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ЗОЛОТОЕ Д Ъ Л Е Н І Е . 

Если раздѣлпть лішію a b (чер. 1) па такія днѣ части, чтобы вся 
лнпія a b относилась къ большей своей части 
а с , нак-ь ас относится къ меньшей сЬ , то \ , , 
такое дѣлспіе лнніп называется въ геометріи " '' ' ' 
д ѣ л е н і е м ъ линіи в ъ с р е д н е м ъ и к р а й н е м ъ о т н о - , J u l , T - J -
ш е н і н . 

Это-же дѣленіе нзвѣстпо нодъ пменемъ з о л о т а г о или б о ш е с т в е н н а г о 
д ѣ л е и і я и, какъ видпо пзъ Евклида, па немъ много основывали. 

Д-ръ Цейзингъ считает* это дѣлеиіе краеуголыіымъ камнемъ, осиов-
иым'ь закономъ въ нриродѣ, указываетъ существованіе этого дѣдеиіл 
преимущественно на тѣлѣ человѣка и жнвотныхт, и обънсняег-b ст. 
этой точки зрѣнія красоту древнпхъ здапій; находить это-же дѣленіе 
въ царствѣ растительпомъ, въ музыкальпыхъ тонахъ, въ стихотвор-
пнхъ разміірахъ, въ явлепіяхъ химнческихъ п т. д. 

Уже въ древности, говорить опъ, считалось не только несомнѣнпою, 
но и релпгіозпой истиной, что человѣкъ, какъ въ духовномъ, такъ и 
въ фнзпческомъ отнопіеніп есть совершеннѣйшее творепіе. Но въ чемъ 
состоите красота человѣческаго тѣла и въ чемъ вообще заключается 
іізищпое? 

Не иодлежитъ сомпѣнію, что изящное, какъ проявляющееся во 
времени и въ пространствѣ, нодчнпепо ч и с л у и м ѣ р ѣ . Не смотря на 
то, что изящное есть нѣчто внутреннее, духоішое н существенная сто-
рона его - таинственность и загадочность, оно должно нмѣть свои 
законы, отыскать которые н есть задача эстетики ; достигнуть же этого 
можно только при помощи математики. 



Существенной стороной пзящнаго уже въ древности считалась ііро-
порціональность какъ частей между собою, такт, п къ цѣлоыу. Но 
въ чемъ состоять сама пропордіоітльпость? какой ея закопъ? 

На это Дейзннгъ даетъ слѣдующій отвѣтъ. 
Если при раядѣлеиін цѣлаго на иеравпыя части должпа выйдтп 

пропорціопальность, то отпошепіе неравпыхъ частей другъ къ другу 
должпо быть тоже, что п отношепіе частей къ цѣлому. 

Эту мысль можно облечь въ строго математическую формулу, а 
именно: цѣлое ne можетъ однпаково относиться къ своимъ частямъ 
(предполагая что эти части неравная), слѣдовательпо надо брать 
отношение цѣлаго къ большей части, а между частями — отпошеиіе 
большей части къ меньшей или иными словами: ц ѣ л о е д о л ж н о о т н о -
с и т ь с я нъ б о л ь ш е й ч а с т и , к а к ъ б о л ь ш а я ч а с т ь н ъ м е н ь ш е й . 

Эту пропорцію Цейзпнгъ называете Э с т е т и ч е с к о ю пропорціою п выво-
дите няъ нея важныя слѣдствія.у 

Раздѣлпть линію въ срсдпсмъ и крййнемъ отношепіп можно или 
геометрически или алгебраически*). Точнаго раціопалщіаго дѣленія 
въ цѣлыхъ чпелахъ не получается, по есть числа, въ которыхъ не-
точность эта дѣлаетсл весьма незначительна; такъ напр. число 8 9 
довольно вѣрпо дѣлнтся па бб и 3 4 , т. е. 

8 9 : бб — 6 5 : 3 4 , гдѣ произведете крайпнхъ члеповъ = 3 0 2 6 , а 
произведете среднихъ = 3 0 2 5 . 

Далѣе: 
бб : 3 4 = 3 4 : 21, гдѣ нронзведеніе кр. 1165, а средн. = 1156 

3 4 : : 21 - 2 1 : 13, Я ' Я я = 4 4 2 , „ = 4 4 1 

2 1 : : 13 = 13 : 8 , я я я = 168 , „ = 169 

1 3 : 8 = 8 : б, я я я = 6 5 , „ = 6 4 

8 : ; 5 = 5 : з , я я я = 2 4 , „ = 2 5 

б : 3 = 3 : 2 , я н я = 1 0 , я = 9 

3 : 2 = 2 : 1 , я я я = з , „ = 4 

" ) Гооиотричсспп д'Ьлптт» лшіію a b л ъ ср. н к р . отношонін слѣдующимі. образоыъ: 

н а ко іщѣ лпніп a b (чер . 2 ) в о з с т а і ш і і о т і . порпен 

дппулнрі. b o раішмН полопшгіі лпнін a b ; пото іп . 

с о е д н н п ю п . точки а п о п птплпдышиоп. н а a b 

а с рпвную a d . Т о г д а ( і у д с г ь : 

a b : a e = а с : c b . 

Черт . 2 . 

fnsmmn между пронзведеніемъ крайнпхъ члеповъ п пропзведеніемъ 
среднпхъ вездѣ = 1, но точность иронордін разумѣется уменьшается, 
начиная сверху. 

Если вмѣсто 8 9 возьмемъ число 1 0 0 0 и при отыскнванін частей 
возьмемъ 3 десятичпыхъ знака, то точность значительно возрастаете. 
Вт, слѣдующей таблпцѣ каждый трп подрлдъ столщія числа состаи-
ллютъ пропорцію, въ которой среднее число есть среднее нропорціо-
нальиое; напр. 6 1 8 , 0 3 4 есть среднее иронорціональпое между 1 0 0 0 
и 3 8 1 , 8 6 6 и т. д. 

1000,ооо 
6 1 8 , 0 3 4 

3 8 1 , 9 6 0 

2 3 6 , 0 0 8 

1 4 5 , 8 9 8 

9 0 , 1 7 0 

5 5 , 7 2 8 

3 4 , 4 4 2 

21,280 
1 3 , 1 6 0 

8 , 1 3 1 

6 , 0 2 5 

3 , 1 0 0 

1 , 9 2 0 

1 , 1 8 0 

0 , 7 3 3 

Человѣческое тѣло показываете какъ въ цѣломъ, такъ и въ частяхъ--
какъ въ длипѣ, такъ и вт. ширпнѣ, что оно ностроепо па оспованіи 
закона золотаго дѣлепія. 

Для подтвержденія этого возьмемъ нѣсколько рисунковъ въ умепь-
шениоыъ вндѣ, по срнсованныхъ съ математическою точностью съ луч-
шпхъ нронзвсдспій. 

Таковы фигуры: А п о л л о н а Б ѳ л ь в ѳ д ѳ р с к а г о (фиг. 3), Антиноя (фиг. 8), 
В е н е р ы М е д и ц е й с н о й (фиг. 9 ) , Д І а д у м е н а Поликлета (фиг. 1 0 ) , В е н е р ы 
К н и д с н о й Праксителя (фиг. 11). 

Начсртимъ лппію A U (фиг. 3), выражающую высоту чсловѣческой 
фигуры (здѣсь фигуры Лполлопа); ряздѣлпвъ ее въ среднемъ и край-
пеыъ отпошеиін, нолучпмъ, что: A U : I U = I U : A I , т. е. меньшая 
лннія A I представите длнпу верхпей части тѣла оте макушкп до 
пуна, а бблыная лннія I U —длнпу нижней части тѣла отъ пупа до 

ПОДОШВЫ ноги. ' 



Ф и г . 3 . 

ІГщъ с л ѣ д ^ есть какт. бы средоточіе нропорціональнаго дѣлѳнія. 
ІІо Витрувію онъ есть также естественный центръ въ тѣлѣ человѣка, 
пбо если человѣкъ ляжетъ па сшшу ст. распростертыми руками н йо-
гами H мы поставим!, одпу ножку циркуля въ нупъ, тогда другом 
ножкой мы можемъ провести круга, который пройдетъ черезъ концы 
пальцевъ ногъ н рукъ. 

Что означенння пупомъ части дѣйствнтельпо составляют!, главным 
части человѣческаго тѣла, это можно лучше всего видѣтг. на екелетѣ 
(фиг. 4 ) . Здѣсь видно ясно, что между ребрами и ноднздошны.чн ко-

•) Д.ш к р а т к о с т и и дли яоноотп б у д е і г ь пиродь п и с а т ь одаѣ цѣльш ч и с л о , о т б р н с ы -

пап ДССІГГИЧІІЫО а н а с п . 

стямп существует!, проме-
жуток^ череаъ который п 
проходить лпнія I дѣля-
щая тѣло на двѣ естествен-
ныя части. 

Выразнвъ разт. па всегда 
длнпу чсловѣческаго тѣла 
чрезъ 1 0 0 0 , мы получіімт. 
(какъ уже выше было пока-
зано) А І = 3 8 1 , 9 6 6 , 

а ГО •*= 618,034. 
Разсмотрнмъ дальнѣйшес 

дѣленіе тѣла. 

Если закопъ золотаго дѣ-
ленія (плп Эстетпческій за-
конъ пропорціопальпости ) 
справедлпвъ, то опъ дол-
жен!. и тутъ подтвердиться. 

Вт. верхней части глав-
ной точной представляется 
шея, а вт. нижней части — 
нолѣно п дѣйствптельно ли-
ІІІЯ, дѣлящая верхнюю часть 
тѣла въ среднем!, и край-
немь отношепіп проходить 
чрезъ шею, а въ нижней— 
черезъ колѣпо. 

IIa фиг. 3 H фиг. 4 точка 
Е проходить чрезъ такъ на-
зываемое Адамово яблоко 
и мы пмѣемъ: 

A I : E I = E I : A E 
пли въ числахъ Ф п г ' 
381,966 : 236,068 •= 236 ,068 :146 ,898 *). 

Въ нижней части тѣла дѣлспіе О нроходнтт. не черезъ самое ко-
лѣио, но черезъ то мѣсто, гдѣ (фиг. 4) малая берцовая кость явстпепно 
отделяется отт. большой берцовой кости или чрезъ сгнбъ, образуемый 


