 0 фунтовъ)? 

3 7 . ) П ѣ ш е х о д ъ , идя изъ одного города в ъ другой, былъ 
в ъ дорогѣ 7 2 дня, а проходилъ в ъ каждый день по 2 5 верстъ. 
Увнать, к а к ъ велико разстояніе между этими двумя городами? 

3 8 . ) Куплено 1 пудъ 1 2 фунтовъ мѣлу, и за каждый 
фунтъ заплачено по двѣ копѣйки. У з н а т ь , сколько запла-
чено за весь мѣлъ? 

3 9 . ) У з н а т ь , сколько надо выдать в ъ сутки овса на 3 1 5 
лошадей, полагая на каждую в ъ сутки по 3 гарнца? 

ЗАДАЧИ ДЛЯ Д ' М Ё Н Ш : 

4 0 . ) Для 2 3 лошадей принято на сутки сѣна 2 7 6 фунтовъ. 
По скольку слѣдуетъ дать каждой лошади? 

4 1 . ) Для продовольствія 4 2 0 человѣкъ на 4 дня принята 
крупа; на каждаго полагается в ъ 4 дня пятая часть гарнца. 
У з н а т ь , сколько гарнцевъ круігь было принято' 

4 2 . ) Купецъ ж е л а е т ъ промѣнять 5 2 пуда сахару на сукно; 
пудъ сахару с г о и т ъ 1 2 рублей, а аршинъ сукна 6 рублей. 
У з н а т ь , сколько получитъ онъ аршинъ сукна за сахаръ? 

4 3 . ) При в ы х о д ѣ изъ класса , учитель с к а з а л ъ : только 5 - я 
часть учениковъ сегодня знали уроки. Сколько же учениковъ 
не знали уроковъ, если в ъ к л а с с ѣ было 8 5 учениковъ? 

4 4 . ) В ъ селѣ Зименкахъ в ъ одинъ часъ ткутъ 4 лыко-
в ы х ъ полотенца, идущихъ на р ѣ ш е т а ; одинъ крестьянинъ 
можетъ выткать в ъ день 5 2 полотенца. Сколько чаеовъ в ъ 
день онъ долженъ при этомъ работать? 

4 5 . ) Работникам!, роздано жалованья в ъ мѣсяцъ 1 1 , 3 6 7 
рублей. Сколько было в с ѣ х ъ м а с т е р о в ы х ъ , если каждый по-
лучилъ по 2 7 рублей? 

4 6 . ) 6 аршинъ сукна с т о я т ь 2 4 рубля. Сколько рублей 
стоютъ 9 аршинъ? 

4 7 . ) В ъ 1 8 6 3 году въ Россіи было 3 5 , 0 0 0 правоелавныхъ 
церквей, и в ъ нихъ расходовалось ежегодно 1 0 5 , 0 0 0 пудовъ 
в о с к о в ы х ъ свѣчѳГі. У з н а т ь , сколько пудовъ свѣчей расходо-
валось в ъ каждой церкви? 

4 8 . ) У тверскаго хозяина Коренева, крестьянская дѣвушка 
Сухачева выпряла 3 3 9 3 аршина столь тонкой нити, что в с е 
количество нити вѣсило только 9 золотниковъ. Сколько а р -
шинъ нити было в ъ одномъ золотникѣ? 

4 9 . ) У пчеловода г . Прокоповича, начавшаго заниматься 
пчеловодствомъ в ъ 1 8 3 9 году, было 2 5 0 0 у л ь е в ъ . В ъ тотъ 
же годъ онъ получилъ отъ нихъ дохода 2 0 , 0 0 0 рублей. 
Сколько рублей дохода принесъ ему каждый улей? 

5 0 . ) В ъ 1 8 4 1 году ямщикъ Чудовскаго яма Василій Б о л -
т у ш к и н ъ , п о с ѣ я в ъ рожь муравьевку, собралъ к ъ осени зерна 
3 0 0 фунтовъ, или, по разсчету: урожай самъ-тридцать. Сколько 
онъ посѣялъ з е р н а ? 



У потребите л ыгь і ішія мѣры въ Росс іи . 

При рѣшеніи различныхъ задачь, необходимо знать «уію 
требительнѣйшія мѣры в ъ Россіи». Мѣры эти бываютъ раз 
личныя: для измѣренія в ѣ с а , длины, поверхностей, объема т ѣ л ъ 
жидкостей, сыпучихъ веществъ, монѳтъ, времени и бумаги. 

Перечиелимъ самыя употребительны мѣры в ъ Россіи: 

1.) Мѣра виса: 

Берковецъ имѣѳтъ 
Пудъ — 
Фунтъ — 
Лотъ — 
Золотникъ — 

1 0 пудъ. 
4 0 фунтовъ. 
3 2 лота или 9 6 золотниковъ, 

3 золотника. 
9 6 долей. 

2.) Шѣра длины: 

Миля имѣетъ — 7 верстъ. 
Верста — — 5 0 0 саженъ. 
Сажень — 3 аршина. 
Аршинъ — — 1 6 вершковъ, 
Футъ — — 1 2 дюймовъ. 
Дюймъ — — 1 0 линій. 

J . ) Миры поверхностей: 

Квадратная верста имѣетъ 2 5 0 , 0 0 0 квадр. саженъ. 
Квадратная сажень — . . 9 кв. ар. или 4 9 футовъ. 
Одна десятина — . 2 4 0 0 квадр. саженъ. 

4.) Шѣры объемовъ тіълъ: 

Кубическая сажень имѣетъ — 2 7 кубическихъ арш. 
или 3 4 3 куб. фута. 

Кубичеокій аршинъ имѣѳтъ 4 0 9 6 кубическ. вершковъ. 
Кубичеекій Футъ — 1 7 2 8 — дюйм. 

5.) Мгъра для сыпуьихъ веществ ъ: 

Четверть имѣетъ 8 четвериковъ или 2 осьмины. 
Осьмина — 4 четверика. 
Четверикъ —• 8 гарнцевъ. 

6.) Шѣра для жндкнхъ тѣлъ: 

Бочка имѣетъ 4 0 ведеръ. 
Ведро — 8 штофовъ или 1 0 кружекъ. 
Кружка — 1 0 чарокъ. 

7.) Монеты: 

Серебр.: Рубль имѣетъ 1 0 гривенъ или 1 0 0 коп. 
Полтинникъ — 5 — — 5 0 — -
Гривенникъ — — — 1 0 — 

Золот.: Имперіалъ — 1 0 р. 3 0 к. с. — 1 0 3 0 — 
Полуимперіалъ — 5 — 1 5 — — 5 1 5 — 

8.) Раздгъленіе времени: 

Годъ имѣетъ 1 2 мѣсяцевъ. 
Мѣсяцъ — 2 8 , 3 0 или 3 1 сутки. 
Сутки — 2 4 часа. 
Часъ — 6 0 минутъ. 
Минута — 6 0 секундъ. 

9.) Мѣра бумаги: 

Стона и м ѣ е г ь 2 0 дестей или 4 8 0 листовъ. 
Десть — 2 4 листа. 



Р Ъ Ш Е Н І Е З А Д А Ч Ь . 

1 . ) 2 калача п 3 пряника. 
2 . ) 2 3 избы. 
3 . ) Б е з ъ х о з я е в ъ 7 человѣкъ, а съ хозяевами 1 1 человѣкъ. 
4 . ) 2 0 листовъ. 
5 . ) 1 7 6 фунтовъ смѣси. 
6 . ) 3 0 0 пудовъ с ѣ н а . 
7 . ) Второй получилъ 6 8 1 рубль, a т р е т і й — 1 , 0 8 1 рубль; 

вся же сумма 1 , 8 8 4 рубля. 
8 . ) З а 2 , 6 0 5 рублей. 
9 . ) 5 2 1 4 л ѣ т ъ . 

1 0 . ) У Николая было 1 6 4 орѣха, а у обоихъ 2 9 9 орѣховъ. 
1 1 . ) Третій товаръ стоилъ 2 2 , 7 7 5 рублей, a в с ѣ три товара 

проданы за 4 5 , 5 5 0 рублей. 
1 2 . ) Среднему 3 6 л ѣ т ъ , а старшему 4 5 лѣтъ. 
1 3 . ) Средній получилъ 1 р. 4 коп., a старшій 1 р. 6 2 коп. 

1 4 . ) 8 колодъ. 
1 5 . ) Ни одной. 
1 6 . ) 2 0 яблонь. 
1 7 . ) 5 рублей барыша. 
1 8 . ) 1 3 л ѣ т ъ . 
1 9 . ) 1 2 1 рубль убытку. 
2 0 . ) У обоихъ братьевъ 3 2 0 рублей, и одинъ брать имѣ-

е т ъ болѣе другаго на 1 6 4 рубля. 
2 1 . ) Чрезъ 8 3 9 л ѣ т ъ . 
2 2 . ) 1 0 0 6 л ѣ т ъ . 
2 3 . ) 2 3 7 л ѣ т ъ . 

2 4 . ) 5 7 5 л ѣ т ъ . 
2 5 . ) 9 6 0 0 верстъ. 
2 6 ) На 2 0 8 , 4 5 5 человѣкъ. 

2 7 . ) 1 6 фунтовъ меду, а всего сота 2 0 фунтовъ. 
2 8 . ) 1 0 лошадей и 1 4 человѣгсъ. 
2 9 . ) 6 3 дня. 
3 0 . ) 1 4 фунтовъ. 
3 1 . ) 8 4 0 в е р с т ъ . 
3 2 . ) 4 0 8 0 зереиъ. 

' 3 3 . ) 4 7 0 0 рублей; а барыша купецъ имѣлъ 2 3 5 0 рублей. 
3 4 . ) В ъ мѣсяцъ 4 рубля 5 0 коп., а въ годъ 5 4 рубля. 
3 5 . ) Березовыя дрова стоили 1 5 5 2 руб. 5 0 коп., сосновый 

3 0 7 р. 2 0 к о п . , а за в с ѣ дрова заплачено 1 8 5 9 р. 7 0 к . 
3 6 . ) 7 8 6 0 фунтовъ (или иначе 1 9 6 пуд. 2 0 фунтовъ). 
3 7 . ) 1 8 0 0 верстъ. 
3 8 . ) 1 рубль 4 копѣйки. 
3 9 . ) 9 4 5 гарнцевъ. 

4 0 . ) По 1 2 фунтовъ. 
4 1 . ) 8 4 гарнца. 
4 2 . ) 1 0 4 аршина сукна. 
4 3 . ) 2 8 учениковъ не знали урововъ. 
4 4 . ) 1 3 часовъ. 
4 5 . ) 4 2 1 человѣкъ. 
4 6 . ) 3 6 рублей. 
4 7 . ) 3 пуда. 
4 8 . ) 3 9 3 аршина. 
4 9 . ) 8 рублей. 
5 0 . ) 1 0 фунтовъ. 



О Г Л А В Л Е H I Е . 
Стр. 

О цифрахъ и числахъ . . 5 . 

Сложеніе  . . 8 . 

. . 1 2 . 

Повѣрка сложенія и вычитанія . . 1 9 . 

. . 2 0 . 

. . 2 8 . 

Повѣрка умноженія и дѣленія . . . 5 4 . 

Счисленіе на счетахъ . . 4 0 . 

Сложеніе на счетахъ . . 4 5 . 

Вычитаніе на счетахъ 4 5 . 

Задачи для сложенія, вычнтанія, умноженія н 
дѣленія 4 7 . 

Употребительнѣйшія мѣры въ Россіи . . . 5 2 . 

Рѣшеніе задачь 5 4 . 

і 

/ 


