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В школьном курсе математики решение 

текстовых задач считается одним из самых 

сложных для восприятия и усвоения учащи-

мися разделов. С нашей точки зрения, это 

связано с недостаточной разработанностью 

аналитического аппарата, который бы поз-

волял рассматривать любую текстовую за-

дачу как систему, вне зависимости от того, 

является ли она задачей на количество, 

движение, на работу, на смеси или сплавы, 

на проценты и т.д.

 Как известно, система задаётся содержа-

нием, структурой, функциями и целью1, ра-

ди которой она создана или возникла. Ре-

шить задачу возможно лишь в том случае, 

когда мы полностью её поймём. Но понима-

ние неразрывно связано с познанием, а 

«для того, чтобы познать тот или иной пред-

мет, нужно познать весь набор его связей», 

утверждает Ю.В. Громыко2. Усиливая это 

высказывание, он говорит о том, что «поз-

нать — это значит конструктивно создать»3. 

Конструктивное создание чего-либо воз-

можно в том случае, когда нам известны 

сам объект конструирования, нужные для 

этого процесса элементы, их характеристи-

ки, значения, характер их взаимосвязей и, 

наконец, технология, которая описывает 

сам процесс конструирования. 

Под технологией мы понимаем оптимизи-

рованную, структурированную, ясно про-

цессуально описанную, воспроизводимую 

при определённых условиях деятельность 

субъекта/ов,  гарантированно приводящую 

к конкретным критериально заданным ре-

зультатам, в рамках соответствующего кон-

текста и в основе которой лежит целостная 

система соответствующих методов. 

Итак, текстовая задача. Для того, чтобы её 

решить, необходимо из данного текста 

сконструировать её как систему. И первое, 

что нужно узнать — к какому типу она отно-

сится, что в ней описывается: отношения 

(больше — меньше и т.д.) или действия, 

процессы (движение, работа и т.д.).  

После этого определяем первый набор 

элементов в задаче как системе — это 

участники контекста задачи. То есть корзи-

ны с набором фруктов, карандаши у Маши 

и Оли,  машина и велосипед, поезда, амфи-

бии и самолёты; рабочие и землеройки, 

станки и роботы; сплавы цинка и меди, рас-

твор соли и спирта и т.д. 

Третий этап конструирования — действие, 

производимое участником или с участни-

ком, в свою очередь, рассматриваем как  

систему. Действие в зависимости от его ха-

рактера определяется соответствующими 

элементами, которые называются  компо-

нентами:

— скорость V, вре-

мя t, путь S — дви-

жения; 

— производитель-

ность T, время t, 

объём работы V — 

работы; 

— объём смеси V0, 

объём вещества в 

1 Анохин П.К. Принципиальные вопросы 

общей теории функциональных систем. 

М. 1973. 

2  Гальперин П.Я. Лекции по психологии. 

М., 2002. С. 371.

3 Громыко Ю.В. Введение в теорию 

мышления и деятельность. М.: Пушкинс-

кий институт, 2005. С. 100.
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смеси Vв, объёмная концентрация ве-

щества в смеси св, процентная, объёмная 

концентрация вещества в смеси рв % — 

смеси, сплава, раствора … 

Кроме того, содержание задачи может отра-

жать различные изменения, которые  про-

исходят в процессах, значениях компонентов 

участников или наложение на них каких ли-

бо ограничений: увеличилась или уменьши-

лась скорость движения, известно ли время 

до встречи; увеличилась ли производитель-

ность труда, если сначала работали вместе, 

а затем — последовательно, и т.д. Каждое 

такое изменение характеризует свою под-

систему, состоящую из участников и соот-

ветствующих значений компонентов.  На-

зовём эти подсистемы состояниями.

Тогда общую систему задачи можно предста-

вить в виде таблицы взаимосвязей компо-

нентов её участников и их состояний (таб.1).

Структура системы определяется характе-

ром взаимосвязи между её элементами. 

Таким образом, для полного раскрытия сис-

темы задачи нам необходимо определить 

взаимосвязи: 

1. Между компонентами у каждого учас-

тника в каждом состоянии (назовём их 

вертикальными взаимосвязями, почему 

именно так, будет видно из ниже рассмат-

риваемых задач).

2. Между компонентами участников в 

каждом состоянии (назовём их горизон-

тальными взаимосвязями или уравниваю-

щими).

3. Между компонентами у каждого учас-

тника в различных состояниях.

4. Между компонентами участников в 

различных состояниях.

Необходимость поиска взаимосвязей меж-

ду компонентами участников в каждом со-

стоянии требует ввести ещё один элемент в 

систему задачи,  назовём его  взаимосвязь 

(или общее). Теперь наша таблица системы 

задачи будет выглядеть следующим обра-

зом (таб. 2).

В зависимости от типа задачи 

таблица, описывающая её 

систему, примет соответству-

ющий вид. Например, для за-

дачи на движение она выгля-

дит так (таб. 3).

В данном типе задач процесс 

движения каждого участника 

описывают три компонента. 

Таблица 1 
Схема взаимосвязей компонентов её

участников и их состояний

Тип задачи Участник 1 Участник 2

Состояние 1 Компоненты1
1 Компоненты2

1

Состояние 2 Компоненты1
2 Компоненты2

2

Таблица 2 
Полная схема взаимосвязей компонентов

её участников и их состояний

Тип задачи Участник 1 Участник 2
Взаимосвязь

(общее)

Состояние 1 Компоненты1
1 Компоненты2

1 Компоненты в1

Состояние 2 Компоненты1
2 Компоненты2

2 Компоненты в2

Таблица 3 
Задача на движение

Общая схема взаимосвязей компонентов её участников и их состояний

Движение Участник 1 Участник 2 Взаимосвязь (общее)

Состояние 1
V1

1 =

t11= 

S1
1=

V2
1 =

t21= 

S2
1=

V в
1 =

t в1= 

S в
1=

Состояние 2
V1

2 =

t12 = 

S1
2 =

V2
2 =

t22= 

S2
2=

V в
2 =

t в2= 

S в
2=
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Для того, чтобы найти значение любого из 

них, нам необходимо знать значения двух 

остальных компонентов. В традиционном 

подходе при решении текстовых задач для 

реализации этого положения вводятся не-

известные величины — «x», «y» и т.д. Мы 

используем следующий подход — пусть, 

например: S1
2  и S2

2 (указываем какие-либо 

из компонентов) как будто бы известны — 

и дальше работаем над задачей, исходя из 

этого. Такое допущение позволяет умень-

шить количество буквенных обозначений, 

но оно не является критичным и поэтому, в 

зависимости от личных предпочтений мож-

но вводить неизвестные величины — «x», 

«y» и т.д.

Рассмотрим применение технологии реше-

ния текстовых задач на конкретных приме-

рах.

Задача 1

Между домом кролика и лиса существова-

ла прекрасная дорога в 50 км. Как-то так 

случилось, что они одновременно пошли в 

гости друг к другу, точнее побежали. Через 

5 часов, увлечённые представлением при-

ятного времяпрепровождения в гостях, они 

проскочили мимо друг друга, рассеянно 

сказав «привет». Кролик, задумавшись над 

тем, неуловимо знакомым, только что про-

мелькнувшим мимо него, снизил свою ско-

рость на 1 км/ч. Лис почуяв что-то из того, 

что ему грезилось, увеличил скорость на 

1км/ч. Каково же было их разочарование, 

когда они не застали друг друга дома. При-

чём у лиса это разочарование наступило на 

2 часа позже, чем у кролика. С какой скоро-

стью двигался кролик?

Первым шагом конструирования системы 

задачи мы определяем её тип — задача на 

движение (индикаторы — есть слова, опи-

сывающие процесс движения: пошли, побе-

жали; есть слова — скорость, время).

Второй шаг — уточняем компоненты и вза-

имосвязь между ними: 

V — скорость;

t — время;

S — путь;

S V t= ⋅

Третий шаг — определяем участников дви-

жения. 

Сколько и кто: два участника движения —  

кролик, лис.

Четвёртый шаг —   определяем состоя-

ния.  

Сколько их, и какие они:  два — до встре-

чи, после встречи (индикатор — измене-

ния в компонентах: увеличил, уменьшил 

скорость и т.д.). 

Пятый шаг — составим таблицу для даль-

нейшего анализа и конструирования систе-

мы задачи.

Движение Кролик 1 Лис 2
Взаимосвязь

(общее)

Состояние 1.
До встречи

V1
1 =

t11= 

S1
1=

V2
1 =

t21= 

S2
1=

V в
1 =

t в1= 

S в
1=

Состояние 2.
После встречи

V1
2 =

t12 = 

S1
2 =

V2
2 =

t22= 

S2
2=

V в
2 =

t в2= 

S в
2=

Шестой шаг — после составления таблицы 

ещё раз читаем  текст задачи и заносим в 

неё конкретные  значения компонентов. 

Движение Кролик 
1

Лис 2 Взаимосвязь
(общее)

Состояние 1.
До встречи

V1
1 =

t11= 5

S1
1=

V2
1 =

t21= 5

S2
1=

V в
1 =

t в1= 

S в
1= 50

Состояние 2.
После встречи

V1
2 =

t12 = 

S1
2 =

V2
2 =

t22= 

S2
2=

V в
2 =

t в2= 

S в
2=

Для того чтобы облегчить восприятие ана-

лиза и конструирования системы задачи,  

мы будем переходить от одной таблицы к 

другой, нумеруя наши рассуждения, хотя в 

обычной ситуации весь анализ производит-

ся в одной таблице.

Для того чтобы заполнить все значения в 

подсистеме первого состояния, нам необхо-

димо ввести значения компонентов, кото-
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рые мы как бы знаем. Пусть это будет ско-

рость кролика — V1. Тогда имеем следую-

щее (в скобках цифрами мы проставляем 

последовательность наших рассуждений):

В первом состоянии все возможные значе-

ния найдены. Используя взаимосвязь меж-

ду компонентами участников в разных со-

стояниях и текст задачи, находим компо-

ненты второго состояния.

(4) и (5) получены из  анализа взаимосвязи 

компонентов у каждого участника в раз-

личных состояниях и условия задачи; (6) 

и (7) — из анализа взаимосвязи компо-

нентов участников в различных состоя-

ниях и условия задачи; (8) и (9) — на осно-

ве  взаимосвязи между компонентами у 

каждого участника в  состоянии 2; (10) — 

из условия задачи.

На основании (8), (9) и (10) имеем уравне-

ние: 2 = 
1 1

1 1

5 50 5

11 1

V V

V V

−
−

− −

, решив которое 

получаем V1 = 6 км/ч. Ответ: 6 км/ч.

Можно отметить, что уравнения формиру-

ются из взаимосвязей между компонента-

ми участников в каком-либо из состояний. 

Поэтому мы и назвали эти взаимосвязи 

горизонтальными или уравниваю-

щими. 

На учащихся производит большое впе-

чатление, когда они понимают, что для 

анализа и конструирования системы 

задачи нет особой разницы в том, ка-

кой или какие  значения компонентов 

принять за как бы известные величи-

ны. Ещё больше их интригует возмож-

ность по полностью сконструированной 

системе задачи составлять свои зада-

чи, переходить от одной задачи к дру-

гой. Эту возможность составления об-

ратных задач мы продемонстрируем на 

задачах, изучаемых в начальной школе.

Рассмотрим теперь анализ и конструиро-

вание системы задачи на работу.

Задача 2

Два тролля докопаются до спрятанного в го-

ре сокровища за 12 дней, работая вместе. 

Если же они будут работать по принципу «ты 

сделай половину, а потом я сделаю свою по-

ловину», то им понадобятся  25 дней. Сколь-

ко дней, потребуется каждому из них, чтобы 

в одиночку добраться до сокровища?  

1. Задача на работу (индикаторы — сло-

ва: работая вместе, время — 12 дней и т.д.).

2. Компоненты 

Т — производительность;

t — время;

V — объём произведённой работы.

Движение Кролик 1 Лис 2 Взаимосвязь
(общее)

Состояние 1.
До встречи

V1
1 = V1

t11= 5

S1
1= 5V1  (1)

V2
1 = 

1
50  5V

5

−
 (3)

t21= 5

S2
1= 50 – 5V1 (2)

V в
1 =

t в1= 

S в
1= 50

Состояние 2.
После встречи

V1
2 = 

t12 = 

S1
2 =

V2
2 =  

t22= 

S2
2=

V в
2 =

t в2= 

S в
2=

Движение Кролик 1 Лис 2 Взаимосвязь (общее)

Состояние 1.
До встречи

V1
1 = V1

t11= 5

S1
1= 5V1(1)

V2
1 = 

1
50  5V

5

−
 (3)

t21= 5

S2
1= 50 - 5V1(2)

V в
1 =

t в1= 

S в
1= 50

Состояние 2.
После встречи

V1
2 = V1 –1 (4)

t12 = 1

1

50  5V

V –1

− (8)

S1
2 =50 – 5V1 (6) из (2)

V2
2 = 11 - V1 (5) 

t22= 
1

1

5V

11  V−

    (9)         

S2
2=5V1  (7) из (1)

V в
2 =

t в2= t22 – t12 = 2 (10)

 

S в
2=
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Взаимосвязи 

V T t= ⋅  

3. Сколько участников  работы?  Два — тролль 1, тролль 2.

4. Сколько возможных состояний в работе? Три:

a) совместная (параллельная) работа; 

b) поровну произведённая работа (последовательная работа); 

c) каждый сам за себя (индивидуальная работа).          

5. Значения величин, которые как будто бы известны — T1, T2.   

Из (10) с учётом (14) и (15) имеем +
+

1

21 )(6

T

TT
25

)(6

2

21
=

+

T

TT
⇒ ++ )1(6

1

2

T

T
25)1(6

2

1
=+

T

T

Пусть     

2

1

T

T = к, тогда 
2

3
;

3

2
0613625)1(6)

1
1(6 21

2
==⇒=+−⇒=+++ ккккк

к

Таким образом, t13 = 20, t23 = 30, если производительность первого тролля выше, чем у 

второго.  

Ответ: 20; 30.

Работа Тролль 1 Тролль 2
Взаимосвязь

(общее)

Состояние 1.
Параллельная
работа

Т1

t11= 12

V1
1=12 Т1 (2)

T2

t21= 12

V2
1=12 Т2 

(3)

T в
1= Т1 + Т2 

(1)

t в1= 12

V в
1 =12(Т1 + Т2 ) (4)

Состояние 2.
Последовательная 
работа

T1

t12 = 6(Т1 + Т2 )/ T1 
(8)

V1
2 =6(Т1 + Т2 ) (6)

T2

t22 = 6(Т1 + Т2 )/ T2 
(9)

V2
2= 6(Т1 + Т2 ) (7)

T в
2=

t в2 = t12 + t22 =25 (10)

V в
2 =12(Т1 + Т2 ) (5)

Состояние 3.
Индивидуальная 
работа

T1

t13 = 12(1 + Т2 / T1 ) (14)

V1
3 =12(Т1 + Т2 ) (12)

T2

t23= 12(Т1 / T2  + 1) (15)

V2
3=12(Т1 + Т2 ) (13)

T в
3=

t в3 = 

V в
3 =12(Т1 + Т2 ) (11)

Как мы видим, в задаче есть неопределён-

ность, что приводит к ещё одному аспекту 

анализа системы на достаточность условия. 

Рассмотрим задачу на сплавы и смеси.

Задача 3

Алиса, будучи в Зазеркалье, нашла две 

плошки смеси божьего дара с яичницей. 

Одна из них содержала a% божьего дара, а 

вторая b%. В каком отношении Алиса долж-

на взять эти смеси, чтобы при перемеши-

вании получить новую смесь с массовым 

процентным содержанием божьего дара 

в g%?

1. Задача на смеси (индикатор: слова — 

смеси, перемешать и т.д.).

2. Компоненты

V0 — общий объём или m0 — общая масса;

25 25

25 13
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V1 , V2 ,… Vn — объёмы веществ, составляющих раствор;

m 1 , m2 ,… mn — массы веществ, составляющих сплав;

с1, с2,… с3 — объёмные концентрации веществ;

р1%, р2%, … рn% — объёмная (массовая) процентная концентрация веществ в растворе 

(сплаве).

Взаимосвязи 

1. m0 = m1 + m2 + m3 + …+ mn

2. 
0

n
m

m
= сn

3. с1 +с2 +с3 +…+сn =1

4. сn – 100% = pn%

р1% +р2%+…+рn% =100% 

3. Сколько участников? (сколько смесей участвует в задаче, их названия) — Три: Смесь — 1. 

Смесь — 2. Новая смесь — 3.

4. Сколько состояний? — Одно. 

5. Компоненты, значения которых как бы известны — масса первой — m0
1 и второй — m0

2 

смеси, взятые для получения смеси с массовым процентным содержанием божьего дара в 

g%. Божий дар мы обозначим бд.

Из (10), (9),(11) имеем (m0
1 + m

0
2 )  · g/100 = m0

1· a/100 + m0
2· b/100 ⇒ m0

1· (g  – a) = m0
2·(b — 

g) ⇒ m0
1/ m

0
2 = (b — g) / (g  —  a).

Мы не будем подробно останавливаться на анализе возможных значений a, b, g, так как 

это не является целью нашей статьи. 

Как мы видим из рассмотренных задач, все они решаются с использованием рассматрива-

емой технологии, ориентированной на конструирование системы задачи, через выделение 

всех её элементов и нахождения взаимосвязи между соответствующими компонентами. 

Возникает вопрос: как данная технология решения текстовых задач может быть осущест-

влена в начальной школе?

В начальной школе основные классы задач связаны с количественным отношением. Рассмот-

рим их на примере задачи 4 класса.

Задачи 4 класса на количественные соотношения.

Если:

• Ч — число участников;

• К — количество чего-то в одном участнике;

• В — всё количество чего-то во всех участниках, 

Смеси Смесь 1 Смесь 2 Смесь 3

Состояние 1 m0
1

mбд
1= m0

1· a/100 (7)

сбд
1 = a/100 (4)

р бд
1%  = a% (1)

m0
2

mбд
2= m0

2· b/100 (8)

сбд
2 =b /100 (5)

р бд
2%  = b% (2)

m0
3 = m0

1 + m
0
2  (11)

mбд
3= m0

3· g/100 (9) = = mбд
1 + mбд

2 (10)

сбд
3 = g/100 (6)

р бд
3% = g%.(3)
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то мы имеем следующую взаимосвязь: 

• В = Ч·К  

Схема анализа и конструирование системы задачи проводятся аналогично тому, как сде-

лано выше.

1. Прочитать задачу.

2. Определить тип задачи: на количество, на движение, на проценты, ……

3. Определить компоненты и взаимосвязи, характерные для данного типа задач.

4. Определить участников задачи. Участники: А, В, (индикатор — с ними происходят изме-

нения).

5. Построить таблицу взаимосвязи компонентов для всех участников.

1-й участник 2-й участник Взаимосвязи, общее

Ч1= Ч2= Чв=

К1= К2= Кв=

В1 = В2 = Вв =

6. Заполнить таблицу значениями величин из текста задачи.

7. Используя взаимосвязи, найти значения остальных величин.

Задача

Со склада в один магазин отправили 3 машины муки, а в другой магазин — 5 машин. Во 

второй магазин отправили на 40 центнеров муки больше, чем в первый магазин. Сколько 

центнеров муки отправили в каждый магазин?

Тип задачи — задача на количество.

Компоненты и взаимосвязи: Ч, К, В,   В = Ч·К  

Участники:  машины, мука.

Строим таблицу взаимосвязи компонентов для всех участников. 

Машины в 1-й маг. Машины во 2-й маг. Взаимосвязи, общее

Ч1 = 3 Ч2 = 5 Чв =

К= К= К=

В1 = В2 = Вв = В2 — В1 = 40

В столбце общее виды связи совпадают, таким образом, подставляем

 Чв = Ч2 — Ч1 =2 или сразу Чв = 5 — 3 = 2

Машины в 1-й маг. Машины во 2-й маг. Взаимосвязи, общее

Ч1= 3 Ч2= 5 Чв=5- 3 =2 (1)

К= К= К=

В1 = В2 = Вв = В2 — В1 =40
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По формуле или из объяснения, которое используется в 4 классе, находим  

К = 40 : 2 = 20

Машины в 1-й маг. Машины во 2-й маг. Взаимосвязи, общее

Ч1 = 3 Ч2 = 5 Чв = 5 — 3 = 2

К = К= К = 40 : 2 = 20 (2)

В1 = В2 = Вв = В2 — В1 = 40

Подставляем значение К (К для всех участников одинаково) и находим по формуле из вза-

имосвязи остальные компоненты, значения величин

Машины в 1-й маг. Машины во 2-й маг. Взаимосвязи, общее

Ч1 = 3 Ч2 = 5 Чв = 5 — 3 = 2

К = 20 (3) К = 20 (4) К = 40 : 2 = 20

В1 = 3 · 20 = 60 (5) В2 = 5 · 20 = 100 (6) Вв = В2 — В1 = 40

Вместе с учащимися можно построить различные тексты задач на основе заполняемой 

сначала таблицы. Например: пусть обе машины перевезли 160 центнеров муки. Тогда:

Машины в 1-й маг. Машины во 2-й маг. Взаимосвязи, общее

Ч1 = 3 Ч2 = 5 Чв =

К = К = К =

В1 = В2 = Вв = В2 + В1 = 160

(в скобках последовательность анализа и решения)

Машины в 1-й маг. Машины во 2-й маг. Взаимосвязи, общее

Ч1 = 3 Ч2 = 5 Чв = 5 + 3 = 8 (1)

К = 20 (3) К = 20 (4) К = 160 : 8 = 20 (2)

В1 = 3 · 20 = 60 (5) В2 = 5 · 20 = 100 (6) Вв = В2 + В1 = 160

Теперь можно сформулировать текст этой задачи.

Или такие задачи

Машины в 1-й маг. Машины во 2-й маг. Взаимосвязи, общее

Ч1 = Ч2 = Чв = Ч2 — Ч1 = 2

К = К = К=

В1 = 60 В2 = 100 Вв = 

Машины в 1-й маг. Машины во 2-й маг. Взаимосвязи, общее

Ч1= 3 Ч2= Чв= Ч2 - Ч1 =2

К= К= К=

В1 = В2 = Вв = В2 — В1 = 40
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Начиная с первого класса, учащиеся учатся решать задачи на отношение больше — мень-

ше. Рассмотрим процедуру их анализа и решения.

Задача

Встретилась девочка-принцесса и мальчик-принц. Принцесса приехала на карете, которую 

везли 6 прекрасных коней. У принцессы было на два коня больше чем у принца. Сколько 

коней везли карету принца?

1. Задача на отношение больше–меньше (индикатор: есть слова — больше или 

меньше).

2. Участники  —  кони принцессы и кони принца — Км, Кд (индикатор участников — есть 

изменения)

3. Сравниваем — Кд > Км
                                                                                     на 2

4. Записываем известные значения 

 

Кд > Км

                                                                                   6         ?

В записи Кд > Км меньше всегда находится вычитанием (индикатор —  с учётом предлога 

«на»), большее сложением. Это оформляется следующим образом: (плюс или минус над К 

означает, что этот элемент находится сложением или вычитанием: больший — сложением, 

меньший — вычитанием, на сколько меньше или больше — всегда вычитанием).
                                                                                +  на 2 –

    

        

Кд > Км

                                                                                6         ?

5. Отсюда находим искомое значение.

                                                                               +  на 2 –

    

      

Кд  >  Км

                                                                             6          6 – 2

6. Ответ: у принца 4 коня.

Обратные задачи составляются аналогично тому, как мы рассматривали выше. В схеме 

                                                                              +  на 2 –

    

      

Кд  >  Км

                                                                              6          4

вместо известного значения вставляем «?», решаем задачу и формулируем текст. 

Данный тип задач является ядром для усложнённых задач на отношение больше–меньше. 

Например, вопрос в этой задаче мог быть сформулирован следующим образом: Сколько 

коней везли кареты принцессы и принца?

Задачи с предлогом «в» … больше — меньше, решаются точно так же.

Результаты обучения учащихся решению текстовых задач по этой технологии в рамках 

образовательной технологии «Достижение прогнозируемых результатов» доказывают её 

эффективность как с точки зрения сокращения времени, за которое учащиеся присваива-

ли соответствующую деятельность, прочность сформированного умения, так и с точки зре-

ния развития учащихся, которое проявляется в решении нестандартных текстовых задач. 

Все интересующие Вас вопросы присылайте по адресу: vdbL@yandex.ru    �


