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Аннотация
Статья посвящена поиску приложения теории Рене Декарта о возможности изображения чисел к 
методике анализа пропорционального построения фасадных композиций в классицистической ар-
хитектуре. В центре внимания – выявление соразмерных квадратных полей плоскостных единиц, 
способствующих организации фасадных форм. В итоге автором получены схемы контуров пло-
скостных единиц, связанных с пространственными и разномасштабными аспектами анализируе-
мой фасадной композиции. На примере анализа пропорционального построения фасадов показана 
эффективность и справедливость для практического применения авторской теории начальных 
линейных величин. Продемонстрирована возможность построения схем контуров плоскостных 
единиц геометрическим и целочисленным способами, что подтвердило гипотезу автора о рацио-
нальной природе композиционного формообразования в классицистической архитектуре.
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Abstract
The article is a search for applications for Rene Descartes theory of graphic representation of numbers to 
the analysis of proportional construction of façade compositions in classicist architecture. The focus is on 
the identification of commensurate square fields in planar units facilitating façade form arrangements. 
The result of the search is contours of planar units related to the spatial and variable-scale aspects of 
a façade composition analyzed. An example of proportional façade arrangement analysis illustrates the 
effectiveness and validity of the author’s theory of initial linear measures for practical applications. It is 
demonstrated that contours of planar units may be constructed by geometrical and integer methods, thus 
confirming the author’s hypothesis of a rational nature of compositional forms in classicist architecture.
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Архитектура не только fabrica, техническое умение ремесленника,
но и ratiocinato, «рассуждение», которое в состоянии показать

и объяснить сделанное при помощи ловкости и осмысленности пропорции.

М. Витрувий

Ординацией также называют и форму здания,
которое не имеет колонн на своем фасаде,

но сам фасад членится на пространственные единицы,
пропорциональные правилам того или иного ордера. 

А.К. Катрмер де Кенси

Введение
В наступающей цифровой эре человечество может лишиться истинных смыслов, воплощенных 
в шедеврах архитектуры, если не раскроет их рациональное содержание. Что рациональное на-
чало в архитектуре существует, мы узнаем из бессмертного трактата Витрувия, ссылающегося 
в этом аспекте на труды древнегреческих авторов. Однако его понимание остается окутанным 
туманом целой системы категорий, малоупотребляемых современной теорией архитектуры: 
ординация, диспозиция, эвритмия, симметрия, таксис, дистрибуция, аналогия, пропорция, мо-
дуль и др. [9].

Через полтора тысячелетия после Витрувия Даниэле Барбаро прокомментировал первоис-
точник, но рациональных смыслов не раскрыл. При этом мы узнали, что для архитекторов 
Возрождения наиболее рациональной категорией была пропорция в виде простой дроби или 
дробей, описываемых словами. И это место трактата Барбаро, пожалуй, самое тяжелое для 
прочтения, поскольку из него становится ясно, что математическими действиями с простыми 
дробями архитекторы того времени владели с большим трудом, очевидно, как-то обходились 
и без них. Спасало хорошее знание и обмеры античных памятников, копирование которых во-
все не возбранялось, чему свидетельствовало творчество друга Даниэле Барбаро гениального 
архитектора Андреа Палладио [2].

Да и сам рациональный вектор в познании архитектуры вряд ли мог появиться раньше, чем 
работы Рене Декарта (1596–1650), отказавшегося от старых представлений в поисках надеж-
ного знания, основанного на очевидных для ума истинных предпосылках. Он создает метод, 
который позволил бы распутать любой клубок запутанных вопросов, опираясь на фундамент 
твердых и очевидных истин. Некоторые составляющие этого метода, на наш взгляд, могут 
быть применены к рассмотрению количественных и качественных аспектов архитектурной 
ординации.

Прежде всего обращают на себя внимание рассуждения основоположника европейского не-
орационализма в его методологическом трактате «Правила для руководства ума», посвящен-
ные изучению феномена «протяжение», «единица измерения», «фигурам, как идеям вещей», 
«длине и ширине, как непрерывных величин», «множествам и числам». Особенно интересны 
три способа изображения единицы: «в виде квадрата, если мы будем рассматривать ее как 
имеющую длину и ширину, в виде линии, _________, если мы будем рассматривать ее только 
как имеющую длину, и, наконец, в виде точки (.), если мы будем рассматривать ее только как 
нечто, из чего составляется множество». При этом единица всегда будет мыслиться «как нечто, 
обладающее в полном смысле этого слова протяжением и бесконечным количеством измере-
ний» [12, с. 163]. 
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Цель статьи – предпринять попытку использовать рационалистические рассуждения Декарта 
о способах изображения единицы для обнаружения плоскостных единиц начальных линейных 
величин, регулирующих распределение элементов композиций фасадов ордерной архитектуры.

Задачи – дать краткую характеристику рассуждениям Декарта об изображении единицы и чи-
сел на плоскости; интерпретировать их применительно к архитектурной ординации и выявить 
в структуре эталонного фасада разновеликие единицы плоскостей, логически и размерно свя-
занные друг с другом и с элементами анализируемого фасада.

Объект исследования – ортогональные изображения классицистического фасада образцового 
проекта.

Предмет исследования – нахождение соразмерных плоскостных единиц, регулирующих га-
бариты расположение элементов фасада.

Метод – развитие логики рационалистических рассуждений Декарта, их интерпретация и при-
менение для анализа построения фасадных форм в совокупности с авторской теорией началь-
ных линейных величин.

Гипотеза статьи – в изображении фасада, построенного по ординационным принципам, воз-
можно обнаружить плоскостные единицы, организующие композицию анализируемого фаса-
да. Взаиморасположение плоских единиц связано с глубинным расслоением фасада и с раз-
номасштабностью его элементов.

Новизна – содержание статьи заключается в последовательном поиске и нахождении в струк-
туре анализируемого классицистического фасада системы соразмерных плоскостных единиц, 
отражающих рациональный смысл фасадной композиции, что ранее никто не исследовал.

Плоскостные единицы начальных линейных величин
Раскрыв идеи изображения чисел, Декарт спровоцировал исследователей рациональной сущ-
ности форм на обратное действие, а именно, на поиск чисел, предопределивших построение 
той или иной архитектурной композиции. Прежде всего, таким числом является единица, по-
скольку без нее не может быть всех остальных. При этом, в представлении Декарта, «единица 
измерения есть то всеобщее свойство (natura) к которому должны быть приобщены все вещи, 

Рис. 1. Предложенное Декартом изображение фигур, соизмеримых с единицей измерения:
а) в виде прямоугольника, разделенного на квадраты со стороной, равной единице измерения;
б) в виде множества точек, равноудаленных друг от друга на единицу измерения в горизонтальном и вертикальном на-
правлениях;
в) в виде линии определенной длины
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сравниваемые между собой. Разумеется, вместо единицы мы можем брать любую величину, 
являющеюся общей мерой рассматриваемых вещей. От этого процесс познания только вы-
игрывает» [12, с. 158].

В понимании Декарта единица есть качество, с использованием свойств которого возникает 
количество. Суть единицы в том, чтобы быть мерой для определения количеств, в результате 
чего возникает число. Так реализуется логическая цепочка: единица → мера → количество → 
число.

Единица всегда натуральна. Применение единицы как меры протяженности дает количество, 
выражаемое числом. Важно понимать, что полученные в результате измерений количеств еди-
ниц число не обязательно записывать цифрами, оно может быть обозначено символом, подраз-
умевающим данное количество.

При этом возникает абстрактная тождественность символа (например, буквы) конкретному 
числу, позволяющая рассматривать символ как новую единицу. Через символ происходит логи-
ческое превращение единицы измеряющей в единицу измеренную, которую, согласно Декарту, 
можно изобразить в виде «квадратного поля» со стороной, равной величине единицы.

В связи с этим, если мы априори предполагаем, что в архитектурной композиции реализуются 
построения форм, регулируемые многочисленными диспозициями начальных линейных вели-
чин (А, М, m, ∆), то доказать это возможно через обнаружение в структуре данной композиции 
плоских «квадратных полей» величин А, М, m, ∆, связанных между собой арифметически: А 
= М+m; ∆=М-m.

Применительно к ордерным формам, комбинируемым за счет принципа пропорции из величин 
А, М, m, ∆, где

А – весь отрезок;

М – большая часть от деления А (мажор);

m – меньшая часть от деления А (минор);

∆ – разница между М и m,

это утверждение может означать, что каждая из данных начальных величин, возникающих при 
произвольном делении отрезка А на две части может быть рассмотрена как часть А, либо как 
самостоятельная единица.

Пропорциональные соотношения между величинами А, М, m, ∆ могут быть следующими:
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В этой системе отношений нас будет интересовать диагональ A:A; M:M; m:m; ∆:∆, поскольку все 
отношения в ней равны единице. Если не отрываться от составляющих их натуральных величин 
А, М, m, ∆, то мы, с точки зрения Декарта, вправе предполагать, что такие единицы можно изо-
бразить в виде квадратов, но разной величины, а также в виде четырех точек (как вершины ква-
драта), расстояние между которыми принимаются переменные значения А, М, m, ∆.

Далее нам интересно проследить на конкретном примере присутствие определенных нами 
«квадратных полей» или квадратных диспозиций в структуре какой-либо архитектурной ком-
позиции, например изображение классицистического фасада. Разумеется, мы будем искать не 
квадраты, а лишь их воображаемое присутствие, проявляющее себя в границах форм архитек-
турных элементов, а также в композиционных осях (колонн, окон, прясел, здания). Причем для 
этого нам не придется включать интуицию, целиком положившись на простейшие измерения 
и элементарные логические размышления. Поиск «квадратных полей» единиц А, М, m, ∆ сле-
дует начинать с установления строя архитектурной композиции, который в реальности есть 
сравнение величин М и m в их крайнем или среднем положениях:

Чтобы задать строй, достаточно разместить на плоскости три точки на одной линии. Не имеет 
значения, какой будет эта линия – горизонтальная, вертикальная или наклонная. При ордина-
ции фасада это свойство строя используется без каких-либо ограничений. Многочисленные 
цепочки линейных размеров, привязанных к габаритам архитектурных элементов, частей и 
целого в огромной многовариантности средних и крайних делений, равные исходной пропор-
ции или производным от нее величинам, обнаруживаются на фасадах, созданных по ордерным 
принципам, повсеместно.

Овладеть приемом и навыками выявления соразмерных элементов внутри целого не составля-
ет большого труда. Этот вид исследований по чертежам, изображениям, увражам – хороший 
практикум для тех, кто сомневается или желает закрепить на примерах комбинаторику сораз-
мерности. Мы этому уделили много внимания в публикациях [4, 5, 6], назвав пропорциональ-
ной эвритмией данный феномен.

Реальная трудность для анализирующих пропорциональную эвритмию фасадов заключается 
в распознании замысла автора через использование ординационных построений, особенно, 
если требуется понять соподчиненность в структуре фасада разномасштабных пространствен-
ных слоев и их разделенности, которые, в конечном счете, и создают систему фасада. Весьма 
трудно проследить алгоритмы создания фасада, продвигаясь в исследовании от общего к част-
ностям, выявляя на этом пути разномасштабные, но строго соподчиненные единицы фасада 
или их части.

Поясним сформулированную мысль на примере ординационного анализа чертежа фасада из Со-
брания Его Императорским Величеством высочайше апробированных для частных строений.

Его выбор для анализа можно считать случайным, обусловленным лишь желанием подобрать 
классицистическую фасадную композицию, где бы были колонны, портик, фронтон, крылья 
фасада с портальными наличниками окон, цоколем и разделяющим ярусы горизонтальным 
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Рис. 2. Чертеж фасада из Собрания Его императорским Величеством высочайше апробированных для частных строений

Рис. 3. Проявление главного ордерного отношения в системе размеров фасада. Автор А.В. Долгов

гуртом, антаблемент с правильно прочерченным карнизом, окна с прямоугольными налични-
ками и т. д., а также «нарушенная» симметрия в ритме колонн и оконных осей портика. То есть, 
чтобы фасад не был примитивно схематичным, но в то же время довольно ясным и вырази-
тельным по общей композиции (рис. 2). 

Поиск плоскостных единиц начальных линейных величин  
в ходе пропорционального анализа построения фасадных форм

1. Первым аналитическим действием является определение основной (исходной) пропорции 
фасада (строя), которую по представленному изображению можно вычислить: а) разделив рас-
стояние от основания колонны до верхнего профиля киматия антаблемента (т.е. высоту всего 
ордера) на высоту колонны; б) разделив высоту от основания фасада до верхней точки конька 
фронтона на расстояние от земли до низа плиты киматия. В результате мы получим соотноше-
ние 6:5, т.е. М:m = 6:5. Внимательный наблюдатель отметит также полученное отношение в 
высоте фронтона (от конька до низа киматия), соотнесенной с высотой ската фронтона и дру-
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Рис. 4. Выявленные плоскостные единицы («квадратные поля») в композиции центральной части фасада. Автор А.В. Долгов

гие. Однако на начальной стадии анализа нам вполне достаточно вычисленного и проверенно-
го значения, которое еще многократно подтвердится. Напомним, что для простоты формул мы 
обозначаем его «К», называя коэффициентом ординации, равном М:m.

2. Рассмотрим самую протяженную фасадную линию – границу между землей и фасадом, обо-
значим ее ВС (рис. 3). Разделив ее в крайнем отношении согласно пропорции 6:5, получим точ-
ку (.) L. Проведенная через нее вертикальная линия совпадает с краем оконного проема. Этим 
же свойством обладает точка Т, симметричная L. Таким образом, LC = BT = BC : K.

3. Найдем точку на границе ВС, которая делит в крайнем отношении размер СL, т.е. CL:K и 
получим размер СN, который точно совпадает с осью крайней колонны портика. Аналогично 
вычислим размер ВS.

4. Полученный размер NS равен расстоянию от земли до низа плиты киматия, который был 
использован для вычисления главного ордерного отношения (см. п. 1,б). Следовательно, в гра-
ницах крайних осей портика, линии NS и NʹSʹмы обнаруживаем целостную пространственную 
единицу с завершенным контуром, состоящим из осей крайних колонн, линии низа киматия и 
линии земли между осями колонн.

5. На одном основании с квадратом пространственной единицы NN`S`S можно мысленно по-
строить соразмерный ему через главное ордерное отношение квадрат UUʹʹFʹʹF, проходящий че-
рез крайние точки фронтона Uʹ, Oʹ, Fʹ. Квадрат UUʹʹFʹʹF больше, чем квадрат NNʹSʹS, который 
перспективно вписан в него при общем основании. Это соответствует реальности, где карниз 
фронтона расположен к зрителю ближе, чем колонны. Тем самым мы можем констатировать, 
что зафиксировали вторую плоскостную квадратную единицу, представленную определенны-
ми элементами.

6. Проверим, нет ли в составе фасада внутри квадрата NNʹSʹS (контур 1) еще одной плоскост-
ной единицы, контуры которой частично совпадают с линиями элементов фасада и находятся 
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в отношении «К»? Оказывается, что есть (рис. 4). Ее квадратное поле 2 проходит по лини-
ям регулы антаблемента, верха цоколя и наружным габаритам лент наличников трехоконной 
группы первого яруса.

Рис. 5. Схема выявленных контуров «квадратных полей» плоскостных единиц в анализируемой фасадной композиции. 
Автор А.В. Долгов

7. Далее внутри поля 2 легко обнаруживается квадратное поле 3, формируемое крайними окон-
ными осями, линией верха окон второго яруса и линией низа подоконной тяги.

8. В итоге найденные плоскостные единицы, размерно зафиксированные контурами 1, 2, 3, 
выглядят как перспектива из трех квадратов, сходящаяся к воображаемому единому центру, 
расположенному на пересечении центральной оси фасада и линии завершения карнизов на-
личников окон первого яруса, (.) О2 (рис. 5).

9. Следующую группу из трех квадратных контуров 4, 5, 6 (рис. 4) мы фиксируем как: 4 – кон-
тур, проходящий по низу подоконной тяги, вертикалям лент наличников окон первого яруса, 
линии верха гурта, разделяющего ярусы фасада; 5 – контур, проходящий по низу подоконной 
тяги, осям средних колонн, верху центрального оконного наличника первого яруса. 6 – контур, 
проходящий по низу подоконной тяги, фиксирующий габарит створа средних колонн и по вер-
ху центрального оконного проема. Контуры 4, 5, 6 имеют общую линию основания (горизонт), 
а также воображаемую точку перспективного центра, (.) О1. В этом заключается их существен-
ное отличие от перспективы контуров 1, 2, 3. Мы ясно видим, что характер перспективы из 
контуров 1, 2, 3, прямо соответствует глубинному построению фасада:

Контур 1 – передняя поверхность колоннады и антаблемента;

Контур 2 – поверхность стены фасада, свободная от конструкций антаблемента портика;

Контур 3 – поверхность фрагмента фасадной стены, учитывающая заглубленность окон или 
оконных проемов;

Появление единого основания (горизонта) плоскостных единиц, контуров 4, 5, 6, очевидно, 
связано с иллюзорным перспективным взаиморасположением фасадных элементов, а не ре-
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ально – пространственным, как это мы наблюдаем на контурах 1, 2, 3. Дополнительно к по-
следним можно прибавить неоконтуренное нами, но легко воображаемое квадратное поле, 
которое можно выстроить на точках Uʹ, Uʹʹ, O, Fʹʹ, Fʹ и линии основания фасада. Назовем его 
фрагментом контура О, части которого будет соответствовать пространственно вынесенная 
перед фасадом фронтонная композиция, завершающая всю постройку. Отдельного внимания 
заслуживает контур 7, размещенный нами в габарите центрального оконного проема первого 
яруса фасада. Он меньше всех контуров, но привлекает к себе внимание не только этим, но и 
тем, что его сторона в два раза меньше стороны контура 3 и в четыре раза меньше контура 1, 
что говорит о его важной роли в системе обнаруженных соразмерных фасадных плоскостных 
единиц. Предположительно, при таких свойствах или сам квадрат контура 7, или его часть 
могут выполнить роль измерителя для всей композиции квадратных контуров полей, что мы 
покажем ниже.

Внимательно всматриваясь в полученную схему (рис. 5, 6), отметим ее сходство с построением 
сценического пространства, где контуры О и 1 соответствуют плоскости стены, ограничиваю-
щей по бокам рампу; контуры 1, 2, 3 обнаруживают пространственное подобие просцениума, а 
контуры 3, 4, 5, 6, 7 формируют глубину сцены, начиная с ее красной линии (контур 3), нижняя 
часть которой фиксирует уровень сцены, ее сценический горизонт. Следовательно, систему 
фасадных элементов классицистического объекта мы можем отнести к иллюзорным простран-
ственно-театральным, что свойственно возрожденческой эстетике идеального города.

Чтобы завершить в первом приближении поиск подтверждений рациональных оснований ар-
хитектурной композиции анализируемого фасада, позволим себе незначительные трансфор-
мации линейных размеров контуров квадратных полей плоскостных единиц, которые помогут 
создать наглядную схему соизмеримости выявленных нами контуров (рис. 7). На ней наглядно 
проявлена самая малая квадратная единица измерения, в которой без остатка может быть вы-

Рис. 6. Схема выявленных контуров «квадратных полей» плоскостных единиц в анализируемой композиции фасада с вы-
делением квадратов с соотношением сторон 1:2:4 (красный и синий ряды). Автор А.В. Долгов
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числена величины стороны и площади любого из рассмотренных нами контуров. Величина 
этой единицы в 4 раза меньше площади квадрата, ограниченного контуром 7. Соответственно, 
9 единицам будет равна площадь контура 6, 16 единицам будет равна площадь контура 5, 36 
единицам – площадь контура 4 и т.д.

Рис. 7. Схема соизмеримости выявленных контуров плоскостных единиц. Автор А.В. Долгов

При этом, если в данной графической модели скрытого смысла, формирующего фасадную 
композицию, мы начнем определять проявляющиеся отношения крайних и средних пропор-
ций, то обнаружим, что они присутствуют в большом разнообразии, выявляя мощный аккорд 
гармоничных пропорциональных сочетаний, заключенных в «раму» с главным ордерным со-
отношением 6:5.

Обеспечивают геометрическое построение схемы не только перпендикулярные (вертикальные 
и горизонтальные), но и наклонные линии с тангенсами углов tg = 1,2,1/2 (рис. 5, 6, 7).

Такая схема разновеликих, но соразмерных квадратных плоскостных единиц, выявленных в 
качестве причинных по отношению к реальным фасадным формам, установлена впервые и за-
служивает дальнейшего изучения и толкования.

Заключение
Таким образом, используя идеи Рене Декарта, рекомендовавшего изображать числа в виде фи-
гур или знаков, и его понимание того, как это действие должно выглядеть на плоскости, мы 
попытались найти в изображении конкретного классицистического фасада те рациональные 
плоскостные единицы, которые определили его построение.

Гипотетически мы предполагали, что искомые единицы должны иметь размеры, соотносящие-
ся как главные члены пропорции, соответствующей делению отрезка А на две части: большую 
(М – мажор) и меньшую (m – минор), а также их разница ∆ = М–m. При этом для всех пло-
скостных единиц, соответствующих величинам А, М, m, ∆, должен существовать общий из-
меритель (подобный наименьшему общему кратному) в виде квадрата измеряющей единицы.
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Все предполагаемое удалось установить и показать на схемах, что доказывает строгую раци-
ональную природу построений классицистических архитектурных фасадов, в основе которых 
лежат принципы мажорно-минорного строя ордерной архитектуры, позволяющие создать бес-
конечное количество композиционных вариантов.

Целочисленная система пропорции, являющаяся исходной и главной при вариантном проек-
тировании фасадных композиций, не является догмой, но она наиболее рациональна и ближе 
всего находится к аналогии с музыкальной гармонией (также целочисленной в своей осно-
ве). Другие системы построения и исчисления пропорциональных величин будут аналогичны 
темперации в музыке. Итоговые размеры элементов, полученные в целочисленной и нецело-
численной (например, геометрической) системах будут отличаться между собой размерно, но 
весьма незначительно, не оказывая существенного влияния на итоговый результат.

Важно отметить, что целочисленная система построения пропорциональных плоскостных 
единиц фасада может быть получена и геометрическим способом, если при этом будут ис-
пользованы наклонные линии с тангенсом, равным: 0,5; 1; 2.
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