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Подсекция 4.3 Методика преподавания математики 
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Статья [1] посвящена моделированию задач с рыночным содержанием учеными 

Востока в VI-XV вв., и в ней рассматриваются задачи, которые решали индийские 

математики. В статье [1] имеются сведения о моделировании таких задач математиками 

Центральной Азии, но их задачи не приводятся, поэтому в данной статье рассмотрим методы 

решения задач с рыночным содержанием, предлагаемых математиками Центральной Азии в 

средние века. 

Метод «тройного правила» или «правило трех величин» имеет индийское 

происхождение и встречается у Ариабхаты (VI в.) и Брахмагупты (VII в.). Тройное правило 

состоит в нахождении числа х, образующего с тремя данными числами a, b, c пропорцию 

а : b = с : х [2]. Метод «тройного правила» был популярен в Центральной Азии в 

средние века, этот метод использовали в решениях задач с рыночным содержанием  

Мухаммед ибн-Муса ал-Хорезми (780-847), Абу Райхан Бируни (973-1048), Джемшид Гияс 

ад-Дин ал-Каши (г. рожд. неизв. – около 1436-1437). 

Тройному правилу посвящена «Глава о сделках» в алгебраическом трактате «Краткая 

книга об исчислении алгебры и алмукабалы» ал-Хорезми [3]. Он пишет, что сделки людей 

«имеют дело с четырьмя числами, устанавливаемыми спрашивающим, - мерой, ценой, 

количеством и стоимостью. Число, равное мере, стоит против числа, равного стоимости, а 

число, равное цене, стоит против числа, равного количеству… Правило этого таково: ты 

рассматриваешь три известных числа, среди них обязательно имеются два, каждое из 

которых стоит против другого. Умножь каждое из двух стоящих друг против друга 

известных чисел на другое, а произведение раздели на другое известное число, стоящее 

против неизвестного. Если у тебя есть это частное, оно есть неизвестное число, о котором 

спрашивает спрашивающий, оно стоит против числа, на которое ты делил». В качестве 

примера ал-Хорезми предлагает задачу с рыночным содержанием и объясняет, как ее 

решить: «Если спрашивающий говорит: работник, месячный заработок которого десять 

дирхемов, работал шесть дней, какова его доля, то ты знаешь, что шесть дней есть одна пятая 

месяца и что его доля дирхемов такова же, как доля проработанного им [времени] от месяца. 

Правило таково: если, как сказано, месяц есть тридцать дней – это мера, десять дирхемов 

есть цена, шесть дней есть количество и [спрашивается], какова доля, т.е. стоимость, умножь 

цену, т.е. десять, на количество,  которое стоит против этого, т.е. шесть, получится 

шестьдесят и раздели на тридцать, т.е. на известное число – меру, получится два дирхема, 

это и есть стоимость».  

Из [2] известно, что Брахмагупта обобщил тройное правило на 5, 7, 9 и 11 величин, 

требующих комбинированного применения соответственно двух, трех, четырех и пяти 

тройных правил. Бируни подробно разъясняет прямое и обратное правила и обобщает их на 

любое нечетное число величин, приводя задачи на 13, 15, 17 величин. Бируни обосновывает 

эти правила с помощью античной теории составных отношений, развитой на средневековом 

Востоке комментаторами Евклида. Приведем задачу Бируни [4], которую он решает с 

помощью «правила пяти величин»: «Если 10 дирхемов приносят доход 5 дирхемов за 2 
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месяца, сколько дохода принесут 8 дирхемов за 3 месяца?». Для решения этой задачи данные 

величины размещаются по схеме 

 

10   8 

                                                                        2    3 

                                                                        5    х 

Далее Бируни разъясняет «правило пяти величин»: «Для определения неизвестной пять 

переносят на пустое место, умножают на 3, а затем произведение – на 8; получается 120; это 

запоминают. Далее умножают 2 на 10, получается двадцать. То, что запомнили, делят на 20, 

в частном будет 6; это и есть доход от восьми дирхемов за три месяца». Формула «правила 

пяти величин»: 

 

Математик Джемшид Гияс ад-Дин ал-Каши предложил задачу, которая приводится в 

книге [5]: «Плата работнику за месяц, то есть за тридцать дней, - десять динаров и платье. Он 

работал три дня и заработал платье. Какова стоимость платья?». Сначала составим 

пропорцию согласно ал-Хорезми 

30 дней      – х 

10д.+х        – 3, 

где х – стоимость платья, и, применяя правило, сформулированное математиком ал-

Хорезми, получим уравнение с одним неизвестным 

 

Решаем это уравнение и получаем, что стоимость платья  1+1/9 динара. 

Много задач на уравнения с одним неизвестным содержатся в трактатах ал-Хорезми о 

делении наследства в соответствии с нормами мусульманского права. В качестве примера 

возьмем одну из таких задач в «Главе о наличности и долге» из «Книги о завещаниях» и 

покажем, как она решается с помощью линейного уравнения [3]. «Человек умер, оставив 

двух сыновей, и завещал треть своего имущества другому человеку. Он оставил 10 дирхемов 

наличными и отданное в долг, [равное доле] одного из сыновей. Правило: прими получаемое 

из долга за вещь и прибавь ее к наличности, т.е. десяти дирхемам. Получится десять и вещь. 

Вычти из этого третье, так как человек завещал треть своего имущества, это 3 дирхема с 

третью и треть вещи. Останется 6 дирхемов с двумя третями и две трети вещи. Раздели  это 

между сыновьями. Тогда долг каждого сына – 3 дирхема с третью и треть вещи. Это равно 

получаемой вещи. Противопоставь здесь треть вещи с третью вещи. Останется: две трети 

вещи равны трех дирхемам и одной трети. Ты нуждаешься в восполнении вещи [прибавь к 

этому равное его половине и прибавь  к трем с третью равное их половине, получится 5 

дирхемов. Это и есть вещь], которая получается из долга». 

В этой задаче, если принять отданное в долг за х, то все имущество будет равно 10 + х. 

Оба сына и тот, кому завещано, должны получить поровну, поэтому каждый из них получает 

, 

откуда х = 5. 

Как задачу с практическим содержанием можно рассматривать «задачу о шахматной 

доске», связанную с древней индийской легендой: требуется найти общее число зерен 

пшеницы, если на первое поле доски поместить одно зерно, на второе 2, на третье 4 и т.д., 

удваивая число зерен на каждом следующем поле [4]. Для решения данной задачи Бируни 

применяет геометрическую прогрессию, точнее, отыскивается сумма членов геометрической 

прогрессии 

 

1 + 2 + 2
2
 + … + 2

63
, 

6
10*2

8*3*5
х

х
х




30

3*)10(

х
х




3

10
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которая равна 18446744073709551615. 

Таким образом, из приведенных задач с рыночным содержанием видно, что для их 

решения математики Центральной Азии в средние века применяли метод «тройного 

правила», линейное уравнение и геометрическую прогрессию. Конечно, перечень методов 

решения ими задач с рыночным содержанием этим не заканчивается, поскольку они 

использовали и другие методы. 

Математики Центральной Азии в средние века не только развивали алгебру, 

геометрию, тригонометрию, астрономию и решали задачи, возникавшие при строительстве 

каналов и плотин, дорог, военных укреплений, дворцовых и храмовых сооружений, но и 

задачи коммерческой арифметики всякого рода. Содержание статьи может быть 

использовано в изложении истории развития экономико-математического моделирования в 

Центральной Азии в средние века. 
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Cтатиcтичеcкие данные применяютcя поcтоянно во вcех cферах жизни, так же как и 

cтатиcтичеcкие методы, которые обеcпечивают cбор необходимых данных. Оcнову 

cтатиcтики должны знать вcе люди, так как эта наука обучает, как cобирать и 

cиcтематизировать их, а также анализировать и делать выводы. В жизни подобные знаний 

могут пригодитьcя и не раз, причем на любой работе. 

Cтатиcтика позволят: 

- cобрать данные, которые характеризуют единицы или коллективы; 

- определить наличие закономерноcтей на оcнове cобранных данных; 

- анализ данных, разработка cиcтем наблюдения. 

Вcе это помогает на практике cобрать вcю необходимую информацию для принятия 

каких-то решений. Учитывая то, что вcе в нашем мире продаетcя и покупаетcя, каждый 

норовит cоздать cвой бизнеc, то без анализа рынка никак. Таким образом, cтатиcтика нужна 

каждому человеку, перед тем как начать cвое дело[1,3].  

Линейная регреccия - это один из методов пришедших из cтатиcтики. В cтатиcтике, 

под регреccией, подразумевают прогнозирование, в той или иной форме. Cущеcтвует 

множеcтво различных типов регреccий, но в оcнове любого из них лежит одна и та же идея: 


