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Красивые узоры таблицы  
Пифагора 

Оказывается, что обыкновенная таблица с числами может преJ
вращаться в очень красивые изображения. В данной статье расскаJ
зывается, как это можно сделать. 

На обложках многих школьных 
тетрадей можно увидеть таблицу чиJ
сел (см. рис. 1). 

Рис. 1 

Что это за таблица – понятно (в 
ней представлены произведения всех 
пар чисел от 2 до 9). Но почему она 
называется «таблица Пифагора»? 

Дело в том, что эта таблица умножеJ
ния была приведена в сочинении НиJ
комаха Геразского (I – II вв. н.э.) «ВвеJ
дение в арифметику». Правда, вместо 
десятичной системы счисления и 
арабских цифр в ней использовалась 
древнегреческая (ионийская) система 
нумерации, в которой для записи чиJ
сел использовались буквы существоJ
вавшего тогда алфавита. Так вот, по 
словам Никомаха, эта таблица восхоJ
дит «к самому Пифагору».  

Таблицу Пифагора можно расJ
ширять вправо и вниз до бесконечноJ
сти, соблюдая единственное условие: 
каждое число таблицы есть произвеJ
дение номера строки и номера столбJ
ца, в которых оно стоит.  

Таблица умножения скрывает в 
себе много замечательных математиJ
ческих закономерностей, поиск котоJ
рых способен превратиться в увлекаJ
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тельное занятие, сулящее немало 
сюрпризов [1]. К такому занятию авJ
тор и приглашает читателей.  

Конечно, будем использовать 
возможности компьютера, в частноJ
сти, разработаем программы на языJ
ке Паскаль. 

Начнём с программы для вывода 
таблицы Пифагора в виде: 

Рис. 2 

Для этого удобно использовать 
оператор установки места вывода на 

экран GotoXY. Но при этом надо найJ

ти связь между координатами вывода 

и значениями i и j. Номер строки 
(второй параметр указанного операJ

тора) равен j.  С номером «столбца» 
(первый параметр) сложнее. Для усJ
тановления нужной зависимости соJ
ставим таблицу: 

j 1 2 3 …

Номер «столбца» 1 4 7

Из нее видно, что: 

номер «столбца»  (j – 1) * 3 + 1, 
или короче: 

номер «столбца»  j * 3 – 2. 
(Убедитесь в правильности приJ

ведённых формул.) 
Вся программа решения задачи 

имеет вид: 
Uses CRT; 
var i, j: byte; 
BEGIN 
for i := 1 to 9 do 
for j := 1 to 9 do  
begin 

    gotoXY(j * 3 – 2, i); 
    write(i * j) 
end 
END. 

Задания для самостоятельной 
работы 

1. Разработайте программу, в реJ
зультате выполнения которой на экJ
ран будет выведена таблица ПифагоJ
ра размером 9 на 9, при этом чётные 
произведения оформлены одним цвеJ
том, а нечётные – другим. 

Можно каждое число таблицы 
Пифагора изобразить какимJлибо 
символом (например, «*»), причём 
цвет символа будем устанавливать в 
зависимости от свойств того или иноJ
го числа. 

2. Разработайте программу, в реJ
зультате выполнения которой на экJ
ран будет выведено следующее: 

Рис. 3 

Примечание. «Пустот» между 

символами ни по горизонтали, ни по 
вертикали на рис. 3 нет.  

Ещё более красивые изображения 
можно получить, если моделировать 
каждое число таблицы Пифагора 
цветным квадратом. Для этого следуJ
ет использовать графический режим. 
Напомним, что в программе на языке 
Паскаль рисование прямоугольника 
(а квадрат является прямоугольниJ
ком) осуществляется с помощью проJ

цедуры Rectangle. Её общий вид: 



6464 Информатика

Rectangle(x1, y1, x2, y2);  
где х1, у1 – координаты левого верхJ

него угла прямоугольника, х2, у2 – 
координаты правого нижнего угла. 
Стороны прямоугольника рисуются 
текущим (последним установленJ
ным) цветом линий, а прямоугольник 
«заливается» текущим цветом заJ
ливки. 

Условимся каждое число предJ
ставлять на экране в виде квадрата 
размером 10 пикселей.  

Установим зависимость между 
числами – множителями таблицы 
Пифагора и координатами квадрата, 
соответствующего той или иной паре 
этих чисел. Иными словами, опредеJ
лим, где на экране должен изобраJ
жаться квадрат, соответствующий 

произведению чисел i (число – мноJ

житель по горизонтали таблицы) и j 
(число – множитель по вертикали). 
Для этого сначала оформим такую 
таблицу:

Квадрат 1 Квадрат 2 Квадрат 3 … 

1 2 .. 9 10 11 12 … 19 20 21 22 … 29 30   31 

2 

… 

9 

1 

10 

11 

12 

… 

19 

2 

20 

21 

22 

… 

29 

3 

30 

… 31 

Обозначим число – множитель по горизонтали таблицы Пифагора – i, число – 

множитель по вертикали – j. Тогда можем составить следующую таблицу с коорJ
динатами левого верхнего и правого нижнего углов квадратов: 

i 
1 2 3 …

1 (1,1) – (10,10) (11,1 – 20,10) (21, 1 — 30, 10) 

2 (1,11) – (10,20) (11,11 – 20,20) (21, 11 — 30, 20) 

3 (1,21) – (10,30) (11,21 – 20,30) (21, 21 — 30, 30) 
j 

…
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из которой следует, что для каждоJ
го квадрата искомые зависимости 
такие: 

х1 = i * 10 – 9 

y1 = j * 10 – 9 

х2 = i * 10 

y2 = j * 10 
Это означает, для числа, равного 

произведению i (число по горизонтаJ

ли таблицы) на j (по вертикали), проJ
цедура рисования соответствующего 
квадрата оформляется так: 

Rectangle(i * 10 – 9, j * 
10 – 9, i * 10, j * 10) 

Задание для самостоятельной 
работы  

3. Разработайте программу, в реJ
зультате выполнения которой на экJ
ран будет выведено следующее изоJ
бражение: 

Рис. 4 

Чтобы получить представление о 
том, как в таблице Пифагора распоJ
ложены числа, дающие одинаковые 
остатки при делении, например, на 5, 

закрасим числа (точнее – квадраты, 
им соответствующие), дающие остатJ
ки 0, 1, 2, 3 и 4, каждое своим цветом.  

Программа, решающая указанJ
ную задачу, имеет вид: 

Uses graphABC; 
var i, j, ost: byte; zvet1, 
zvet2 : color; 
BEGIN 
for i := 1 to 30 do 
for j := 1 to 30 do   
begin 

{   
   5}

   ost := i*j mod 5; 
{    

  }
case ost of 

   1: begin 
{  }

   zvet1 := clYellow; 
{  }

   zvet2 := clYellow 
   end; 

2: begin 
   zvet1 := clCyan; 
   zvet2 := clCyan 
   end; 

3: begin 
   zvet1 := clGreen; 
   zvet2 := clGreen 
   end; 

4: begin 
   zvet1 := clRed; 
   zvet2 := clRed 
   end; 

0: begin 
   zvet1 := clBrown; 
   zvet2 := clBrown 
end 

end; {case} 
{   }
SetPenColor(zvet1); 
SetBrushColor(zvet1); 
{   -

}
Rectangle(i * 10 – 9, j * 10 
– 9, i * 10, j * 10)

end 
END.

Примечание. Приведена проJ
грамма на языке PascalABC.net. 
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Как это ни удивительно, но в реJ
зультате таблица Пифагора оказываJ
ется расчленённой на совершенно 
одинаковые по раскраске квадраты 
(рис. 5). 

Рис. 5 

Аналогичное разбиение получаJ

ется при делении чисел таблицы на 

любое другое натуральное число k, в 

чём легко убедиться, заменив в проJ

грамме число 5 на него. Предлагаем 

читателям разработать соответстJ

вующую программу.  

Благодаря свойству периодичноJ

сти таблицы Пифагора по остаткам 

на экране возникают разнообразные 

мозаики. Очевидно, чем больше k, тем 

больше будет остатков ost, тем больJ

ше потребуется цветов. Чтобы узоры 

не были слишком пёстрыми, ограниJ

чимся, например, тремя цветами. Для 

этого остатки сгруппируем по модуJ

лю 3, то есть первым цветом закраJ

сим числа таблицы с остатками 1, 4, 7, 

10, …, вторым – числа с остатками 2, 

5, 8, 11, … а третьим – числа, кратные 

3. Результат для случая k  13 покаJ

зан на рис. 6. 

Рис. 6 

Задание для самостоятельной 
работы  

4. Разработайте программу для
получения изображения на рис. 6. 

Ещё один вариант трёхцветных 
мозаик приведён на рис. 7. Здесь для 
большей симметрии одинаковым цвеJ
том закрашены не только числа с одиJ

наковым остатком ost, но и числа с осJ

татком, дополняющим ost до k (k  16). 

Рис. 7 
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Задание для самостоятельной 
работы  

5. Разработайте программу для
получения изображения на рис. 7. 

Интересные мозаики возникают и 
тогда, когда красят не все числа, а 
выборочно. Например, узор на рис. 8 

получен при k = 23 в случае закраски 
разными цветами только трёх групп 
чисел: 

1) для которых остаток от деления
произведения на 23 равен 1 или 22; 

2) для которых остаток от деления
произведения на 23 равен 11 или 12; 

3) для которых остаток от деления
произведения на 23 равен 5 или 18. 

Остальные числа (соответствуюJ
щие им квадраты) закрашиваются 
какимJто четвёртым цветом.  

Рис. 8 

Задание для самостоятельной 
работы  

6. Разработайте программу для
получения изображения на рис. 8. 

Кружевной двуцветный узор на 
рис. 9 возникает, если во всей таблиJ
це закрасить одинаковым цветом 
только числа, дающие остатки, сравJ
нимые с одним и тем же натуральным 

числом. В данном случае k  31, а заJ
крашиваются только числа, удовлеJ
творяющие условию: 

i * j mod 31 mod 3  2 

Остальные числа (соответствуюJ
щие им квадраты) закрашиваются 
какимJто другим цветом.   

Рис. 9 

Задание для самостоятельной 
работы  

7. Разработайте программу для
получения изображения на рис. 9. 

Как пишет автор статьи [1], «Если 
вы внимательно и терпеливо займёJ
тесь изучением свойств таблицы ПиJ
фагора, то, несомненно, отыщете ноJ
вые, не менее красивые, узоры на осJ
нове этой древней числовой схемы»…
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Дополнение1

В 1996 г. в Музее искусства и исJ
тории Женевы была выставлена надJ
гробная плита (стелла) древнегречеJ
ского происхождения (рис. Д1).  

Рис. Д1. Древнегреческая  
надгробная плита III века до н.э.,

показывающая обучение детей  
таблице умножения 

Изображённая на плите картина 
показывает школу. На стене висит 
некая таблица. Учитель, очевидно, 
задает вопрос, показывая место в 
этой таблице, а ученик должен был 
ответить на вопрос. 

Швейцарский профессор А. ШарJ
лиг (A. Schärlig), изучивший эту плиJ
ту, установил, что таблица на стене 
является таблицей умножения чисел 
от 1 до 10, записанной буквами гречеJ
ского числового алфавита. Иными 

словами, на плите показана сцена 
контроля учителем знаний таблицы 
умножения, которую ученик должен 
был выучить наизусть. 

Указанная плита датируется III веJ
ком до н.э. Таким образом, этот памятJ
ник показывает нам таблицу умножеJ
ния на 100 – 200 лет раньше известного 
до недавнего времени древнейшего маJ
нускрипта Никомаха Геразского, где 
приводится таблица умножения  
(см. статью Д.М.  Златопольского). 

Подобную таблицу принято назыJ
вать «таблицей Пифагора». Конечно, 
не Пифагор её автор. Она была изJ
вестна задолго до него в Вавилоне, но, 
вероятно, имя Пифагора молва приJ
своила этой таблице в связи с её исJ
пользованием в греческом способе 
умножения [1]. 

На рис. Д2 показана сделанная 
А. Шарлигом реконструкция таблиJ
цы на плите. 

Рис. Д2 
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