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Пифогор Самосский - древнегреческий философ , 
математик и мистик, создавший религиозно - 
философскую школу пифагорейцев. Дата рождения: 
около 570г.до н.э. Дата смерти : около 490 до н.э.



Учение Пифагора следует разбить на две составляющие части: научный 
подход к познанию мира и религиозно-мистический образ жизни, 
проповедуемый Пифагором. Доподлинно неизвестны заслуги Пифагора в 
первой части, так как ему позднее приписывали всё, созданное 
последователями в рамках школы пифагореизма. Вторая часть 
превалирует в учении Пифагора, и именно она осталась в сознании 
большинства античных авторов.
В сохранившихся работах Аристотель никогда прямо не обращается 
непосредственно к Пифагору, но лишь к «так называемым пифагорейцам». 
В потерянных работах (известных по выдержкам) Аристотель 
рассматривает Пифагора как основателя полурелигиозного культа, который 
запрещал есть бобы и имел золотое бедро, но не принадлежал к 
последовательности мыслителей, предшественников Аристотеля.
Деятельность Пифагора как религиозного новатора VI в. до н. э. 
заключалась в создании тайного общества, которое не только ставило 
перед собой политические цели (из-за чего пифагорейцев разгромили в 
Кротоне), но, главным образом, освобождение души путём нравственного и 
физического очищения с помощью тайного учения (мистическое учение о 
круговороте переселений души). По Пифагору, вечная душа переселяется с 
небес в бренное тело человека или животного и претерпевает ряд 
переселений, пока не заслужит права вернуться обратно на небеса.



В современном мире Пифагор считается великим математиком и 
космологом древности, однако ранние свидетельства до III в. до н. э. не 
упоминают о таких его заслугах. Как пишет Ямвлих про пифагорейцев: «У 
них также был замечательный обычай приписывать всё Пифагору и 
нисколько не присваивать себе славы первооткрывателей, кроме, может 
быть, нескольких случаев».

Античные авторы нашей эры отдают Пифагору авторство известной 
теоремы: квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равняется 
сумме квадратов катетов.
Современные историки предполагают, что Пифагор не доказывал 
теорему, но мог передать грекам это знание[прояснить], известное в 
Вавилоне за 1000 лет до Пифагора (согласно вавилонским глиняным 
табличкам с записями математических уравнений). Хотя сомнение в 
авторстве Пифагора существует, но весомых аргументов, чтобы это 
оспорить, нет.

Аристотель затрагивает развитие представлений о космологии в работе 
«Метафизика», однако вклад Пифагора в ней никак не озвучен. По 
Аристотелю космологическими теориями занимались пифагорейцы в 
середине V в. до н. э., но, видимо, не сам Пифагор. Пифагору 
приписывают открытие, что Земля — шар, но то же открытие наиболее 
авторитетный автор в этом вопросе, Феофраст, отдаёт Пармениду. Да и 
Диоген Лаэртский сообщает, что суждение о шарообразности Земли 
высказывал Анаксимандр Милетский, у которого учился Пифагор в 
юности.



Пифагор не писал трактатов. Из устных наставлений для простого народа 
невозможно составить трактат, а тайное оккультное учение для избранных 
нельзя было доверить книге. Ямвлих так комментирует отсутствие трудов 
Пифагора
Диоген перечисляет названия этих книг, приписываемых Пифагору: «О 
воспитании», «О государстве» и «О природе». Однако ни один из авторов в 
первые 200 лет после смерти Пифагора, включая Платона, Аристотеля и их 
преемников в Академии и Лицее, не приводит цитат из трудов Пифагора или 
хотя бы указывает на существование таких трудов. С начала новой эры 
античным писателям неизвестны труды Пифагора, как сообщили о том Плутарх, 
Иосиф Флавий и Гален.

В III в. до н. э. появилась компиляция высказываний Пифагора, известная под 
названием «Священное слово», из которой позднее возникли так называемые 
«Золотые стихи» (иногда их относят к IV в. до н. э. без веских оснований). 
Впервые цитаты из этих стихов цитируются Хрисиппом в III в. до н. э., хотя, 
возможно, в то время компиляция ещё не сложилась в законченный вид. 
Заключительный отрывок из «Золотых стихов» в переводе И. Петер
Ты же будь твёрдым: божественный род присутствует в смертных,
Им, возвещая, священная всё открывает природа.
Если не чуждо это тебе, ты наказы исполнишь,
Душу свою исцелишь и от множества бедствий избавишь.
Яства, сказал я, оставь те, что я указал в очищеньях
И руководствуйся подлинным знанием — лучшим возничим.
Если ты, тело покинув, в свободный эфир вознесёшься,
Станешь нетленным, и вечным, и смерти не знающим богом.



Теорема Пифагора выводится из аксиом евклидовой геометрии и, фактически, 
не действительна для неевклидовой геометрии, в том виде, в котором записана 
выше. (То есть теорема Пифагора оказывается своеобразным эквивалентом 
постулату Евклида о параллельности) Другими словами, в неевклидовой 
геометрии соотношение между сторонами треугольника обязательно будет в 
форме, отличной от теоремы Пифагора. Например, в сферической геометрии 
все три стороны прямоугольного треугольника (скажем a, b и c), которые 
ограничивают собой октант (восьмую часть) единичной сферы, имеют длину 
π/2, что противоречит теореме Пифагора, потому что a2 + b2 ≠ c2.

Рассмотрим здесь два случая неевклидовой геометрии — сферическая и 
гиперболическая геометрия; в обоих случаях, как и для евклидова пространства 
для прямоугольных треугольников, результат, который заменяет теорему 
Пифагора, следует из теоремы косинусов.

Однако, теорема Пифагора остается справедливой для гиперболической и 
эллиптической геометрии, если требование о прямоугольности треугольника 
заменить условием, что сумма двух углов треугольника должна равняться 
третьему, скажем A+B = C. Тогда соотношение между сторонами выглядит так: 
сумма площадей кругов с диаметрами a и b равна площади круга с диаметром 


