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№ 1 
 :  
  

Долгое время древние люди даже не пыта-

лись представить себе, что Вселенную мож-

но измерить и посчитать. Пока великий уче-

ный Архимед в свободное от восклицаний 

«Эврика!» время не опубликовал сочинение 

«Псаммит». В нем он посчитал две невероят-

ные вещи: размер Вселенной и число песчи-

нок, достаточное, чтобы заполнить все обо-

зримое пространство. 

Диаметр Вселенной он представил как 

1014 стадий, или 2 световых года. А количе-

ство «песчинок» как 1063. Таких маленьких, 

что в маковом зерне их содержалась мири-

ада (то есть 104). Хотя во времена Архимеда 

не было привычного нам десятичного ис-

числения, он придумал систему, основанную 

на мириадо-мириадах —  108. От 1 до 108 – 1 

он считал «первыми числами», от мириа-

ды мириад до 1016 —  «вторыми». И так далее 

до 1080000000000000000. Эту систему использовали 

вплоть до эпохи Возрождения.
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№ 2 
  

    

Любые числа можно перемножать, не зная та-

блицу умножения. Для простого «крестьянско-

го» способа надо всего-то уметь умножать и де-

лить числа на 2. И складывать в столбик. Итак, 

умножим 44 на 108. Записываем два числа рядом.

44 108

22 216

11 432

5 864

2 1728

1 3456

И далее в два столбика: первое число делим 

на два, второе умножаем на два. Если полу-

чаем промежуточный остаток единицу, то ее 

отбрасываем. Получив в первом столбике 1, 

ищем в нем четные числа. Их вычеркиваем 

вместе с числами второго столбца (они все 

четные, мы ведь умножаем на 2), стоящими 

рядом. В примере мы вычеркиваем первую, 

вторую и пятую строчки. Остается сложить 

числа во втором столбце и получить результат.

44 × 108 = 432 + 864 + 3456 = 4752



   
-  

«  .  
   
. . » 

   
   :  
(102 + 112 + 122 + 132 + 
+ 142)/365.   

,  
   

   
  

 (102 + 112 + 122  
 132 + 142).
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№ 3 
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Этот метод, изобретенный в Индии, был 

очень популярен в средневековой Венеции. 

Здесь не нужно перемножение многозначных 

чисел.  Требуется только умножение на од-

нозначное число и вычитание. Итак, раз-

делим 346 на 987 654. Пишем эти два числа 

одно под другим. Подбором находим пер-

вую цифру частного. Это 2 (рис. 1 на стр. 13).

Умножаем первую цифру делителя 

на 2 и вычитаем результат из первой циф- 

ры делимого. 9 – 3 × 2 = 3. Записываем над пер-

вой цифрой делимого. Зачеркиваем 9 и 3 (рис. 2 

на стр. 13). Вторую цифру делителя 4 умножа-

ем на 2 и результат вычитаем из второй циф-

ры делимого 8. Пишем 0. Вычеркиваем 4 и 8.

307 (две цифры над делимым и третья дели-

мого) минус третья цифра делителя 6, умно-

женная на 2. Получаем 295, записываем «ле-

сенкой» сверху. Вычеркиваем 307 и 6. Снизу 

«лесенкой» пишем 346 (рис. 3 на стр. 13). 

Ищем простым подбором вторую цифру 

частного, 8.
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2956 минус 346 × 8. Получаем 188. Записы-

ваем сверху «лесенкой». Зачеркиваем 2956 

и 346. Внизу «лесенкой» записываем 364 

(рис. 4).

Ищем опять подбором следующую циф-

ру частного, 5. 1885 – 346 × 5 равно 155. За-

писываем сверху «лесенкой». Вычеркива-

ем 1885 и 364. Опять «лесенкой» внизу 346 

(рис.  5). Подбором ищем последнюю цифру 

частного —  4. 1554 – 346 × 4 = 170. Это оста-

ток от деления. Запишем его в скобках спра-

ва от частного 2854 (рис. 6).

При повороте рисунка вычисления на три 

часа против часовой стрелки можно уви-

деть силуэт корабля. Потому метод назван 

«галерой».

 ч     
,   . 

ч  
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Есть такая старая восточная притча. У трех 

братьев умер отец. Завещал им свое стадо вер-

блюдов —  девятнадцать голов. Сказал: «Старше-

му половину, среднему четверть, а младшему —  

одну пятую». Но не делится 19 ни на 4, ни на 5 

без остатка. Даже на 2 не делится —  ну не ру-

бить же «лишнего» верблюда напополам?

Обратились братья к мудрецу. Тот послу-

шал их и говорит: «Вот стоит еще один вер-

блюд, мой. Добавьте к своему стаду и уже 

тогда разделите». Добавили. Вышло 20 вер-

блюдов. Старшему, таким образом, доста-

лось 10 верблюдов, среднему 5 и младшему 4. 

«Спасибо, мудрый человек, —  говорят 

братья, —  но у нас остался один лишний 

верблюд». «Это не лишний, —  отвечает му-

дрец, —  а мой. Оставьте его тут, а сами идите 

домой. И наследство свое забирайте».

Если рассмотреть задачку с точки зрения чи-

сел, то мы получим такое выражение: 1/2 + 1/4 +  

+ 1/5. Попробуем посчитать: 1/2 + 1/4 +  
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+ 1/5 = 10/20 + 5/20 + 4/20 = 19/20. Общий 

знаменатель у дробей 20, то есть все наслед-

ство-стадо плюс еще один верблюд. Вообще, 

глядя на число, можно сразу сказать, на ка-

кое из простых чисел оно делится.

• на 2, если последняя его цифра делит-

ся на 2.

• на 3, если сумма его цифр делится на 3.

• на 5, если заканчивается на 5 либо на 0.

• на 7 когда количество десятков, умно-

женное на 3, плюс количество единиц 

делится на 7.

Проверим делимость числа 1029:

• 9 не делится на 2, значит 1029 не де-

лится на 2.

• 1 + 2 + 9 = 12, 1 + 2 = 3, то есть 1029 

делится на 3.

• 9 не равно ни 5 ни 0, и 1029 не делит-

ся на 5.

• 102 × 3 + 9 = 315, 31 × 3 + 5 = 98, 9 × 3 +  

+ 8 = 35,

• 35 = 7 × 4, то есть 1029 делится на 7.

  
   , 

  . 
ч  
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№ 5 
    

  : 

Мы привыкли говорить «сладкий», «соле-

ный», а можно ли это измерить? Насколько 

соленое, например, море? Можно вычис-

лить, сколько соли в конкретном стакане. 

Нужно нагреть жидкость до кипения, подо-

ждать, пока вся вода выкипит, а потом взве-

сить оставшуюся на дне стакана соль.

Но если взять другую тару, мы получим 

уже другой результат —  больше или мень-

ше. К примеру, возьмем ровно килограмм 

морской воды. В итоге получаем, допустим, 

3 грамма соли. Переводим 1 кг в те же грам-

мы, получаем дробь 3/1000 (в килограмме 

1000 грамм). Но такие дроби неудобны в рас-

четах. Сложно сразу сказать, что больше: 

18/5000 или 15/6000. Проще использовать де-

сятичные дроби 0,0036 и 0,0025. Так и с на-

шим значением «солености» —  0,003 кг.

А если надо узнать состав другого раство-

ра, например содержание железа в стали или 

синтетического волокна в ткани? С какой 

точностью мы должны считать? Ведь может 
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