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Ниже приводится перевод отрывка из „Комментариев к первым 
՝,есятн книгам .Начал Евклида" математика IX- X веков Абу-л’Аб- 
баса ал-Фадла ан-Найризи, содержащего изложение доказательства V 
пос гула га Евклида, принадлежащего математику, которого ан-Найризи 
называет Ага иксом Аганйс). Сведения об этом математике сохрани
лись только у ан-Найризи, которому они известны через ученого VI 
века Симпликия (после изложения доказательства Аганиса ан-Най ризн 
пишет': „Симплнкнй сказал: таковы слова Аганиса"). Так как в чер
тежах ан-Найризи. относящихся к доказательству Лганиса, буквы чи
таются в греческом порядке, слева направо, в то время. как в осталь
ных чертежах буквы читаются в арабском порядке, справа налево. 
Аганйс писал но гречески или на одном из языков, письменность ко
торых находилась под влиянием греческой письменности.

Так как нет греческого имени, которое транскрибировалось бы 
по-арабски „Аганйс". автор доказательства V постулата, по-виднмому. 
не был греком. Весьма вероятно, что автор доказательства V посту
лата был армянином по имени Аган (Աղտն). Имя Аган в древиезр- 
мянскон литературе упоминается начиная с V века. Первый историк, 
который упоминает это имя, Газар Фарпеци ib конце V века). Это 
имя в последующих веках употребляется все чаще (см. Г. Аджар
ии, слобарь собственных имен, т. I, Ереван. 1946 г., стр. 92—98. на 
армянском языке). Некоторые армянские собственные имена на гре
ческом языке принимают окончание „ q;“.

По поводу того, кто мог быть автором этого доказательства 
заметим, что в V—VI веках, когда, по-виднмому, жил этот автор, в 
Византии было несколько десятков ученых армян, овладевших гре
ческой культурой К этому времени уже был создан армянский алфавит 
(Месроп Маштоц, 406 г.). Направление армянского письма совпадает 
с греческим. В V веке и начале VI века широко практиковался отбор 
лучших учеников армянских школ для получения высшего образования 
в Костаитиионоле. Риме. Афинах, Александрии, Эдессе. Первая группа 
таких учеников, направленная в начале V века, состояла из (Ю человек. 
В истории армянской литературы ученых, получивших образование 
указанным образом, называют „переводчиками՜ и деля։ их на .старших
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переводчиков* и „младших переводчиков*. К „переводчикам* относятся 
такие крупные ученые, как философ Давид Непобедимый VI в.) и 
историк Моисее Хоренаци (V в). Среди дошедших до нас имен „пере
водчиков* имеется Агаи, который был учителем Гязара Фарпеци и 
Вагана Мамиконяна, живших во второй половине V века. Агаи был 
крупным ученым и владел греческим языком. Поэтому вероятнее 
всего, что автором доказательства V постулата был этот самый .Агаи.

Перевод выполнен Б А. Розенфельдом по рукописи Cod. or. 399/1 
Лейденской университетской библиотеки ։ стр. 15об — 1766). микрофильм 
которой։ был любезно прислан хранителем восточных рукописей этой 
библиотеки д-ром П Вооргуве (Р. \oorhoeve). В работе над переводом 
ценную помощь переводчику оказал востоковед В С. Сталь. ;< пере
воду приложены примечания, ։акже составленные Б. А. Розенфель
дом: числа в квадратных скобках указывают № соответственного при
мечания. В квадратных скобках помещены также слова, добавленные, 
переводчиком для большей ясное։ и изложения. В переводе исполь
зуется та же транскрипция арабских бук։;, что и и прежних пере
нолах Б. А. Розенфельда, опубликованных ։ „Историко-математиче
ских и сел ело в а и и я х *.

Предпосылки и предложения Снмпликня [1] и Аганиса [2]. 
необходимые для двадцать девятого предложения первой книги |3]

В доказательстве двадцать девятого предложения первой книги 
используется предпосылка: всякие две прямые, проведенные под уг
лами меныпими щух прямых, встречаются [!]. [Эго утверждение] — 
не из общепринятых утверждений.

Симпликпй сказал об игом: этот постулат не очевиден, ио необ
ходим для доказательства с помощью линии. Аипшпат и Диодор |5| 
доказали о нем мною различных предложений. Птолемей |6| также 
доказывал его. и его доказательстве использовались грииадцатое. пят
надцатое и шестнадцатое предложения первой книги ^Стихий* |7|. 
Однако это невозможно, гик как Евклид пользовался этим постула
том только в двадцать восьмом предложении этой книги, а само это 
утверждение опирается на утверждении о том. что если две прямые 
проводятся под шумя прямыми углами, они параллельны, .ч если они 
проводятся под углами меньшими двух прямых, они встречаются.

Что касается нашего друга Аганиса. то он не видит, зачем ста
вить это утверждение в качестве постулата, так как оно нуж
дается в доказательстве. Он пользовался другими предложениями 
вместо предложений, имеющихся в „Стихиях*, для тою, чтобы дока
зать двадцать девятое предложение без этого утверждения. Затем, 
согласно своему мнению, он докатил этот постулат ։ еометричсским 
способен. Вог его слона в его (собственных] выражениях.

Аганис сказал; со։.таено нашему обещанию изложим доказатель
ство этого постулата, состоящего в том, что если две линии прове
дены пол углами меньшими двух прямых, они встречаются.
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Это доказывается, насколько возможно, с помощью геометри
ческого доказательства Некоторые порицают геометров за это и го
ворят: если вы требуете, чтобы мы согласились с тем. что это не 
доказано, почему же вы пользуетесь этим при доказательстве дру
гого? Поэтому я проведу это | доказательство] и. хотя это утвержде
ние и весьма важно, оно не нуждается в гом, чтобы речь о нем была 
длинной.

Я утверждаю, что мы определяем параллельные линии как такие, 
которые находятся на одной плоскости и если продолжать их беско
нечно в обе стороны, расстояние между ними будет одно и то же 
|8|. Расстояние это кратчайшая линия, соединяющая их. то же гово
рится и о других расстояниях |9|.

Добавим эти предложения к первой книге „Начал” после двад
цать шестого предложения, гак что это предложение станет двадцать 
■՝е 1ьмым предложением.

[Первое предложение Агатии}. Если две линии параллельны, 
расстояние, между ними перпендикулярно каждой из них.

Пример этого даны две параллельные линии АВ, CD и пусть 
расстояние между ними EG Я утверждаю, что (линия I EG перпенди
кулярна каждой из двух линий АВ. CD. Լ н ք. շ

Доказательство. Если EG не перпен- \
дикулярна линиям АВ. CD, углы притом- \
ке Е—не прямые. Пусть острый из них с___________ ֊J-------------------0
угол AEG. Опустим из точки G пер- G
пендикуляр на линию АВ, это GH. Ф||Г- 1-
В силу доказательства XIX |предложения) I (книги „Начал-! | Ю| GF. 
длиннее, чем GH. Но GE предполагалась кратчайшей прямой линией 
между линиями \В. CD, поэтому это нелепо. Таким образом, линия 
EG перпендикулярна каждой из линии АВ, CD. Это и есть го. что 
мы хотели доказать.

Второе предложение Аганиеа. Если прямая линия падает на 
две прямые линии и перпендикулярна каждой из них, то линии па
раллельны. а перпендикуляр является расстоянием между ними.

Пример этого линии АВ. CD, вл них падает линяя EG, состав
ляющая с каждой из них прямые углы. $1 утверждаю, что линий АВ. 
CD параллельны, а линия EG — расстоянии между ними

Доказательство. Если эти две ли
нии не параллельны, через точку G про
ходит линия параллельная линии АВ. 
Пусть, если возможно, -го линия (ill. 
В этом случае линия EG является рас
стоянием между линиями Afi и (iff. так 
как она кратчайшая из всех линий՛ 
проведенных из точки G к линии АВ.

Поэтому угол HGF прямой в силу доказательства предыдущего 
предложения. Но предполагалось, что угол DGE прямой, поэтому
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это нелепо. Таким образом, линии Հւ/Հ C7J параллельны, а линия 
67Г—расстояние между ними. Это и есть то. что .мы хотели доказать.

Третье предложение Аганиса. Прямая линия, проведенная к 
двум параллельным прямым линиям, образует равные на к рестл ежа
щие углы, внешний уюл, равный соответственному ему внутреннему, 
к внутренние односторонние углы, вместе равные двум прямым |11|.

Пример -того — две параллельные линии ЛЬ. CD, к ним прове
дена прямая EG. Я утверждаю. что углы, образующиеся при этом 

„ я таковы, как мы '.'казали. А *-
-------------  Доказательство. Проведем из каж- j 

\-------- дой из точек G расстояния между ;
- линиями ЛЬ. CD. это линии EF. GK.

с F с\՜ В Четыре угла, образующиеся при этом, 
\ прямые *12|. Поэтому линия EF парад- i 

фИ| з_ лельна линии АТ/ в силу доказатель
ства предыдущего предложения, а ли

ния г.К параллельна линии FG. Линии EK и FG расстояния между, 
линиями ЕЕ и АТ/, поэтому они равны. Таким образом, линия г<7 
равна линии ЕК. а линия ЕЕ— линии </А՜ и эти линии образуют рав
ны՛. углы. Поэтомх два треугольника \F(iE и G7:A’| равны и осталь
ные два угла раины остальным двум углам. Таким образом, угол 
FGE ранен углу GEK, а это иакрсстлежащие углы. По угол 
FGE ранен углу HGD. так как они при пересечении, в силу лока- 
зательстм Х\ |предложенияj I |книги „Начал՜ |. Поэтому угол СЕК 
равен vi.iy HGD, внешний -соответственном) ему внутреннему. Так 
кик мы доказали, что накресллежащие углы равны, го. если мы при
бавим. к ним обшнн уюл DGE, получится, что Два угла FGE. FGI). 
равные двум прямым, равны двум углам KEG, DGE. Таким образом, 
внутренние односторонние углы равны двум прямым. Это и есть го. 
что мы хотели доказать.

Четвертое предложение Аганиса. Если прямая линия проведе
на к двум прямым линиям и накрестлежащие углы, образуемые меж
ду ней и двумя линиями, равны, или если внешний угол равен соот- 
ветс ։ венному ему внутреннему, или внутренние односторонние углы 
равны двум прямым, то две прямые параллельны |13|.

Пример этого-линии АВ. CD, на них паллет линия EG и обра
зует с ними углы, как мы указали. Я утверждаю, что линии АВ, CD, 
параллельны.

Доказательство. Если линия EG tL
перпендикуляр, очевидно, что линии А չ/ в
■1/Հ CD, параллельны. это доказано во 1
втором из этих дополнительных пред- /
ложеннй. Если же EG—не перпендикуляр. _________ /
отпустим из точки Е на линию CD пер- с * с °
пенднкуляр ЕК. Тогда если острый угол 4
Е прямой угол, снова очевидно, что
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линии АВ, CD параллельны, это доказано во втором из этих дополни
тельных предложений. Если же угол /: — не прямой угол, восставим 
в точке Е перпендикуляр к липни ЕК. как доказано в дрказатель 
стве XI [предложения] I |книги „Начал** |. Пусть этот перпендикуляр 
F.I.. Тогда линии EL. CD параллельны, как доказано в третьем из 
этих дополнительных предложений. Поэтому каждый из углов GEB, 
GEL равен углу CGE, но это невозможно. Таким образом, линии АВ. 
CD параллельны. Это и есть то, что мы хотели доказать.

Таковы предложения Аганиса. Высказав их, он переходит к 
тридцать первому предложению: мы хотим провести из данной точ
ки прямую, параллельную данной прямой [14]. к тридцать второму 
предложению: у плоских фигур с параллельными сторонами противо
положные стороны равны |15|, к тридцать третьему предложению: 
линии, параллельные одной линии, параллельны между собой |16|, к 
тридцать четвертому предложению: прямые линии, соединяющие рав
ные параллельные линии, равны и параллельны 117| не тридцать 
пятому предложению: если прямая линия падае։ на две прямые линии 
и внутренние односторонние углы меньше двух прямых, то эти две 
прямые, если продолжить их в сторону углов, менывих двух прямых, 
Встречаются |18].

Пример этого—две прямые линии АВ, CD, на которые падает 
прямая линия EG, причем внутренние односторонние углы со сто
роны В, D меньше двух прямых. Я утверждаю, что линии АВ, CD
встречаются с этой стороны.

Доказательство. Проведем че
рез точку G линию, параллельную 
линии АВ, как доказано в доказа
тельстве Евклида в XXXI [предло
жении! 1 [книги „Начал1*]. Пусть 
это линия GH. Проведем расстоя
ние между ними в соответствии с 
доказательством XI ]предложения| 
I [книги .Начал-], это линия GE. 
Предположим на линии CD произ
вольную точку, куда бы она ни по
пала, пусть это точка F. Опустим из точки F перпендикуляр на ли
нию GE. как доказано в доказательстве XI | предложения] 1 [книги 
„Начал" |, пусть это линия 77. Раздвоим линию (7/ճ, как доказано в 
доказательстве X [предложения] I [книги „Начал"] Н$1- Раздвоим 
также ее половину и будем поступать так постоянно до тех пор, пика 
[точка] деления не попадет ниже точки I. Пусть [точка] деления попа
дет в точку /И. Очевидно, что точка Л* попадет па ту часть линии EG, 
о которой мы говорим. Примем, например, что часть, которая падает 
ниже точки I—четверть GE. Проведем через точку А1 линию парал
лельную линиям GH, АВ, к-ik доказано в доказательстве XXXI [пред, 
ложення] I [книги „Начал"], это линия МЫ. Продолжим линию GD 
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неограниченно и построим (линию] 6Q, содержащую 6W столько же 
раз, сколько раз EG содержи! величину GM, г. е. четыре раза. Я 
утверждаю, что линии АВ, CD. ворочаются и точке Q. Доказатель
ство. Отложим на линии 6’Q линию равную GX. как доказано в до
казательстве III |предложения] 1 [книги „Начал-] |20]. Пусть это ли
ния VzY. Проведем из точки А' линию параллельную О А՜. эго линия 
XS, и продолжим линию /ИЛ’ до точки О. Тогда в треугольниках 
(MLV. ХХО дне из их сторон равны, это GX и Л'АД а угол GXM ра
вен углу OA.V. как доказано в доказательстве XV [предложения! i 
(книги „Начал՛|. и, н силу Доказательства третьего предложения из 
установленных Аганисом и этих предпосылках, угол МОХ равен уг
лу А'Л’О, так как это накрестлежапше углы. В силу доказательства 
XXVI (предложения) I (книги „Начал-] |21| остальные стороны (пер
вого треугольника} раины остальным сторонам (второго треугольника], 
каждая сторона — соответственной, и оставшийся угол равен остав
шемуся углу- Поэтому сторона (7М равна стороне ХО. Но сто
рона OS равна стопине ОМ как противоположная сторон;; плоской 
фигуры с параллельными сторонами. Поэтому линия А'5 удвоенная 
линия G’/W. Если провести из точки Q линию параллельную линиям 
EG и Л'Х в провести через точку А' линию XT в направлении парал
лельном АВ. она встретится с линией, проведенной из гочки Q па
раллельно линии EG. Тем самым доказано, что она отсекает от нее 
ли into ранную линии ОТ. Приведем ее, это линия PQ. Поэтому ли
ния PQ равна линии TG, так как .VQ равна XG, угол TXG равен 
углу QX/Հ угол / QX равен гл\ /ОХ как накр»стлежащиЙ, гак что 
PQ равна GT в силу доказательства XXVI |предложения) I [книги 
„Начал14]. Но GI равен ТЕ. поэтому /JQ равна ТЕ и линия ЛЕВ 
встречается с линией / Q п точке Q в силу доказанного Агапйсом в 
установленном нм предложении, в котором он у i г.ерждает, чю линии, 
соединяющие копны равных и параллельных линий. параллельны и 
равны. Тем самым доказано, что сети прямая линия пэдаеч на две 
прямые линии и внутренние односторонние углы меньше ..вух прямых 
углов, то эти две линии, если продолжить их в сторону, в которой 
углы меньше двух прямых, встречаются. Это и есть го, что .мы хо
тели доказать |22|.

Все, что он установил в этом предложении и в предшествующих 
ему предпосылках, принято как необходимый постулат в первой кни
ге |_Пячал“[, но представляет собой предложения, добавленные Ага
нисом к предложениям Евклида, и ни в чем из сделанного им нет 
ничего заслуживающего порицания.

Сим пл и кий сказал: таковы слова Аганнса и. пожалуй Евклид 
поставил это утверждение в качестве постулата для того, что бы- 
сделать путь ближе, чем путь, основанный на том, что параллель
ные лилии - это такие линии на одной плоскости, что если продол
жать их в обе стороны, расстояние между ними всегда будет равно.
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Если обратить эту речь, то бу де. наоборот, г. е. пели линии на 
одной плоскости таковы, что расстояние между ними не равно, они 
не параллельны, так как они не параллельны, они встречаются. 
Енклн Пользовался этим утверждением в прямом пред тожении из 
утверждении, принятие которых необходимо, л имении, что эти линии 
таковы, что при их продолжении а сторону! углов меньших двух 
прямых они нс сохраняют одного расстояния и. следовательно, встре
чаются Очевидно, что их встреча происходит в стороне наклони, в 
другой же стороне они расходятся и расстояние между ними увели
чивается |23|. Поэтому говорится, но если лиг линии параллельны, 
они пеобхо имо ■ .՛■ »яются. если только это не дуги, гак как юка 
за ио. ЧП) конические сечения не параллельны и не вегречаюгся 124). 
Евклид упомянул эту предпосылку и применил эти предложения, а 
также [доказал] утверждение обратное указанному предложению: 
если ни две прямые линии падает прямая линия и внутренние углы 
равны двум прямым, они параллельны. Если это предложение дока
зывается. н» утверждение также нуждается в доказательстве |25| 
Мы изложили все, что можно сказать о параллельных линиях.

П Р И М Е Ч Л Н И Я՛

Автор рукописи, из которой заимствован рассматриваемый от
рывок, назван в рукописи Абу-л-'Аббас ал-Фалл ибнХагнм ан-Напрпзй, 
но и большинстве источников он именуется не ян-Найрйзп, В част
ности, известные .математики X! века Абу-р-Райхан ал Бируни (973 — 
1048| и Омар Хайа.м 1048 1131 > а своих сочинениях .Книга об
индийских рашикях* и .Комментарии к трудностям во введениях 
книги Евклида* называют его Абу-л-’Аббасом ан-Найрйзо {см. руко
пись 1043 Индийского ведомства в Лондоне, л. 28. и рукопись Cod. 
or. 1998 Лейденской университетской библиотеки, лл. 76 об. и 78).

Иногда имя ач-Найризя читают .зт-Табрйзй* (буквы „и* и „т*. 
а также „б" и „й* в арабском альфавите отличаются только точками, 
в первом случае над. во втором луча? нод буквой). Например, неболь
шой трактат зн-Наирнзн. посвященный V постулат} Эвклида (рукопись 
Ата be 5467 7. Парижской национальной библиотеки, лл 89—90) озаглав
лен .Трактат ял-Фа.тла нбн-Хагнмл ат-Табризи о доказательстве из
вестного постулата՛ Евклида* 'Рислла-ал Фа.ы ибн Хат им лт-Габризн 
от баййн ал-мусалара злмашхурэ лн-Уклолис ; пог именем а г-Тиб
рили этот автор фигурирует в биографическом словаре Погген.торфа 
(Poggendorll’s Blographlsch lutcrarisches HandwSrterbuCh. т. 3, Leipzig, 
1898, с гр. 24 .

Ан-Нийрнзн был уроженцем Ирана или Азербайджана, работал 
и Багдилг при халифе Му ’гадм ле (халиф с 892 по 90J г.), год рож
дении пн-11аЙрнли неизвестен, умер он в 922 г. В лейденской рукописи 
его комментариев к Ehk.-.h.tv сохрани, ись комментарии к I VI кни
гам. Комментарии к I — 111 книгам были изданы вместе с латинским
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переводом Бесгорном я Гейбергом ч Крш-н։ агене в 1893 1905 г:
(F.nclidis Element;։ ex Interpretallone Al Hadschdschadschii cum com- 
mentariis' Al - Xa'irizil. Ara bice el Zaline ediderunnr notlsque Instru- 
xernnt R. O. Besthorn et .1. 1.. Heiberg. 1—III, Hauniae. 1893—1905), ком
ментарии к IV VI книгам были изданы гам же Юнге, Рёдером и 
Томсоном в 19lu 1932 гг. Комментарии ко всем десяти книгам со
хранились в латинском переводе 1 ерарда Кремонского (.XII зек). Это։ 
перевод был издан в 1899 г Курне (Anaritii in decern llbros priores 
Elementoriim Euclid’s connnentarii, ed M. Cuitze, Leipzig, 18991. Рассма
триваемый нами отрывок имеется в этом переводе на стр. 65 — 7.) (без 
заголовка).

Кроме теории параллельных линий, которой посвящен приводи
мый нами отрывок, значительный интерес в комментариях ан-Найризи 
представляет раздел, посвященный теории отношений; именно в связи с 
этими вопросами ип-Нанрнзи упоминается я вышеуказанных сочинениях 
ал Бирунн и Хайяма. Аи-1 Айриз.и был автором комментариев к Птоле
мею, где он рассматривал вопросы тригонометрии и. в частности, дал 
доказательство сферической теории синусов.

I Снмпликий у «ан-Найризи (дшбиликйус —греческий философ 
и математик VI века, комментатор Аристотеля и Евклида, работал 
сначала в Афинах, после того, как языческие философы были изгна
ны из Афин императором Юстинианом, переехал в Персию. Сведения 
о комментариях Симпликия к Евклиду сохранились только у ан-Най
ризи, который, по-видимому, был шиком с работами Симпликия, имев
шимися в Персии.

2.0б Аганисе см. вводную заметку. Издатель латинского пере
вода сочинения ан-Найризи М. Курне ։шз достаточных основная отож
дествляет Аганиса с математиком I века до н. э. Гемином Родосским 
(см. Anaritlus. цит. соч., стр. 13, а также Р. Tannery, Le philosophe 
Aganis esl il identique a Gemlnus? Blbilolheca mathematics, 3-я сепия, 
т. II, 1901, стр. 9-11).

3. 29-е предложение I книги—первое предложение „Начал" Ев
клида, доказательство которого опирается на V постулат. Ан-Найризи 
называет Евклида Ауклйдис, а „Начала"-ал-Усул (см. также. |7||.

1. Это—V постулат Евклиде. .см Евклид, Начала, перевод I,. Д. 
Мордухай-Болтовского. книги I—VI. М.--Л., 1948. стр. 15).

5. Антиниат (Лнтйнйитус) и Днодор (Дйдурус । поздне-эллинисти
ческие математики. Комментарии александрийского математика IV века 
Паппа к сочинению Диодора „Аналемма" упоминаются в „Математи
ческом собрании" Паппа (Pappl Alexandria coliectlonis quae supersunt, 
ed. F Hultsch. vol. I, B-. rolinl, 1876, стр. 246) см. также предисловие 
Ф. Гульча к III тому той же книги (Berolini, 1878, стр. IX - XI ՛; 
Аитиниат не упоминается в других дошедших до нас источниках.

6. Птолемей (Ъитлимнус) -знаменитый александрийский астро
ном II века Клавдий Птолемей. Доказательство Птолемея V постулата
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дошло до ное к передаче .чфннгжого философа и математика Прокла 
Дп.11ох.1 (Prorli Dlatloclil in priniuin Euclldis F.lemenlOnini libri com- 
menlarll, ed. <i. Friedleln Llpslae, 1873, стр 365 367 .

7. „Стихии** (ал-11стнксат) другое название .Начал* Евклида, 
искажение р? leccoro нюинаин гою сочинения стихии, эле
менты), XIII, XV и XV» предложения I книги „Ничал՛* .см. Циклил, 
цит. соч., стр 26, 28 и 29) георемы о том что смежные углы в сум
ме равны двум прямым, вертикальные углы равны друг другу, внеш
ний угол треугольника больше каждого и.՛, внутренних > г.юв. не 
смежных с ним.

8. В .гом определении параллельных линий неявно используется 
предложение, что геометрическое место точек плоскости равностоя
щих Oi Прямой пр: одну cioppUy oi u..-е. ֊ - прям.՝.:-։ линия- Эго пред
ложение содержит утверждение, эквиволентиРё V постулату Евкли
да. На том пеяпп ։м пр лпо.юж пни оенбвывш.՛ -я вс- ..доказатель
ство" Аганнса.

В своем определении параллельных линий А глине- имел пред- 
шестпенни; в лице философа I пека до с;. Посидония рабоган- 
шего из <>. Родос и и Риме Но сообщению Прокла. Посидоний оп
ределял параллельные тинни следующим образом: „1Խраздельными 
называются такие прямые линии, которые находясь на одной пло
скости. и б,!иж. |..я 1! не удаляются одна от ipyroii. ։ак что все 
перпендикуляры, проведенные из точек одно։։ ։з них на другую, 
равны между собой1* (Proclus Dladochtts, нит. соч.. стр. 176։

9. Под расстоянием между двумя точками древние и средневе- 
кпвые математики понимали не число, как современные математики, 
а прямолинейный от|?езок. сое шгяюший две шнные точки, под рас
стоянием между двумя параллельными прямыми понимался общий 
перпендикуляр этих прямых

10. XIX предложение I книги .Начал’ (см. l-.вклнд, ни։ соч.. стр. 
31)—теорема „во исяком треугольнике большой угол стягивается 
большой стороной"

11. Это -утверждение XXIX предложения I книги „Начал1* см. 
Евклид, тип. соч.. стр. 41,1.

12 Здесь Аглниг ыкзэал возможность существования четырех
угольника с 4 прямыми углами. ьдносредстиепИо ььпеьаюшд ;՛» из 
сделанного нм неявного предположения см. 8 . Вопрос о сущее: но- 
впняи такого четырехугольника становится в центре нсследовйпна пр 

рИИ параллельных Лййий у последующих мап'матщ.т. сре ш-. ւ. к՛:՛՜ 
рого Врспжа 11бн пл-Хайсама '965 1039), Хайяма н Иаа։р-։։д Дин։։
ат-Туси (1201 127'1* см. Б. А. Розенфельд. Новые иссл. _.ов.։иия по
предисторип неевклидовой геометрии, дополнение в книге: В. Ф. Ка
пп։, Основания геометрии, М, 1936, стр- 322 330, и Доказ пс.тьства 

Йпятогл игц-г lai.: Нвклида средневековых математиков Хасана Ибн 
Хайсама и Льва Герсонпда, I !сгорико-мятематические иссл слова пня, 
выл. XI, М.. 1958, стр. 733 — 762).
U Им՛;;։. • AH. cvfiia վ!ս;է-ս;ւ:1. ԱՀյ < . X J
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13. Это — утверждения XXVII и XXVIII предложений I книги 
.Начал" (см. Енклна. цнт. соч.. стр. 29 40.. Отметим, что эти ут
верждения Евклид доказывал, не опираясь ни на V постулат, ни на 
эквивалентные ему утверждения, в то время, как Лганис использует 
здесь свои предыдущие предложения, опирающиеся на предложение, 
содержащее утверждение эквивалентное V постулату.

14. Эта задача — XXXI предложение I книги .Начал" (см. Евк
лид, цнт. соч. стр., 43 .

15. Это — первая часть XXXIV предложения I книги .Начал* 
(гм. Евклид, пит. соч., стр. 45).

16. Это —XXX предложение I книги .Начал" (см. Евклид, цнт. 
соч., стр. 42).

17. Это —XXXIII предложение I книги .Начал" (см. Евклид, цнт. 
соч., стр. 44։

18. Здесь А։анис переходит к непосредственному доказательству 
V постулата.

19. X предложение I книги .Начал* см. Евклид, пит. соч., стр. 
24) —задача о раздвоении (делении пополам) отрезка.

20. II предложение I книги .Начал* (см. Евклид, цнт. соч., стр., 
16) — задача об откладывании от данной точки отрезка ранного дан
ному отрезку.

21. XXVI предложение I книги .Начал* см. Евклид, цит. соч., 
с гр. 37) теорема о том. что если два угла и стирона одного тре
угольника соответственно равны двум углам и стороне другого тре
угольника. третий угол и две остальные стороны первого треуголь
ника соответственно равны третьем;. углу и двум остальным сторонам 
другого треугольника.

22. Доказательство Аганнса основано на двух положениях: 
1) если двр прямые пересекаются третьей так. что внутренние одно
сторонние углы меньше двух прямых углов, то первые две прямые 
пересекаются в одной из вершин параллелограмма, две из сторон ко
торого направлены по первой и третьей прямым, а одна из диагона
лей — по второй прямой, 2) для всяких двух отрезков существует та
кое натуральное число, что если это число раз раздваивать больший 
отрезок, получится отрезок меньший меньшего отрезка. Фактически 
доказательство проводится для случая, когда третья прямая перпен
дикулярна одной из двух данных прямых, но для получения общего 
случая достаточно проводить прямую Л7 не нерпеи mпулярке прямой 
/.•</, а только параллельно прямой АН. Первое из указанных положе
ний было взято та основу доказательства V постулата Хайямом, второе 
из этих положений, равносильное акси м- Архимеда (тля всяких двух 
отрезкой существует такое натуральное число, что если это число 
раз повторять меньший отр։ юк, получится отрезок. ббльшиЙ боль
шего отрезка), игравший существенную роль в доказательствах Ибн 
ал-Хайсама и ат Гуси Аганис не строит указанного параллелограмма 
целиком, ио сначала строит треугольник Z7G. образованный прямой
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П, проведенной из некоторой точки /՛' второй прямой, параллельно 
первой, второй и третьей прямым, затем делит отрезок третьей пря
мой между первыми двумя прямыми на такое число частей, являющееся 
степенью 2, что полученный отрезок M(i меньше стороны Ki построен
ного треугольника. Далее Аганнс строит треугольник M.\'(i гомотетич
ный треугольнику /7(/, и треугольники, гомотетичные треугольнику 
М.\'(] с коэффициентами гомотетии-1, 2, 4 н г. д. до тех пор, пока не 
будет построена вершина параллелограмма, противоположная его вер
шине (յ-, эта вершина Q и является точкой пересечения данных пря
мых АВ и СО. Лганис предполагает, что точка Ւ՝ второй прямой на
ходится между первой прямой и параллельной ей прямой, проходящей 
через точку (/ пересечения второй н третьей прямых. Если бы он 
рассмотрел точку /’ вне то;: полосы, ин должен был бы применить 
аксиом} Паша—утверждение о том. что прямая, не проходящая через 
вершины треугольника, пересекающая одну из его сторон и не пере
секающая другую, обязательно пересекается с третьей стороной. Это 
утверждение существенно используется в доказательствах Ибн ал- 
Хайама и от-Гуси.

23. Утверждения о том, что из приближения двух прямых друг 
к Другу, следует, что они пересекаются, и о том. что удаление двух 
прямых друг от друга с одной стороны предполагает их приблнйсе- 
ние друч к другу с другой стороны, эквивалентны V постулату Ев
клида Mia плоскости Лобачевского параллельны-, прямые асимптотиче
ски приближаются друг к другу, а расходящиеся удаляются друг от 
друга но обе стороны от их общего перпендикуляра). Оба эти утверж
дения. приписываемые Хайямом Аристотелю, были выдвинуты Хайя
мом в качестве постулата, заменяющего V постулат, и положены им 
в основу его теории параллельных линий.

24. Аганнс имеет ввиду асимптотическое приближение ветви ги
перболы к ее асимптоте или двух ветвей гипербол к общей асимптоте.

25. В рукописи вместо „Евклид" ошибочно написано — „Аганнс-. 
Здесь приводится известный довод за то, что V постулат доказуем с 
помощью остальных аксиом и постулатов, состоящий в том. что об
ратное ему утверждение является теоремой (XXVIII предложение I 
книги .Начал*).

Комиссия по истории естествознания к техники 
All Армянской ССР

Коломенский Педагогический инсгн.ут
Поступила 8 I i960

Ai-iuti|utriiil|iiMf 'Ь. I». ՊետրաւսսՈի և Ռ. IK- 1*ո<|Լ>հֆհ{է}|ւ

UllTbbUb՝ ԷՎ-ԿԼՒԴԽՍՒ 5-քԴ ՊՈՍՏՈհԼԱՏհ ԱՊԱՑՈՒՅՑԸ
Ա Մ <1» II >1» (I Ի 1Г

1Լջխաաա fJլան մեջ բերվում է մի հատվածի [J արդմանսւթ լան Լ'վկ(իէքՆ иի 

է՚վէմունքներ}-ի աոաջին ւոաււր դրքի մասին մեկնարանաիք րոններից դրված 

(! — 10 դարերի հեղինակ ան֊եալրիդիի կողմից արարերեն լեզվով։
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1Լր1 հատվածր ւդտրու.նակւււ մ է կվկլիղեսի հրկրտչաւիւււթլան ծ-լ"/ «/«- 

iii/Hii լ ատի աւդաքքոէ լդր, որր պատկանում է Ա.'րոն իո ի'էէ.

1]պան ան՚՚՚նր հին ’•.տ ւկտկտն if 111 tn են այ լ< տ թ րււ՚էւ մեջ հիջվտմ Է ւ/կււած 

•5֊րց է/արից Աոաջին պասւմիւր, որ ւ/ործ Է ածեք արյ տնանր հանւյիոսւցևլ 
Է ,Էադար վ՚արպեցին։ Ա,լԱտհեւոև ալդ անունր ավե/ի \աէ\աիէ Է դո րծ ած վու մ 

հաջորդ դարերում:
Ադանիոի մասին մաթեմաաիկտկան տեդեկււ։ թլո՚ններ մնացել են մի՝ 

միայն ւոն-^ւո/ւրի դիի մոա. ո րւդիււ ի ր իրեն տւրոնի են դւսրձեւ ^՜ր1} ■4ս,(,Ւ 

հու ւ՚1ւ դիտնական Uիմպլիցիի աշիէւոսւաթլոէնների միջոցով;

Ա.ն-եա լրիդիի երկրաչափական դծադրերում, որոնր վերւորերվտմ են 

Ադանիոի էոորււցա. քցներին, տաոերր կարդաւրիւււ)' են ձտիէից աջ, մինչդեո 

մ լա.и ղծադրերամ տաոերր կարդացվում են աջի ց֊ \ >ո ի։;

■?

Աջ [սա <<< ա ի} րսն 

Э"Ч9 ք- արվում. որ

մեջ կի որսամ ոէկան փաստերի հիմ ւսն վրա 

ն-եալրիդիի ա շի՛աчип /•) լան մեջ րերված .>• {"J պոււսաւ-

րւււոի <ււ«ւ<ււ դա րրւ ամենա յն ։»мվանականտ ftրսմր ՛պատկանում /, ><//ք դիտնական 

մ աթեմսաւիկաւ Ադսւնխւին, որք. ապրել Հ դս՚րտ-ւ ե ման՚՚ւ մ է թարդ-
մտնիչների իէմրի մեջ ալնպևււ. ինչպես U ա[սես Խորենացին, Գավիթ Ա.ն- 

հա դիք ր ե է՚ւրիշ1>երր:

Հատվածի [d արդմ անա թ լո ւնր արաբերենից առսերեն կատարվել * /՝. /Z. 
Г ուլենփելդի կոդմից, որին էական սդնութր՚՚ն Լ դալդ սէվհք արեЛ(<!><{եա ՛Է. 1Լ 

Աեէքալր, ծանոթա fd (ուհներր դրվել էն նույնպես Г. II,. 1՝ողևն<իերլի կո՛ւմից։

■
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