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КЪ МЕТОДИНЪ АРИеИЕТИЧЕСКИХЪ ПРОГРЕСС1Й.
Въ № 3 «Матем. В-Ьстн.» г. Извольскш разсматриваетъ ариеме- 

тичесюя прогрессш съ точки зр-Ьшя методики ихъ обучешя. ТЬхъ же 
ц^лей можно достигать различными путями, изъ которыхъ, какъ 
кажется, проогЬйшш ниже и указанъ.

Все, чтоябуду говорить вкратц-fe, въ бол-fee подробномъ вид-fe я читалъ 
слушателямъ различныхъ категорш и, по отзывамъ учащихся, им-ьлъ 
всюду успЪхъ.

На одномъ изъ съЬздовъ естествоиспытателей въ частной бес-Ьд-Ь 
профессоръ Д. Ф. Селивановъ разсказывалъ очень интересную вещь, 
вывезенную имъ изъ Германш.

Однажды въ д-Ьтской школЪ, въ которой учился девятил-Ьтиш 
Гауссъ, будущш величайшш математикъ всЬхъ временъ, учитель 
задалъ письменную работу на тему «сложить вс-fe цЬлыя числа подъ рядъ, 
начиная единицей и кончая сотней». Гауссъ н-Ькоторое время думалъ, 
а потомъ воскликнулъ: «что жъ тутъ складывать? Получится 5050 — 
это и такъ видно».

Неизвестно, какъ поступилъ н-Ьмецкш педагогъ1), да это и неинте
ресно. Но вотъ интересный вопросъ. Что въ данномъ случай происхо
дило въ ум-fe гешальнаго ребенка?

По всей вероятности, Гауссъ началъ отбирать по одному числу 
съ начала и съ конца. Дал-fee, онъ не только зам-Ьтилъ, что каждая 
пара даетъ 101, но, весьма в-Ьроятно, сообразилъ и причину этого: 
хотя единица мен-fee двухъ, но зато 100 более 99 на столько же. А такъ 
какъ всЬхъ паръ было 50, то и т. д.

*) Д-Ьло было въ сакомъ начал4 X IX -го стол-кпя. 

Педагог. ЕЪстн. М. Уч. Окр»
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Изъ этого видно, что при четномъ чиотЬ членовъ для ариемети- 
ческой прогрессш существуютъ два закона, для суммы всЬхъ членозъ 
и для суммъ членовъ равноотстоящихъ отъ начала и конца, незави
симо отъ возрасташя или убывашя членовъ.

Продолжимъ эти мысли нисколько дальше. Пусть надо сложить
нечетный рядъ чиселъ 1+ 2 + З Н ----- [-101, или обратно. При такомъ же
способ^ высчитывашя къ 50 парамъ, изъ которыхъ каждая равна 102, 
придется прибавить среднш членъ. Кстати заметить, этотъ слу
чай въ учебникахъ пропускаютъ и совершенно напрасно это д-Ьлаютъ. 
Совершенно нетрудно заметить, чему равенъ среднш членъ; стоитъ 
только взглянуть на сосЪдше члены 50 и 52. 51 содержится 
одинъ разъ въ 50+1 и тоже одинъ разъ въ 52—-1; следовательно, 
онъ содержится два раза въ 50+52, и потому онъ равенъ половин^ 
числа 102. Нетрудно заметить это свойство и для каждаго члена 
прогрессш. Искомая же сумма равна 102 .50+(102 : 2) или,такъкакъ 
половина числа 102 содержится въ числ-fe 102.50 всего сто разъ, (102:2). 101. 
Значитъ, законъ суммы справедливъ и для нечетнаго числа членовъ. 
Сказанное обобщить уже нетрудно, взявъ достаточное число примЪровъ.

Законъ, по которому возрастаютъ или убываютъ члены, устанавли
вается безъ труда непосредственнымъ высчитывашемъ. Въ заключе- 
Hie же я коснусь одного мелкаго вопроса.

Известно, что учащ!еся иногда склонны такъ называемую разность 
убывающей прогрессш считать положительною. На ученика, кото
рому убавлеше на положительное число симпатичнее прикладывашя 
отрицательнаго числа, у насъ смотрятъ подозрительно. Такъ, напр., 
ученику обыкновенно вмЪняютъ въ вину, если онъ напишетъ сумму 
Ючленовъ прогрессш 32 .30 .28 ... въ вид-fe 32.2—2.9 . Я нахожу подоб- 
ныя требовашя схоластичными. Я хорошо понимаю, что алгебра 
должна пр{учать дътей къ обобщеннымъ формуламъ и что безъ этого 
обойтись совсЬмъ въ средней школ-b едва ли возможно. Однако для 
учениковъ не математиковъ всегда на первомъ плане будутъ стоять 
не обобщешя, а ясность понимашя и отчетливость представлетя. 
ЗагЬмъ даннаго случая я не могу причислить къ тЬмъ случаямъ, 
которые пр1учаютъ д-Ьтей къ обобщеннымъ формуламъ — и это по двумъ 
причинамъ. Во-первыхъ, можно, какъ мы вид-Ьли, совершенно безна
казанно менять порядокъ членовъ при вычислении суммы, а въ выра- 
женш м = а + г  (п—1) брать знакъ минусъ для убывающей прогрести, 
какъ это и видно изъ закона убывашя членовъ. Во-вторыхъ, я не разъ 
пробовалъ подыскать такую задачу, которая наглядно показала бы 
ученикамъ пользу твердо установленнаго опред-Ьлешя разности, 
и мнЪ это не удалось. Дело въ томъ, что въ мало-мальски естественной
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задаче мы всегда видимъ, какова прогресая, убывающая или возрастаю
щ ая. Не удается составить хорошш прим^ръ, въ которомъ былъ бы 
не видЪнъ заранЪе знакъ разности. Если же употреблять задачи, 
сшитыя изъ различныхъ кусковъ алгебры, микстурныя задачи, то сде
лать это очень легко— однако, я думаю, давно пора подобнаго рода 
задачи исключить изъ практики средней школы.

Заметимъ еще, что указаннымъ методомъ -—это довольно очевидно— 
можно вывести все формулы конечной геометрической прогрессш, 
кроме суммы ея членовъ. И . Александровъ.
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