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ABOUT INFORMATION CULTURE, MUSICAL LITERACY AND THEIR COMBINATION  
IN FINE ART 

Summary. Introduction. In the context of modern in-
formation culture are presented opportunities for acquiring 
music literacy by means of mathematical modeling. 

It is shown how, using simple mathematical tools, the 
main categories in music can be displayed - pitch, musical 
interval, consonant tones and intervals, musical melody, 
structure of modal intervals. 

Attention is drawn to the fact that mathematical 
relations in music are also presented as a key link in the 
visual arts in the study of linear ornaments and ovals. 

Originality. With simple mathematical tools it displays 
basic categories in music – tone height, musical interval, 
consonant tones and intervals, music tune, modal interval 
structure. Mathematical relations in music are presented 
as a key link to fine arts in studying of linear ornaments 
and ovals. 

It is proved that the integration of heterogeneous 
content defines a rich cultural context in which the teacher 
increases the level of his professional competencies, 
overcoming narrow objective thinking, expanding his circle 

of interests and the scale of innovative activity in the 
professional sphere, approaching this from the standpoint 
of information culture. 

Conclusion. The mutual penetration of knowledge and 
skills in the fields of mathematics, music and visual arts 
is an element of wider integration, which includes other 
academic subjects (history, literature, painting technolo-
gy). 

The integration of heterogeneous content sets a rich 
cultural context in which the teacher enhances his 
professional competencies. He overcomes his narrow 
objective thinking, enriches the circle of his interests, 
expands the scope of innovation in the professional 
sphere, approaching this with an information culture. 

Keywords: proper fraction; multiplication operator; 
mathematical modeling; musical tune; modal structure 
linear ornament; oval. 
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ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Раскрывается сущность понятия идеала в 
математике как представления каждого чело-
века (человеческой группы, общества) о совер-
шенстве, эталон и высшая цель, к которой он 
стремится.  

Обращается внимание на то, что понятие 
идеала всегда связывается с определенным 
феноменом. Таковым в области эстетических 
ценностей является эстетический идеал.  

Evgen
Прямоугольник



Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

75 

Рассматриваются примеры эстетического 
идеала в математике: точка, прямая, плос-
кость, треугольник, четырехугольник, равен-
ство, теорема, доказательство и другие поня-
тия школьной математики.  

Показывается, что условиями, характери-
зующими эстетический идеал, являются как 
различные признаки эстетической привлека-
тельности математических объектов, так и 
золотое сечение.  

Обосновывается, что с точки зрения объ-
ективных признаков, математический идеал 
не зависит от субъекта. С точки зрения субъ-
ективных признаков научной эстетики, прояв-
ляющейся в результате математической дея-
тельности, эстетический идеал не имеет чи-
сто математического характера и выражает-
ся в проявлениях, характерных человеческой 
деятельности. 

Ключевые слова: идеал; эстетический 
идеал; признаки математического прекрасного; 
прямая; симметрия; золотое сечение. 

 
Постановка проблемы. Каждая 

эпоха формирует свое обобщенное пред-
ставление и восприятие социального, 
морального, эстетического идеала. В 

древние времена воплощением идеала 
служили греческие боги, которые были 

эталонами морального и эстетического 
совершенства. Европейское средневеко-

вье, на основе христианского вероуче-
ния, физического и нравственного со-
вершенства человека выдвинуло свой 

идеал, воплощенного в рыцарском обли-
ке. Возрождение выдвинуло на передний 

план идеал красоты, в центре которого 
была гармония человеческого тела, осно-
ванная на принципах симметрии, золо-

того сечения и других принципов красо-
ты. Сложившиеся в недрах феодализма 

буржуазные отношения выдвинули на 
первый план идеалы свободы, равенства 

и братства. Социализм выдвинул идеал 
коммунизма, основой которого был труд. 
Для современного общества идеалом ста-

ли деньги, материальные ценности.     
Эстетический идеал, рассматри-

ваеый в качестве цели статьи,  также 
является одним из способов раскрытия 

сути прекрасного, впервые использован-
ный теоретиками классицизма, основы-
вавшихся на наиболее мощном проявле-

нии искусства в Древней Греции – тра-
дициях скульптурного искусства. Эсте-

тический идеал здесь – скульптурные 
образы богов, отличающиеся совершен-
ством, а также своим превосходством 

над человеческими формами и размера-
ми, что являлось основой не только по-

клонению им, но и мерилом красоты. 

Прекрасным было то, что было близко к 
этому эстетическому идеалу.  

Следуя этим традициям оценки пре-
красного, представители классицизма 

считали идеалом ту умозрительную мо-
дель, которая согласовалась с идеей 

классицизма.  
Анализ последних исследований и 

публикаций. Выдающийся теоретик 

этого периода И. Винкельман, к приме-
ру, предлагает следующую формулу иде-

ала классицизма: «изящная простота и 
мирное величие» [1, с. 140].  

Исходя из этого, данного классициз-

мом определения идеала прекрасного, 
искусствовед В. Бранский приводит об-

щее описание прекрасного посредством 
эстетического идеала – как соответствие 

умозрительной модели (и ее материаль-
ной реализации) с эстетическими идеа-
лами. Это определение может быть при-

менено как к эстетическому идеалу, 
принятому каждым человеком, так и к 

другим классическим, романтическим, 
реалистическим, символическим, им-
прессионистическим, фовистским, ку-

бистским, сюрреалистическим и к дру-
гим нормативам представления идеала 

[2, стр. 55]. При этом в эти нормативы 
могут быть как симметрия, так и асим-

метрия, движение и неподвижность, яр-
кие или спокойные тона, различные чер-
ти геометрических линий и т.д. То есть 

симметрия прекрасна, если она соответ-
ствует идеалу симметрии, движение 

прекрасно, если оно соответствует идеа-
лу движения, доказательство прекрасно, 

если оно соответствует идеалу доказа-
тельства и т.д.  

Изложение основного материала 

исследования. 
Математический идеал. Те или иные 

объективные или субъективные призна-
ки математического прекрасного, от-
дельные проявления ее внешней или 
внутренней эстетики, создавая опреде-
ленную эстетическую привлекательность, 
еще не приводят к совершенной красоте, 
к идеалу прекрасного. М.А. Родионов и 
Е.В. Ликсина выделяют три признака 
математической красоты: простоту, гар-
монию, неожиданность, и степень эсте-
тики («тектоничность») математического 
объекта решается в зависимости от того, 
сколько из этих признаков участвует в 
эстетической  характеристике данного 
объекта [3]. Соглашаясь с эффективно-
стью данного подхода в выявлении эсте-
тики математических объектов, отметим, 
что он также не может служить основа-
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нием для определения идеала или совер-
шенства. Нам кажется, что эстетический 
идеал в математических объектах прояв-
ляется в случае явного, исключительного 
выражения того или иного конкретного 
признака математического прекрасного. 
И мы более склонны для эстетики мате-
матических объектов принимать харак-
теристики типа идеальной ясности, иде-
альной четкости, идеальной строгости  
и т.д. 

В то же время конкретный матема-
тический объект сам может служить 
идеалом для той или иной обобщенной 
идеи. Именно в таком смысле мы упо-
требляем понятия идеальное доказатель-
ство, идеальное решение и т.д. В этом 
смысле также характеризуются  точка, 
прямая, поверхность и другие математи-
ческие понятия, самые разнообразные 
математические модели прикладных за-
дач как идеализации физических или 
природных объектов, или явлений [4]. 

Человеческая жизнь как форма су-
ществования проявляется в простран-
стве, времени и движении, и эта реали-
зация осуществляется не случайно, а по 
некоторым закономерностям, опреде-
ленным выбором форм, которые  делают 
жизнь легкой, возможной. Эти формы в 
своем совершенном, идеальном состоя-
нии изучаются в геометрии и служат в 
качестве ориентиров для человека, чело-
веческой деятельности.  

Для утверждения сказанного рас-

смотрим следующий пример. Одним из 
великих закономерностей природы явля-
ется геометрический подход к кратчай-

шему расстоянию между двумя точками. 
Это отрезок прямой линии, соединяю-

щий данные точки. И даже когда чело-
век не знает этого простого закона, пе-
реходя от одного места к другому, его 

движение работает так, чтобы выбрать 
отмеченную геометрическую форму в 

качестве идеала. Более того, так выбира-
ет кратчайший путь каждое живое суще-

ство и даже свет. Посмотрим на наше 
окружение, на предметы естественные 
или человеческого творения – наш дом, 

квартиру, предметы домашнего обихода, 
дороги... Все они основаны на прямой 

как идеале, к которому стремился чело-
век или природа при создании частей 
своих творений. И, прежде всего, воз-

можность такой беспрецедентной при-
менимости превращает идеал прямой 

линии в эстетический идеал, так как 
применимость является объективным 

признаком прекрасного.  

Что касается других объективных 

признаков математического прекрасно-

го, многие из них также широко прояв-

ляются в моделях прямой. Действитель-

но, прямая обладает разнообразными 

симметрическими пропорциями, что яв-

ляется одним из самых важных призна-

ков прекрасного. Между отрезками пря-

мой существует также полная гармония, 

а также ритм – предел последовательно-

стей периодических кривых, с убываю-

щим и стремящимся к нулю длинами 

периодов этих кривых.  

Подобного рода идеалом математи-
ческого прекрасного является и плос-

кость, которая считается идеалом для 
реализуемых задумок в различных обла-

стях жизнедеятельности человека. Уди-
вительным, загадочным, стремящимся 
ввысь идеалом является понятие точки, 

которое не имеет размеров, однако со-
здает прямую. Точка, прямая и плос-

кость – в этих трех эстетических идеалах 
или первоначальных понятиях евклидо-

вой геометрии широко проявляются чет-
кость, простота, оптимальность, стабиль-
ность и другими объективными призна-

ками, а их восприятие сочетается с 
неожиданностью, непредсказуемостью и 

другими субъективными признаками 
математического прекрасного.  

Рассмотрим также важные геомет-
рические фигуры – треугольник и четы-
рехугольник. Что совершенно или иде-

ально в каждом из этих фигур? В случае 
с треугольником, на первый взгляд ка-

жется, что идеальным является равно-
сторонний треугольник. Это показывает 
наличие большого количества симметрий 

в таких треугольниках по сравнению с 
неравносторонними треугольниками. 

Если не равнобедренный треугольник 
обладает одной, равнобедренный – дву-

мя, то равносторонний треугольник об-
ладает шестью симметриями. Тем не ме-
нее, есть еще один треугольник, который 

претендует на совершенство.  
В любом случае, если равносторон-

ний треугольник был назван учеными 
правильным треугольником, то ими был 

также разграничен специальный тре-
угольник с более совершенным определе-
нием красоты, называемой «золотым 

треугольником». Что это за треугольник? 
Это связано с признаком математиче-

ского прекрасного – сравнением, и полу-
чается при применении золотого сечения 
к сторонам треугольника. Треугольник 
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идеален, если две стороны равны и вме-
сте с третьей стороной каждая из них 

составляет золотое сечение. Удивительно 
то, что золотой треугольник является ча-

стью правильного пятиугольника –  пя-
тисторонней звезды (пентаграммы), ко-

торая стала символом пифагорейцев бла-
годаря своему эстетическому совершен-
ству: в пяти сторонах пятисторонней 

звезды образуются пять золотых тре-
угольников.  

Но еще более удивительным является 

выбор совершенства или идеала красоты 

для четырехугольника. Здесь также 

квадрат со своими равными сторонами и 

равными углами называется просто пра-

вильным четырехугольником, хотя у не-

го, по крайней мере, в два раза больше 

количество видов симметрий, чем у дру-

гих четырехугольников. Существует еще 

одна причина для идеализации квадрата 

среди четырехугольников. Если мы хо-

тим построить четырехугольник с задан-

ным периметром и с максимальной пло-

щадью (т.е. изображаемый четырех-

угольник был наиболее полезным), то это 

будет квадрат.  

Таким образом, у нас есть еще два 
эстетических признака квадрата – прак-
тичность и полезность. Но и здесь мы 

имеем дело с другим восприятием идеала 
или совершенства. Существует четырех-

угольник под названием «золотой прямо-
угольник». Это прямоугольник, стороны 

которого разделены золотым соотноше-
нием.  

Интересно, что золотые треугольник 

и прямоугольник связаны не только со 
многими математическими понятиями и 

закономерностями, но и со множеством 
природных предметов и явлений, т.е. 

имеют естественные основы. Это пока-
зывает, что берущее свое начало еще с 
шумеров и Сократа знаменитое положе-

ние о том, что прекрасное является то, 
что наиболее полезно, по-прежнему не 

полностью отражает естественный ход 
вещей, и его подтверждение не кроется в 
сократовском крылатом выражении 

«навоз прекрасен, если он полезен», а в 
математическом подходе к прекрасному, 

по которому хоть квадрат и является 
наиболее полезным из всех четырех-

угольников, но все же самым красивым 
является золотой прямоугольник. 

Мы также можем сослаться и на 

пространственные тела. Кажется, что 
здесь идеальным, совершенными явля-

ются равносторонние или платоновские 
пять тела, которые отличаются большим 

количеством симметрий. Тем не менее, 
достаточно проследить за таким чудес-

ным созданием природы, как пчела, и 
созданием ее, не менее чудесным произ-

ведением – меда, то увидим, что, по 
крайней мере с точки зрения примени-
мости, идея совершенства и идеальности 

должна быть иной.  
Математические «способности» пчел 

наблюдались людьми еще в IV веке. Дей-
ствительно, нужно быть искусным архи-
тектором, чтобы быть способным созда-

вать с таким мастерством соты из стоя-
щих бок о бок равносторонних шести-

угольных призм с тонкими стенами из 
пчелиного воска. Кроме того, важно 

иметь в виду, что эти шестиугольные 
призмы, в случае одинакового количе-
ства потребляемого воска для стен, за-

нимают максимальный объем и вмещают 
максимальное количество меда.  

Но позже, начиная с 17-го века, не-
которые ученые, в том числе Чарльз 
Дарвин, выразили мнение, что пчелы на 

самом деле изначально строят свои пче-
линые клетки в виде прямого круглого 

цилиндра (можно предположить, что 
сквозное появление цилиндрического 

круга обеспечивается пчелами путем 
размещения своих тел в них), и только 
позже они принимают правильную фор-

му шестиугольника благодаря гравита-
ции и трех соседних свечей ячейки. И в 

2004 ученые университета Кардиффа, 
Великобритания, подтвердили эту гипо-

тезу своим опытом [5].  
Но сказанное, нисколько не умаляя 

инженерные и математические навыки 

пчел, одновременно доказывает, что 
правильные гексагональные призмы с 

практическими и эстетическими воз-
можностями превосходят платоновские 
тела, хоть те и имеют большее количе-

ство симметрий и, следовательно, при-
мечательны этим в эстетическом аспек-

те. Таким образом, и в случае простран-
ственных тел не всегда прекрасное, про-

изводимое симметрией, идеальнее и со-
вершеннее, чем прекрасное, связанное с 
прикладными применениями.    

Здесь мы не отметили такие совер-
шенные формы идеализации математи-

ческого прекрасного, как окружность и 
шар. Последние заслуживают внимания, 

как по причине беспрецедентного изоби-
лия симметрий, так и большими возмож-
ностями в плане полезности и примени-
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мости, оптимальности и стабильности – 
причинами, которые делают их эстети-

чески совершенными и идеальными, чем  
и используются, например, в керамике. 

Однако в то же время отметим, что при-
рода может и не быть согласна с таким 

определением идеала, так как, напри-
мер, у планет не идеальная форма шара, 
а эллипсоида вращения, и они вращают-

ся не окружностями, а эллипсами и т.д. 
[6]. 

Современный человек, наряду с 
прямой линией и плоскостью, исходя из 
своего более утонченного вкуса и требо-

ваний, использует сложные технологии, 
чьи поверхности могут и не быть частью 

плоскости, однако им требуется ров-
ность, некое определение гладкости тела, 

свойство которого можно описать лишь 
исходя из концепции понятия производ-
ной.  

А что такое равенство? Может ли 

кто-нибудь представить свою жизнь без 

наличия в ней равенства? Все необходи-

мые нам измерения, взвешивание, по-

купки делаются по принципу равенства. 

А лежащее в его основе математическое 

равенство, которое по себе совершенно, 

выступает в качестве идеала, к которому 

стремятся все его практические приме-

нения, которые в значительной степени 

несут приблизительный характер. Более 

того, именно это математическое равно-

весие служит «строительным материа-

лом» и делает возможной всю архитекту-

ру математики, на основе которой и со-

здаются достижения современной науки и 

техники: полет самолета, телевизионные 

передачи, спутники и многое другое [7]. 

Подобные суждения могут быть сде-

ланы о многих математических понятиях 
и теоремах. Кроме того, многие понятия 
и теоремы математики можно также 

рассматривать как результат процесса 
идеализации природных явлений, моде-

лирования естественнонаучных фактов и 
закономерностей. А математическое до-

казательство является идеальным при-
мером обоснованной речи, ее доказанно-
сти и доказуемости. 

Выводы и перспективы дальней-
ших исследований. Таким образом, ма-

тематика с помощью основных форм 
своего проявления – понятий, теорем и 

доказательств – выступает в качестве 
сочетание идеалов, нацеленных на ис-
следование природы, а также естествен-

ных наук [8]. И насколько же данный 

подход близок к определению прекрасно-
го, данного В. Бранским: «Красота – это 

соответствие умозрительной модели с 
эстетическим идеалом» [2].  

Отметим еще, что с точки зрения 

объективных признаков, математиче-

ский идеал не зависит от субъекта. Он 

для каждого конкретного случая едини-

чен, уникален.  Иногда он действует как 

аксиома или гипотеза, а во многих слу-

чаях он получается в результате пра-

вильного решения соответствующей за-

дачи. Например, отрезок прямой, как 

идеальное, кратчайшее расстояние меж-

ду двумя точками, является геометриче-

ской аксиомой, а утверждение о круге, 

как о идеале кривой заданной длины, 

содержащая максимальную площадь 

внутри себя, требует доказательство.  

Другая картина прослеживается с 
точки зрения субъективных признаков 

научной эстетики. Здесь эстетика прояв-
ляется в результате математической дея-

тельности, а эстетический идеал не име-
ет чисто математического характера и 

выражается в проявлениях, характерных 
человеческой деятельности. 
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AESTHETIC IDEAL AND MATHEMATICAL EDUCATION 

Summary. Introduction. The ideal is the imagnation 
of each person (human group, society) about perfection, 
the standard and the highest goal to which he aspires. In 
the area of beauty, harmony and, in general, in the area 
of aesthetic values an aesthetic ideal manifests. The 
aesthetic ideal is one of the ways of revealing the essence 
of the beauty, which means the correspondence of specu-
lative model with aesthetic ideal. Human life as a form of 
existence manifests itself in space, time and movement, 
and this realization is not carried out by chance, but ac-
cording to certain laws, a certain choice of forms that 
make life easy, possible. These forms in their perfect, 
ideal condition are studied in geometry and serve as 
guidelines for man, for human activity. Meanwhile, these 
geometrical forms, ideals, possessing the many signs, 
characterizing the mathematical beauty, make up an 
aesthetic ideal. 

For the approval of the above, an example of a 
straight line is considered. One of the greate laws of na-
ture is the geometric approach to the shortest distance of 
two points. This is a straight line segment connecting the 
data points. And even when a person does not know this 
simple law, moving from one place to another, his move-
ment works in such a way as to choose a geometrical 
shape as an ideal. Moreover, this way is chosen by the 
shortest path of every living creature and light. Let's look 
at our environment, on the subjects of natural or human 
creations – our house, apartment, household goods, roads 
... All of them are based on the direct as the ideal to which 

man or nature aspired when creating parts of their crea-
tions. And, above all, the possibility of such unprecedent-
ed applicability turns the ideal of a straight line into an 
aesthetic ideal, since the applicability is an objective sign 
of the beauty. As for the other objective ctiterias of math-
ematical beauty, many of them are also widely manifest-
ed in straight line models. Indeed, the straight line has a 
variety of symmetric proportions, which is one of the most 
important signs of aesthetics. There is also complete har-
mony between straight line segments, as well as rhythm – 
the limit of sequences of curves going to decreasing and 
zero-length lengths of repeating parts or periods of these 
curves. 

As other examples of the aesthetic ideal are consid-
ered a point, a plane, a triangle, a quadrangll, equality, a 
theorem, a proof, etc. , and the conditions characterizing 
the aesthetic ideal are both various criterias of the aes-
thetic appeal of mathematical objects, and the golden 
ratio. For triangles, an example of an aesthetic ideal is a 
canonical triangle and a golden triangle, and for quad-
rangles – a square and a golden quadrangle. One side 
canonical triangle and a square have many symmetries, 
other side the golden triangle and quadrilateral have the 
fact that their sides make up the golden section. 

Keywords: ideal; aesthetic ideal; aesthetic features; 
straight; symmetry; golden ratio. 
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НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ–ІНОЗЕМЦІВ НАУКОВОМУ СТИЛЮ  
(НА МАТЕРІАЛІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОВИ) 

Розглядаються питання розвитку мате-
матичної мови у курсантів-іноземців.  

Опрацювання літературних джерел і ви-
вчення практики викладання окремих розділів 
вищої математики уможливило виявлення 
необхідних умов і прийомів, які сприятимуть 
розвиткові та формуванню математичних 
навичок і умінь. 

Аналіз різних аспектів адаптації і навчан-
ня математичних дисциплін іноземними сту-
дентами дає підстави стверджувати про від-
сутність єдиного підходу до розвитку матема-

тичної мови, не зважаючи на те, що є розвідки, 
де запропоновано різні аспекти академічної 
адаптації слухачів підготовчих відділень універ-
ситетів. 

Обгрунтовується, що на підготовчих кур-
сах для іноземних студентів бажаним є збіль-
шення обсягу практичної підготовки з елемен-
тарної математики з елементами вищої.  

Виокремлюється один зі шляхів підвищення 
якості математичних знань стувдентів мор-
ської академії – викладання вищої математики 
англійською мовою. 

https://psychology_pedagogy.academic.ru/
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