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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 



голенью ниже колѣна (фиг. 3).' Здѣсь также: I U : І О = І О : O U или 
въ чпелахъ: 6 1 8 : 3 8 1 = 3 8 1 : 2 3 6 . 

Разсматрнван дѣленіе этвхъ частей тЬла мы замѣчаемъ въ пихъ 
тотъ-же Эстетическій закопъ иропорціоиальпости. Особенно ясно вы-
ражается это па самой верхней изъ пайденныхъ памп четырехъ частей, 
па головной. А именно: равдѣлимъ А Е (фпг. 3 н фиг. 5) такъ чтобы 
А Е : ЪЕ =» Ь Е : A b плп въ чпелахъ: 1 4 5 : 9 0 = 9 0 : Бб, тогда 
точка b пройдет* чрезъ обѣ дуги бровей. 

Р а з д ѣ л и м ъ ЛІІНІЮ A b 

" л (фпг. 3 и фиг. 5) опять такъ, 
чтобы A b : a b = a b : А а 

~ А ПЛИ ВЪ чпелахъ: 
5 5 : 3 4 - 3 4 : 21 , тогда 

^ точка а пройдеть чрез^ то 
мѣсто, гдѣначнпаютъ рости 
волосы. — 

с Раздѣлпвъ лппію Ь Е такъ, 
чтобы Ь Е : с Е = с Е : Ь с 
или въ чпелахъ: 

^ 9 0 : 5 5 = 5 5 : 3 4 , т о г д а с п р о й -
детъ чрезъ осиовапіе носа. 

Раздѣлнвъ лппію о Е такъ, 
чтобы : с Е : c d =• c d : d E 
или въ чпелахъ: 
55 : 3 4 = 3 4 : 21, точка cl 
иройдетъ чрезъ самое оспо-
вапіе подбородка. 

И такъ всЬ 5 частей головы будугь: 

1) отъ макуліки до лба (Аа) 2 1 
2) отъ лба до бровей ( a b ) à 4 
3) отъ бровей до осповапія носа . . . ( Ь с ) 3 4 
4) отъ основапіяпоса до копца подбородка(сЯ) 3 4 
5) отъ конца подбородка до горла . . . (dE) 21 

Разсматрнвая эти 5 частей, мы замѣчаемъ ne только нронорціо-
нальпость, но н снмметрію. 

На туловищѣ (фпг. 3 п фпг. 4) мы находнмъ слѣдующіл ііронорціп: 
E I : g l = g l : E g , т. е. все туловище относится къ части отъ сре-
дины груди до пупа, какъ эта часть отпоептел къ меньшей части 
туловища отъ горла до средины груди. 

Далѣс: лннія Eg (фпг. 3) дѣлнтел точкой 
f, проходи щей чрезъ начало затылочного д 

сгиба такъ, что: E g : g f = g f : E f и т . д . 
такъ что H туловище состоите пзъ 5 слѣ- у , 
дѵющнхъ частей : к 

1) E f = 3 4 
2) fg . = 55 
3) g h = 6 5 
4) h i = 55 
5) i l = 3 4 , который также кромѣ иро-

норціопальпоетн нредставляютъ и сішметрію. " 
IIa фпг. 3 и 4 видны дальпѣйшіл дѣле-

нія тѣла. 
Рассмотрим* еще дѣленія руки. 
Рука A U (фиг. 0) точкой I , проходящей 

чрезъ локоть, дѣлнтся такъ, что: 
A U : I U = I U : A I . 

Точка О, идущая чрезъ сгпбъ кисти руки 
дѣтнте I U такъ, ч т о : і и : І О = І О : O U . 0 

Особенпо замѣтепъ Эстетнческій законъ 
ііроііорціопальпостн па дѣлепін кисти руки 
(фиг. 7). Здѣсь O U : U q = U q : O q или 
нъ чпелахъ: 1 0 3 : 6 3 = 6 3 : 39 . 

Далѣе: „ 
U q : U r = U r : r q или въ чпелахъ: 

6 3 : 3 9 = 3 9 : 2 4 н 
U r : U s = U s : S r или въ числах* : 
3 9 : 2 4 = 2 4 : 1 5 . « 

Такія же дѣлепія нропорціопальпостн за-
мѣчаговся и въ отпошепіи погъ н въ отпо- s 

іііепіп ширины чсловѣчсскпхъ частей. j, 
Рпсункп Антиноя (фнг. 8) н В е н е р ы М е д и -

ц е й с н о й (фпг. 9) подтперждаютъ справедли-
вость этого закона. Но такт, какъ въ по- <| 
вѣйшсе время оти пропзведепія ne прпзпа- \ 
ютсл за самые лучшіе образцы, то здѣсь 
приложены еще: Ю н о ш а с ъ повязной (фпг. 10) ( ) 

H К н и д с н а я В е н е р а Праксптеля (фпг. 11). 
ІІолагаютъ, что Юноша есть иодражапіе зна-
менитому Діадумепу Поликлета, слѣд, того 



художника, котораго слана преимущественно состояла въ искусстве 
формъ; на этой фнгурѣ Эстетическій наконъ пропорціопальности совпа-
дастъ удивительно. 

Ііаконъ пронорціопальпостп конечно ноднсрсастся уклонспіямь отно-
сительно пола, возраста, племени н т. д. Такъ напр. верхняя часть 
тѣла жепщнпы короче сравнительно сь тѣ.іомъ мужчины, а нижняя — 
длшіпѣс; голова женщины иапимаегь сравнительно мбпьшую часть, 

Фиг. 9 . Фиг. 1 1 . 

ч'Г.мъ голова мужчины; вообще ігь тЬлѣ мужчины выражается болѣе 
нронорціональпость, вь г іиѣ женщины — симметрія. 

И:», царства животных!, раземотрпмъ лошадь (фиг. Iii) п быка 
(фиг. 13). 



Фиг. 12 представляете слѣдующіл пронорціп: ' 

A U : Ш = Ш : A I , A I : E I = E I : A E , I U : I O ~ I O : O U u т. д. 

Длина лошади дѣлнтсл на: 

m r ; o r = » o r : m o , 
m o : n o = • n o : m n , 

o r : p r = p r : o p , 
p r : p q = p q : q r . 

Bx фиг. 13 части особеппо выдающіясл подчиняются также ска-
занному закопу. 

Изъ царства растеній возьмемх слѣдующій црішѣрх, 

Если па молодомъ дубовомъ нобѣгі; провести лннію on. точки 
нрнкрѣнлепія одного листа къ следующему другому, затѣмт. къ третье-
му H т. д. то пасх поразите правильность этой лнпін: она предста-
вите винтовую лннію. Это-же заіиѣчаетсл п у друпіхх растеній: ольхи, 
тополя, березы и т. д. 

Если мы сосчнтаемх у растеній число листьевх, прнкрѣпленпыхъ 
между двумя другъ надх другомх стоящими листьями, то пайдсмъ 
напр. у дуба 5 листьевх, a шестой листе будете стоять надх нер-
вных (фиг. 14); у другихх растеній это бываете иначе; есть такія, у 
которыхъ этоте періодх или цпклх листьевх состоите изъ 
13 (анапасъ), у нѣкогорыхъ даже пзъ 21, 34 и даже най-
дены циклы изъ 55 листьевх. Всѣ эти числа представ-
ляюте замѣчательный рлдъ: 

2 , 3 , 5, 8 , 13 , 21, 3 4 , бб. 

Математнческій закоих этого ряда ясенъ : каждое слѣ-
дующес число получается язх суммы двухх нредшествую-
щнхъ. 

Этоте рядъ представляется намх замѣчательньшх еще 
СТ. Д Р У Г О Й С Т О Р О Н Ы . Ф П Г > 1 4 . 

Если мы будемъ считать обороты, которые должна сдѣлать спи-
раль, чтобх оте одного листа дойти до другаго, то мы замѣтнмъ 
йанр. у дуба, что винтовая лпиія сдѣластх 2 оборота, пока копчнтся 
цпклх нзъ 5 лнстьевх н 6-й листе будете находиться налх нсрвымъ: 
у ольхп съ трехлпстовымъ цпкломъ спираль дѣлаетъ 1 оборота. 

Разсматрнная растепіл ex этой сторопы мы увпднмъ, что растснін 
сх 8-ыо лпстовымъ цпкломъ дѣлаютъ 3 оборота, съ 13-ю лнстовымх 
цпкломъ — 5 оборотовъ н т. д., такх что числа оборотонъ нредстяв-
ляютх такой-же рядъ, какъ и числа лпстовыхъ цнкловх, пменно: 
1, 2 , 3 , 5 , 8 . . . . 

Обыкновенно оба ряда соединяйте их одних и выражаютх дробями: 

т . т . h h тт . тѴ " т - Д-
Числитель у этпхъ дробей означаете число оборотовъ, а зпамспа-

тель — число листьевх, составляющих! цнклъ. 
Б р а у н ъ * ) , открывшій между прочими этотъ закопх расположенія 

листьевх, пппіелъ даже въ цвѣтахх подсолнечника дробь • 

" ) Кроиѣ l i jniydu этотъ аиконъ заиѣтили: Шнилоръ. Науманъ, Кундтъ и братыі Браво. 
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Браунъ пашелъ уилоненіс отъ сказапнаго ряда, опт. встрѣчалъ напр. 
у нѣкоторыхъ бапаповт. f , у печеночппковъ у \ п т. д. и составилъ еще 
рядъ: л, л, ,'Ті f f 11 т- Д* который есть впрочемъ слѣдствіс 
того-же закона. 

Обращаясь къ нредметамт. зодчества мы замѣтнмъ, что въ тѣхъ изъ 
пнхъ, которые псконн почитались образцами нзящпаго, закопъ нро-
норціопальности подтверждается иногда съ поразительною точпостію 
н относительно длппы н шнрппы н относительно главныхъ частей и 
ихъ украшеній. 

Возьмемъ напр. нрекраснѣйшес твореніе греческой а])хптектурн 
П а р ѳ е н о н ъ въ Лоинахъ (фпг. 15). Въ немъ длина архитрава = 107 
футамъ, высота отъ осповапія ступепей до верхушки = 65 футамъ, 
слѣд. сумма обѣнхъ частой = 172. 

Раздѣлпвъ это число въ срсднсмъ и крайнемъ отпошспіи, 
мы увпднмъ, что большая часть почти = 107, а мепьпіая = 65, 
не считая небольшой дроби. 

Высота a m точкою f дѣлптся такъ, что: 
a m : o f = a f : m f , гдѣ a f означаете высоту колошгь нм-ЬстЬ 
съ ступенями, a mf—остальпую часть высоты. 

f m точкою g дѣлится опять такъ, что: 
m f : m g = m g 

т ' 

- U - J - I 1 1 I Т Т Т І Т Т Т І Т І Т ^ " 

té- -

Ф и г . 1 5 . 

Высота антаб^сі^іііа (фиг. 16) раздѣ.іястся точкою о па архнтравъ 
il фризъ такъ, ч\о: ахг : а о = а о : ou . 
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Въ линіп а о точка і отдѣляетъ фрпзъ 
отъ карниза и дѣлита а о такъ, что: 
а о : о і = оі : a i . 

Почти такія-же отношеніи встрѣчаются 
въ П р о п и л е я х ъ Анрополиса въ Лоинахъ, х р а м ѣ 
О л и ш і і й с н а г о Ю п и т е р а въ Лгрпгентѣ, х р а м ѣ 
А п о л л о н а въ Лркадіи и др. 
' Еще болѣе очевнденъ Эстетическій закопъ 
нропорціональпостн въ пропзведеніяхъ Го-
тической Архитектуры. 

Ф и г . 1 7 . 
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Фиг. 17 представляетъ С о б о р ъ С в . Е л и з а в е т ы въ МарбургЬ. Высота 
a m въ точвѣ ѳ дѣлится такъ, что: 

a m : m e - m e : е а ; далѣе: e m дѣлнтся точкою 1 такъ, что: 
m e : m l — m l : l e , a лпнія l e дѣлнтся опять въ точкѣ к такт, 
что: l e : k e — k e : l k . ' 

Кромѣ этихъ дѣленій можпо указать u na другія. 

Разсмотрпыъ еще существованіе Эстетпческаго закона пропорціо-
пальностн въ ыузыкѣ; по для незнакомыхъ съ музыкой счптаемъ не-

^лишнпмъ предпослать этому разсыотрѣвію несколько словъ. 

Уже П и ѳ а г о р ъ , П л а т о н ъ , Е в н л и д ъ , А р и с т о т е л ь п др. объясняли теорію 
музыки чисто математическими законами. 

П и е а г о р ъ открылъ связь между музыкальнымъ звукомъ струны и ел 
длиною. Опъ замѣтнлъ, что если раздѣлить струпу a b (чер. 18) 
кобылкой о па двѣ части такъ, чтобы одна часть b o была болѣе 

другой а о вдвое, то звукъ издаваемый 

с 1 короткой частью струны будетъ тогъ-же, 
а S " ч т о и звукъ, издаваемый длинной частью 

Черт. 1 8 . струны, только опъ будетъ т о н ь ш е пли, 
какъ говорить въ музыкѣ, в ы ш е . 

Подобные звуки составляю™ въ музыкѣ с о з в у ч і е пли н о н с о н а н с ъ , вт. 
которомъ одинъ звукъ относительно другаго наз. его о к т а в о ю . 

Ему было также извѣстно и другое созвучіе, которое въ музыкѣ 
, __наз. к в и н т о й . 

В и т р у в і ю были иввѣстпы употребительный у математпковъ сравненія 
музыкальпыхъ нптерваловъ и геометрнчеекпхъ отпошеній; такъ напр. 
сравпспіе о к т а в ы съ отношеніемъ угла правпльпаго трнугольпвка къ 

; углу правильная шестиугольника (60° : 120° или 1 : 2), сравнепіе 
; к в и н т ы съ отношепіемъ угла пр. трпугольника къ углу пр. четыре-

угольнпка ( 6 0 ° : 8 0 е нлн 2 : 3 ) . к в а р т ы - съ отношепіемъ угла пр. 
четыреугольнпка къ углу пр. шестиугольника (90° : 120° плп 3 : 4) *). 

. Позже найдено было Г ю й г е н с о м ъ , Н ь ю т о н о м ъ , Э й л е р о м ъ , п Д а н і и л о м ъ 

Б а р н у л л и , что есть связь между музыкальнымъ звукомъ вообще п чи-
сломъ его колебаній. 

" ) Подобш.іл вравнеиія нояшо сдЬлать и е т д у большою тѳрцівю я отиошооіонт. у г л а 
пр. пктпугоіьниііа т. углу „ р . о с ы ш у , ольшнщ ( 1 0 8 » : 1 3 5 » „ли 4 : 5 ) , калой юрціой 
я отношсяісы'1. у г л а , Ф . чотыроуголт.яика п . углу „р. пятиугольник,, ( 0 0 » : 1 0 8 » 
или 5 : 6 ) , 
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Йъ настоящее время всѣ убѣждены, что теорія музыки построена 
на фпанко-математпчеекпхъ осповапіяхъ. Самое паслаждеше музыки, 
„о выраженію Э й л е р а , состой™ въ безеознательпо-пронеходящей мате-
матической дѣлтельпостп духа. 

Разсматрпвая клавіатуру (чер. 19) мы вндимъ 7 бѣлыхъ клавишей, 
озпаченпыхъ буквами с , d, ѳ , f , g, a , h ; за этими семью звуками 
слѣдуюта другіе, означенные тѣми-же буквами, только перечеркнутыми. 

С ,1 г. Г g а I, 0 d о г Б а I, 

Ч е р т . 1 9 . 

Числа колебапій, соотвѣтствующіл зтпмъ семи звукамъ, находятся 
въ весьма простыхь отпошепілхъ. Такъ если нрнплть число колебашй 
звука с за единицу, то для прочнхъ звуковъ получаются слѣдующ.я 
числа : 

звуки: с d е f g a h с 

числа колебапій : 1 î | H т V 2 

Это значить, что если с дѣлаетъ папр. 24 колебапія въ секунду, 
то d дѣлае™ въ f раза больше с , т. е. 27 колебапій, ѳ дѣлаетъ въ 
I разъ больше чѣмъ с , т . е. 30 колебашй п т. д. 
1 ЕСЛИ МЫ ЗВУКЪ С пазовемъ о с н о в н ы и ъ звукомъ плп п р и м о й * ) , то 
звѵкъ d паз. с е к у н д о й отъ основная,_е - т е р ц і е й , f - к в а р т о й , g -
н в и н т о й , а - с о н с т о й , h - с е п т и м о й н е - о к т а в о й . 

Для того, чтобы отыскать геометрическое отношепІо между числами 
колебапій, дѣллтъ одно число на другое (именно звукъ болѣс высот« 
па менѣе высокій); такъ папр. отгіошеніе между звукомъ ѳ и а равно 
отпошенію дробей * и £ или Это отпошеніе наз. и н т е р в а л о м * . ^ 

Какъ видно шггервалли пераины. 

«) Основной Іінуіп. ШІІІ. тпкки тонина или починъ. 
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Между примой и секундой ннтерваллъ => g 

„ секундой н терціей 

„ терціей н квартой 

„ квартой н квинтой 

„ квинтой и секстой 

„ секстой и септимой 

„ септимой H октавой 

Интерваллы и V называют* п о л н ы м и и н т е р в а л л а м и , a i f — п о л у -

и н т е р в а л о м * . 

Приняв* с за основной тон* (тонику) и означив* полные ннтер-

валлы через* 1, а полуинтерваллы через* £ мы видим*, что они сле-

дуют* одни* за другим* в * слѣдуюіцем* иорядкѣ : 

звуви c d e f g a h c 

интерпаллы 1 1 £ 1 1 1 т 

Такой звукоряд* наз. д і а т о н и ч е с и о й г а м м о й . 

Чтоб* уравнять интерваллы между семью осповпнми звуками, вста-

вляют* между о н d , d и ѳ , f и g , g и a , a и h еще но одному 

звуку. 

Эти промежуточные звуки вмѣстѣ с * 7-ю осповпнми составляют* 

12 иолуннтервалловъ или (как* их* неправильно называют*) 12 нолу-

тоновѣ. 

Такой звукоряд* наз. х р о м а т и ч е с к о й г а м м о й , въ которой звуки будут* 

идти въ следующем* норядкѣ : 

с eis d dis е f lis g gis a ais h ~ p и л и 

о des d es ѳ f ges g as a b (lies) h Q . 

Между звуками eis и des, dis и es и т. д. хотя и остр разинца, но 
на иЬкоторыхъ инструментах*, въ том* числѣ н на фортепіано этой 
разницы не существует*. 

Впрочем* въ приложенной таблниѣ къ 13 звукам* хроматической 

гаммы мы прибавили зпук* es (отличный о т * dis), называемый м а л о й 

т е р ц і е й . 

10 
» ™ 9 

10 
» 16 

9 
» = 8 

10 
« = 9 

У 
» = 8 

1G 
" = 1 5 
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Т А - Б Л І И І Д - А -

ІІИЯВШІІО звуком.. ОЦЕПЕНИ ЗВУКОВЪ. . 
Числа 
олсбинШ 
1.1 сек. 

С u t или d o 1 прима, тоника, основной звук* 
1 

e i s u t діэзъ увеличенная прима 
25 
24 

d r e 2 большая секунда 
9 
8 

d i s r e діэз* увеличенная секунда 
75 
04 

e s m i бемоль малая терція 
II 

e m i 3 большая терція (мсдіанта) 4" 

f f a 4 кварта 
4 
3 

f i s f a діэз* увеличенная кварта 
25 
18 

g s o l 5 чистая квинта (доминанта) 
3 
2 

g i e s o l ДІЭЗТ. увеличенная квинта 
25 
10 

a l a 0 большая секста 
5 
3 

a i s (b) l a діэз* увеличенная секста 
125 

72 ' 

h s i 7 большая септима 
15 

8 

с l i t и л и d o 8 чистая октава 
2 

1 
1 



Извѣстно, что четыре звука, а именно: прима (1), т е р ц і я ( £ ) , к в и н т а 
(•J) и о н т а в а ( 2 ) образуютъ с о в е р ш е н н о е т р е з в у ч і е (консонанспый 
яккордъ, reiner ФгеШпнд, accord parfait) плп, какъ это. сонряясеніе зву-
ковъ называлось въ древней музыкаАной термпнологін — т р і е с т е с т в о 
г л а с і е . 

Это сонряженіс звуковъ, говорить кн. О д о е в с н і й , не есть произволь-
ное, оно дается самою природою звучащнхъ тѣлъ, которыми соотвѣт-
ствуетъ строеніе нашего уха н нашего горла и потому такое 
сопряженіе играете весьма важную роль въ музыкѣ. Оно наз. т р е з в у -
ч і в м ъ потому, что собственно состоять пзъ 3-хъ звуковъ : примы, т ѳ р ц і и 
H н в и н т ы ; за т-Ьмъ четвертый звукъ — о н т а в а есть только повтореніе 
перваго. 

Аккордовъ бываете пѣсколько: такъ напр. есть с е п г ь - а к н о р д ъ , нон-
а н н о р д ъ , н в а р т ъ - с е н с т ъ - а н к о р д ъ и т. п. Всѣ эти соеднненіл звуковъ допу-
скаются въ музыкѣ H ыогутъ нрп обстоятельствахъ произвести эсте-
тическое дѣйствіе па насъ, но но всѣ они въ одинаковой степени 
пріятны для уха н чувства; нѣкоторые могута быть весьма пепріятны, 
потому нхъ дѣлять на к о н с о н а н с ы п д и с с о н а н с ы . 

Здѣсь также какъ п въ впдпмыхъ предметахъ невольно является 
вопросъ : въ чемъ состоите бЛлыиая плн мбныпая степень благоявѵчія 
отпхъ соедпненій? ' 

Въ древности искали объясиенія эстетического дѣйствія главныхъ 
аккордовъ въ пропорціональномъ дѣленін. 

Для объяснепіл н в и н т ы служила н е п р е р ы в н а я а р и ѳ м е т и ч е с н а я пропорція. 
Если трп чпела, папр. 2 0 , 15 и 1 0 имѣюта такое свойство, что 

разность п е р в а г о н в т о р а г о равняется разности втораго н т р е т ь я г о , 
т.. е. 2 0 — 15 = 15 — 1 0 (нншуте н въ такомъ вндѣ 2 0 . 15. 10) , то 
такая нронорція наз. непрерывной а р и е м е т и ч е с к о й пропорціей, числа 2 0 , 
15 н 1 0 наз. членами ел н средній членъ 15 наз. с р е д н е е а р и ѳ м ѳ т и ч е с и о е 
ч и с л о между 2 0 н 10 . 

Изъ таблицы (стр'. 17) видно, что числа колебаній о с н о в н о г о т о н а , 
к в и н т ы н о к т а в ы относятся между собою какъ 1 , | н 2 или (приведя 
къ одному зпаменателю) какъ 2 , 3 и 4 . 

Но 2 , 3 и 4 составляюсь непрерывную арпометическую пропорцію, 
ибо 2 — 3 = 3 — 4 ; слѣд. арнѳыотнческое отношеніе осповнаго тона 
къ квнптѣ равно арнѳметнческому отнопіепію квинты къ октавѣ. 

Для объясненія кварты служила н е п р е р ы в н а я г а р м о н и ч е с к а я пропорція. 
Если три чпела 3 0 , 15 и 1 0 имѣютъ такое свойство, что разность 

п е р в а г о н в т о р а г о такъ относится къ разпостн в т о р а г о и • т р е т ь я г о , какъ 
п е р в о е число относится къ т р е т ь е м у , т. е. ( 3 0 — 1 5 ) : ( 1 5 — 1 0 ) — 3 0 : 1 0 , 

то такая пропорціл паз. н е п р е р ы в н о й гармонической пропорціей, числа. 
3 0 , 15 и 1 0 — членами г а р м о н и ч е с н о й пропорціи, а 15 — с р е д н и м ъ 
г а р м о н и ч е с к и « * ч л е н о м * . 

Изъ таблицы (стр. 17) видно, что числа колебапій о с н о в н а г о т о н а , 
н в а р т ы и о н т а в ы отпосятся между собою, какъ 1, j Р 2 плн (при-
ведя къ одному знаменателю) какъ 3 , 4 п в . 

Но 3 , 4 н в составляюсь непрерывную гармонпческую пронорціго, 

ибо: (3 — 4 ) : ( 4 - в ) = 3 : в . 
Такнмъ образомъ хотѣлп объяснись эстетическое дѣйствіе другнхъ 

сочетапій звуковъ. 
Въ повѣйшее время объясняйте различный зпаченія аккордовъ 

менѣс нскусственнымъ образомъ, а именно: гойорятъ, что бблыпая 
или мбныпал степень прекраспаго завпсіггъ отъ большей нлн мбньшей 
простоты отношепій между числами колебапій звуковъ, соединсппыхъ 
въ аккордъ. 

IIa основанін этого нравнла панболѣе удовлетворительный аккордъ 
пзъ двузвучныхъ былъ-бы о к т а в а , такъ какъ туте отношеніс = 1 : 2 
(самое простое), слѣдугощое мѣсто запяла-бы к в и н т а съ отпошеніе.мъ 
2 : 3 , за тѣмъ к в а р т а ( 3 : 4 ) п накопецъ обѣ т е р ц і и ( 4 : 5 ) и ( 5 : 6 ) . 

Относительно мпогозвучннхъ аккордовъ Э й л е р ъ ечнтадъ за правило, 
что звуки сЬмъ болѣе созвучны, чѣмъ меньше общій зпамспатель 
чпеелъ, выражающнхъ звуки п слѣд. прннималъ за масштаба, п р о с т о т у . 

ІІротнвъ этого объясненія можно мпогое сказать. 
Такъ какъ соеднпсиіе основнаго звука п октавы, хотя по представ-

ляете ничего пенріятнаго для уха, по пе представляете и особеппо 
что-либо пріятное; поэтому врядъ-ли это сочетаніе есть совершеннѣй-
піее. Еще ыенѣе можно сказать это о н в и н т ѣ . Квипта звучите доже 
непріятно для уха до тѣхъ поръ, пока по присоединится къ пей 
терція, Такнмъ образомъ н эту теорію нельзя признать вѣрною. 

Чтобы примирить протпворѣчін теорін съ практикой принято было 
еще одно іюложеніе, а именно: что соедннспіе д в у х ъ звуковъ но мо-
жете вполнѣ удовлетворить чувство слуха и необходимо долженъ 
присоединиться т р е т і й , чтобы произвести гармопію. Такнмъ образомъ 
опа основывается вся па т р е з в у ч і н , Послѣдпее обстоятельство нахо-
дится въ протнворѣчін съ самой теоріей, но которой простѣйшее 
есть совершеннѣйшее; прпсоедппеніе-же т р е т ь я г о ne упрощаете дѣла. 

Но основная мысль теоріи — трезвучіе — вѣрна, толькр объясиеніе 
ей должно 'искать въ томъ-же, въ чемъ заключалась вообще фор-
мальная красота впдпмыхъ явленій, а именно въ э с т е т и ч е с н о й п р о -
порціи. г # 



Спрашивается: какое сосдппеиіе зпуковъ соответствуете! этому от-
ношен™ ? 

Изъ таблицы (стр. 1 7 ) видно, что числа колебаній ввуковъ e s и с 
относятся между собою, какъ £ К ъ 2 или 3 : 5 , а ввуковъ ѳ и с 
какъ £ къ 2 или 5 : 8 , но числа 3 , 5, 8 , 1 3 мало отличаются отъ 
чпеелъ 3 , 1 0 6 ; 5,02б; 8 , 1 3 1 и 1 3 , 1 5 6 , (въ таблнцѣ на стр. 3) который, 
какъ нзвѣстпо, имѣютъ такое свойство, что : 3 , 1 0 ß : 5,025 = 5 , 0 2 5 : 8 , і з і . 

Ііезъ большой ногрѣшностп можно принять, что 3 : 5 = 5 : 8 и 
5 : 8 = 8 : 1 3 . 

И такъ сосдппепіе м а л о й т е р ц і и съ о к т а в о й о с н о в н а г о з в у к а , т. е. 
соедннепіе e s (dis) и с , которому соответствуете отнотсніе 3 : 5 и 
соеднпепіс б о л ь ш о й Т е р ц і и съ о к т а в о й о с н о в н а г о з в у к а , т. с. сосдпнепіо 
ѳ H с , которому соответствуете отногасніс 5 : 8 , можно рассматривать 
какъ два созвучія, отвѣчающія встстнческому закону нронорціопидь-
ностн, *) ибо: 

e s : t T = 0 : e s + C ( 3 : 5 = 5 : 8 ) и ѳ : с = с " : ѳ + с ( 5 : 8 = 8 : 1 3 ) . 
Такъ какъ отн два соеднпснія ввуковъ между двузвучнымн действи-

тельно самыя пріятпыя и нанболѣе удоилстворяюіція слуху, то нзъ 
этого следуете, что эти двузвуиіл суть едппственпил, которыми окан-
чивается музыкальный періодъ. Этнмъ-же объясняется, почему импро-
внзованпый народный нанѣвъ и простая музыка двухъ валторнъ (или 
апглійскпхъ рожковъ) динжстся въ сокстахъ и нхъ донолнопіи .— 
терціяхъ. 

Еще следуете замѣтпть, что въ этнхъ двухъ соедішсніяхъ большой 
терціи H малой терціп заключаются два существенные характера музы-
кальныхъ родовъ, т. е. д у р н ы й и м о л ь н ы й родъ. 

Ш т ъ сомігЬпія, что эстетическое чувстно и музыкальная практика 
давно признали эти соеднпенія за соиершеішЬйшіл, но тсорія считала 
нхъ только произвольными нлн обращенными аккордами обѣнхъ тер-
цій, потому что она исходила нзъ ложнаго основапія: простоты чп-
словыхъ отпошепій н не замечала более глубокаго значспія въ отпо-
шенілхъ 3 : 5 и 5 : 8 . 

Діатопнчсская гамма состоитъ нзъ слЬдующнхъ 7 ввуковъ (или 8, 
счптол октаву), а именно: 

с d о f g a h с нлн 

. с d e s f g a h с 

"1 Считан сипну ш і е р х ъ можно о и - о в с з и е рассматривать к а к ъ чвлуіо с е к с т у 

п большую с е к с т у . 

Разница зтижь двухъ рядовъ состоите, въ іюмъ, что въ неііномъ 
ряду входнтъ большая терціл ( с : е ) , а во второмъ — малая тер-
ція ( с : e s ) . 

Соеднпеніо о к т а в ы съ б о л ь ш о й т е р ц і о й основнаго звука соответствуете 
отношспію верхней п нижней части туловища въ м у ж с к о й ф и г у р ѣ , а 
сосдпнсніе о н т а в ы er. малой т е р ц і е й основнаго звука—отиошепію верх-
ней H нижней части туловища въ ж е н с к о й ф и г у р ѣ . 

Первое имеете, характер'!, большей строгости и твердости и пав. 
д у р н ы н ъ или м а ж о р н ы м и родомъ*), второе — характсръ большей пріят-
ностп и нежности Ii на:», м о л ь н ы и ъ или минорнымъ * * ) . 

И такъ эстетическое депствіе обонхн. единственно удовлетвориющихъ 
диуанучій основывается на томъ-жс дѣлепін, на которомъ основыва-
лось встетнческос лЬйстню чслов'Іічсскаго тЬла ст. тою разницею, что 
въ одномъ случай мы нмѣемъ дііло съ д в и ж е н і е м ъ , в ъ другомъ — съ 
т ѣ л о м ъ , тамъ в р е м я , здесь — п р о с т р а н с т в о . 

Дли большей наглядности можно ііронорціоиалыіое делоніе времени 
снести также на ііроііорціоналышб діілсніс пространства, ибо нзітТіст-
но, что числа колебавій струігь обратно нроиорціоналыіы пхъ ллн-
нам'ь в потому вроііорціоналыіості,, существующая между числами 
ко.ісбанііі, будете также существовать н между числами, выражающими 
длнпу струны. 

Ііаконъ вто'Л. еще болѣс выигрываете, въ области гар.чоніи Т-ГІМЪ, 
что посредством!, его можно нерейдтн и къ другими, ннтерналламъ, 
сначала къ трезвучію, а потоми, ко псѣмъ осповпымъ аккордамъ 
дурнаго и .мол ьи а го рода. 

Позьмсмн. ии. оснонаніе мольный аккордн. G + о--= J, тогда числами, 
нашего ряда: 3 , 5, 8 , 13, 21, 3 4 , и т. д. будутъ соответствовать 
с.тіідуюіція сексты : 

КІІ. Одосасній ни. своей „Музыкальной грашітГ." г о п о р к т ъ , ' іто папиеиовппіе 

э т н х ъ радовь дурная іі.ііі мольная гамма но вѣрно, а надо ивяыпвті. п х ъ дурный п 

мольный родъ. 

В о р о ч с н ъ слова й о г и moll ііроііяовып в с оі -ь твердого н мнгквго х а р а к т е р а 

н у а ы к а л ь к ы х ъ нівиъ, а относились к ъ угловатой п круглой »opiit , знакопъ (дли на-

шего в н у к а h ) к Ь (для нашего Ь ) т . о. оапачали В d u r u m и m o l l e в ъ срсдневЬ-

ковомъ сиоеобіі ШІСШІІВ и о т ь . 
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. 3 
'5 
5 
8 

. 

G + в ( Е moll) 

е + о (С dur) 

8 
13 
13 
21 
21 
34 

' 34 
55 

0 + ä (A moll) 

ä + 7 ( F dur) 

T + 1 (D moll) 

1 + Ъ ( В dur) 

00 Ъ + g (G moll) 

00 
145 - g + i s (Es dur) 

145 
230 - i s + с" (С moll) 

230 
381 
381 
«18 
018 

i'ÔOO 
1000 
1618 

пз с + gïs(Gisdur) 

gis + f ( F moll) 

f + c i s ( C i s dur) 

eis + b (В moll) 

£ £ _ Ь + fls ( P i s dur; и г. д. 
iUlo 

пока наконец* придем* къ двузнучію h + g (G moll) » от* этого опять 
къ G + e ( Е moll), которым* и начался ряд*. 

И такъ послѣдовательное ирнмѣненіс этого закона ведет* через* 
всЬ тоны, гаммы н лады міра звуков*. 

Разсматривая прогрессивный ряд* секст* мы видим*, что краііпіе 
члены двух* отношеній постоянно соединяются такими звуками, ко-
торые вмѣстѣ с * крайними составляют* трезвучіе; -rait* напр. G и о 
соединяются чрез* е , е н а чрез* с ' и т. д. Надо слѣд. только сое-
динять но три звука верхняго ряда, чтоб* от* двузвучій перейти ко 

всѣмъ трезвучілмъ; так* мы получпмъ: G e c , е o ä , о a ï , a f d 
и т. д., стоит* взять пхъ только въ одной и той же октавѣ, чтобы 
получить эти трезвучія въ их* первоначальной формѣ (cog, асо, Гас, 
dfa н т. д.). Взявши по четыре звука верхняго ряда въ обратном* 

норядкѣ, мы получим* ряд* больших* септъ-аккордов* cegh, eghil, 
glidfis н т. д . . 

Возьмем* прямую линію (чер. 20), которая представит* ннтѳрвалл* 
между основным* звуком* и era октавой, раздѣлим* ее на 12 рав-
ных* частей (какъ это бывает* при равномѣрной темиераціи), пред-
ставляющих* полупнтерваллы звуков* *) и под* ней начертпмъ липію 

[ с I сіа I d I lib I е I J ' ~ [ l 4 g I tpo I o~[iUa| Іь 1 

k Ъ i n . 71. о p 

Ч е р т . 2 0 . 

одинаково длинную, которую раздѣлимъ въ среднем* и крайнем* от-
ношеніп, мы замѣтпмъ, что точки. дѣленія болѣе нлп менѣе совпа-
дают* с * тѣми звуками, которые образуют* главные аккорды. 

Так* мы видим*, что точка m , дѣлящая лппію k p , приходится 
против* е ; точка п , дѣлящая большій отрѣзокъ в * среднем* и край-
нем* отношеніи, приходится против* g ; 1 против* eis н наконец* о, 
дѣлящая лннію п р , против* ais. 

Таким* образом* мы получаем* тѣ звуки гаммы, которые въ сое-
днненін с* крайними (соотвѣтствующнмн головѣ и погѣ въ человѣче-
екомъ тѣлѣ), т. е. основпымъ звуком* и октавой, образуют* элементы 
главных* аккордов*: дурнаго или мольпаго двузвучія, трезвучія, 
сентъ-аккорда и нонъ-аккорда. 

Дѣлепін лііпіп k p соотвѣтствуетъ дѣлепію головы (фиг. 5), ибо 
цѣлое распадается на три равныя части: I m , m n , по , лежащія въ 
средннѣ и двѣ меньшія равпыя k l и o p , лежала по краям*. * 

Устетическій законч, иронорціональиости встрѣчается так^е ' и въ 
ноэзіи; мы видим* это наир. въ отнопіеніп arsis къ thesis**) въ дох-
мическомъ стпхѣ ( - - | - « - ) , который нѣкоторые называют* nobilis-
simum genus îuetri. В * нем* первая или в о с х о д я щ а я часть состоит* из* 
3 м о р ъ , а вторая или н и с х о д я щ а я из* б и о р ъ * * * ) . 

* ) Г о в о р н п . о б ы к и о в е н н о : и н т е р в а л л ы п о л у т о п о в ъ , но , кант , с п р а в е д л и в о з а м ѣ т п л ъ 

в н . ОдоевскіН, слово полутень пли полузвуиь т а ш к е и е л ѣ в о , к а к ъ с л о в о и о л у к р и с к а 

или ц о л у ц в Ъ т ъ . 

"• ) A r e l a — поеышевіо голоса в ъ с т о п « и tlio9ls — поннжояіе, или в ъ н у з ы к ѣ : л е г в а н 

подъударная ч а с т ь т а к т а в т і гаелин ударная чисть т а к т а . 

"••) Мора с е т ь т о к о л и ч е т в о в р е м е н и , к о т о р о е у п о т р е б л я е т е » для н р о я з н е с е н і я нзеѣ-
с т н а г о слоги. ДолгіЙ с л о г ь и і гпетъ с р а в н и т е л ь н о дни в о р ы с ь к о р о т к и и ъ . 



То что въ музыкѣ называется т а н т о м ъ , то въ метрнкѣ называется 
с т о п о ю (itdSe?, pedes), т, е. нсболыпіе отдѣлы стиха съ правильно 
повторяющимся рядомъ слоговъ н тоновъ. Стнхъ обыкновенно СО-
СТОИТ!. пзъ соедшіеиія пѣсколыснхъ одннаковыхъ тактовъ, не ИЗМЕ-
НЯЮЩИХСЯ. Но д о х м і й принадлежите къ смѣшапнымъ стнхамъ н нрн-
томъ изъ тактовъ разлнчнаго протяженія. Намъ ото при пашемъ 
стихосложеніп совершенно пе ношітно, прнмѣры надо нскатг. въ му-
зыкѣ. Ш м и д т ъ * ) H Б р а м б а х ъ **) говорите, что апалогическій нрнмѣръ 
нредставляетъ музыка пѣмецкаго танца нодъ пазваніемъ aifjetnläuber 
(фнг. 21). 

R h e i n l ä n d e r . 

Ф и г . 2 1 . 

Цезура дѣлнте стнхъ на 2 части, такъ напр. у я м б и ч е с к а г о т р и м е т -
р а * * * ) , у п я т м с т о п н а г о я м б а и особенно г е н з а м е т р а , въ которомъ нрн 
обыкповепной его цезурѣ, -гакъ называемом!, p e n t h e m i m e r e s , пер-
вая часть стиха относится ко второй, какъ 5 : 7 , ибо цезура нахо-
дится на 5-мъ нолустнгаш ****), слѣд. близко подходите къ отношенію 
5 : 8 , даже соверіііенпо достигаете этого отношенія, если находящуюся 
между обѣнмп частями паузу причислить ко второй части. 

*) Seitfaben jilt огмфффп SOMvif. 
" ) eiiibim SU <So|>tjoclte. 

* • « ) Яибичссг іП трпметрч. еоотоитт. п з ъ С г г п а ъ , который сосдимпютеп по іланнымт. 

окціитимъ в ъ т р и дішодіи ; н а п р . : 

ы хоіѵоѵ а о I yai i iXyev' i l " | ( " îvr j t х а д » 

главный удпрпіііи означены чрсяъ " . 
«»•») В ъ h e p h t l i e m i m o r e s цезура находится на 7 - м ъ iio.iy.vriiuiiu и отіюшеиіе 

« 7 : 5 . 


