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Книга эта рассказывает о феномене золотого 
сечения, в котором авторы видят одно из наи
более ярких, давно уже замеченных человеком 
проявлений гармонии природы. Феномен золо
того сечения рассмотрен здесь в общей картине 
исторического становления архитектуры, на фор
мах живой природы и за пределами предметного 
мира, в области музыкальной гармонии и мате
матических абстракций. Он рассмотрен и как 
объективная характеристика объектов искусст
ва, и как явление в области восприятия.

Общеизвестно: золотое сечение — это закон 
пропорциональной связи целого и составляющих 
это целое частей. Классический пример золотого 
сечения — деление отрезка в среднепропорцио
нальном отношении, когда целое так относится 
к большей своей части, как большая часть — к 

и-\- b bменьшей: — — =  —  . Такая задача имеет ре-b а }
шение в виде корней уравнения х~ — х — 1=0,
численное значение которых равно х\ =
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За кажущейся простотой операции деления 

в крайнем и среднем отношении скрыто множе
ство удивительных математических свойств и мно
жество форм выражения пропорции золотого

То, что человек называет 
целесообразностью природы и как 
таковую постигает, есть в действи
тельности не что иное, как единство 
мира, гармония причин и следствий, 
вообще та взаимная связь, в кото
рой все в природе существует и 
действует.

J1. Ф е й е р б а х

сечения. Вот примеры ритмических инвариантов 
золотого сечения:
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Ф  есть предел, к которому стремится отноше
ние смежных чисел в рядах, где каждый член 
равен сумме двух предыдущих, причем за начало 
такого ряда можно принять любые два числа, 
например, 0 и 1, 1 и 3 или 1 и 4 и т. п.

0, 1, 1,2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. 89, 144, 233, 
377, 610, ...

1, 3, 4, 7, 1 1, 18, 29, 47, 76, 123, 199, 322, 521, 
843, 1364, 2207 ...

1, 4, 5, 9, 14, 23, 37, 60, 97, 157, 254, 411, 665, 
1076, 1741, 2817 ...
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Золотое сечение владело мыслью и чувства
ми многих выдающихся мыслителей прошлого 
и продолжает волновать умы современников на
ших не ради самих математических свойств, а 
потому, что неотделимо от ценности объектов 
искусства и в то же время обнаруж ивает себя 
как признак структурного единства объектов 
природы.

Скульптура, архитектура, музыка, астроно
мия, биология, психология, техника — вот те 
сферы, где так  или иначе обнаруж ивает свою 
ж изнь золотое сечение. Современные исследова
тели находят его при описании строения расте
ний, пропорций тел животных, птиц, человека, в 
статистике популяций, в строении глаза и строе
нии космоса и т. д.

Мы не можем сегодня с абсолютной досто
верностью определить, когда и как  понятие золо
того сечения было выделено в человеческом зн а 
нии из интуитивной и опытной категорий. Но су
дить обоснованно, кто прав: те ли, кто относит 
открытие золотого сечения к цивилизациям д рев
него Востока (Египет, И ндия), или те, кто, по
добно Кеплеру, связы вает открытие золотого сече
ния с именем П иф агора, эта книга поможет.

В эпоху Ренессанса среднепропорциональ
ное отношение именовали Sectio divina — бож е
ственной пропорцией. Л еонардо да Винчи дает 
ему имя Sectio au rea  (золотое сечение), живое 
поныне, а много раньш е, в 1202 г., открытием 
ряда Фибоначчи было обнаж ено ф ундам енталь
ное свойство золотого сечения — единство ад 
дитивности и мультипликативности.

Сегодня сущность гармонии невозможно вы
явить ни в биологии, ни в искусстве, ни в абст
рактно-математических построениях, если рас
сматривать их раздельно,— здесь можно лишь 
наблю дать и осмысливать ее проявления. 
«Ф илософия,— говорил Галилео Галилей,— на
писана в той величественной книге, которая по
стоянно открыта у нас перед глазам и (я имею 
в виду Вселенную), но которую невозможно по
нять, если не научиться предварительно ее я зы 
ку и не узнать те письмена, которыми она на
чертана». «Бож ественная пропорция — бесцен
ное сокровище, одно из двух сокровищ  геомет
рии»,— развивает эту ж е мысль Кеплер. Д ейст

вительно, гармония может быть расш ифрована 
лиш ь на ее собственном языке, отображенном 
фундаментальными принципами естествознания. 
Попыткой понять этот особый язы к гармонии и 
является предлагаем ая читателю книга. Н апи
санная архитекторами и композитором, она, ко
нечно, далеко не исчерпывает всех аспектов 
проблемы. Но она стремится показать новые 
пути исследования природы гармонии: пути р а з
личные, основанные на рассмотрении разных 
объектов искусства и естествознания, но приво
дящ ие к взаимосвязанным выводам, хорошо со
гласованным с реальностью.

Авторы книги устанавливаю т ранее неизве
стные закономерности и ставят в связи с этим 
золотое сечение в ряд законов гармонии (ч. II) . 
Здесь впервые математически строго соединены 
в одну проблему историческая проблема про
порций архитектуры, теория пропорций в искус
стве и законы ф орм ообразования в живой при
роде (ч. I), предлагается кинематическая мо
дель С Д С , осущ ествляю щ ая принципы симмет
рии, рефлексии и комплементарное™  и вы яв
ляю щ ая природу воздействия гармонической 
пропорции на психобиофизическое состояние че
ловека в среде (ч. I I I ) .

Раскры тие объективных законов гармонии, 
по мысли авторов, формирует прочный ф унда
мент мировоззренческого и профессионального 
отношения к творчеству и, следовательно, к ж из
ни. Изучение и постижение законов гар 
монии способно направить творческую деятель
ность человека не в русло эклектики формотвор
чества, не в русло формирования моды в искус
стве, а в русло созидания нового, созвучного 
объективным законам  восприятия, которыми о т
ображ ены  законы гармонии в природе. В этом 
состоит одна из самых острых профессиональ
ных и социальных задач  воспитания нового 
поколения.

И. Ш евелев 

М. М арутаев 

И. Ш мелев
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Какое из чудес могло бы с большей 
силой поразить человеческое вообра
жение, чем появление новой жизни? 
Пространство, которое только что пред
ставлялось ничем, становится яблоком, 
деревом, человеком. Возникновение 
растения или живого существа — явле
ние целостное. И оно — таинство, пото
му что человек не умеет познавать неде
лимое, не расчленяя его. Любой науч
ный эксперимент измерением и вообра
жением ученого разделяет пространст
во и вещество, в то время как в дина
мике реального становления простран
ство и вещество (форма и плоть) еди
ны. Яблоко рождается, становится объ
ектом бытия, как плоть и форма, и раз
делить становление плоти и формы ни
кому не дано; целостность — вот глав
ное качество жизни. Чтобы познать 
сущность единства, нужно владеть язы
ком, способным описывать целостные 
события целостно. Овладев таким язы
ком, мы сделали бы важный шаг в по
нимании природы гармонии, ибо гармо
ния — это закон связи частей неделимо
го целого в целое, которому эти части 
принадлежат.

Ну, а что происходит, когда скульп
тор лепит из впрок заготовленной гли
ны или высвобождает образ из мрамор
ной глыбы, возраст которой миллионы 
лет? В искусстве становление плоти 
объекта и его форма разделены в про
странстве и времени, и воображение 
художника, порождая образ, также су
ществует вне пространства объекта ис
кусства, тогда как в природе форма 
возникающего объекта уже заключена 
в его семени. Рассеченность истоков, 
образующих целое,— вот главная при
чина одной из самых трудных проблем 
творчества — проблемы формы. Чтобы 
создавать вещи целостные по законам 
вечно живой, но неуловимой гармонии, 
достигать единства, мастер должен 
стать в полном смысле слова орудием 
природы. Способность осуществить эту 
миссию, дарованная природой, есть ге

ний, но даже гений стремится созна
нием постичь законы творчества, заим
ствовать их у природы, отождествить 
себя и объект творчества в момент 
творчества. Совершенство формы в ис
кусстве в первую очередь определяется 
тем, насколько она правдива, насколько 
убеждает зрителя и слушателя в том, 
что ее фактура, материал, членения, 
экспрессия возникли в ней самой, по 
единому, ей присущему закону. Так, в 
мастерски найденной форме сосуда ж и
вут соединенные мгновением возникно
вения свойства расплавленного стекла, 
гравитация, вращение и чуткая сила 
дыхания стеклодува.

Искусство, как и природа, скрыто 
управляется геометрическим подобием. 
Рассказ о математических законах фор
мообразования неизбежно оказывается 
на стыке искусства и научных дисцип
лин. Это требует и от автора, и от чита
теля выйти за предел профессии, стать 
над нею. Нужны непредубежденность, 
раскрепощенность сознания и терпение. 
Когда раскачивают многопудовый ко
локол, первые движения тяжелы и мед
лительны. Язык колокола не вдруг кос
нется стенки, породит первый звук. Так 
и здесь. Подлинное понимание стано
вится возможным лишь после того, как 
уяснены основополагающие понятия и 
то, что их соединяет. Постижение глу
боко скрытых взаимосвязей приходит 
внезапно, как возникает первый звук ко
локола. И как нельзя без предвари
тельного раскачивания заставить коло
кол зазвучать, как невозможно обо
рвать уже возникший звук, все мощнее 
наполняющий пространство, также не 
вдруг обрывается работа сознания, по
груженного в глубины нетривиальной 
проблемы, чтобы вернуться на круги 
своя, к привычным представлениям и 
интересам ... Это — движение по краю 
бездны. И прав Бурдель, говоря: «И с
кусство — завуалированная алгебра, 
отнимающая жизнь у тех, кто стремит
ся приподнять ее покрывало».



Г л а в а  1. Язык пространственных образов, 
геометрическое подобие и парные меры

Музыка есть арифметическое 
упражнение души, которая исчисля
ет себя, не зная об этом.

Г. В. Л е й б н и ц

Человека нередко называют частью 
природы, имея в виду его место в эволю
ции жизни и то, что его деятельность 
обнаруживает тенденцию согласован
ности с законами природы. Именно эта 
мысль звучит в словах Маркса: «Чело
век формирует материю также и по 
законам красоты». Объективные дан
ные современной науки позволяют пред
ставить модель работы сознания, со
гласованную с действительностью, ко
торая позволила бы понять, как исто
рически возникли и закрепились прие
мы формообразования, характерные 
для истории архитектуры и прочно 
сопряженные с формообразованием 
в живой природе. Категории античной 
эстетики — мера, соразмерность, про
порция, трактуемые античными фило
софами как категории гармонии приро
ды, получают в этой картине вполне 
конкретный и точный смысл. При этом 
то, что следует из философских и эсте
тических взглядов эпохи, оказывается 
опосредовано архитектурной формой в 
классических ее образцах. Насыщенно, 
конкретно и математически точно рас
крывается фундаментальный тезис ан
тичной философии «человек — мера ве
щей». Вопрос о том, как смыкаются

Льва узнают по когтю.

Н j p o д н а я п о с л о в и ц а

гармония природы и методы формооб
разования в искусстве, принадлежит к 
числу наиболее общих и волнующих 
проблем — вечных проблем, стоящих 
перед человеком.

Живая природа в любых ее прояв
лениях обнаруживает одну и ту же цель, 
один и тот же смысл жизни: всякий 
живой объект повторяет себя в себе 
подобном. Главной задачей жизни яв
ляется жизнь, а доступная жизни фор
ма бытия — существование отдельных, 
целостных живых организмов, струк
турно организованных единиц. Способ 
сохранения достигнутой в процессе ста
новления жизнеспособной структурной 
организации закреплен природой в 
принципе подобия. И не только прими
тивные организации, но и такие слож 
ные «космические» системы, как чело
век, демонстрируют поразительную спо
собность буквально повторять из поко
ления в поколение те же формы, ту же 
скульптуру лепки лица, те же черты 
характера, те же жесты. Природа об
наруживает подобие как свою глобаль
ную генетическую программу, а дихо- 
томичность природы открывает ей путь 
к комбинаторике и тем самым к измен
чивости. Отсюда нетрудно понять, что



ключ к изменчивости также заключен в 
подобии. Подобие, стало быть, правит 
живой природой в целом.

Геометрическое подобие проявляет
ся в природе как общий принцип прост
ранственной организации живых струк
тур. Факт этот настолько банален, что 
редкому человеку придет желание раз
мышлять об этом. Какие бы метамор
фозы не претерпела в процессе роста 
в дальнейшем живая клетка, принадле
жащая целостному организму А и вы
полняющая функцию его воспроизве
дения в новый, особенный, единичный 
объект бытия А \  она является «точ
кой начала», которая в итоге дихото- 
мичных делений окажется преобразова
на в объект, подобный первоначально
му Этим объединяются все
виды живых структур, по этой причине 
и существуют стереотипы жизни: чело
век, кошка, стрекоза, дождевой червь. 
Они бесконечно интерпретируются и 
варьируются механизмами дихотомич- 
ных делений и соединений, но остают
ся теми же структурными типами, теми 
же стереотипами организации, формы и 
поведения.

И так же, как подобны одно другому 
целостные живые существа данного ви
да жизни, встроенные в ее непрерыв
ную разветвляющуюся цепь, так же по
добны один другому и отдельные их 
члены, функционально специализиро
ванные. Лист клена силуэтом и нерва- 
турой подобен листу клена, а лист бе
резы — листу березы. Геометрическое 
подобие пронизывает таким образом все 
ветви единого дерева жизни.

Обратимся теперь к важнейшему 
звену наших рассуждений об эстети
ческих достоинствах архитектурной 
формы — к зрению человека. Мы без 
труда обнаруживаем, что функция зре
ния в целом, как и детальная струк
тура органов зрительного восприятия, 
подчинена глобальному принципу орга
низации жизни — принципу геометри
ческого подобия.

Глаз человека — поразительно тон
ко сконструированный биооптический 
механизм (рис. 1 и 2). Попадающий 
в поле зрения объект проецируется 
оптической системой глаза на высти
лающую дно глазного яблока нервную 
ткань (сетчатку) в виде перевернутого, 
уменьшенного и неискаженного изобра
жения. Геометрическая схема оптиче
ской системы глаза, которой соеди
няются реальный объект и сетчатка,— 
это построенный светом «пропорцио
нальный циркуль». Расстояние между 
двумя точками предъявленного зрению 
образа спроецировано на сетчатку по 
закону пропорциональной зависимости. 
Чем дальше удален от глаза объект, 
тем меньше его изображение на сетчат
ке. Но это лишь одно из проявлений 
принципа геометрического подобия в 
организации зрения, которому подчи
нена система зрительного восприятия 
вплоть до местоположения и ориента
ции свето- и цветоприемников сетчатки 
(палочек и колбочек).

Зрение предназначено кодировать 
пространственные образы внешнего 
мира и передавать их посредством био
электрических импульсов в зрительные 
участки коры головного мозга. И та 
или иная геометрия возбуждения нерв
ных цепей зрительных долей коры есть, 
в современном научном понимании, те 
или иные образы реальности в сознании 
(так же, как различная геометрия воз
буждений в других интегративных зо 
нах коры головного мозга есть раз
личные представления и различные 
мысли человека). Из сказанного— 
коль скоро целью зрения является ото
бражение в сознании внешнего мира — 
следует, что целью зрения является 
воспроизведение в сознании его гео
метрического подобия. Зрение декоди
рует пространственные образы реаль
ности языком геометрии: принцип отоб
ражения языком геометрии есть прин
цип геометрического подобия. Осуще
ствляется отображение образа на сет



чатке глаза, следовательно, то, ради 
чего природа создала глаз,— это сет
чатка. Какова же геометрическая струк
тура самой сетчатки, чем определена 
ее собственная геометрия?

Сетчатка — мозг, вынесенный на пе
риферию, вогнутая полусферическая 
ловушка, раскрытая в сторону событий, 
происходящих вовне. На ней возникает 
отображение внешнего мира как субъ
ективное переживание. А чтобы субъ
ективное несло надежную информацию
о реальности, реальность представлена 
в ловушке как ее свето-цветовой образ 
и ее геометрическое подобие. Итак, 
мозг — резонатор объективной реаль
ности, геометрическое подобие — цель 
и средство. А так как все события, 
имеющие жизненно важное значение 
для субъекта восприятия, происходят 
в биосфере Земли, природа, следуя 
принципу геометрического подобия, со
здала сферическую оболочку сетчатки, 
охватывающую оптическое устройство 
резонатора (т. е. глаз),  наподобие того, 
как биосфера охватывает Землю. Ткань 
головного мозга отпочковала и вынесла 
за свои пределы сотканные из нейронов 
две полусферические оболочки, пред
назначенные дублировать и воспроиз
водить в пространстве сетчатки проис
ходящие в биосфере события. Л ю бо
пытно, что структура сетчатки, тополо
гически вывернутая наизнанку, обнару
живает геометрическое подобие как 
принцип, действующий за пределами 
утилитарности.

Общеизвестно, что свет попадает в 
отверстие радужной оболочки глаза, 
проходит хрусталик, стекловидное тело 
и достигает сетчатки, в которой распо
ложены свето- и цветоприемники (кол
бочки и палочки). Но рецепторы много
слойной сетчатки (это мало кого зани
мает) расположены не на внутренней, 
обращенной к свету, а на внешней ее 
поверхности. Поэтому путь света в про
странстве глаза подобен Панафиней- 
скому шествию на Афинском Акрополе.
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где, чтобы придти к алтарю, недоста
точно войти в Пропилеи, нужно еще и 
миновать колоннаду Парфенона. Но это 
не парадокс и не причуда. Проблема 
сетчатки решена природой в строгом 
согласии с принципом подобия, дейст
вующем на всех ее уровнях. Как на 
выпуклой (внешней) поверхности Зем
ли в слоях биосферы происходят собы
тия, фиксируемые детекторами света, 
так на выпуклой поверхности сетчатки 
расположены сами эти детекторы. 
Функциональное устройство сетчатки 
обусловлено и чисто конструктивно. 
Рецепторы сетчатки образуют самый ее 
глубокий слой, поскольку обращены к 
слою клеток, насыщенных каждая чер
ным пигментом; этот слой выстилает 
изнутри охватывающую глаз жесткую 
оболочку-склеру, создавая черный 
экран, поглощающий излишний свет и 
предотвращающий смазывание изобра
жения за счет рассеянного света. Кроме 
склеры, крепить такой экран не к чему. 
Но в том-то и дело, что перед нами 
не альтернатива, а взаимодополнение, 
не противоположность, а комплемен- 
тарность. Конструктивное решение — 
никогда не первопричина, а реализа
ция действующих в природе принци
пов: сетчатка с позиций геометриче
ского подобия сконструирована един
ственно возможным способом.

Зрение не измеряет, а соизмеряет. 
Поэтому Солнце, Луна, биллиардный 
шар или горошина, если они предъяв
лены зрению как одинаковые угловые 
величины, вызовут активность одной и 
той же группы рецепторов. И если кон
траст объекта и фона (световой и цве
товой) при этом одинаков, зрение зако
дирует их как одинаковые объекты: аб
солютный размер полученного на сет
чатке изображения не имеет семанти
ческого значения. Отсюда понятно, 
что образ как сумма размерно
пространственных характеристик может 
быть выделен сетчаткой только по отно
сительным размерным характеристи

кам: по соразмерности и пропорции. 
Принцип кодирования двойствен. Его 
составляют соразмерности и геометри
ческое подобие. Характеристика каж 
дого объекта, определенная соразмер
ностями его частей и целого, есть про
порция. Классификация предъявленных 
зрению структур — декодирование их 
семантики — осуществляется по при
знаку геометрического подобия, кото
рый дает ключ к установлению сходст
ва и различий при оценке простран
ственной организации объекта восприя
тия. И нередко, чтобы опознать смысл 
и значение целого, для зрения оказы
вается достаточно единственного суще
ственно важного признака соразмерно
сти. Домашние птицы, например, выде
ляют парящего в небе хищника из чис
ла иных птиц по толстой короткой шее. 
Здесь нет доминантного развития за 
главной части организма в направлении 
«биологической вертикали» (направле
ние преимущественного роста), и этого 
достаточно. Соразмерность ограничена 
отношением 1:1. «Все другие призна
ки,— свидетельствует видный нейрофи
зиолог Канорски,— не существенны» 
(рис. 3). Можно представить сколько 
угодно образов, имеющих разный се
мантический смысл и различимых толь
ко по соразмерности (рис. 4 ). Сораз
мерность и пропорция есть код зри
тельного восприятия. Вот почему мы 
мгновенно отличаем силуэт малого ре
бенка от взрослого, устанавливаем ас
социативную связь между биологиче
ским значением объекта и его кодовым 
обозначением.

Так соединены — через соразмерно
сти и пропорции — природа и искусст
во. Познавая себя в себе самом через 
искусство, являющееся окном сознания, 
человек проникает в тайные лабиринты 
творчества; словно нить Ариадны ведет 
искусство этими лабиринтами к глубо
ко скрытым законам гармонии приро
ды. Обратимся в этой связи к станов
лению человека, спросим себя, какую



роль сыграл здесь феномен искусства?
Главная черта, отделяющая чело

века от зверя,— его разум — историче
ски в своих проявлениях предшествует 
искусству. Но отсюда вовсе не следует, 
что искусство обязано своим существо
ванием разуму. Ведь искусство, как из
вестно, покоится на фундаменте интуи
ции, чувства. И можно убедиться в том, 
что в истории становления человека ис
кусство не только было катализатором 
процесса становления человеческого 
разума, но и той переломной, фокуси
рующей точкой жизни, вне которой про
цесс становления могущественного 
разума человека вообще был бы невоз
можен. Проявление разума — способ
ность мыслить аналитически — опира
ется на классификацию образов внеш
него мира. И разум — это не просто 
способность выделять признаки, по ко
торым автоматически опознаются об
разы: разум предполагает абстрагиро
вание признаков от конкретных объек
тов, т. е. превращение их в понятия, 
а также способность играть этими по
нятиями, выстраивая их в различных 
сочетаниях.

Чтобы понять феномен разума, нуж 
но предположить, что механизм коди
рования геометрическим подобием, дей
ствующий в самом низу гностической 
пирамиды [26], на низшем уровне вос
приятия в сетчатке глаза, получил до
ступ в высшие интегративные уровни 
коры. Нужно предположить, что на 
интегративном уровне сознания чело
века этот признак, связанный с кон
кретным образом, продублирован и от
делен от образа объекта. Тем самым 
он стал эталоном соизмерения, уста
навливающим различие либо сходство, 
стал понятием. Абстрагирование при
знака, возможность переноса его из п а 
мяти в разные ситуации — это уже ос
нова логического мышления. На спо
собности абстрагировать геометриче
ское подобие основано сознательное из
готовление орудий труда. Если тре-
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3. Опознание образа «хищник». Модели движ ут
ся вверх. Знаком « +  » помечены модели, вызы
вающие защитную  реакцию. Главная черта — 
короткая толстая шея. Д ругие признаки не су
щественны

угольная форма камня с острой гранью, 
которой удобно раскалывать другой 
предмет, может быть придана другому 
камню его искусственной обработкой,— 
это преддверие разума, действие, в 
принципе тождественное инстинктив
ному действию пчелы, строящей соты, 
или паука, ткущего паутину, но только 
более примитивное. Но когда эта тре
угольная форма может быть абстраги
рована от конкретного материала и 
перенесена в принципиально иную си
туацию (чего ни пчела с гексагональ
ной геометрией сот, ни паук с геомет
рией паутины делать не могут), тогда 
уже существует абстрагирование гео
метрической модели, отождествляе
мой с определенными качествами фи
зической или биологической реально
сти. Это — уже разум. Как только мозг 
сумел расщепить реальность, воспри-
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4. Образы, различимые только по соразмерности: 
контуры созданы одинаково сопряженными ли 
ниями одинаковой кривизны.

нимаемую как единое, надвое; т. е. от
делил форму от вещества, сознание че
ловека вошло в поток дихотомичной 
природы бытия и тем самым открыло 
для себя возможность аналитического, 
обобщающего опыт, познания действи
тельности.

Ж ивая природа, если ей случается 
обнаружить механизм, способствующий 
упрочению одной из ее ветвей, старает
ся такой механизм закрепить, упрочить. 
Она делает это, включая его в систему 
эмоционального стимулирования. И в 
этом — ключ к пониманию EGO — ве
ликой силы желания, без которой любая 
живая система не может существовать. 
И здесь же — ключ к пониманию места 
искусства в становлении человека.

Известно, что в мозгу любого ж и 
вотного имеются центры эмоциональ
ного стимулирования. Это нервные уз

лы, как правило, с двумя почти совме
щенными, но по функции полярными 
точками. Электрический импульс, по
сланный в одну такую точку, приводит 
существо в возбужденное состояние, 
стимулирует чувство голода, половое 
влечение, радость, умиротворение или 
же страх и ярость. Эти попарно сосед
ствующие противоположности — цент
ры, мобилизующие все резервы живого 
организма в критических ситуациях, 
когда решаются задачи, подчиненные 
глобальной программной цели приро
ды,— продлению жизни. Мы уж е гово
рили ранее, что зрительный образ, как 
и мысль,— определенная структура воз
буждения нейронных цепей мозга. Слу
чайно возникшая нейронная цепь, воз
буждение которой означает абстраги
рование геометрическим подобием, вн а 
чале едва мерцает. Чтобы стать посто
янным механизмом, такая цепь д о лж 
на быть самою нервной структурой з а 
креплена. Но каким образом?

Хорошо известно, что повышение 
возбудимости нервных цепей находит
ся в прямо пропорциональной зави 
симости от частоты возбуждения этих 
цепей. Нервные клетки соединяются 
между собой в цепи через синаптиче
ские щели, заполненные межклеточной 
жидкостью: непосредственно друг друга 
они не касаются. Химический состав 
жидкости изменяется в момент про
хождения импульса, и частота возбуж 
дений повышает проводимость синап
са, который работает как двоичный 
переключатель: импульс либо передает
ся синапсом, либо здесь прерывается. 
Поэтому частое возбуждение обеспе
чивает закрепление автоматизма дей
ствия и составляет основу тренировки 
любых движений и навыков, запоми
наний. Абстрагирование геометриче
ским подобием как определенная струк
тура возбуждений нервных цепей мог
ло быть установлено только в процес
се длительной и постоянной тренировки. 
И среди высших животных, имеющих



5. Проекция тела на двигательную  область 
коры (гомункулюс) показы вает, насколько об
ширно рука контактирует с мозгом

для этой новой функции достаточный 
объем коры полушарий и превосходно 
сконструированный глаз, природа наш
ла объект, способный решить такую 
задачу: им был Homo erectus — человек 
выпрямленный. Здесь уже существова
ла рука, взявш ая на себя множество 
функций и самым обширным образом 
контактирующая с мозгом: примитив
ные орудия труда возникли за 2—
2,5 млн. лет до н. э. Эта рука способна 
провести линию и абстрагировать 
реальность геометрическим ее подо
бием. Этот акт — в одно и то же время 
восприятие и действие — приводит в 
возбужденное состояние структуры моз
га, ответственные за геометрическое 
абстрагирование. Он стимулируется 
эмоциональным вознаграждением. Т а 
кова почва, на которой возникает изо
бразительное искусство. Посмотрим, 
подтверждает ли история высказанную 
здесь мысль.

Современная наука пока не ответи
ла однозначно на вопрос, откуда и как 
возник человек современного вида, но

знает дату его появления. Это эпоха 
верхнего палеолита, около 50—40 тыс. 
лет до н. э. В то же время повсеместно 
и внезапно исчез неандертальский че
ловек, населявший землю в период 
150— 35 тыс. лет до н. э. «Но были ли 
неандертальцы в Европе и в других ме
стах за короткий срок (несколько ты ся
челетий) действительно вытеснены к а 
кими-то пришельцами, владевшими но
выми верхнепалеолитическими метода
ми изготовления орудий, или они про
сто на месте, в процессе эволюции пре
вратились в современного человека, мы 
не знаем» [41, с. 12].

Д л я  черепа неандертальца х ар ак
терны массивная кость, удлиненность, 
низкий свод, сплошной надглазный в а 
лик, крупные передние зубы. Наиболее 
поздние фрагменты такого черепа дати 
руются 35 тыс. лет до н. э. Наиболее 
ранний череп Homo Sapiens датируется 
40 тыс. лет до н. э. Такой череп опреде
ляется высоким сводом, тонкой костью, 
короткими резцами. Сплошной надглаз
ный валик отсутствует. Череп этот поч
ти не отличается от черепа современ
ного человека, а лицевой скелет такой 
же, как у современного человека. Сто
ронники теории замещения считают, что 
биологическая эволюция не столь быст
рый процесс, чтобы всего за несколько 
тысячелетий череп неандертальца мог 
превратиться в череп современного че
ловека. Сторонники противоположной 
точки зрения указывают, что никаких 
археологических данных о том, откуда 
появился на земле Homo Sapiens, нет, 
и потому единственная нить, связы ва
ющая его с предысторией,— неандер
талец.

Оставим этот спор специалистам. 
Д ля нас существенно, что вместе с Ho
mo Sapiens приходит новая техника из
готовления орудий труда, за которой — 
геометрическое абстрагирование, что 
с Homo Sapiens одновременно появля
ется обилие ранее отсутствовавших де
коративных предметов — отличитель



ная черта новой культуры. «Появление 
собственно человека происходило одно
временно с зарождением искусства, ре
лигии, математических представле
ний»,— говорит известный антрополог 
С. Б. Лики [41, с. 29].

Но наше утверждение, что искусст
во, опирающееся на абстрагирование 
геометрическим подобием, явилось од
ним из важнейших условий становле
ния человеческого разума (читай — че
ловека), имеет не только прочную исто
рическую, но и логическую основу, ибо 
только в этом свете становится понят
ной страсть первобытного человека к 
рисунку: то была практика абстрагиро
вания, продиктованная не сознанием 
выгоды и пользы, а глубинным источ
ником жизни EGO, представленным в 
мозгу эмоциональными стимуляторами. 
Отсюда возникли со временем все виды 
искусств — статические и динамиче
ские, природная сущность которых — 
абстрагирование, символ, образная ас
социация. То была практика нанесения 
простейших геометрических орнаментов 
на оружие, утварь, посуду, то были 
петроглифы, наскальные росписи, 
скульптурные изображения людей и жи
вотных. Она отображена по сей день 
необычайно выразительным детским 
рисунком — способностью, в большин
стве случаев с возрастом утрачивае
мой.

Становление одного человека хра
нит память о становлении человечества. 
Так плавают под водой новорожденные, 
а форма эмбриона различных позво
ночных проходит через одно и то же 
«воспоминание» своего древнейшего, 
низшего бытия.

Высказанная мной точка зрения по
зволяет понять, почему в условиях ж е
стокой борьбы за существование, кото
рую вел первобытный человек, искус
ство было его важнейшей потребно
стью. Оно играло в эволюции жизни 
роль не чего-то вторичного, а лежало 
на главной ее магистрали, в точке нача

ла ее высшего взлета. То был доступ
ный природе способ закрепить абстра
гирование пространственных образов 
геометрическим подобием, ключ к клас
сификации по признакам различия и 
сходства. Формировалась структура 
высшей нервной деятельности, откры
вающая путь к творческому преобра
зованию реальности, основанному на 
логике. Возникал разум — самое могу
щественное открытие природы из всех, 
которые когда-либо использовались ж и
выми системами в борьбе за выжива
ние.

Геометрическое подобие, представ
ляющее фундаментальную основу 
эволюции жизни и метод конструи
рования ею форм, стало инструмен
том и методом работы человеческого 
сознания.

Творение присвоило себе орудие 
творца. Способом этого похищения бы
ло искусство.

Архитектура глубокой древности по
ражает грандиозностью задач, которые 
ставил перед собой человек. Достаточ
но вспомнить пирамиды Древнего цар
ства и храмы Среднего царства в Егип
те, Вавилонскую башню, Родосский Ко
лосс, буддийские храмы Азии, готиче
ские соборы средневековой Европы. 
Всем этим сооружениям, как показы
вает то, что сохранилось, присуще вы
сокое мастерство исполнения детали. 
Скульптура и орнаменты индийских 
храмов, как и иероглифическое письмо, 
покрывающее стены и колонны храмов 
Среднего царства, как и вся материаль
ная культура минувших эпох, говорят не 
об отдельных проявлениях худож ест
венного гения, а о человечестве, владею
щем изобразительным искусством.

Усилия, необходимые для сооруж е
ния великих построек древности, на
столько превосходят физические воз
можности человека, что невольно дум а
ется: строительством, как и другими 
действиями человека, правит не столько 
собственное желание, сколько интере



сы жизни как целого — универсум. 
Грандиозность строительства требова
ла охватить воображением целое еще 
до начала его физического осуществ
ления. Схема, подчиняясь которой части 
соединяются в целое, должна заранее 
быть определена с математической точ
ностью, в то время как исполнение 
деталей дает художнику неограничен
ную свободу. Д аж е в такой примитив
ной, односложной, казалось бы, форме, 
как египетская пирамида, соединены 
две задачи: образ сооружения и техни
ческая задача — сомкнуть в одной точ
ке пространства, на недоступной с зем
ли высоте четыре безукоризненные пря
мые линии длиной каждая порядка 
220 м — четыре ребра пирамиды. Овла
дение целостностью и было той сверх
задачей сознания, в решении которой 
проявилась надличная, универсальная 
программа природы. В необходимости 
овладеть целостностью проявилась не
феноменальная, психическая сторона 
человека как микрокосма: строить по 
законам красоты, т. е. по законам при
роды. Как осуществлялась эта про
граммная цель? Каким образом гео
метрическое подобие, составляющее 
остов природы, было перенесено из 
уровня подсознания человека (система 
глаз — мозг) в дело рук человеческих— 
в пространственную структуру архи
тектурных сооружений? Как именно, 
каким инструментом эти соотношения 
могли быть реализованы и почему воз
ник именно этот, а не другой инстру
мент?

Проблема эта была решена приро
дой на удивление просто. Она не тре
бовала специально к тому направлен
ных усилий. Решение было результа
том естественной и исторической необ
ходимости, ибо дважды было закодиро
вано в человеке. Во-первых, в струк
туре зрительного восприятия и, во-вто
рых, тем, что человек как единица в 
структуре «общество» был обязан вы
числять, основываясь на геометриче

ском подобии — том же основании, на 
котором строится работа зрения. З ада
ча соизмерения площадей, связанная 
с возникновением земледельческого го
сударства, и задача, решаемая сетчат
кой глаза, обе они решаются в одном 
и том же ключе, открывающем путь к 
соединению частей в целое. Обе эти за 
дачи мы и рассмотрим.

Как ранее было показано, зрение не 
измеряет, а соизмеряет. Соразмер
ность — отношение двух измерений 
а\Ь =  с — емкий элемент кодирования. 
С этим, по-видимому, связано то, что на 
низшем уровне зрительного восприятия 
в организации рецептивных полей цар
ствует прямая линия. На одну клетку 
более высокого уровня замыкается мно
жество рецепторов, расположенных на 
прямой. На следующем этаже сетчатки 
эти линейные поля нередко соединяют
ся так, чтобы сопоставить ортогональ
но сопряженные линии. Здесь, вероят
но, и происходит соизмерение [23]. По 
этой схеме в принципе одинаково орга
низовано зрение кошки, собаки, прима
тов и человека. И даж е осьминог спо
собен различать вертикальные и гори
зонтальные линии, выделяя их из дру
гих. Особенное значение этих направ
лений в зрении подчеркивают специа
листы в области зрительной информа
ции [24, с. 166— 170].

Рассмотрим теперь роль соразмер
ности в зрительном восприятии. Парная 
мера а\Ь есть число с, буква в алфа
вите пространственных образов, им
пульс, переданный сетчаткой в кору 
дешифратора (рис. 7 ). На языке гео
метрии число с есть прямоугольник со 
сторонами а, b , очерчивающий коди
руемый образ. Следовательно, алфавит 
геометрических символов кода сетчат
ки можно представить в виде прямо
угольников — соразмерностей, очерчи
вающих воспринимаемые объекты и их 
части. Если изменять степень контраст
ности отношения а:Ьу меняется форма 
прямоугольника, т. е. кодовый символ с.



Набор соразмерностей, равномерно 
распределенных по степени контра
ста,— от соразмерности, представляю
щей квадрат, до соразмерности, за пре
делом которой семантический смысл 
уже не изменяется (лента) ,— состав
ляет код, пригодный для классифика
ции размерно-пространственной струк
туры объекта зрением. Речь идет о дис
кретной шкале величин с, способной ре
шить стоящую перед зрением задачу 
классификации соизмерений, т. е. опи
сывать все предъявляемые зрению об
разы, или, как часто говорят, о призна
ке, который давал  бы сечение по всем 
объектам.

Признаком, «понятным» сетчатке, 
т. е. работающим на декодирование 
образа, является соизмерение подо
бием. При этом отдельные соразмер
ности удобно сопоставимы, если они 
образуют вместе систему, т. е. обнару
живают общую для них меру.

Такая система позволила бы о рга
нично, естественно классифицировать 
различные образы с различной степе
нью их детализации: от мгновенных 
оценок по одному самому важному при
знаку до подробного рассмотрения всех 
составляющих целого. Система сораз
мерностей, соизмеримых геометриче
ским подобием, названа мной системой 
взаимопроникающих подобий [55, 56, 
59, 60].

Из рис. 8 можно видеть, что ключ к 
построению систем взаимопроникаю
щих подобий дает сопоставление д и а 
гонали и стороны прямоугольника. 
Предлагаемая вниманию читателя си
стема имеет своим истоком дихотомию 
квадрата (или двойной квадрат). _По- 
ворот диагонали полуквадрата (д/5:2) 
на угол л преобразует полуквадрат с 
большой стороной 1 (мажор) в конеч
ный двойной квадрат со стороной У5 
(минор). Одновременно возникает гам
ма взаимопроникающих подобий си
стемы и в том числе — прямоугольник 
золотого сечения. Аналогичная про-

6. Охотник и раненый бизон. Роспись пещеры 
Л аско, 15 тыс. л. до н. э.

7. Л огическая схема элементарного механизма 
кодирования соразмерности

Сетчатка

Кора
дешифратора

О
О
о

3:5 •
О

о
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8. Геометрическое построение системы взаимо
проникающих подобий
цедура позволяет строить помимо си
стемы «двойного квадрата» другие си
стемы. Но только система двойного 
квадрата создает плавные градации 
дискретности и включает в себя золотое 
сечение. Она обладает в силу этого 
многими достоинствами, подробно рас
смотренными ранее [см. 59, с. 152— 
167; 60, 6.17—6.20]. Каждую из сораз
мерностей этой системы, каждый из пря
моугольников а:Ь =  с можно предста
вить состоящим из других соразмерно
стей, взятых в различных сочетаниях: 
все они взаимопроникают друг в друга. 
И, как показано на рис. 10.2, любую 
из них можно представить состоящей 
из квадрата и прямоугольника золотого 
сечения. Квадрат есть статическое ос
нование. Прямоугольник золотого сече
ния — динамическое основание. На 
этих основаниях построена Джеем Хэм- 
биджем его «Динамическая симмет
рия» *.

Геродот писал: «Египетские жрецы 
говорили мне, что царь разделил зем
лю между всеми египтянами, дав каж
дому по равному прямоугольному уча

стку; из этого он создал себе доходы, 
приказав ежегодно вносить налог. Если 
же от какого-нибудь надела река отни
мала что-нибудь, то владелец, приходя 
к царю, сообщал о происшедшем. Царь 
же посылал людей, которые должны 
были осмотреть участок и измерить, на
сколько он стал меньше, чтобы владе
лец вносил с оставшейся площади на
лог, пропорциональный установленно
му. Мне кажется, что так и была изобре
тена геометрия, которая затем из Егип
та была перенесена в Элладу» [21, 
с. 167]**.

Греки называли египетских геомет
ров «гарпедонаптаи» — натягиватели 
веревок. Если к прямоугольному уча
стку причертить эталон (квадрат или 
прямоугольник) и через угол эталона 
и угол измеряемого участка натянуть 
веревку (диагональ), эта диагональ 
отобьет на продолжении стороны этало
на отрезок, служащий линейной мерой 
площади. Сколько раз землемерный 
шаг, установленный на величину этого 
отрезка, уложится в стороне измеряе
мого участка земли, столько квадрат
ных единиц меры этот участок содержит 
(рис. 11). Мы видим изображение из
мерения земли подобным землемерным 
шагом на булаве царя Скорпиона,
IV тыс. до н. э. (рис. 12).

Диагональ — ключ к измерению 
площадей. Чертеж, показывающий из
мерение площади линейной мерой, об
наруживает, что одновременно с тем, 
как устанавливается равенство площа
дей прямоугольников, лежащих по обе 
стороны диагонали, устанавливается и 
геометрическое подобие прямоугольни
ков, через которые эта диагональ про
ходит. Соизмерение и геометрическое 
подобие осуществляются диагональю

* Разлож ение площ адей, показанное Д . Хэмбид-
жем [52], и «игра сочетаний» Л е Корбюзье 
[29, с. 67—77] — оригинальные интерпрета
ции свойства взаимопроникающ их подобий.

** Замечание М. Выгодского о том, что в древне
греческой геометрии почти нет никаких следов 
египетского влияния, далеко не бесспорно. 
Архитектура Древнего Египта свидетельствует 
о владении геометрическим подобием и соизме
римостью.
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9. Взаимопроникающ ие подобия 
системы двойного квадрата

10. Слева  — структура шкалы 
взаимопроникающ их подобий; 
справа  — элементарные единицы 
системы в роли главной темы 
пропорции архитектуры, как п р а
вило, представлены удвоением 
прямоугольника золотого сече
ния: дублетом или двойным ду б 
летом

11. Метод приложения площ адей. Н атянутая через углы прямо
угольного участка веревка (диагональ) строит равновеликие пря
моугольники С Д  и КМ и определяет линейную меру площ ади — 
Д Е. Одновременно осущ ествляется геометрическое подобие 
AM со ME. В свойстве диагонали соединять равенство площадей 
и геометрическое подобие — ключ к широкому применению д и а 
гональных отношений в зодчестве. Знание, добытое землемерием, 
оказалось необходимо строительству. Д и агональ была ключом к 
силуэтам Великих пирамид, к способу расчерчивания угловых 
облицовочных блоков и способу определения размеров внутрен
них помещений. М етод приложения восходит, по-видимому, к глу
бокой древности (так же, как знание теоремы П иф агора вивало- 
нянами опереж ает эпоху П иф агора по меньшей мере на тысяче
летие)

Трио
------------------А.______________

Ф-..соло" Ф -„дуэт" 
(V/5-1V2 V5-1

(невесомость) (земное)

Ф - , дуэт" \/5. (мужественность)

Ф-„квартет" 2/VB

Возвышенное
опоэтизированно

Ф -„квартет" 2 (V 5 -1) 
(ж енственность)



12. Измерение земельного 
надела землемерным ш а
гом. Булава царя С кор
пиона. IV тыс. до н. э.

одновременно; они составляют компле
ментарные ее качества, ее дихотомич- 
ную суть. А это значит, что рано или 
поздно это качество диагонали было 
осознано и использовано не только в 
землемерии, но и в строительстве, где, 
как нам предстоит убедиться, геометри

ческое подобие играет фундаменталь
ную роль. Диагональ и сторона простей
ших прямоугольников — квадрата и 
двойного квадрата — должны были 
стать парной мерой в руках древнего 
геометра-зодчего как отношение а:Ь 
является парной мерой кодирующей 
сетчатки глаза. Чтобы шагнуть из гео
метрии в строительство, отношение сто
роны к диагонали должно было стать 
двумя шкалами, устанавливающими 
соотношение величин постройки гео
метрическим подобием. И острая по
требность в таком инструменте появи
лась.

З адача  сложить облицовку пирами
ды из отдельных облицовочных блоков 
была задачей на геометрическое подо
бие. Отношение а:Ь, заключенное в пар
ную меру, позволило бы просто, без вы
числений, определить наклон облицо
вочной поверхности для облицовочных 
блоков любой высоты, в любом ряду 
кладки. Тем самым камни эти станови
лись подобны друг другу и пирамиде 
в целом.

Древние понимали, что впечатление, 
которое производит треугольная пира
мида, зависит от диагонального ее се
чения и что наибольшее величие дости

гается, когда ребра пирамиды, смы
каясь на фоне неба, рисуют силуэт с 
прямым углом в вершине, а точнее, со
здают впечатление прямого угла. Вот 
почему (не только вследствие трещин 
на сводах) наклон ребра первой из пи
рамид треугольного силуэта а:Ь =  1:1 
строителями был изменен. Высота (а) 
должна быть несколько меньше зал о 
жения ребра в плане (6); контраст 
а:Ь должен быть невелик. И египтяне 
нашли необходимую геометрически з а 
крепленную связь а:Ь в хорошо им из
вестном чертеже двойного квадрата. 
Они дважды применили в строитель
стве^ треугольных пирамид отношение 
2:д/5 =  0,894 и сумели обнаружить впо
следствии еще несколько близких, не
обходимых для достижения цели соот
ношений в том же двойном квадрате. 
Д ля  этого линии канонического черте
ж а  1, 2, д/2 и V5 были удлинены на 
сторону 2: контрастные связи стали 
малоконтрастными. Они и определили 
диагональные сечения всех основных 
пирамид Древнего царства (рис. 13) 
[см. 59, с. 25—32]. Остановимся на воп
росах, остающихся спорными при объ 
яснении египтологами наклонов обли
цовки пирамид теорией целочисленных 
отношений *.

1. Наклоны облицовки десяти основ
ных пирамид Древнего царства, если не 
считать южную (ромбоидальную) и се
верную пирамиды Снофру, где приме
нены наклоны ребра 1:1 и 2:3, располо
жены в узком пределе. Измеренные по 
апофеме, они леж ат  между углами 
50,4° и 53,2°; измеренные в диагональ
ной плоскости — между углами 40,4° и 
43,4°. Наклоны эти, как общепринято 
в египтологии, определялись и для ап о
фемы, и для ребра отношением целых

* Исследование наклонов пирамид Древнего 
царства см. [60, с. 107— 122]. На геометри
ческую сопряженность диагональны х сечений 
пирамид указы вает Н. Владимиров, установив
ший правильно наклоны ребра пирамид Хеопса 
и Хефрена, но вне метрологии [16].



13. Реконструкция древне
египетского канона: двой
ной квадрат (полуквад- 
р ат); его линии 1, 2,
V2 и ПРИ увеличении 
их на сторону 2 даю т ключ 
к малоконтрастным отно
шениям, определяющим 
наклоны ребра десяти 
главных пирамид Д ревне
го царства

чисел (от 3 до 19). И действительно,0
отношению - у  =  0,857 отвечает угол 

40°36' (наклон ребра пирамиды Саху- 
g

р е); отношению =  0,889 — угол

41°38' (наклон ребра пирамиды Мике- 
9

рина); отношению =  0,9 — угол

41°59' (наклон ребра пирамиды Хеоп- 
18

с а ) ; отношению уд =  0,947 — угол

43°27' (наклон ребра пирамиды Хеф- 
рена). Но никто не отмечает при этом, 
объективности ради, что в интервале 
между числами 0,857 и 0,947, кроме че
тырех перечисленных наклонов, необхо
димых для объяснения наклона ребра 
египетских пирамид, находится еще 12

б
и что интервалы между числами
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нем — на 5,7'. Это означает, что любая 
произвольно склоненная к горизонту ли
ния между 40,4° и 43,4° есть, согласно 
гипотезе целых чисел, ребро «египет
ской» пирамиды. И при этом о самом 
существенном вопросе истории архитек
туры: об образе, о впечатлении, кото
рое должно произвести сооружение, о 
логике выбора осуществленных накло
нов из возможных — гипотеза молчит.

Другую картину дает геометриче
ский подход. Двойной квадрат дает 
ключ и к образу треугольной пирами
ды, и к способу ее практического воз
ведения. На рис. 13 показан ключ к 
малоконтрастным отношениям высоты 
пирамиды к заложению ребра, позво
ляющим воспроизвести образ треуголь
ника с прямым углом в вершине. Это 
чертеж, в котором линии двойного квад
рата 1,2, лД  и V5 удлинены на сторону
2. Он предлагает в диапазоне от 40,4° 
до 43,4° только четыре решения, и все 
они стали наклонами ребра пирамид, 
все использованы строителями; при 
этом нет ни одной крупной пирамиды 
Древнего царства, не находящей на 
этом чертеже объяснения. Гипотеза по
казала, что все пирамиды рассчитаны 
в диагональной плоскости потому, ве
роятно, что и образ сооружения, и ме
тод его возведения определяются реб

К ан он

Разница измеренного 
и вычисленного углов



ром пирамиды. Действительно, в реаль
ном пространстве силуэт пирамиды ри
сует ее ребро; строительный процесс 
начинается закладкой угловых блоков, 
створ которых и определяет лицевые 
плоскости — грани пирамиды. О значе
нии диагональных сечений в строитель
стве косвенно свидетельствуют и древ
ние папирусы: задачи на решение пи
рамид папируса Райнда оперируют ве
личиной ребра пирамиды, его проекцией 
в плане и углом между ними.

2. Целочисленные отношения, кото
рыми, по Ж. Лауэру, определены накло
ны ребра египетских пирамид, не могли 
быть непосредственно использованы 
строителями при расчерчивании прямо
угольных заготовок угловых блоков, ибо 
как выполнить расчет ребра в отноше
нии 6:7, 8:9 или 18:19, если, как о том 
свидетельствуют обмеры уступов пира
мид, высота их не кратна знаменателю 
дроби, если определять ее в локтях, 
пальмах и пальцах: она изменяется от 
ряда к ряду безотносительно меры. 
Только парная мера позволяет в этом 
случае устанавливать отношение а:Ь 
простым измерением.

Число делений на шкале а, которой 
измеряется, с точностью до доли паль
ца, высота камня, повторяется при из
мерении расстояния от угла блока до 
точки ребра в горизонтальной плоско
сти, но по шкале Ь.

3. Двойной квадрат, которому мы 
придаем значение канона, не домысел 
теоретика, а реальность формы древ
них сооружений. Это план мастабы 
первого фараона I династии Менеса — 
Нармера; это очертание комплекса со
оружений первой ступенчатой пирами
ды — пирамиды Джосера в Саккара. 
Это план (1:2) и разрез (2:д/5) погре
бальной камеры фараона в пирамиде 
Хеопса и наклоны ее галерей (по об- 
меру — 26°31,5'; диагональ и сторона 
в двойном квадрате образуют угол 
26°33,9'). Существенно и то, что двой
ной квадрат устанавливает и реализует

исторически несомненную связь антич
ной классики с традициями Египта, его 
историей и культурой.

Деревянный рельеф с изображением  
зодчего Хесира более чем 4,5-тысяче- 
летней давности — еще одно звено обо
снования нашей теории, проясняющее 
эволюцию метода древнего зодчего. Он 
привлек мое внимание в начале 60-х го
дов. Причина особого к нему интереса 
заключалась в том, что жезлы в руках 
зодчего связаны геометрически как сто
рона и диагональ двойного квадрата, 
1 и д/5. Это подтверждало правиль
ность предположений о том, что пропор
циональный строй сооружений древнего 
мира (Египет, Греция) и средневеко
вой Руси восходит к единым истокам 
средиземноморской культуры и бази
руется на геометрии двойного квадра
та, геометрические связи которого ста
новятся парными мерами в руках строи
телей. Расшифрованная мной тогда 
пропорция Парфенона представляет 
единую цепь величин, связанную отно
шением 1:л/5, и жезлы Хесира стали 
прямым подтверждением выдвинутой 
теории (1962 г.) [55, 56].

25 лет спустя, исследуя соразмер
ности доски Хесира, ленинградский ар
хитектор И. П. Шмелев установил, что 
прямоугольник, в который вписана фи
гура зодчего,— прямоугольник золото
го сечения, что прямоугольник над ним 
(3:4) содержит египетский треугольник 
с гипотенузой 5, что больший жезл  
в руках зодчего приравнен этой гипо
тенузе (см. с. 26). Сделав эти очень 
простые и замечательные наблюдения, 
исследуя все элементы и части доски, 
он пришел далее к выводу, что в об 
щей ее соразмерности 1:2,944 закодиро
вана триада золотого сечения, в кото
рой особо выделена половина третьего 
отрезка триады (0,118), играющая в 
теоретических исследованиях И. П. Шме
лева фундаментальную роль. Развивая 
эту мысль, автор предположил, что зод
чий Хеси — жрец храма Ра за 28 веков



до н. э. владел золотым сечением как 
общекосмическим феноменом гармонии. 
Но так ли это?

Мне представляется, что естествен
нее пропорциональный строй доски Хе
сира объяснить соразмерностями 1:2 
и 1 :д/2, а также элементарной опера
цией деления отрезка в отношении зо 
лотого сечения. Чтобы получить все 
величины доски, ее соразмерности и чле
нения, достаточно построить квадрат, 
разделить его пополам и разделить 
двумя засечками в золотом сечении 
диагональ исходного квадрата 
(рис. 14, 3).

Сравнение канонического чертежа 
двойного квадрата, полученного деле
нием квадрата пополам, и доски 
(рис. 14, 1, 3) объясняет исчерпываю
ще и размерности, и логику, и после
довательность построения композиции 
от целого (ширина и длина доски) ко 
всем деталям. Связанные удвоением 
линии дважды рассеченного квадрата 
содержат в себе все нужные величины. 
Это сторона А Д =  1, ее половина АЕ =

=  у ,  диагональ АВ =  д/2, ее полови-
/9  —

на А М = -у  и ее удвоение 2АВ =  2д/2,

отрезки диагонали д/ 2, полученные ее
/ 9

делением в золоте АО =  ̂ -  и ОВ =

V2
Ф---У И диагональ полуквадрата

.V5АС =  у  (табл. к рис. 14).

Отчетливо выявлена логика мастера, 
которой подчинены отбор отрезков ка
нона, их место в композиции. Это гео
метрическое подобие, основанное на 
повторении соразмерности 1:д/2 
(рис. 14,4); а заглубленное в доску, как 
икона в ковчег, скульптурное изобра
жение и надпись обрамлены прямо
угольниками Ф (золотое сечение) и 3:4 
(рис. 14,5).

Такое прочтение доски прежде всего

исторично. Мы наблюдаем геометриче
ское подобие и удвоение— основу о б 
раза суждений древнего геометра, ибо 
система счисления древних египтян опи
ралась на понятие равенства (деление 
на равные части); так выстроены дро

би, которыми они пользовались

1 1 1 1
~4~; ~8~; Тб’ 32 (сетатаЬ  а геометриче
ские построения часто основывались на 
последовательном делении пополам 
мерной веревки. Связь 1:д/2 применяет
ся, поскольку закрепленное отношение 
стороны и диагонали квадрата — про
стейший способ построения и контроля 
прямого угла. И, наконец, следуя исто
рической канве, мы находим достаточ
но обоснованный ответ на давно и мно
гих волнующий вопрос: как, откуда и 
почему пришло в творческую деятель
ность человека отношение золотого се
чения. Мы только что наблюдали (см. 
рис. 13), как для определения малокон
трастных отношений высоты и залож е
ния ребра пирамиды египтяне придума
ли метод геометрического сложения ли
ний двойного квадрата со стороной 2. 
Нетрудно заметить: осуществляя сло
жение, метод спонтанно осуществляет 
ивычитание стороны 1 из диагонали 
д/5 (см. рис. 14, 2).  Геометры, занятые 
исследованием соотношений линий 
двойного квадрата, не могли не обра
тить внимания на лежащую в основа
нии построенного чертежа триаду 
д/5 — 1; 1; 2. Она содержит связи, непри
годные для определения положения реб
ра пирамиды, но позволяет находить 
гармоничные сочетания форм, приятные 
для зрения. Так_начали применять двой
ное золото (д/5— 1):1 и золото (д^5—
— 1):2. Естественно предположить, что 
на этом историческом отрезке золотое 
сечение выступает как привлекательная 
соразмерность, но не как закон, подчи
няющий себе принцип построения це
лого, не как эстетическая закономер
ность. И те чудеса, которые можно из-
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Элемент композиции
Линия

Отклонение
Канон Д оска

1. Ширина доски А Д =  1 1.000 1.000 —

2. Высота доски 2ЛЯ =  2 ^2 2.828 2.852 +  0.008
3. Л обовая часть доски А М = ^ 2 : 2 0.707 0.703 —0.004
4. Ширина углубления Л О = У 2 : Ф 0.874 0.874 0.000

5. Высота поля текста -З-ЛО = 4 V 2 :  ф 0.655 0.655 0.000

6. Высота поля фигуры А В  =  -у 2 1.414 1.414 0.000
7. Верхняя линия текста ОВ =  л>2 : Ф 2 0.540 0.543 +  0.005
8. Высота текста А Е =  1:2 0.500 0.500 0.000
9. Ширина текста A M  =  ^J 2:2 0.707 0.707 0.000

10. Малый ж езл А Е  = 1 : 2 0.500 0.500 0.000
11. Большой жезл А С  =  Л(5 :2 1.118 1.096 —0.019
12. Ширина отверстия О М =  1 : /Ф 3д/2 0.167 0.174 +  0.04

определяются применением чертежа 
двойного квадрата. Понять все это по
могла нам доска с изображением зод
чего Хесира. Итак, геометрически 
скрепленные отношения линий квадра
та и двойного квадрата должны были 
стать мерами в руках мастера — гео
метра и зодчего, этого требовало строи
тельство. И геометрия, и метрология 
объединяются в парную меру.

Мера позволяла зодчему указать ка
менщику словом, когда начинать и где 
завершать кладку стен и столбов, вели
чины раскреповок, места и выносы кар
низов, места и размеры проемов; она 
позволяла предвидеть, как сомкнется в 
пространстве системой сводов сложная 
в плане форма здания, и обеспечивала 
независимое, заблаговременное испол
нение своей доли труда плотниками и 
иконописцами. Все приведено было ею 
в соответствие и гармонию.

Строительный процесс динамичен. 
Строительная площадка с вынутой из 
рвов под фундаменты землей, лесами, 
встающими вместе со стенами, мало 
удобна для всевозможных геометриче
ских соизмерений, тем более диагональ
ных промеров, а там, где речь заходит
о сопоставлении частей с еще не суще
ствующим целым, последние невозмож
ны. Все трудности сняты геометриче
ским сопряжением мер.

влечь из математических соотношений, 
заложенных в формах ранней архитек
туры Египта, возникают не потому, что 
к ним стремился человек, а потому, что 
они составляют объективное содерж а
ние феномена золотого сечения и пред-

14. Д еревянная панель из гробницы зодчего 
Хесира с изображ ением зодчего. Комп
лекс в С аккара, около 2800 лет до н. э.
/ — сравнение размеров доски и линий канонического 
чертежа. Цифры в кружках показывают последова
тельность определенных размеров; 2 — удлинение 
линий двойного квадрата на сторону 2 автоматически 
включает вычитание стороны 1 из диагонали \ о .  Так 
эвристически могло быть открыто соотношение зо 
лотого сечения; 3 — цифры в кружках показывают 
последовательность построения чертежа доски (см. 
табл. 1); 4 — диагональ квадрата АВ, подобие пря
моугольников д/2 и удвоение — таков ключ к построе
нию ковчега; 5 — композиционный центр доски, как 
установлено И. П. Шмелевым, представляют прямо
угольник золотого сечения и прямоугольник 3 :4 .

15. Пропорциональ
ные циркули антич
ности. Установлены 
на отношения двой
ного квадрата 
( л /5 -1 ) :2 :
(V5—1).'У5и 1:2



Поэтому мы обязаны ясно раз и на
всегда осознать, что трактовать исто
рию архитектуры вне метрологии как 
область канонических геометрических 
построений нельзя. Это значило бы ли
шить архитектуру языка, которым ис
кусство издревле сплавлено в один 
конгломерат со строительным процес
сом, выхолостить интегральную суть 
архитектуры, лишить ее камертона гар
монической настройки, каковым являет
ся человек. Это отчасти и сделала кано
низация метра в противовес древним 
мерам, во-первых, всегда производным 
от тела человека, и, во-вторых, парным. 
А в соразмерностях тела человека при
рода заложила взаимопроникающие по
добия системы «двух квадратов».

Все вышесказанное не отрицает цен
ности геометрических (математиче
ских) исследований архитектурной фор
мы, если они выполнены на приемле
мом уровне. Наша цель — защитить 
внутреннее содержание архитектуры, в 
фундаменте которого образный строй и 
масштабность, установить «границу 
действия» математических абстракций 
в искусстве, часто не принимаемую во 
внимание. Памятники материальной 
культуры, литературы, философии, ре
лигиозной мысли однозначно показы
вают справедливость защищаемой нами 
точки зрения. Остановимся на несколь
ких фактах.

Библейское сказание о строительст
ве храма и дворца царя Соломона гла
сит: «И вот муж, которого вид как бы 
вид блестящей меди, и льняная вервь 
в руке его, и трость измерения. И стоял 
он у ворот. И сказал мне этот муж: 
«Сын человеческий! Смотри глазами 
твоими, и слушай ушами твоими, и при
лагай сердце твое ко всему, что я буду 
показывать тебе... И вот вне храма сте
на со всех сторон его, и в руке того мужа 
трость измерения в шесть локтей, счи
тая каждый локоть в локоть с ладо
нью». (Иезикиль, 40).

В сказании о Соломоне и Китоврасе

(XIII в., отреченная литература) зодчий 
Китоврас-кентавр, плененный для 
строительства храма и дворца Соломо
на, изъявляет покорность исполнить во
лю царя: «Умеря пруты четыре лакоть... 
вышед пред царя... и поверже пруты 
пред царя молча».

Рядная запись на постройку церкви 
Усть-Кулуйского погоста конца XVII в. 
недвусмысленно упоминает два вида 
саженей и равный их счет. В ней сказа
но: «А рубить мне Федору в высоту до 
порога девять рядов, а от пола до пово
локи как мера и красота сяжет, а клин 
на церкви в высоту по тёсу рубить две 
сажени печатных... паперть срубить дву  
сажен ручных».

История архитектуры знает разные 
интерпретации парной меры. Антич
ность сохранила нам пропорциональные 
циркули, установленные на отношениях 
системы двойного квадрата. Это были 
инструменты скульптора и, по-видимо
му, зодчего, работающего над черте
жом: отношения, на которых циркули 
закреплены, присущи соразмерностям 
шедевров архитектуры. Таких пропор
циональных циркулей известно, по 
крайней мере, четыре *. Это римский 
циркуль из Немецкого музея в Мюнхене, 
установленный на отношении а:Ь =  1:2 
(73:146) мм; римский циркуль из Музея 
античного прикладного искусства в 
Мюнхене, установленный на отношении 
а :Ь =  1:2 (67:134) мм; помпейский цир
куль из музея в Неаполе, установлен
ный на отношении золотого сечения 
а:Ь =  (д/5— 1) :2 (56:90) мм; римский 
циркуль из музея Терм в Риме,установ
ленный на отношении a:b=(~\J5 — 1):-\/5 
(52:94) мм. _

Помпейский (У 5 — 1):2 и римский 
(У5— 1 ):У5 пропорциональные циркули

* Пропорциональные циркули античности описа
ны Н. Бруновым [7, с. 9, 10]. П ри надлеж 
ность их всех двойному квадрату установлена 
мной, когда был расш ифрован циркуль музея 
Терм в Риме [55, с. 38—40].



обладают способностью спонтанно 
строить структуры взаимопроникающих 
подобий, роль которых в зрительном 
восприятии рассматривалась ранее. И с
следование размерно-пространственной 
структуры храмов Афинского Акропо
ля показало логику применения пар
ных мер античными мастерами. Иссле
дование построек Киевской и Новго
родской Руси XI— XII вв. и подмосков
ной церкви Вознесения в Коломенском 
XVI в. позволило и в метрологии Древ
ней Руси выявить парные меры систе
мы «двух  ̂ квадратов», оперирующие 
связью л/5— 1 (связанность мер отно
шением -у2 отмечалась ранее Б. Рыбако
вым), и установить логику формообра
зования, которой следовали мастера 
древнего Киева, продолжившие визан
тийскую традицию, мастера Новгорода
XII в. или Москвы XVI в., по-новому 
понимавшие образный строй архитек
туры.

Выполненные в последние годы 
А. Пилецким исследования показали, 
что и в архитектуре XVII— XVIII вв.* 
отношения двойного квадрата широко 
сохраняют свое значение. Наконец, ис
следование размерной структуры Мен- 
шиковского дворца ленинградскими ис
кусствоведами и архитекторами пока- 
зало_применение двух связей — д/2:1 
и (V5— 1):2 в постройке XVIII в., осу
ществленной по чертежам известных 
европейских мастеров **.

Открытием метода парных мер, осве
тившим глубинный смысл строительной 
метрологии, объединяются идеи, пред
ставлявшие разные взгляды на архи-

* Объяснение форм древнерусской архитектуры 
«Всемером» не имеет исторического обоснова
ния, вуалирует смысл древнерусской метроло
гии [см. 38 и 60, с. 136, 137].

** Меншиковский дворец в Петербурге построен 
Д . Фонтаной и И. Шеделем (1710— 1721 гг.). 
Применены квадрат, золотое сечение, двойное 
золото. См.: Денисов Ю. и др. Ключ к воссоз
данию пам ятн ика//С иА  Л ен инграда.— 1978.—
№  5.—С. 33— 37 и [60, с. 182, 183].

тектурные пропорции: каждая из них 
отображала одну из сторон действи
тельности. Я имею в виду: 1) динами
ческую симметрию Д. Хэмбиджа: пред
ставляемый ею метод приложения пло
щадей пентагональной (д/5) симметрии 
имеет своим внутренним неназванным 
содержанием соизмеримость геометри
ческим подобием — свойство взаимо
проникания, соединяющее предметный 
мир и зрительное восприятие; 2) иссле
дования Луки Паччоли, Фиббоначи, 
Цейзинга, Жолтовского, Гика, Ле Кор
бюзье, С. Карпова о золотом сечении; 
3) исследования Тирша, Борисавлеви- 
ча, Федорова о роли геометрического 
подобия в архитектуре; 4) исследова
ния Мёсселя, Н. Владимирова, К. Аф а
насьева, П. Максимова, показавшие 
сопряженность размеров архитектур
ных построек в тех или иных замкну
тых геометрических схемах; 5) работы 
Ле Корбюзье и Б. Рыбакова в области 
строительной метрологии, показавшие 
впервые геометрическую сопряженность 
строительных мер и подчеркнувшие их 
связанность со строением тела чело
века.

Линейными мерами, которыми поль
зовался издревле человек, были палец 
(дюйм), ладонь (пальма, равна четы
рем пальцам), локоть, равный двум 
пядям или шести ладоням; полусажень, 
равная двум локтям, и сажень, равная 
двум полусаженям (сажень — от «до
сягать» захватом рук в стороны или 
вверх). Точно так же с первых шагов 
землемерия применил человек в каче
стве меры длины стопу (фут) и двойной 
шаг. Двойной шаг — не только, быть 
может, древнейшая из всех строитель
ных мер, но и мера, широко распрост
раненная, основная. Двойной шаг — 
мера длины в Древнем Китае (бу

и, вероятно, в Древнем Египте (иеро
глифы прибавить и убавить, изобра
жающие шаг человека, направленный в



разные стороны , пришли В

египетскую математику из землемерия); 
римский Passus; русская тмутаракан- 
ская сажень, которой в 1068 г. князь 
Глеб мерил «море по леду от Тмутара- 
каня до Кърчева 10000 и 4000 сяжен» *; 
английский землемерный шаг. А так как 
в основу членений человеческого тела 
природа положила дихотомию (деление 
пополам) и иррациональные зависимо
сти двойного квадрата, сводимые к «зо
лотым отношениям»,— антропометрич- 
ные меры, становясь размерами соору
жений, привносят в архитектуру свой
ство взаимопроникания, т. е. гармонию. 
Вот почему мы говорим: человек — ка
мертон гармонического строя архитек
туры.

Основные меры Древней Руси, лег
ко воспроизводимые измерением тела 
человека (от земли до основания шеи 
и размахом рук в стороны), это соот
ветственно двойной шаг — тмутара- 
канская сажень 142 см и мерная сажень 
176 см. В пропорционально сложенном 
теле эти меры соотносятся, как 1 и 
д/5— 1. Так же примерно соединены мер
ная сажень и рост человека с поднятой 
вверх рукой, большая сажень в 216 см: 
(142:176) см =  (176:216) см =  1:(д/5—
— 1) (рис. 16).

В 1961 — 1962 гг. мной была установ
лена фундаментальная связность древ
ней строительной метрологии с идеей 
геометрического подобия, введены по
нятия «взаимопроникание подобий», 
«парная мера». Тогда же [55, с. 80], рас
сматривая пропорции церкви Вознесе
ния в Коломенском, я писал: «Не вызы
вает сомнения, что умножение и деле
ние на д/5— 1 сводилось к измерению 
исходного размера двумя разными ви

* О тмутараканской саж ени известно по надписи 
на камне, определившей расстояние между Тму
тараканью  и Кърчевом в 14 тыс. саж ен 
[43, с. 76]

дами саженей: «мерной» и «малой». 
Для воплощения замысла зодчий рас
полагал двумя эталонами, связанными 
как 1: (д/5— 1). Ими служили мерная 
сажень 176,4 см и малая сажень 
142,7 см. Позднее, в 1965 г., при иссле
довании размерной структуры храмов 
Новгорода конца XII в. мной было по
казано, что церкви Спаса-Нередицы и 
Петра и Павла на Синичьей горе раз
мерены мерами, сопряженными, как 1 
и д/5— 1, и что роль 1 играла в обоих 
случаях тмутараканская сажень
142,5 см [см. 57, с. 74—78].

Нетрудно в связи с этим понять, 
каким бесценным подтверждением вы
двинутой ранее теории парных мер ста
ла находка в 1970 г. в Новгороде в куль
турном слое начала XIII в. обломка 
мерной трости с двойной парной шкалой 
(рис. 17). Об этой находке я узнал из 
публикации Б. Рыбакова 1975 г.** Об
ломок прямоугольного сечения 24 X  
Х 36  мм имеет длину около полуметра. 
На трех его гранях деленные длин
ными рисками и мелкими зарубками 
шкалы, четвертая грань пуста. Наша 
расшифровка находки [см. 60, с. 129— 
133] состоит вкратце в следующем. Рас
стояния между длинными рисками — 
ладони. Грань, противоположная пу
стой,— средняя шкала в 24 ладонях 
(4 локтях) содержит 142,4 см. Это тму
тараканская сажень, парный шаг. По 
одну сторону тмутараканской сажени — 
шкала, которая в 24 ладонях (4 лок
тях) содержит 175,6 см. Это мерная 
сажень. По другую сторону тмутара
канской сажени шкала, которая в 24 ла
донях (4 локтях) содержит 200,4 см. 
Тмутараканская и мерная сажени со
пряжены как 1:(д/5— 1) = 0 ,8 0 9  (142,4: 
: 175,6 =  0,811). Вторая пара сопряжена 
как 1:д/2 =  0,707, как сторона и диаго-

** Описание новгородской трости и различные 
ее объяснения [см. 45, с 205— 217; 37, с. 54; 
60, с. 129— 133].
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наль квадрата (142,4:200,4 =  0,710). 
Назовем сажень 200,4 см косой новго
родской саженью.

Таким образом, мерная трость, обна
руженная в культурном слое начала
XIII в., заключает в себе пропорции 
храмов конца XII в., ею размеренных: 
мера была предсказана и по геометри
ческой сопряженности ее шкал, и по 
размерам ее саженей, и в части региона, 
и времени ее существования! Неожи
данным было то, что шкалы разделены 
не на локти и пяди, а на локти и ладони, 
т. е. в традиции древнеегипетской. Но 
существует и ясно зримый мост: нов
городская мерная трость воспроизводит 
членениями меру строителя храма и 
дворца царя Соломона, которая описа
на в Ветхом завете примерно в III—
V в. до н. э. (Иезекиль, 40), с той разни
цей, что царский локоть, размерявший 
царские храмы и палаты, содержал семь 
ладоней («каждый локоть — в локоть с 
ладонью»), а новгородский, обычный,— 
шесть ладоней. Как и меры античного 
Рима и классической Греции, новгород
ская мерная трость принадлежит двой
ному квадрату — канону строителей Ве
ликих пирамид. Но смысл сопряженно
сти мер со временем забывается, туск
неет, особенно с распространением мас
штабного чертежа, и, в конце концов, 
насильственно (хотя и без злого умыс
ла) стирается законодательными акта
ми высокоцивилизованного общества. 
Акты эти преследуют самые благие це
ли общенациональных и мировых стан
дартов; причина зла — в глубокой тай
не профессионального мастерства: 
смысл одновременного существования 
различных мер длины законодателям 
недоступен.

При Петре Великом была введена 
казенная трехаршинная сажень 213 см 
(взамен саженей 216 см и парных ей 
мерной сажени 176 см и парного шага 
142 см с их дихотомичным строем чле
нений). Во Франции революция узако
нила метр. Но принцип парной меры ис

требить невозможно, поскольку он з а 
программирован в человеке, в его вос
приятии. Он возрождается по воле слу
чая там, где был истреблен законода
тельным актом.

Архитектор Ле Корбюзье, в юности 
изучавший народные постройки и ан
тичную классику, пришел к удивительно 
глубоким выводам. Полагая, что делает 
первооткрытие, он воссоздал (по-свое
му) то, что уже было достигнуто чело
веческой культурой. Повторить завое
вание человечества одному — тоже не
мало.

Модулор Ле Корбюзье имеет две 
шкалы,геометрически сопряженные как
1 и (д/5— 1). На стыке шкал присут
ствует дихотомия. Величина шкал в пер
вой редакции (до учета акселерации 
человека) точно совпадает с саженями 
Древней Руси 176 и 216 см (во второй 
редакции — 183 и 226 см). Камертоном 
Модулора служит человек. Но, к сож а
лению, Модулор лишен гениальной про
стоты народного инструмента, тем са 
мым некоторые из важнейших его функ
ций утрачены. В новгородской мерной 
трости, как это было показано ранее: 
1) шкалы делятся по одному принципу 
и каждая на равные части: на полуса- 
жени, локти и ладони. В этом — ключ 
к метрике архитектуры и простоте опе
раций; 2) иррациональность заложена 
во взаимном соотношении парных 
ш кал— ею обеспечено свойство взаи
мопроникания подобий. Такая структу
ра шкалы позволяет существовать 
очень простому и доступному правилу 
применения меры: пользуясь одинако
вым счетом, строить нужные ритмы, 
геометрическое подобие, сравнивать 
большее и меньшее в одном ключе; 
3) антропометричность меры позволяет 
определять размеры построек, соотнося 
их с человеком.

Модулор утратил возможность лег
ко строить геометрическое подобие и 
одновременно нехитрые правила при 
ложения меры, утратил простую крат



ность шкалы, так как иррациональ
ность и неравенство делений заключены 
у Ле Корбюзье в каждой из шкал: все 
функции парной меры оказались сме
шанными. И в этом причина недоста
точной популярности Модулора, его ма
лой эффективности в руках других ар
хитекторов.

Кроме того, новгородская мерная 
трость располагает связью 1:У2, т. е. 
дает способ строить и контролировать 
прямые углы — задача, на строитель
ной площадке встречающаяся очень 
часто. И легко видеть, какой органи
зованной роскошью разнообразных со
отношений, способных удовлетворить 
любую фантазию, располагает новго
родская мерная трость, в то время как 
гармония связности частей возникает 
сама собой, не требуя малейших вы
числений. Рассмотрим возможности од
ной только пары (у 5 — 1):1 саженей — 
мерной и тмутараканской: 1) одинако
вый счет одною из шкал позволяет

строить квадраты, кубы, удваивать, де
лить пополам; 2) одинаковый счет, взя
тый разными шкалами, воспроизводит 
крепкие и спокойные соотношения 
«двойного золота» 1:0,809 =  1,236:1. 
Одинаковый счет в тмутараканских са 
женях и мерных полусаженях (или в 
тмутараканских полусаженях и мерных 
локтях) воспроизводит динамическое 
равновесие золотого сечения 1:0,618 =  
=  1,618:1. Одинаковый счет в мерных 
саженях и тмутараканских полусаже
нях строит более уточненные пропор
ции 1:0,4045 =  2,472:1. И все эти формы 
можно определять либо как минор (го
ризонтально направленные), либо как 
мажор (ориентированные вертикаль
но) .

Одинаковый счет в тмутаракан
ских и мерных саженях (или соответ
ственно, локтях), отсчитанный в одном 
направлении, строит членения яркого 
контраста 1:0,191 =5,236:1  (вычлене
ния) .



Г л а в а  2. Число и образ в архитектуре

Скрытая гармония сильнее яв
ной.

Г е р а к л и т

Там, где прохожий видит лишь 
красивую часовню, я оставил память 
о светлом дне моей жизни. Этот 
хрупкий храм (никто об этом не 
знает) есть математический образ 
дочери Коринфа, которую я любил 
столь счастливо. Он верно воспро
изводит пропорции ее прекрасного 
тела.

П о л ь  В а л е р и

Применить парную меру при созда
нии архитектурного сооружения или 
объекта дизайна — значит придать его 
пространственной структуре свойство 
взаимопроникания подобий. Но такое 
бессистемное действие бессмысленно. 
Оно должно быть согласовано с вос
приятием человека.

Мы уже отмечали ранее, что гео
метрическое подобие обычно соединяет 
реально сопоставляемые зрением части 
целого; ритмы, определяемые членения
ми, имеют также организованные после
довательности. Достаточно очевидно, 
что соединять в целостную структуру 
множественные части можно тогда, ког
да ясна композиция: композиционная 
связь скрепляется математическими со
отношениями, сопоставлением однород
ных либо противоположных элементов; 
ритмами, охватывающими одновремен
но и однородное, и противоположное, 
т. е. направленными встречно, «проши
вающими» пунктирами друг друга и тем 
создающими впечатление равновесия. 
Все это техника, но техника, которая

может проявить себя как эмоциональ
ная сила, если несет в себе семантиче
ский смысл.

Высокоорганизованное взаимопро
никание подобий дают отношения си
стемы двойного квадрата, которые при
нято называть числами пентагональной 
симметрии, или числами золотого сече
ния. От того, какому отношению под
чинены соразмерности и пропорция 
(главная тема), зависит общее впечат
ление, но еще не образ: одна и та же 
парная мера осуществляет разные, не
похожие образы. И это несложно по
нять: пропорциональные ритмы, коди
рующие реальную форму, образуют ал
горитм, в котором последовательность 
составляющих звеньев так же значима, 
как последовательность аминокислот в 
цепочке ДНК. Код пропорции объекта 
архитектуры или дизайна — это абст
рактный отвлеченный холодный символ 
или же живая образная ассоциация 
в зависимости от того, насколько эта 
последовательность отождествляется 
с хранимыми личной и родовой памятью



алгоритмами (последовательностями) 
пропорций, представляющими образы 
живой природы, лица, окружающие нас 
с детства, пейзажи Родины — символа
ми, эмоционально значимыми. О браз
ные ассоциации участвуют в декодиро
вании объектов восприятия не только 
как коды пропорций, они заключены в 
пластике линий, светотеневых соотно
шениях и соотношениях цвета. Они про
являются не как буквальное воспроиз
ведение хранимых в памяти образов, а 
как эмоциональные состояния, интегри
рующие сложные узоры разных времен
ных пластов памяти, и потому всегда 
разные, то поверхностные, то сильные и 
глубокие.

Отсюда ясно, что все средства худо
жественной выразительности: пластика, 
цветовая гармония, пропорция —долж
ны создавать непротиворечивый ассо
циативный образ, что придать ту или 
иную соразмерность прямоугольнику, 
очерчивающему силуэт постройки или 
его деталь, еще не значит создать объ
ект искусства, обладающий силой эмо
ционального и эстетического воздейст
вия. Но в целостном алгоритме объекта 
искусства силуэт и деталь играют важ 
нейшее значение — об этом свидетель
ствуют сами памятники архитектуры, 
привлекающие наше внимание своей 
выразительностью и эстетическими до
стоинствами.

История архитектуры знает ассо
циации разного типа. Существует архи
тектурный образ — символ величия, 
значимости, с абсолютным лаконизмом 
выраженный геометрией пирамиды; су
ществует архитектурный образ, ассо
циирующий тело человека (Парфенон); 
существуют образы, заключившие в ар
хитектурную оболочку ассоциации со
стояний души человека, экспрессию и 
покой; существуют образы, ассоциатив
но соединяющие с образом человека 
ландшафты (храмы древних Пскова и 
Новгорода).

Искусство архитектора в том, чтобы

заставить различные средства худож е
ственной выразительности строить один 
верно прочувствованный в отношении 
функции и окружения образ; чтобы ас
социации, которые осуществляют свето
тень, контурная линия и пропорцио
нальный строй дополняли бы друг дру
га и не разрушались друг другом.

Мы переходим к конкретному рас
смотрению архитектурных сооружений. 
Мы не стремимся при этом формули
ровать алгоритмы творчества — это 
бессмысленно. У каждого объекта ис
кусства, как и у каждого живого орга
низма, своя пропорция, своя цепочка 
ритмических пропорциональных тече
ний, диктуемая формой. Поэтому наша 
задача ясна: показать на вечно живых 
образах архитектуры, как соединены в 
них композиционная структура, ассо
циативный образ и расчет пропорцио
нальных соотношений, и тем самым при
коснуться к глубинному содержанию  
профессионального мастерства.

♦ * %

Египетские пирамиды — это не толь
ко «сооружения, поражающие вообра
жение грандиозностью и простотой 
форм, контрастом между ростом челове
ка и необъятностью творения, созданно
го его руками». Это не только памятни
ки строительного, инженерного, матема
тического и астрономического знания, 
но и образы, смысл которых помогает 
понять геометрия. Великие пирамиды 
задуманы как геометрический символ— 
полуоктаэдр. Октаэдр — правильное те
ло, образованное восемью равносторон
ними треугольниками; каждое из трех 
диагональных сечений октаэдра обра
зует квадрат (см. рис. 30, в) .  Полу- 
октаэдр, следовательно, есть пирамида, 
квадратная в плане, вертикальные диа
гональные сечения которой образуют 
прямоугольные вершины. Если выпол
нить сечение по всем крупным пирами
дам Древнего царства треугольником 
с прямым углом в вершине, эти сечения,
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18. Приведенный к 
одному размеру 
план 10 пирамид 
Д ревнего царства. 
Наклонные линии 
показываю т место 
сечения каждой из 
пирамид треуголь
ником с прямым 
углом в вершине
1 — пирамида Снофру: 
2 — пирамиды Хуни в 
Медуме, Хеопса и Неус- 
сера; 3 — пирамиды Хеф- 
рена, Неферикара, Пе- 
пи II; 4 — пирамида Ми- 
керина; 5 — пирамида 
Сахуре

19. Полуоктаэдр — 
образ, который 
должны зрительно 
воспроизвести пи
рамиды. Силуэт пи
рамиды — тре
угольник с прямым 
углом в вершине. 
Р азрез по ребру, по 
апофеме и план.

как выясняется, леж ат  между сечения
ми по диагонали и по апофеме, но тяго
теют к сечению диагональному (рис. 18, 
19). Они задуманы с учетом перспек
тивного сокращения так, чтобы ребра 
пирамиды казались одинаково склонен
ными к горизонту и к зениту: впечат
лением, которое надлежало произвести 
пирамиде, должен быть треугольник с 
прямым углом в вершине, основание 
пирамиды при этом воспринимается как 
сторона двойного квадрата 2, а высо
т а — как 1. Наклон ребра, определен

ный соотношением 1:1, есть смысловой 
образ: величие, незыблемость, веч
ность. Ибо пирамида не принижена, 
не покорена пустыней и в то же время 
вертикализмом своим не противопостав
лена окружающему пространству: б л а 
годаря равному наклону к зениту и к 
горизонту ее силуэт, подобно незыбле
мой горной вершине, принадлежит про
странству пустыни и господствует над 
ним.

Перенесемся теперь в эпоху класси
ческой Греции. Знаток античной архи
тектуры Н. Брунов убедительно пока
зал, что греческий периптер ассоции
рует человеческое тело. Он писал: «Для 
грека характерно очеловечивание сил 
природы — антропоморфизм. Греческие 
боги — это те же люди, но несколько 
больших размеров и обладающие боль
шей силой, большим умом и ловкостью. 
Они так же, как люди, сердятся и об
манывают, любят и страдают... Ордер 
классического греческого храма являет
ся также главным носителем челове
ческого начала: он осуществляет на 
языке архитектуры монументализиро- 
ванного человека-героя. Периптер со
стоит из ряда индивидуальностей — ко
лонн, которые воспринимаются благо
даря этому не как квадры стены, не как 
куски неодушевленного материала, а 
как живые существа. Сама форма до
рической колонны вызывает ассоциа
ции, связанные с человеческим телом. 
П режде всего — вертикализм колон
ны. Вертикаль — главная ось человече
ского тела, основная характерная осо
бенность внешнего облика человека, 
главное его отличие от облика живот
ного. И в колонне все направлено к 
тому, чтобы выделить и подчеркнуть 
вертикализм в качестве ее основного 
свойства и главного внешнего призна
ка. Вертикализм ствола повторен в 
ослабленной степени многочисленными 
каннелюрами, как многократным эхом. 
Однако колонна дает не абстрактную 
математическую вертикаль, не только



вертикальную ось, лишенную мате
риальности и имеющую лишь направ
ленность. Дорическая колонна полно
весна и мясиста: в ней вертикаль о б 
росла мясом, превратилась в реальное 
тело. Телесность ствола колонны осо
бенно усиливается благодаря энтазису, 
неравномерному утончению самого 
ствола, которое окончательно лишает 
его абстрактной математичности и при
дает ему характер органической мате
рии. Ствол колонны благодаря этому 
становится родственным человеческому 
телу, как порождению органической 
природы. Органическое тело ствола до 
рической колонны по своим пропор
циям еще более сближается с телом че
ловека ..., между пропорциями челове
ческого тела легко устанавливается со
отношение, вызывающее ощущение 
родства между ними» [8, с. 80—81].

Неожиданно заключительное ут
верждение Н. Брунова о том, что «лю
дей таких пропорций, как колонны Пар
фенона, не существует» [8, с. 102, 103]. 
Неожиданно, ибо идет вразрез смысла 
всего, что было им сказано, и ошибоч
но. Как идея аналогии тела человека 
и храма, так и ошибочное заключение 
это восходят к Витрувию, и нам остает
ся здесь показать, в чем ошибка Вит
рувия, которому посчастливилось чи
тать трактат «О соразмерностях дорий
ского храма на Акрополе», о чем Вит
рувий говорит в начале своего знаме
нитого сочинения.

Несомненный след этого чтения — 
следующие слова: «Композиция храмов 
основана на соразмерности, правила ко
торой должны тщательно соблюдать 
архитекторы. Она возникает из пропор
ции, которую по гречески называют 
anakoy ia .  Пропорция есть соответствие 
между членами всего произведения и 
его целым по отношению к части, при
нятой за исходную, на чем и основана 
всякая соразмерность. Ибо дело в том, 
что никакой храм без соразмерности 
и пропорции не может иметь правиль

ной композиции, если в нем не будет 
точно такого членения, как у хорошо 
сложенного человека. Ведь природа 
сложила человеческое тело так, что 
лицо от подбородка до верхней линии 
лба и корней волос составляет десятую 
часть тела .., голова вместе с шеей на
чиная с ее основания от верха груди 
до корней волос — шестую часть, ... 
ступня составляет шестую часть».

И далее: «Желая сделать так, что
бы они (колонны) были пригодны к под
держанию тяжести и обладали правиль
ным и красивым обличьем, они измери
ли след мужской ступни по отношению 
к человеческому росту, и найдя, что 
ступень составляет шестую его долю, 
применили это отношение к колоннаде
и, сообразно с толщиной ее ствола, вы
вели ее высоту в шесть раз больше, 
включая сюда и капитель. Таким обра
зом дорийская колонна стала воспро
изводить в зданиях пропорции, кре
пость и красоту мужского тела» [см. 15, 
с. 79].

Понимание греками существа ан а 
логии , по смыслу трактованной Витру
вием точно, было им неверно расшиф
ровано, конкретизировано с ошибкой 
в части именно чисел: диагональные 
(иррациональные) отношения подмене
ны кратностью, и также неверно поня
то, что такое соразмерность колонны 
дорийского храма. То, о чем писал зод
чий, и то, что он сделал, безусловно 
непротиворечиво. Колонна Парфенона 
воспроизводит с математической точ
ностью канон пропорций человеческого 
тела, описанный Витрувием, изобра
женный Леонардо, Микеланджело, Ло- 
сенко, но ни Витрувий и никто другой 
не заметили этого.

Что значит воспроизводить пропор
цию, крепость и красоту мужского 
тела в колоннаде? Это значит воспро
извести его способность принять на себя 
тяжесть антаблемента. Атланты, заме
няя собой в ряде случаев колонны, скло
няют головы, чтобы принять тяжесть



антаблемента руками: несет тело чело
века — от стоп до основания шеи, ибо 
мощь — в плечевом поясе и руках. Есте
ственно ожидать, что, желая воспроиз
вести в колонне крепость мужского тела 
и рассуждая по аналогии, строитель 
установил аналогию между стволом ко
лонны и телом человека, измеренным 
от стопы до основания шеи. В этом нет 
ни малейших сомнений. Греки назвали

ствол колонны aojbia, что значит «тело». 
Камни, из которых сложен Парфенон, 
свидетельствуют о том же. И действи
тельно, в каноне Витрувия отношение 
стопы к росту 1:6, отношение высоты 
головы и шеи к росту также 1:6 (по 
Витрувию, Леонардо да Винчи, Мике
ланджело). Отсюда ясно, что стопа от
носится к высоте тела, как 1:5.

Обмеры показывают:

Нижний диаметр угловой колонны =  1 ,9 2 8 ^  =  0 2 0 , 5 = , ;5 ( +  0 ,0015);
Высота ствола угловой колонны 9,570 м v ’

Нижний диаметр рядовой колонны 1,882 м
—5----------------------------------------------------------------------------------------------- — -------------з------------- =  п К7П- =  0 ,1 9 6 7 = 1 :5  ( — 0,0033).Высота ствола рядовой колонны 9,570 м v

Стремясь ассоциировать колонну и 
человека и твердо зная, что «из всех 
очертаний наиболее совершенны подоб
ные самим себе» ... и что «подобное в 
мириады раз прекраснее того, что непо-

Ш ирина капители (по абаке) 
Высота колонны с капителью

Высота ордера (колонна +  антаблемент) 
Д лина стилобата

Для греков мера — качественная 
характеристика. Это — та срединная 
линия, которая обусловливает гармо
нию. Главная идея состояла в том, что
бы части, объединяемые соответствием, 
были бы в отношении друг к другу ни 
слишком большими, ни слишком малы
ми. Греки открыли средние отношения. 
По Платону, гармонично устроенное 
небо (космос) определяется равенством

Огонь _  Воздух _ Вода
Воздух Вода Земля

Данное Платоном определение про
порции как «прекраснейшей из связей», 
которая и связуемое, и самое себя де
лала бы именно одним, «когда из трех
каких-либо  чисел ... среднее относится 
к последнему так же, как первое к нему

добно», мастер распространяет сораз
мерность 1:5 и на соразмерность ко
лонны в целом, «включая сюда и капи
тель», и на соразмерность всей колонна
ды храма.

- т ш Ь г -  0-2003- " 5

=  I n l V z  М =  0 ,1 9 7 5 = 1 :5  (—0,0025).69,515 м

самому», нельзя считать определением 
золотого сечения, как это многие делали 
весьма произвольно. Для Платона сред
непропорциональное — это среднее 
двух крайних каких-либо  чисел. Если 
нужно соединить числа 1 и 2, то наи- 
лучшей между ними связью будет число 
У§, ибо 1:У2 =  У2:2. Если необходимо 
связать в одну пропорцию числа 1 и 5, 
то наилучшей связью будет число Уб, 
ибо 1:д/5 =  У5:5. Такова очевидная ло
гика античного мышления; в другом 
месте тот же Платон, говоря об отлично 
написанных чертежах Дедала, заме
чает, что в них «применена равная, 
двойная или иная пропорция» [39, ч. III, 
VII 529Е].

Соразмерность Парфенона 1:5, та
ким образом, прямо указывает на про

зе



порцию Парфенона, как на среднее чи
сел 1 и 5 — число 1:У5 =  0,447. Ведь 
если тело колонны есть соразмерность 
1:5, то связь колонн в колоннаде, осу
ществляемая шагом колонн, должна за 
нять между этими крайними величи
нами — диаметром и высотой ствола ко
лонны — среднее положение, а ширина 
стилобата тоже должна стать средним 
между высотой ордера и длиной стило
бата. Прямоугольник бокового фасада 
усиливает ассоциацию: тело человека 
подобно телу колонны и подобно телу 
храма (колоннада).

Обмеры показывают:

отображены друг в друге вертикаль
ные членения капители колонны и чле
нения антаблемента, которыми служат 
швы в кладке антаблемента:

5̂:1:'= |:1:̂ 5и т д-
Схема, определяющая пропорцию 

Парфенона, еще не архитектура. Чтобы 
выявить свойство алмаза излучать свет, 
нужен гранильщик, мастер. Ассоциа
ция образа храм — человек требовала 
придать камню Парфенона, его размер-

Среднерасчетный диаметр колонны (1,882 м -1-1,928 м ):2  г- ,
ЙТ----------------------------------------------------=  ------------- ------------------ —  =  0,444 =  1: д/5 — 0,003);Ш я г  к п л о н н ы  d 90.^ м ’ v v

=  0 ,4 4 9 =  1:У5 ( +  0,002);

Ш аг колонны 4,295 м

Ш аг колонн _  4,295 м
Высота ствола колонны 9,57 м

Высота ордера 
Высота стилобата

13,727 м 
30,87 м =  0,444 = 1 :У 5  ( -0 ,0 0 3 ) ;

Ш ирина стилобата 
Длина стилобата

30,87 м 
69,515 м =  0 ,4 4 4 =  1:д/5 ( — 0,003).

Те же связи рифмуют «через стро
ку» главный фасад. Отношением 1:д/5 
соединены высота стволов колонн и 
фронтон, замыкающий и сводящий к 
точке акротерия вертикальные ритмы 
колонн; четыре ряда горизонтально уло
женных блоков, составляющих основа
ние колоннады, и четыре ряда кладки, 
завершающих колоннаду (капитель +  
+  антаблемент), и т .д .:

ности живое дыхание. Пентилийский 
мрамор колонн Парфенона телесно теп
лый. Но в Парфеноне на образную ассо
циацию работает не только поверхность 
мрамора, не только его форма, о чем 
говорил Н. Брунов, но и число. Так же, 
как на полотнах Рафаэля фигуры лю
дей лишены статики (складки одежд  
отвечают не положению изображенных 
членов, а тому, которое они занимали

Высота фронтона 4,291 м
Высота ствола колонны 9,57 м 

Высота основания 1,877 м
Высота заверш ения 4,157 м

0,448 = 1 : л 5 ( +  0,001);

: 0,451 =  1 :д/5 ( +  0,004).

Связи следуют композиционной ло- перед движением), как полны жизнью
гике и тектонике сооружения, они раз- скульптуры Родена, объединяющего в
нообразны и красивы. Как в зеркале, образе два различных мгновения дви-



20. М асштабный замысел Парфенона показы 
вает, что числа 10 и 100 для античного грека — 
те ж е единицы, но высшего порядка

21. Парфенон
соразмерность колонны и храма в целом 1:5 и пропорция 
1 :V5 ассоциируют обнаженное мужское т е л о — идеал строй
ности, силы, гармонии

жения,— так в двойственности единого 
заключено живое дыхание пропорции 
и соразмерности Парфенона.

Соразмерность 1:5 =  0,2 раздвоена 
на соразмерности 0,1967 (— 0,0033) и 
0,2015 (+ 0 ,0 0 1 5 ) , где 15 :3 3 =  1:-у/5. Со- 
ответственно раздвоена и пропорция
1 :д/5 =  0,447 на пропорции 0,444 
(—0,003) и 0,449 ( +  0,002), где
0,4442 =  0,197 и  0,4492 =  0,2016. Приме
нение оттенка, снижающего либо повы
шающего контраст, учитывает работу 
зрения и цели художника. Колонна 
загруженная воспринимается более 
приземистой, чем свободно стоящая; 
колонны на углах должны быть мощ
нее рядовых — они зрительно несут 
главную тяжесть и т. п.

Принципиально важное свойство 
пропорции Парфенона — последова
тельно осуществленный принцип про
странства. Сопоставляются глубина, 
ширина, высота: для элемента колон
нады глубина — диаметр колонны, ши
рина — шаг колонн, высота — высота 
колонны. Для колоннады в целом глу
бина — протяженность стилобата в 
длину, ширина — ширина стилобата, 
высота — высота ордера (рис. 20, 21).

Аналогия храм — человек последо
вательно доведена до конца тем, что 
закреплена в абсолютном размере по
стройки. Античные греки, как и египтя
не, пользовались десятиричной систе
мой исчисления, и числа 10, 100, 1000 
представлялись им структурными еди
ницами разного порядка. Поэтому храм 
(образ богочеловека) есть десятикрат
ный человек. Ширина стилобата 
(100 футов) есть 10 стоп гиганта. Храм 
поднят на основание в рост человека 
(1 оргия, или 6 футов), т. е. 0,1 роста 
гиганта. Высота храма от скалы до вен
чающего ордер карниза примерно рав
на 50 футам (10-кратная высота тела), 
а включая поле фронтона — 60 футов 
(10-кратный человек до корней волос).

С крещением Руси и приходом ви-
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зантийских мастеров пришла на Русь и 
античная традиция: отождествлять
храм и человека. Но за старой идеей 
стояло характерное для нового времени 
понимание архитектурного образа.

В античной Греции объектом ассо
циации был материал храма — камень. 
«Парфенон — это скульптура, в нем нет 
ни одной прямой линии»,— отмечал Ле 
Корбюзье. Храм был геометрическим 
обобщением живой человеческой пло
ти, ключом к композиции храма, к его 
соразмерности и пропорции было, мы 
видели это, тело человека (1:5, д/5). 
Средневековье пришло к иному пони
манию первопричины бытия. Первопри
чина (Бог) понимается здесь не как 
плоть, а как дух бесплотный, везде
сущий, пребывающий незримо в храме. 
Он мог быть отождествлен только с 
пространством. Так возник образ хра
ма, в котором сущность и функция по
менялись ролями. В античном храме 
вся суть в колонне. Воздушное прост
ранство вторично, оно лишь выгодный 
фон, на котором колонна читается. В 
крестово-купольном храме суть есть 
пространство интерьера, а стены, стол
бы и своды только оболочка, только 
формирующая и фиксирующая форму 
пространства конструкция. В одной из 
европейских хроник XI в. читаем: «Но
вая церковь построена, как говорится 
учителями, по величине человеческого 
тела. Алтарная часть вместе с обхода
ми вокруг алтаря соответствует голове 
и шее, хор — грудной клетке, обе про
стертые в стороны ветви трансепта — 
рукам, неф — животу, а второй тран
септ на западе — ногам» [25, т. 4, 
с. 640].

Главное в значении «храм» берет те
перь на себя интерьер. Кульминацией 
в восприятии пространства церкви слу
жит пространство, открывающееся 
сквозь световое кольцо. Здесь прост
ранство храма устремлено вверх, на
встречу свету, падающему сквозь узкие 
окна, прорезающие световой барабан.

22. Эрехтейон. Ассоциирует обнаж енное женское 
тело. Главная тема: 1:2-(У 5— 1) =  0,4045. Колон
на вдвое стройней колонны П арф енона. Вторая 
тема 2:^/5

Купол парит над световым барабаном, 
и рассеянный свет отделяет от зрителя 
написанный в куполе, в самом зените, 
лик Бога; живопись, покрывающая сте
ны, столбы и своды, раздвигает прост
ранство, дематериализует конструкции 
смешением охр, лазури, красных, мали
новых, синих тонов. И это простран
ство заполнено льющейся с хоров тор
жественной и строгой мелодией.

Здесь сосредоточен весь арсенал 
средств художественной выразитель
ности: композиционная структура, ли
ния, цвет, соразмерность и пропорция. 
Строится новый образ — уже не кон
кретной телесности (1:5, д/5), а духа, 
т. е. сущности, лишенной конкретности. 
Здесь, как мы уже знаем, удобна связь 
золотого сечения — среднепропорцио
нальное число (д/5— 1):2 и «двойное 
золото», строящее соразмерность 
д/5— 1.

Вот почему размерная структура 
храма, построенного в византийской 
традиции, определяется по внутренним 
очертаниям стен. Парная мера опреде
ляет иерархию главного и соподчинен-





23—24. Великая Печерская церковь в Киеве (23) 
и Успенская Е лецкая церковь в Чернигове (24). 
Построены в византийской традиции. Парные 
меры: саж ень «филетерийская» Ф =  214,8 см, с а 
жень мерная /И =  192 см, саж ень простая П  =

=  155 3 см —  =  —  (Великая Печерская цер-
Ф л[Ъ

ковь) —  =  — ------ (Успенская Елецкая церковь)
М л /5 - 1  

Пропорция устанавливает в первую очередь 
внутреннее очертание стен, гармонизирует внут
реннее пространство. В Печерской церкви отно
шением мер М :Ф согласованы в плане расстоя
ния от центра храма (пересечение осей) до во
сточной и западной стен храма, до восточной и 
западной стен четверика; с радиусом подкуполь-

ного ядра согласована высота сводов, перекры
вающих ядро, а такж е ширина боковых нефов и 
т. д. (см. рис. 23).

В Успенской Елецкой церкви отношением мер 
(П : М , двойное золото) соединены ширина храма 
и его высота до светового кольца; высота сред
него нефа и высота боковых нефов (по ш ифер
ным плитам в пятах арок и сводов); ширина 
подкупольного прямоугольника (световое прост
ранство) и ширина боковых нефов, вклю чая стол
бы (перекрытое пространство). Отношением 
М:2П  (золотое сечение) ш ирина храма соедине
на с полной его длиной и, одновременно, с 
длиной ядра и высотой купола — от шиферной 
плиты светового кольца до зам ка свода. С о раз
мерности в экстерьере — двойное золото П:М  
(см. рис. 24)
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ного, размеры назначаются в одинако
вом счете, но разными эталонами дли
ны, главное (ширина и высота цент
рального нефа) — большей мерой; под
чиненное (ширина и высота боковых 
нефов) — меньшей (рис. 23, 24). Глав
ную роль в создании интерьера играют 
не соразмерности, а пропорция, т. е. 
движение от размера к размеру. Цент
ральное пространство храма определя
ется как единая цепь среднепропор
циональных отношений: ширина храма 
сопоставлена с полной его глубиной 
и высотой подкупольного пространства; 
ширина подкупольного кольца — с ши
риной храма и высотой купола; то и 
другое — связью золотого сечения [58, 
с. 35—37; 60, с. 153, 154].

Архитектура храмов Новгорода и 
Пскова — новое звено в отношении ма
стера к ассоциативному образу. Она 
имеет иной, еще не показанный нами 
строй ассоциаций, который сдвигается 
в сторону более открытого и непосред
ственного обобщения образа человека, 
заменяет ассоциации тонкие, почти 
неуловимые, легко угадываемыми. Здесь 
нередко в целом объеме храма ассо
циирован богатырь-воин. Появляются 
одноглавые храмы с крепким объемом, 
с позакомарными покрытиями, закруг
ленными словно плечи воина или ова
лы щита, глава венчается шлемовидным 
покрытием. Храмы стоят словно врос
шие в землю по пояс былинные богаты
ри. Они компактны, кубичны. Белые 
стены прорезаны небольшими, редко и 
живописно разбросанными окнами. Та
кой храм замкнут в себе, но вместе с 
тем органичен окружающему пейзажу. 
Его массы завершены округло, спокой
но. Определенный весомо, контрастно 
и сильно, но вместе с тем очерченный 
свободно и мягко, неправильностью ли
ний близкий формам земли, он естест
венно входит в окружающее простран
ство, принадлежит земле, неотделим 
от нее (рис. 25—27).

Не меньше, чем пластика, роднит и

соединяет его с образами природы ко
лористическое решение: белые стены, 
свинцовое покрытие глав, железный 
или позолоченный крест над куполом — 
они отражают смену красок природы. 
В непогоду стены храма суровы, тем
ны, отчуждены, глава кажется черной. 
Под солнцем, горящим на стойке кре
ста, купол слит с небом, стены светлы, 
и в контрасте с ними плотнее и глубже 
становятся краски земли.

Новый образный строй вызвал к 
жизни новую систему определения раз
мерной структуры. Разметка плана и от
счет вертикальных размеров идут по 
наружным очертаниям стен. Пропорция 
как движение от размера к размеру в 
традиционном античном ее понимании, 
еще живая в постройках Киево-Черни
говской Руси, уступила место определе
нию соразмерностей крупных, ясно 
выраженных форм, соединяемых по 
принципу геометрического подобия. Это 
приводит и к изменению градаций в са
мой строительной мере.

Композиция церкви Вознесения в 
Коломенском (XVII в.) сложна и в то 
же время предельно лаконична: геомет
ризация образа осуществлена с ясно
стью и простотой кристаллической, ни 
с чем не сравнимой. Ее структура трех- 
частна. Первый, основной элемент 
структуры — каменный столп, сужаю 
щийся к завершению,— геометрическая

25. Церковь Рож дества Перынского скита в Нов
городе. Переход от византийской к новгород
ской традиции. И спользована парная мера Елец
кой церкви (М  =  192 см, Я  =  155,3 см). Внима
ние переносится на экстерьер. Господствует круг
лый счет. Храм по наружным линиям стен вписан 
в круг радиусом 10 локтей Я ; длина ядра равна 
конструктивной высоте барабан а  с главой, т. е. 
10 локтям Af, диаметр бараб ан а  равен 10 локтям 
Я, высота от пола до зам ка купола — 10 саж е
ням Я, ширина среднего нефа — 5 локтям М , 
ширина боковых нефов — 5 локтям Я. В пропор

ции господствуют связи =  0,809 (двойное зо 

лото) и связи (золотое сечение)
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вертикаль. Второй элемент структуры— 
галерея и крыльца, распластанные у ос
нования храма,— геометрическая гори
зонталь. И третий — венчание храма, 
крест (традиционной «объемной» гла
вы над церковью нет) — геометриче
ское соединение горизонтального и вер
тикального движения, которым решает
ся главная образная задача: взаимо
действие горизонтальных и вертикаль
ных движений, заканчивающееся тор
жеством вертикального взлета.

Образ, ассоциируемый постройкой, 
выявлен в названии храма — Вознесе
ние. Это торжественность, торжество 
устремленности вверх над приземлен- 
ностью [54, с. 150— 153].

Каждый из трех элементов структу
ры трехчастен. Столп состоит из трех 
частей: 1) призма четверика с трехсту
пенчатым (стрельчатыми кокошника
ми) переходом к восьмерику; 2) вось
мерик, сужающийся кверху шатром; 
3) восьмигранный барабан, завершен
ный полусферой и представляющий ос
нование под крест. Галерея также вклю
чает три крыльца: с запада, севера и 
юга. Крест также образован тремя эле
ментами: вертикалью стойки, горизон
талью перекладины и полумесяцем, 
переводящим горизонтальное движение 
в вертикальное.

В основном элементе структуры хра
ма — каменном столпе — выделены три 
статичные массы, порождающие дви-

26, 27. Церковь Спаса-Нередицы в Новгороде. 
Размерена Новгородской мерною тростью. Са
жени: мерная М =  175,6 см, тмутараканская

Т 1
Т =  142,4 см. —  =  — ------=  0,809 (двойное золо-

м  -у/5— 1
то). Основное внимание уделено соразмерности 
крупных форм в экстерьере. В двойном золоте 
соединены диаметр и высота барабана, в отно
шении золотого сечения — диаметр барабана и 
ширина подкупольного квадрата; господствует 
круглый счет. От подкупольного квадрата до 
восточной стены — 10 локтей 7\ до Западной — 
10 локтей М; ядро храма вписано в круг 10 лок
тей М. Общий вид восстановленного храма. Рес
таврация Г. Штендера

жение вверх,— три куба, нанизанных 
на одну вертикаль (рис. 28). Д виж е
ние возникает в карнизах, разорван
ных стрелами закомар и венчающих эти 
«кубы». Это куб четверика, стоящий 
на подклети; куб восьмерика, стоящий 
на кубе четверика и прикрытый внизу 
кокошниками; куб восьмигранного ба 
рабана, завершающего шатер.

В плане храм определен тремя вло
женными друг в друга квадратами: 
квадратом А , охватывающим стены чет
верика, с раскреповками; квадратом Б, 
охватывающим стены притворов, с рас
креповками; квадратом С, охватываю
щим пространство интерьера (по ли
нии раскреповок стены). Чертеж трех 
вписанных квадратов, так называемый 
вавилон, содержит в себе все основ
ные размеры храма как в плане, так и 
по высоте: они определяются сторонами 
квадратов А, Б, С и его диагоналями: 
A-sj2, fiV2 и С д/2 (см. рис. 28, в) .  Чет
вертый квадрат плана, очерчивающий 
галерею с крыльцами, имеет сторону 
А +  Б +  С (рис. 28, б).

Мы знаем уже, что показанные здесь 
отношения определялись не геометри
ческими построениями, а парной мерой. 
Соразмерности и пропорции церкви 
Вознесения осуществлены мерой, бук
вально тождественной уже знакомой 
нам новгородской трости конца XII в.: 
пропорция храма есть М:Т  =  д/5— 1, а 
его соразмерности — Н\Т  =  д/2. Таким 
образом, весь расчет сводился к тому, 
чтобы перейти от исходного размера по
строения, определившего сторону ис
ходного квадрата А — стена четверика 
в плане, равная 10 Т (тмутараканским) 
саженям,— к квадратам Б и С. Сделано 
это с поразительной экономией и про
стотой. Описав окружность диаметром 
в 10 Я саженей, мастер вписал в нее 
исходный квадрат со стороной 10 Г са 
женей и добавил притворы, также впи
санные в эту окружность и имеющие 
стороны длиной 10 Н  полусаженей, т. е.
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вдвое меньшие стены четверика. Так 
определилось место квадрата Б. Рас
стояние междуквадратами А и Б, уве
личенное в д/2 раз (переведенное из 
меры Г в меру Н  одинаковым счетом 
делений шкалы), определило положе
ние и, следовательно, размер внутрен
него пространства С. Далее мастер 
положил все статические формы (еди
ницы структуры, соразмерности) опре
делять парной мерой # :Г  =  д/2, т. е. 
строить кубы и призмы д/2. Однако 
главную роль он отводит не статике, а 
движению вверх, ритму, определяюще
му взаимосвязи по вертикали, т. е. про
порции, призванной осуществить глав
ную тему — «вознесение». Пропорцию 
он положил осуществлять «золотой па
рой» новгородской мерной трости — 
связью Г :М =  1:(д/5— 1). Так двумя 
числовыми связями скреплен в единое 
целое двойственный, построенный на 
столкновении и соединении двух тем — 
статики и движения, горизонтального 
и вертикального — необычайно выра
зительный, противоречивый, но вместе 
с тем торжественный и прекрасно гар
монизированный архитектурный образ 
церкви Вознесения — одного из бес
спорных шедевров мирового зодчества.

Пропорция развивается так: высота 
четверика, включая подклет (4 0 #  =  
=  57Г), так относится к высоте ордер
ной части восьмерика, включая шатер 
(57М), как высота барабана, включая 
главу (15,27" локтя), относится к высоте 
ордера восьмерика (15,2М локтя), как 
высота креста (12,27’ локтя) относится к 
высоте барабана с главой (12,2М лок
тя), как горизонтальный размах креста 
(ЮГ локтей) относится к высоте креста 
(ЮМ локтей), как нижняя ветвь стойки 
креста (5,57 локтя) относится к верх
ней ветви стойки креста (5,5М локтя), 
как Т:М =  1 :(д/5— 1) = 0 ,8 0 9 .

Нижняя часть креста делится полу
месяцем на нижнюю (1,7М локтя) и 
верхнюю часть (3 ,4Г локтя), как 
М :2Г=(л/5— 1):2 =  0,618.

На гранях шатра имеется выпол
ненная из белого камня сетка ромби
ческого рисунка, подчеркивающая дви
жение вверх и создающая еще один 
вертикальный ритм. Ромбы делят грань 
шатра на отрезки, связанные попарно: 
внизу — малоконтрастно Г:М и ввер
ху — среднепропорционально М:2Г.

Абсолютные размеры постройки оп
ределены с той же классической ясно
стью, что и в Парфеноне: число 10 
установило меру величия церкви. Н а
чальный размер — ширина храма — 
ЮГ саженей. Высота столпа 40Г саж е
ней. Символ храма и образ его пропор
ционального строя — крест — опреде
лен размерами ЮГ (ширина) на ЮМ 
(высота) локтей.

Пропорции церкви Вознесения дают 
нам повод вспомнить замечательной 
глубины изречения древних: слова Ге
раклита «скрытая гармония сильнее яв
ной» и Платона «подобное в тысячу 
раз прекраснее неподобного... Отноше
ния части к целому и целого к части мо
гут возникать только тогда, когда вещи 
не тождественны и не вполне отличны 
друг от друга». Действительно, гармо
низированные геометрическим подо
бием друг с другом как кубы и сопря
женные математическим ритмом четве
рик, раскрепованный притворами, и 
восьмерик, внизу прикрытый кокошни
ками, как архитектурные формы не 
тождественны друг другу, как не тож де
ственны они также вписанному в куб 
восьмерику барабана, венчающему ша
тер, в то же время не вполне отличны 
друг от друга, ибо каждый из них ре
шен классическим ордером. Мы видим 
тайную гармонию (кубов реально не 
существует), и она сильнее явной.

Какова же роль золотого сечения — 
фундаментальной основы взаимопрони
кания — в пропорциональном строе, 
осуществляющем ассоциативный об
раз? Мы убедились ранее, что золотое 
сечение — ключевая, основополагаю
щая соразмерность гаммы взаимопро



никающих подобий. Нам предстоит убе
диться, что золотое число в мире чисел 
представляет собой в природе фунда
ментальную константу формообразова
ния, но константу неявную, а глубоко 
скрытую от поверхностных наблюде
ний. Так же точно раскроется золотое 
число в исследовании музыкальной 
гармонии, выполненном М. Марутае- 
вым. И опыт исследования архитек
турных образцов показывает, что золо
тое сечение в обнаженной сущности 
(1:1,618) не следует навязывать сораз
мерностям и пропорциям архитектурно
го сооружения. Это отношение в силу 
своей математической исключительно

сти быть среднепропорциональным, т. е. 
осуществлять равное изменение разме
ров (как и отношение 1:2, осуществ
ляющее дихотомию), не порождает, в 
отличие от остальных золотых пропор
ций, вторичные ритмы (обертона) и по
тому не связано непосредственно с об
разами живой природы, всегда по своей 
математической сущности двойствен
ными. Золотое сечение не предназна
чено быть символом образных ассоциа
ций и уместно и незаменимо там, где 
архитектура трактуется как нейтраль
ный фон, которому нужно придать про
зрачность, светлость, невесомость.

Каждый пространственный объект



29. Воссоздание утраченных заверш ений церкви 
XVII в. из села Фоминское — колокольни, глав и 
крыльца — на основе парной меры д/5— 1. Рекон
струкция автора

представляет сложную структуру и как 
художественный образ необходимо свя
зан с человеком через образные ассо
циации. Гамма взаимопроникающих по
добий двойного квадрата заключает 
достаточное число соотношений, чтобы 
выбрать главную тему. Шедевры архи
тектуры позволяют отметить, что глав
ной темой в них служат числа, являю 
щиеся удвоениями золотого числа, вы
полненными разными способами. Это 
0 ,809=1 ,618 :2  — отношение, излюб
ленное на Руси; тема 0,447 — двой
ное золото, прямоугольники минор и м а
жор; тема 0,894 =  0 ,447X 2; тема —
0,4045 =  0,809:2 (см. рис. 10, а ) .

Но это всего лишь первый этап; в 
искусстве нет двух тождественных о б р а
зов, и выстроить ритмическое единство, 
найти образно-содержательную ф ор
му — творческая работа архитектора. 
Соотношения не случайные, а объеди
ненные качеством взаимопроникания 
подобий, делают эту задачу доступной, 
имеющей различные убедительные ре
шения. По своей ремесленной сути п ар 
ная мера в руках архитектора — то же, 
что остро и правильно заточенный ин
струмент резчика или столяра. Без т а 
кого инструмента мастеру работать 
нельзя. По своей творческой сути п ар 
ная мера — выверенный тысячелетиями 
безупречный инструмент темперации 
пространственных форм. Он помогает 
мастеру внести в структуру произве
дения сложность, не нарушая при этом 
порядка. И так же, как всякий остро 
заточенный инструмент, парная мера 
требует приложения рук, ума и чувства 
Мастера. Без таланта она — ничто.

Итак, на отдельных архитектурных 
объектах, в кульминациях становления 
единой ветви европейской культуры, 
восходящей к культуре Древнего Егип
та, мы наблюдали эволюцию метода 
построения архитектурной формы — от 
зарождения математических идей соиз
мерения и геометрического подобия до 
овладения парными мерами двойного 
квадрата. Мы рассмотрели такж е и то, 
что составляет математическое и био
ническое содержание метода — свойст
во взаимопроникания.

В Древнем Египте в пору строи
тельства первых монументальных со
оружений художник и зодчий, расчер
чивая на плоскости композицию, план 
гробницы или комплекс сооружений, 
владеют вертикалью, горизонталью и 
прямым углом и охотно применяют про
стейшие геометрические фигуры — 
квадрат и двойной квадрат, широко 
пользуются при определении размеров 
элементами этих фигур — сторонами
1, 2 и диагоналями -у2 и -л/5. Диагональ



д/2 применяется особенно часто потому, 
что позволяет экономным способом 
осуществлять и контролировать пря
мой угол. В соразмерностях командует 
дихотомия, отношение 1:2, ибо это на
чальная форма соизмерения, основан
ная на равенстве: сложении меритель
ной веревки пополам. Здесь, в самом 
истоке архитектурного ремесла, про
исходят два замечательных по своим 
следствиям события. В архитектуре ут
верждается ранее отмеченное нами, воз
никшее с зарождением искусства, с пер
вобытным орнаментом и рисунком пра
вило: обобщение сходных по смыслу ча
стей геометрическим подобием. Чертеж 
двойного квадрата (или полуквадрат 
в квадрате) становится каноническим 
чертежом расчета архитектурных со
оружений.

Важной вехой в эволюции метода 
было строительство треугольных пира
мид. Перед геометрами-зодчими яви
лась сложная задача: овладеть третьим 
измерением — вертикалью, не поль
зуясь ее физическим эквивалентом — 
отвесом. Требовалось предопределять 
заранее возносимую в пространство 
точку вершины пирамиды только сред
ствами геометрии. Так внимание зод
чего приковалось к исследованию тре
угольников — к диагональным сече
ниям пирамид, поскольку и силуэт пи
рамиды, и способ ее осуществления 
определяются ребром пирамиды. Д иа
гонали д/2 и д/5 — линии канонического 
чертежа двойного квадрата — полу
чают в размерной структуре сооруже
ний главную роль. А в этих связях, 
независимо от отношения к ним мас
теров, закодированы основания гармо
нии природы. Узловое содержание зако
дированного в двойном квадрате взаи
мопроникания подобий — связь золото
го сечения. И нам удалось наблюдать, 
как могло быть эмпирически открыто 
отношение золотого сечения. Так воз
никла и окрепла тенденция к геомет
рическому, математическому и фило

софскому его постижению. Но эпоха 
строительства пирамид, как и вся эпоха 
Древнего царства, еще не выделяет из 
двойного квадрата ни радикала д/2 
(структурное основание неживых объ
ектов природы), ни д/5 (структурное 
основание живых объектов), ни золото
го сечения. Египтяне используют свой 
канон целокупно: в единстве истока 
они угадывают залог целостности осу
ществляемого объекта. Античный Еги
пет использует иррациональные соот
ношения, заложенные в двойном квад
рате, глубоко иррационально по сути. 
И эта специфика фиксируется подсо
знанием при восприятии объектов еги
петского искусства. Его образы несут 
на себе печать глубоко скрытой, недо
ступной разуму тайны. Они не ясны, 
загадочны.

Наследующая высокую культуру 
Египта античная классика (Греция) 
проникла в существо иррациональных 
отношений, обособила радикалы У2 « 
л/5 и в «чистом» двойном квадрате 
(1:2) рафинировала как исток гармо
нического равновесия среди других 
средних отношений отношение золотого 
сечения. Классическая Греция создала 
рациональную систему приложения к 
архитектурной форме взаимосвязанных 
иррациональных и рациональных чисел 
и тем открыла путь к совершенству, 
к гармонии. Пример тому — кристаль
но ясная логика Парфенона. Но вместе 
с этим греческое искусство утратило 
обаяние тайны: в его восхищающих 
совершенством гармонии формах ис
чезла тайна слияния иррациональных 
начал, обладающая особенным, не
объяснимым воздействием на психику 
человека.

Еще Гёте заметил, что всякое раз
витие движется по спирали. Так и здесь. 
Раннее средневековье возвращает ис
кусство к характерному для Древнего 
Египта смешению ритмов пространст
венных построений, но на новом витке. 
Новгородская мерная трость, инстру



мент зодчего конца XII в., соединяет 
радикал д/2 с числом золотого сечения 
У5— 1. Система членений ее на локти 
и пальмы ясно говорит о прямой связи 
с древнеегипетской традицией. Одно
временное применение радикала д/2 и 
золотого сечения наблюдается и в 
XVI в. (вспомним шатровую церковь в 
Коломенском); следуя за историей, под
нимаемся на новый виток понимания 
связи золотого сечения и д/2 и мы. Не
сколько забегая вперед, отмечу: прост
ранство симметрии подобий (простран
ство прямого угла и дихотомии углов и 
расстояний, представленное одним чис
лом — д/ф, абстрагирующим равное из
менение мерности, идею роста) также 
содержит вместе число золотого сече
ния и д/2 с абсолютной математической 
точностью, д/2 возникает здесь при из
мерениях диагональных связей структу
ры д/Ф, когда углы а  делятся пополам! 
Наконец, с приближением, лежащим за 
пределом разрешающей способности 
слуха, золотое сечение соединено с д/2 
в темперированном строе современной 
европейской музыки, возникшем на ру
беже XVII— XVIII вв. Это показано 
композитором М. А. Марутаевым (см. 
часть II). И замечательно, что со слия
нием радикала д/2 и Ф (музыкальная 
темперация) связано высвобождение 
огромного эмоционального потенциала 
музыкального творчества — творчество 
Баха, Моцарта, Бетховена, Прокофье
ва, Шостаковича ...

Итак, краткий исторический очерк 
о становлении метода формообразова
ния в архитектуре завершен. Мы стре
мились увидеть то главное, что объеди
няет его различные фазы, и то, что их 
различает. Теперь сфокусируем внима
ние на той точке истории, когда фило
софская мысль, обобщающая действи
тельность логическими построениями, 
с удивительной полнотой отождестви

лась с опытом художественного позна
ния действительности — с традициями 
античного искусства.

Культура древнего мира — целост
ное явление — стечением обстоя
тельств замкнулась на личности одного 
человека — одновременно Мастера и 
Философа. По свидетельствам древних 
авторов, Сократ был сыном каменотеса 
и в молодости умелым скульптором: 
ему приписывается создание Трех Харит 
Афинского Акрополя. Его родословная 
восходит к Дедалу — прославленному 
создателю критского лабиринта, архи
тектору и скульптору. Таким образом  
в Сократе были соединены практика 
художественного ремесла, синтезиро
вавшая геометрические знания и секре
ты формообразования, на нем осно
ванного, и гений логического анализа. 
Таков, по-видимому, источник философ
ских категорий единства, пропорции 
и меры, сформулированных учеником 
и последователем Сократа — Платоном 
в- его диалогах. Ведь Платон придает 
этим категориям значение основ гармо
нии, основ бытия, Космоса, государст
ва, личности. И эта философия неот
делима от представлений, завоеванных 
искусством, от его геометрических ос
нов, на которых покоится формообра
зующая деятельность человека.

Так через пласты тысячелетий при
ходит к нам бессмертное знание. Оно 
отлито в форму архитектурных соору
жений, в инструменты их возведения, в 
библейские тексты, в философские трак
таты античных писателей и в первую 
очередь в сочинения Платона. Оно — 
в сохранившихся фрагментах учения 
Пифагора о гармонии.

Остается понять, что за этим стоит, 
обратиться еще и еще раз к категории 
гармонии и феномену золотого сечения, 
на этот раз опираясь на представления 
современной науки.



Г л а в а  3. О целостности, золотых числах 
и дихотомии, 

позволяющей исследовать живой объект 
на языке геометрии

Соединение исследования размерной 
структуры сооружений с исследованием 
формообразования в природе имеет 
фундаментальное значение. Понятие 
«форма» не может быть раскрыто на 
примерах объектов искусства или дру
гих объектов, созданных руками чело
века. Но оно глубоко проявляется при 
рассмотрении объектов живой приро
ды, представляющих, каждый^ особен
ный целостный структурный объект, 
возникший в процессе становления. Все 
его части органически едины, посколь
ку целое со всеми его деталями и ча
стями независимо от степени сложности 
возникло из единой точки начала и раз
вивалось в русле одной фундаменталь
ной закономерности, раскрыть которую 
наша цель. Опыт искусства, в котором 
прочно утвердились категории «целост-

Раздвоение единого и познание 
противоречивых частей его есть 
суть диалектики.

В. И. Л е н и н

Что действительно удивитель
но и божественно для вдумчивого 
мыслителя, так это присущее всей 
природе удвоение числовых значе
ний и, наоборот, раздвоение — от
ношение, наблюдаемое во всех чис
лах и родах вещей.

Платон

Классическая физика может 
быть описана с помощью искрив
ленного пустого пространства и ни
чего больше. При этом существую
щая теория никак не меняется.

Ч. М и з н е р ,  Дж.  У и л е р

ность», «единство», «гармоничность», 
показывает, что то, что принято назы
вать произведением искусства, также 
особенное, единичное явление, отличаю
щееся целостностью и единством струк
турной организации. Законы, по кото
рым возникает сложное и целостное 
произведение искусства, принято назы
вать законами гармонии. В эпоху Го
мера гармониями называли скрепы, 
сплачивающие доски в обшивке кораб
ля. Лишенный гармоний корабль рас
падется на отдельные доски, его море
ходные качества уйдут в небытие. Как 
живое существо умирает и смерть уно
сит с собой его EGO, так с исчезнове
нием скреп-гармоний исчезает EGO ко
рабля: его способность отождествлять 
себя со стихией, т. е. подчинять своим 
задачам и целям энергию ветра и волн.



И как не существует вне связанности 
частей в единое целое ни объектов 
природы, ни предметов и вещей, так вне 
этой связанности нет и объектов ис
кусства.

Рассказ о законах формообразова
ния приходится, следовательно, вести 
на стыке редко сопрягаемых дисциплин. 
Здесь потребуется свой стиль изложе
ния, свой специальный язык, свое опре
деление исходных посылок.

Мы должны начать с определения 
понятия «форма», потому что наша пер
вая и главная ц ель— рассмотреть за 
кономерность формообразования в ж и
вой природе. А это задача не столько 
биологии, сколько математическая. 
Ведь совершенно очевидно, что для опи
сания единичных примеров формооб
разования нужен язык геометрических 
образов, представляющий становление 
живой плоти. Раскрывая содержание 
понятия «форма», мы должны исследо
вать не сами биофизические или био
химические процессы, характерные для 
роста живых организмов (этим занима
ется естествознание), а глобальную 
сущность связи энергетических процес
сов с образованием граничной поверх
ности пространства бытия живого объ
екта.

Поскольку каждый живой объект — 
неделимое целое, в котором нет раз
дельно существующих вещества и про
странства бытия (отделить плоть ябло
ка от пространства его бытия, исследуя 
явление роста, невозможно, становле
ние формы и вещества живого объек
та — неделимое событие), нужно овла
деть особенным языком, выражающим 
целостное явление целостно, т. е. опи
сать одним уравнением и энергетиче
ский процесс становления, и форму.

Если понятие «форма в живой при
роде» толковать традиционно, то это 
поверхность, очерчивающая объем ж и
вого существа или растения. Такое 
определение отдаляет нас от цели иссле
дования: оно статично, в нем исчезло

само явление роста, оно отображает 
жизнь в чуждых ей категориях не как 
динамику, а как статику. Поэтому, что
бы исследовать формообразование, не
обходимо дать динамичное определение 
элементарному понятию «форма» — 
определение, которым были бы соедине
ны в целое представление о росте, как о 
процессе энергетическом, и о геометри
ческом его содержании, как «овладении 
пространством», как «развитии из точ
ки начала». Ведь в действительности 
два эти события неделимы. Нам следует 
при этом сделать акцент на геометри
ческой сущности явления.

Такой смысл наиболее близко ото
бражен словом экспансия [expansio 
(лат.) — расширение, распространение, 
распускание растения]. Пользуясь им 
именно в этом смысле, определим фор
му в живой природе как граничную по
верхность замкнутого пространства 
экспансии. Быть может, такое опреде
ление в чем-то несовершенно, но оно 
необходимо, чтобы описываемое собы
тие стало узнаваемо, имело лицо; глав
ное же в том, что оно в принципе точнее 
и глубже бытующих определений. Оно 
включило в себя явление роста, кото
рым объединены в целостность два 
представления: об энергетическом про
цессе и о пространстве вещества объ
екта. Оно не только заключает в себе 
цель исследования, но и подсказывает 
путь к раскрытию заключенного в нем 
содержания.

Несколько слов об исходных сооб
ражениях, подтверждающих правомер
ность описания энергетического процес
са роста на языке геометрии. Меньше 
столетия назад учеными и философами 
пространство интерпретировалось либо 
как абсолютная пустота, либо как з а 
гадочный эфир. Пространство и веще
ство понимались как бы отдельно су
щими, и до сих пор, как правило, физи
ческие явления описываются так, слов
но пространство является ареной про
исходящих в нем событий. Между тем



в фундаментальных теоретических ис
следованиях сама же физика склоняет
ся к тому, что пространство и вещество 
есть нечто целостное, что вещество не 
существует вне пространства и что про
странство без материального субстра
та — абстракция. Физический вакуум— 
пустота — в современном представле
нии уже содержит в себе в свернутом 
состоянии все элементарные частицы 
и все законы природы. Элементарные 
частицы трактуются в отношении к про
странству не как посторонние физи
ческие объекты, движущиеся в нем, а 
как возбужденные состояния самой 
геометрии. А это говорит нам еще раз: 
реальность едина; категории «вещест
во» и «пространство», выделенные со
знанием, есть необходимое следствие 
того способа познания реальности, ко
торый природа дала человеку.

Дифференцированность органов 
чувств исключила для живых существ 
возможность постигать природу на ее 
собственном, истинном и точном языке. 
Окна человеческого сознания в его 
внутренний и внешний мир познают 
лишь отдельные, узкие, ограниченные 
приметы действительного. Восприятие 
расщеплено, и образы целостного, воз
никающие в сознании, в конечном счете 
замкнуты на этом чувственном вос
приятии. Образы действительности воз
никают в сознании как синтез измере
ний, осуществленных раздельно рецеп
торами зрения, слуха, осязания, обоня
ния, вкуса, температурными ощущения
ми; целостность не находит в чувствен
ном восприятии двери, через которую 
она могла бы непосредственно проник
нуть в сознание. И потому образы дей
ствительности не результат измерения 
ее рецепторами, а результат интегра
тивной деятельности мозга. Реальность, 
например дерево, целостна, а постига
ется зрением как пространственный об
раз, дополненный опытно, чувствами 
же, сформированными представления
ми о тканях и волокнах его ветвей и

листьев, постигается неполно, и как ре
зультат интегративной деятельности 
мозга субъективно окрашено. Этот син
тез, осуществляемый корой головного 
мозга,— великая тайна природы. М еж
ду тем (крайне существенно!) естест
венно-научное познание действительно
сти замкнуто, в конечном счете, только 
на эксперименте. В технологической це
почке его, в самом фундаменте, уже от
сутствует компонент, позволяющий по
знать целостное: отсутствует язык, на 
котором целостное постигается. Отсюда 
нетрудно понять, почему многие совре
менные физики убежденно отрицают 
саму возможность найти единые законы 
гармонии. Чтобы поверить в них, нужно 
быть над профессией. Эйнштейн, как и 
Кеплер, верил в единый закон, охваты
вающий все формы бытия, и строил 
его модель — теорию единого поля. Из 
двух возможных путей познания дей
ствительности только один, по-видимо
му, может привести нас к представле
нию о гармонии природы. Первый 
путь — это изучение объектов бытия по 
физическим, химическим их парамет
рам; второй — изучение тех же объек
тов на языке геометрии. Путь первый 
погружает исследователя в безгранич
ную сложность структурных иерархий 
самых различных уровней макро- и 
микромира. Здесь целостное описывает
ся необозримым числом параметров на 
разных, не имеющих порой ничего об
щего языках. Постижение целостного, 
ускользающего от непосредственного 
восприятия, на этом пути маловеро
ятно.

Путь второй — путь геометрическо
го абстрагирования, где предметом ис
следования служат только простран
ственные характеристики структур, хотя 
и несколько необычные, отображающие 
не статику, а динамику. Здесь в опи
сании пространства существует единый 
язык, охватывающий все мироздание, 
все его уровни. Этот второй путь, мате
матический, ведет к моделям изначаль-



ных данностей — первопричин бытия. 
Простота и целостность языка, иссле
дующего структуру пространства,— з а 
лог успеха. В своей полушутливой 
классификации наук Л . Ландау назвал 
естественные науки естественными, гу
манитарные — неестественными, а м а 
тематические — сверхъестественными. 
Но можно всерьез заметить, что центр 
тяжести в проблеме формообразования 
явно смещен в сторону наук «сверхъ
естественных». Геометрическое иссле
дование формообразования в живой 
природе, конечно, не сулит и миллион
ной доли числа наблюдений и открытий, 
которыми так богаты естественные нау
ки, но оно позволяет охватить явление 
как целое, не дробя его на бесконечно 
малые части. Здесь нет опасности в дви
жении к цели потерять саму эту цель 
за бесконечным числом ее проявлений.

Познание жизни — познание преж
де всего целостности, поскольку в це
лостности — отличительное качество 
жизни, отличие живого от неживого. 
Наука о жизни, хотя и вынуждена рас
членять целостное во имя проникнове
ния в тайны ее строения, в конечном 
счете стремится синтезировать получен
ные знания в представление о недели
мом целом.

Особенность нашего подхода к про
блеме роста в том, что представления 
о пространственной и энергетической 
характеристике этого события объеди
няются единой математической моде
лью — представлением об экспансии 
точки начала. В предлагаемой модели 
энергия, сконцентрированная в некото
рой области пространства, понимается 
как само это пространство, и соответ
ственно дискретное пространство пони
мается как совокупность точек, обла
дающих равной энергетической потен
цией взаимодействия. Это простое рас
суждение позволяет рассматривать воп
рос о формах единичных объектов ж и 
вой природы. А так как жизнь наблю
дается нами только в виде сингулярных,

а

30. Представление об однородной структуре про
странства на плоскости дает триангулярная ре
шетка. Расстояния между смежными точками рав

ны (1 ), углы такж е равны ( у ) .  М ожно ли по

добным образом представить однородное трех
мерное пространство? Правильный многогранник, 
у которого расстояния между вершинами и углы 
между ребрами равны, сущ ествует,— это тет
раэдр, образованный четырьмя равносторонними 
треугольниками. Но выполнить трехмерное прост
ранство из одних только тетраэдров невозможно. 
Возникнут пустоты в виде октаэдров, причем к а ж 
дым двум тетраэдрам  отвечает один октаэдр. 
Трехмерное пространство таким образом  пред
ставимо как пространство анизотропное: его 
структура в каж дом  простейшем случае помимо 
равносторонних треугольников — гексагональной 
симметрии — вклю чает квадраты , т. е. симметрию 
ортогональную. В таком пространстве смежные 
точки разделены расстояниями 1 и ^ 2 , а в каж дой 

2л лвершине возникают углы —  и

особенных целостных единиц (живые 
объекты), математическое моделирова
ние формообразования и есть отобра
жение целостности — закон гармонии, 
выраженный языком математики.

Однородно выполненное дискретное 
пространство можно представить как 
пространство равномерно распределен
ных точек, все свойства которых одина
ковы. Под свойствами точки подразу
мевается способность к взаимодейст
вию. Однородность структуры предпо-

2я/з



лагает, что все смежные точки равно
удалены друг от друга и углы взаимо
действия точки со всеми с ней смежны
ми также равны. В этом случае, рас
сматривая одну какую-то точку как 
центр события, легко обнаружить, что 
она служит центром пространства 
идеально симметричного, изотропного. 
Точно та же картина сохранится, когда 
мы рассмотрим любую точку вообра
жаемой нами совокупности точек. В та
ких условиях всякое событие исключе
но. Событие подразумевает нарушение 
симметрии, а идеальная симметрия — 
отсутствие вероятности каких-либо со
бытий.

Но, как установлено математиками, 
трехмерное пространство невозможно 
выполнить так, как мы описали, т. е. 
как структуру точек, одинаково удален
ных от смежных и взаимодействующих 
с ними под одним и тем же углом. На 
плоскости такое пространство предста
вимо в виде триангулярной решетки: 
точками дискретного изотропного про
странства являются вершины равно
сторонних треугольников, а направле
ния взаимодействия рассматриваемой 
точки со смежными определяется един

ственным углом Построенное по та

кому принципу правильное пространст
венное тело существует: это тетраэдр, 
образованный четырьмя правильными 
треугольниками. Но выполнить трех
мерное пространство из одних тетра
эдров невозможно: оно должно быть 
дополнено (в пропорции 1 :2 ) октаэдра- 
ми-восьмигранниками, составленными 
из таких же равносторонних треуголь
ников. Решетки, представляющие строе
ние такого пространства, неоднознач
ны. В приведенном примере они частью 
гексагональны, частью ортогональны. 
Поэтому связи (взаимодействия) еди
ничной точки со смежными определены

для разных направлений (углы -^-и -^)
О  т ■

разными расстояниями (величинами по

тенций), относящимися как 1 и лД.
В малой сферической области, цент

ром которой является произвольно вы
бранная точка, результирующие взаи
модействий в плоскости слоя (вдоль 
осей X , Y) равны между собой, но не 
равны результирующим, нормальным 
плоскости слоя (вдоль оси Z). Значит, 
существует некоторая величина потен
ции Д(/, представляющая особенное 
воздействие поля сингулярностей вдоль 
вертикали (ось Z) * на точку начала. 
Это особенное воздействие ближних 
точек на точку начала с увеличением 
радиуса взаимодейстий исчезает.

1.
Итак, мы представили пространст

во дискретным, совокупность S есть Uy 
и рассматриваем одну из его точек S 
как точку начала. Если потенция вдоль 
вертикали — потенция ближних взаи
модействий _±U каким-то условием 
нарушит симметрию, экспансия будет 
разрешена и ее величина может быть 
вычислена, поскольку мы знаем, что 
R =  S  +  U.

Из такой модели следует, что: 1) 
законы формообразования определены 
структурой трехмерного пространства, 
анизотропностью его строения, в кото
рой можно видеть причину разрешен- 
ности событий (движение). Основопо
лагающие формы реальности запро
граммированы, и генетика есть потен
ция сохранения этих программ; 2 ) по
тенция экспансии двойственна и опре
деляется отношениями единичного 
(сингулярность S) и универсума U — 
поля сингулярностей. Двойственность 
причины бытия достаточно прочно 
обоснована естественными науками. 
Она подсказана нам также и самим 
моделируемым явлением. В том, как

* Слоем (кристаллография) назы ваю т плоскость, 
в которой леж ат  точки, образую щ ие структуру 
трехмерного пространства. Слои параллельны  
между собой. Эти точки суть вершины пра
вильных тел.



природа конструирует живые организ
мы, отображен ее глобальный прин
цип — принцип дихотомии.

Прием, которым природа осуществ
ляет жизнь,— это дихотомия с прямым 
( +  ) и обратным (— ) знаками. Из точ
ки начала — материнской клетки — 
возникают сложнейшие синтезы струк
тур — живые единицы бытия и метод их 
строительства — дихотомия.

Это, во-первых, деление клетки на
двое и, во-вторых, событие, делению об
ратное: слияние двух EGO (мужской и 
женской клеток) в одну. Этим слия
нием начинается новая жизнь. Если 
первое из двух этих событий — пре
вращение одного в две копии — прием 
для природы ординарный, то слияние 
двух сущностей нетождественных, не
равных в одно — событие сакрамен
тальное, оно составляет фундамент эво
люции, ибо порождает новое сингуляр
ное качество, объединяя два слагаемых 
EGO в новое EGO. Дихотомия как деле
ние пополам и слияние двух в одно — 
гениально простой способ совершенст
вования форм жизни путем отбора опти
мальных вариантов в открывающейся 
таким образом лавине комбинаторики. 
Этому пути и следует жизнь.

Абстрагируя геометрически этот 
процесс [природа конструирует самое 
себя методом дихотомии с прямым ( +  ) 
и обратным (— ) знаками], можно 
установить качественные различия и 
особенные значения различных фаз ди
хотомии.

Пусть дан исходный объект бытия в 
образе шара, обладающий потенцией 
делиться самопроизвольно на две рав
ные части и вновь сливаться в одно, как 
это бывает с шариками ртути. О бозна
чим исходный шар числом 1, подразу
мевая здесь (и впредь в этом примере) 
под числом некоторую целостность, осо
бое качество EGO. Дочерние шары, воз
никшие при первой дихотомии, назо

вем шарами (левый) и (правый),

чтобы показать, что они качественно
/ 1 1 чоднородны (—  =  — ), но не тождест

венны, две сингулярности, левый и пра
вый. А так как им дано слиться вновь, 
возник замкнутый круг: слияние воссоз-

/ 1 . 1 пдаст исходное качество (-^  +  =  !)•
Значит, чтобы промоделировать прису
щее дихотомии в живой природе свой
ство конструировать новое EGO, конст
руировать слиянием, необходима вто
рая дихотомия. Деление на две равные 
части любого из дочерних шаров, на

пример (левый), означает появление

1триады: шар первой дихотомии и

шары второй дихотомии (левый) и

(правый). Слияние шаров и 

3
создает новое качество которое не 

тождественно ни исходной величине 1 , 

ни дочерней ни объекту третьего по-

1
коления -J-.4

Итак, возможность синтезировать 
новое соединением, как это делает при
рода, открывает вторая дихотомия. Под
черкнем, что, возникая из последова
тельного деления пополам , новое по не
обходимости складывается из неодина
ковых качеств или, в терминологии ма
тематики, из неравных частей. Ключе
вой операцией в цепи дискретных со 
бытий является дихотомия неравенст
ва, нарушение симметрии. Мы подчерк
нули характер причинно-следственных 
связей, устанавливаемых дихотомией, 
не случайно. Также в принципе опреде
лены законы целостности дихотомично 
организованных структур и моделиру
ются элементарные формы живой при
роды. И мы готовы рассмотреть сперва



на плоскости, а затем в трехмерном 
пространстве явление целостности, мо
делируемое языком геометрии и алгеб
ры. Результаты двух совершенно раз
ных подходов совпадают. Осуществив 
это, мы проникнем в глубинную суть 
так называемого золотого сечения.

В математике, по меньшей мере со 
времен Возрождения, бытует опреде
ление особого случая разделения цело
го на две неравные части, которому 
присущи два рода связи частей и це
лого между собой: аддитивная и муль
типликативная. Так формулировалась к 
тому времени известная еще в антич
ные времена пропорция золотого сече
ния. Единство аддитивности и мультип
ликативности — глубинное содержание 
золотого сечения, в нем — ключ к явле
нию формообразования, открыто леж а
щий на поверхности математического 
знания. Но чтобы увидеть эту особен
ность, мне потребовалось сперва обна
ружить механизм формообразования 
индуктивным путем.

В математике аддитивность озна
чает, что в числовом ряду Фь Ф2, Фз, 
Ф4, ..., Фл— 1, Фп каждый предыдущий 
член ряда равен сумме двух последую
щих: Ф1 =  Ф2 +  Ф3; Ф2 =  Фз +  Ф4; 
ФЛ_ 2 =  ФЛ— 1 +  Ф*. (Мы трансформиро
вали общепринятое определение «каж
дый член ряда равен сумме двух преды
дущих» из соображений методологии: 
удобно принять за основу не возрастаю
щий, а убывающий ряд золотого сече
ния, именуемый впредь восходящим 
рядом.)

Мультипликативность означает, что 
в числовом ряду Ф 1, Ф2, Ф3, Ф4, 
Ф „_1, Фл все члены ряда связаны в гео
метрическую прогрессию: Ф!:Ф2 =  Фг: 
: Ф з  =  Ф з : Ф 4 =  ... = Ф л - 1 : Ф л =  с о п 5 1 .

Число золотого сечения, соединяю
щее свойства аддитивности и мультип
ликативности, находится как общий ко
рень двух уравнений:

а -\-Ь  =  с (аддитивность) (1 );
' a\b =  b:c (мультипликативность) (2 ) ,

в которых целое с представлено состоя
щим из двух частей а -\-Ь. Поскольку 
отношение золотого сечения — широко 
распространенная закономерность ор  ̂
ганизации живых структур, спросим 
себя, что скрыто за единством адди
тивности и мультипликативности: какой 
глобальный принцип природы можно 
здесь угадать?

Понятие аддитивности свидетельст
вует, что целое структурно. Простейшее 
элементарное целое — это целое, со
ставленное из двух частей. Математи
чески такую структуру абстрагирует 
сложение: части а и Ьу сложенные 
вместе, образуют целое с. В геометрии 
такую абстракцию выражает отрезок, 
поделенный на две части. Если эти две 
части не равны между собой и меньшая 
часть так относится к большей, как 
большая к целому, то свойства адди
тивности и мультипликативности сое
динены: отрезок разделен в золотом 
отношении. Но аналогия между струк
турностью целостного объекта природы 
и отрезком, поделенным на части, ко
нечно, весьма условна: наша задача 
показать целостность иначе и глубже. 
Эта аналогия тем не менее точна и су
щественна: в ней мост через пропасть, 
разделяющую линейную абстракцию и 
реальность бытия. Важно осознать, что 
в аддитивности золотого сечения ото
бражены глобальные принципы бытия 
сингулярных единиц — структурность 
и двойственность и что эти принципы 
охватывают конструирование природой 
живых организмов.

Понятие мультипликативность озна
чает, что на все части структурно орга
низованного целого распространяется 
одна и та же закономерность роста. 
Средствами математики она показы
вает, что и части, принадлежащие це
лому, и само целое обладают одной 
и той же способностью изменять свои 
параметры: в едином организме все ча
сти растут по одному закону — закону 
геометрической прогрессии. Чем больше



стала одна его часть, тем больше (и во 
столько же раз больше) стала и другая 
его часть и соответственно все целое 
(a:b =  b:c). Тем самым целое с, если 
наблюдать его вне связи с окружением, 
остается во времени себе тождествен
ным в любой момент своего бытия. 
А это и есть идея подобия, составляю
щая стержень живой природы: устой
чивое во времени бытие особи, рода, 
вида — принцип сохранения, состав
ляющий соль генетики. Если говорить о 
реальных формах, такая устойчивая во 
времени система бытия уникальна. Но 
если стремиться понять стоящий за 
реальностью глобальный принцип — 
это закон бытия, его сущность. А всмат
риваясь в сущность, необходимо отбра
сывать все искажения перводанности 
филогенезом, т. е. снять горизонтальные 
связи живого с живым и нестационар
ные, изменяющиеся природные факто
ры — снять весь пласт эволюции.

Решение уравнения, объединяющего 
аддитивность с мультипликативностью, 
приводит к золотым числам нисходя
щего ряда 1; 1,618; 2,618 и к числам 
восходящего ряда 1; 0,618; 0,382. Д ей
ствительно, приняв целое с за единицу 
с =  1, находим из уравнения (2 ), что 
а =  Ь2у и из уравнения £1), что b 2 +  b —

— 1 = 0 ,  откуда b =  л 5  ̂ 1 =  0,618034,

с =  fc2 =  0,381966 (числа с, Ьу а суть 
1; 0,618; 0,382). Если принять за 1 од
ну из частей целого, значения чисел а, Ьу 
с изменятся. Если а =  1, то c =  b2, b2 —

и i n  и V5+1— 0 — 1 = 0, откуда Ь =  — —  =

=  1,618034; с =  Ь2 =  2,618034 (числа а, 
b , с суть 1; 1,618; 2,618). Если b =  1,

то а = ~г  ’ с2 — с — 1 = 0 ,  откуда с =

V5+1-  „ -  1,618034; а = —  =  - J -—  =
2 С л/5+1

=  0,618034 (числа а, Ь, с суть 0,618; 
1 ; 1,618).

Чтобы обнажить закодированное в 
категориях аддитивности и мультипли
кативности естественно-научное содер
жание структурности и целостности, не
обходимо, и об этом уже говорилось, 
суметь описать одним уравнением и 
энергетическое, и пространственное со
бытие. Заменим буквы а, Ь, су означаю
щие в уравнении золотого сечения ча
сти и целое, на буквы, которыми мы 
ранее описали взаимодействие сингу
лярной точки структурного пространст
ва и поля, которому эта точка принад
лежит, придав ему вид векторного 
уравнения. Выражение а =  Ь-\-су где
а:Ь =  Ь:с, заменим на выражение /? =  
=  S  +  Uy где | t / | : | S |  =  |S | : | / ? | ,  либо 
| S | : | t / |  =  | f / | : | / ? | .  Стрелки обозна
чают направленные^ величины потен
ций — векторы U , 5 , /?; вертикальные 
скобки означают, что рассматриваются 
модули — абсолютные значения этих 
же величин. Идея синтеза аддитивно
сти и мультипликативности перенесена 
с геометрии отрезка на четырехмер
ное пространство энергетических взаи
модействий, и можно наблюдать его 
результат: экспансию точки начала в ус
ловиях поля. Решение векторного урав
нения мы рассмотрим в следующей гла
ве, сейчас у нас другая задача: пока
зать, что векторная геометрия (только 
она!) обнажает суть единства аддитив
ности и мультипликативности золотого 
сечения, т. е. его естественно-научное 
содержание.

Как известно, в основании векторной 
геометрии лежит операция векторного 
сложения и представляет ее векторный 
треугольник. В обычной геометрии лю
бая сторона треугольника меньше сум
мы двух других его сторон. Исключе
ние представляет треугольник, сложен
ный в линию, но такое понимание уже 
подразумевает не статический, а дина
мический подход, приписывающий тре
угольнику разные состояния. Вот поче
му единство аддитивности и мультипли



кативности в геометрии (а в этом един
стве — целостность) может быть опре
делено в виде отрезка, деленного в зо
лотом отношении, и представляет собой 
явление уникальное.  Им определяются 
три точки на одной прямой, т. е. линия.

31. Построение золотого сечения циркулем и ли 
нейкой
а  — даны вертикаль и точка на вертикали; 6 —  окружность 
и две засечки строят горизонталь, осущ ествляя вторую дихо

томию пространства ( - |- ) ; в —  из точек пересечения окружно

сти с вертикалью и горизонталью засечками строим квад
рат. Он дважды разделен (горизонталью  и вертикалью) на 

двойные квадраты; г — появились числа у 5  и \2  — диаго
нали. Д иагональ двойного квадрата позволяет разделить 
сторону «2> в золотом отношении. Если с =  1, то 6 =  0,618, 
а = 0 ,3 8 2 ; если 8 = 1 ,  то с =  1,618, а  =  0,618; если а  =  1, то 
в = 1 ,6 1 8 , с = 2 ,6 1 8

32. При дихотомии квадрата его сторона 2 полу
чает значение величины, средней между диаго
налью полуквадрата (д/5). взятой без малой 
стороны (1 ), и диагональю , взятой с малой_сто- 
роной: среднее отношение (-\/5— 1):2 =  2 :(д /5 +  1) 
и есть золотое число

33. Триада золотого сечения содерж ит две дихо
томии: деление на равные (а =  в- \ -с)  и на нерав
ные ( а ф в ф с )  части

34. Построение восходящей и нисходящей триад 

соединяет число дихотомии и число 10 (с =

=  _£_ +  К +  М =  Ю)
2 2 k  т  ’

Но как только мы перенесли синтез 
аддитивности и мультипликативности 
на динамические процессы, перестали 
придерживаться искусственного разде
ления энергетической потенции и про
странства, как только мы осознали дис
кретное пространство как совокупность 
точек, обладающих энергетической по
тенцией, отрезок, разделенный в золо
том отношении, стал частным случаем 
векторного треугольника, где аддитив
ность составляющих его величин не ис
ключение , а постоянное и непременное  
условие.  Условие это фундаментально. 
Им выражен на языке математики п р а
вящий всеми процессами принцип при
чинности. Две стороны векторного тре
угольника выражаю т величину и н а 
правление взаимодействующих потен
ций (причина), а третья сто р о н а— 
результат их сложения, всегда равный
сумме двух  составляющих  (/? =  S +  U ) . 
В геометрии единство аддитивности и 
мультипликативности справедливо для 
целого, составленного из отрезков, 
взаимодействующих под углом л или 0 
(прямая линия); в векторной геометрии 
для любых углов взаимодействия би
нарной причины ( 0 ^ о с ^ 2 л ) .  Наложив 
на векторный треугольник добавочное 
условие мультипликативности (связав 
величины модулей в геометрическую 
прогрессию), мы тем самым придали
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ему свойство описывать становление 
целостных, дихотомично организован
ных структурных единиц. Векторный 
треугольник, подчиненный этим усло
виям,— «золотой» векторный треуголь
ник, строит класс замкнутых кривых, 
еще никем не изученных,— нетривиаль
ные симметрии, адекватно отображ ен
ные основополагающими формами ж и 
вой природы.

Значит, прав был Герман Вейль, 
веривший, как и многие крупные уче
ные современности, в законы гармонии. 
«Мы и поныне разделяем убеждение 
Кеплера в математической гармонии 
Вселенной,— писал он.— Это убежде
ние подтверждено критерием беспре
рывно расширяющегося опыта. Но ныне 
мы ищем эту гармонию не в статических 
формах, подобных правильным много
гранникам, а в законах динамики».

И вот мы готовы рассмотреть тео
рию формообразования, ее уравнения, 
ее логическое построение, ее подтверж- 
денность опытом и фундаментальными 
принципами естествознания. Но чтобы 
сделать рассказ об этом возможно бо
лее простым, понятным для архитек
тора, привычно мыслящего не форму
лами, а художественными образами и 
образами геометрическими, прервем 
здесь ход логических построений. Пов
торим эвристический путь, некогда

пройденный автором, где впервые сое
динились в целое проблема сопостав
ления линейных величин друг с другом 
(пропорции в архитектуре) и построе
ние формы, получив выход в исследо
вание формообразования в природе.

Явления постигаются глубже, когда 
они рассматриваются не сами по себе, 
а как фрагменты явлений более общих. 
Попробуем и мы увидеть в делении от
резка в среднепропорциональном отно
шении частный случай закономерности, 
охватывающий широкий круг явлений.

Любое геометрическое построение 
золотого сечения начинается делением 
отрезка на две равные части либо его 
удвоением. Нужно построить квадрат, 
т. е. воспользоваться равенством углов 
и сторон, затем — разделить пополам 
(удвоить) одну из сторон. (Построе
ние золотого сечения окружностью так
же включает деление отрезка пополам). 
Рассмотрим, как это делается. Пост
роим квадрат. Осуществим его дихо
томию — рассечем его пополам вдоль 
вертикали на две равные части и полу
чим полуквадрат: прямоугольник с от
ношением сторон 1:2. Теперь осущест
вим вторую дихотомию: а) исходного 
квадрата; б) полуквадрата, разделив 
их пополам на этот раз по диагонали. 
Диагональная дихотомия ввела новые 
качества: линейную несоизмеримость
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отрезков и неравенство углов. Появи
лись числа д/2 и д/5. Появление диаго
нали двойного квадрата (полуквадра- 
та) д/5 и есть появление отношения 
золотого сечения Ф: сторона 2 есть сред
нее между диагональю д/5, увеличен
ной на сторону 1 , и этой же диагональю, 
уменьшенной на сторону 1 .

V 5 + 1  = _ J -----=  1<61803398875... =  Ф.
2 -у 5 — 1

Золотое сечение выступает здесь как 
связь, объединяющая элементы целого 
(прямой угол и расстояния между вер
шинами структуры пространства 1 , 2 и 
д/5) в целое — двойной квадрат.

Свойство аддитивности линейного 
ряда золотого сечения в том, что каж
дый его отрезок равен сумме или раз
ности двух смежных отрезков. Поэтому 
отрезок, разделенный в золотом отно
шении, легко геометрически преобразо
вать в триаду, проведя полуокружность 
(рис. 33). Триада золотого сечения а, 
Ь, с — целое, расчлененное на две рав
ные части (а =  Ь-\-су 1 -я дихотомия). 
При этом одна из ее половин (b +  с) 
разделена на неравные части, в золоте 
(Ь:с =  Ф, 2-я дихотомия). Подчеркнем 
лишний раз особенное значение второй 
дихотомии. Чтобы геометрически пост
роить золотое сечение, нужны две опе
рации дихотомии: квадрат делится по
полам на полуквадраты; полуквадрат 
делится пополам на треугольники диа
гональным сечением. В линейной триа
де золотого сечения также соединены 
два рода дихотомичных членений: деле
ние целого на равные и деление поло
вины на неравные части. Вторая дихо
томия вводит несоизмеримость (ирра
циональность) и неравенство. В при
мере дихотомичных членений и слияний, 
моделирующем деление и слияние кле
ток [см. с. 61], ключом к синтезу но
вого также служила вторая дихотомия.

Тесная связанность золотого сече
ния и второй дихотомии заслуживает

пристального внимания: мы подошли 
вплотную к скрытой в золотом сечении 
возможности моделировать формы, иг
рающие ключевую роль в ритмах жизни 
живой природы. Отделяют нас от моде
лирования всего два шага, и оба они 
познаются как явления дихотомии. Пер
вый состоит в том, чтобы получить из 
триады золотого сечения пространство 
симметрии подобий — структуру точек 
на плоскости, организованную по прин
ципу двойной дихотомии углов и рас
стояний, заданных точечной структурой 
пространства. Второй — в том, что эле
ментарная единица этой структуры — 
треугольник д/Ф рассматривается не как 
элемент статики, а как векторный тре
угольник в динамике, и тем осуществ
ляется переход к естественной геомет
рии — моделированию формы в много
мерном пространстве — времени. И зоб
разим на вертикали отрезок, разделен
ный в золотом отношении на две не
равные части Ьу с (см. рис. 33, а).  
Пользуясь свойством аддитивности, 
начнем распространять золотую цепь 
вверх, в направлении, восходящем от 
большего к меньшему, и в направлении, 
нисходящем от меньшего к большему. 
Прибавив всего одно звено вверх (d ) и 
одно вниз (а), построид восходящую 
триаду Ьу с, d и нисходящую а, Ь, с , мы 
обнаружили замечательное явление. 
Проведя две окружности, мы удвоили 
число звеньев исходной бинарной цепи; 
точки пересечения этих окружностей 
принадлежат горизонтали, пересекшей 
золоточлененную вертикаль под углом

л-g-так, что исходный отрезок с разделен 

с с * на равные части —  =  —  а обе триа

ды — на неравные в пропорциях, ком
плементарных и вместе составляющих 
число 10 (за единицу принят исходный 
отрезок с, рассеченный горизонталью 
пополам). Две дихотомии нового по-



J l с
рядка ~2 и ~2 возникли одновременно 

с числом 10 (см. рис. 34).

Доказательство.
/г о

В ряду а, Ь, с, d  при с =  1, а =  Ф 2 =  —  ------, b =

=  ф ' = ^ + 1  f с =  ф ° =  1, d =  Ф _ | — -  . От-

сюда восходящ ая триада дихотомично разделена 

в отношении ( d +  Ь) =  д/5: (2 +  ̂ 5 )  =

=  0,527864, а нисходящ ая — в отношении 

(а +  & + у ) : у = ( 5  +  2л'5): 1=9,472136 ,  что в

сумме дает 10. Числителем дроби служит отрезок 
триады, взятый в направлении развития ряда.

Изучая чертеж построения золото- 
члененной цепи окружностями, я понял, 
что введение прямого угла преобразо
вало линейный ряд золотого сечения в 
пространство симметрии подобий. Про
изошло это так. Чтобы придать чертежу 
законченный вид, нужно найти предел, 
к которому стремится убывающий вид. 
Эстетическая потребность иметь изо
бражение, левая и правая части кото
рого симметричны, зеркальны, требова
ла осуществить членения вдоль верти
кали и развивать золотую цепь не 
полуокружностями, что достаточно для 
цели практической, а окружностями. 
Зеркально симметричное изображение 
позволило заметить интереснейшие ма
тематические закономерности, не при
влекшие внимания ни одного исследо
вателя; интересы предшественников з а 
нимала, по-видимому, геометрия золо
того сечения, а не образы.

Полученный чертеж — асимметрич
ный А-ромб — представляет простран
ственную восходящую ветвь золотого 
сечения. Он обладает и эстетическими, 
и математическими качествами, вызы
вает образные ассоциации и выявляет 
также не внешние, глубокие связи с 
формами жизни. Чертеж возник, когда

были проведены к окружностям, кото
рыми образуются триады золотого се
чения, две касательные, левая и пра
вая. Они пересеклись в точке N, опре
делив предел, к которому стремится 
восходящая ветвь. Соединив точки ка
сания с центрами соответствующих 
окружностей Оо, Оi, 0 2 и т. д., полу
чаем вершины прямых углов (сопря
жения касательных и радиусов) J l ь 
Л 2, JIз и т. д., П 1, Л 2, Я 3 и т. д. Линии, 
соединяющие их попарно (Л \П\  и т. п.),

пересекают вертикаль под углом в

точках, служивших нам центрами при 
построении окружностей,— в точках ди- 
хотомичного членения вертикали в золо
том сечении Оi, 0 2, 0 3 и т. д. Из трех 
этих элементов: касательных, радиусов 
и нормалей к вертикали и образован 
А-ромб — пространство симметрии по
добий. Его составляющей единицей слу
жит прямоугольный треугольник, в ко
тором отношение малого катета к боль
шому равно отношению большого кате
та к гипотенузе. Такой треугольник — 
треугольник геометрической прогрес
сии — имеет едищ:твенное решение — 
это треугольник д/Ф. В А-ромбе он полу
чил шесть различных ориентаций 
(рис. 35). Любой отрезок в структуре 
А-ромба можно принять за линейную 
меру длины (1). Тогда длина любого

Г~ п
другого его элемента есть число д/Ф , 
где п — целые числа, положительные 
либо отрицательные. А-ромб не имеет 
мерности.

Также и любой из лучей NJ1 или 
N11 можно принять за ось симметрии 
(вертикаль), и тогда нормали станут 
радиусами, радиусы — нормалями, вер
тикаль — касательной. Отбросив не
нужную половину и дополнив остав
шийся треугольник д/Ф его зеркальным 
отображением, вновь получим А-ромб, 
тождественный исходному. Тождествен
ный, несмотря на то, что его_ размеры 
(линейные) уменьшатся в д/Ф раз. И



также можно отбросить любую часть 
основания ромба, сохранив его себе 
тождественным, поскольку членение в 
направлении N  можно представить про
должающимся неограниченно. Все точ
ки и все отрезки в структуре А-ромба 
равноправны.

Рассмотрим, как пронизывает и оп
ределяет все связи А-ромба дихотомия. 
Назовем направления к точке N  (вверх) 
восходящими, а противоположные 
(вниз) — нисходящими.

1. К аждая из окружностей построе
ния пересекается вертикалью и нисхо
дящей окружностью и в точках пере
сечения делится на пять равных частей 
, 1(отсекается -g- часть окружности,

угол Пересечение восходящей ок

ружностью делит отсеченную дугу попо
лам и тем самым окружность на 10 рав-

.  ,  1 ных частей (отсекается -щ часть окруж 

ности, угол -5-). Горизонталь через 

центр окружности Л \П \  еще раз делит

угол —  пополам, а окружность на 20 

равных частей [отсекается ~  часть ок

ружности, угол -j -̂ (рис. 36)] .

2. Горизонтали, соединяющие точки 
пересечения окружностей, делят верти
кальную ось А-ромба пополам (точка 
Е),  а каждый ее отрезок также пополам 
(см. рис. 35).

3. Соединение любой точки А-ромба 
с точками, восходящими и принадле
жащими смежным лучам (например,
Оо с Л 2 и Яг), делит угол а  пополам

( /LJJ\OoJl2  =  / - J l2 0 o 0 2  =  -^-). При этом

диагональ Л \ П 1 (горизонталь) оказы 
вается разделенной в точках пересече
ния^ в отношениях 1:д/5 (Л\Л£АъП\)\  
(д/5 — 1):У5 (л2п 2:п2Л\)\  (V 5— 1): 1
(л2п2:п2 П\) ,  а полудиагонали — в от
ношении золотого сечения (д/5— 1):2 
(л 20 \ \ л 2Л \ ) .

4. Назовем диагональное соединение 
уровней восходящих с нисходящими 
трансляциями. Мы уже рассмотрели
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36. Дихотомия углов и отрезков; деление 
ности на 5, 10 и 20 частей

трансляцию первого уровня: точки л 2, 
п2 есть трансляции Л 2, П 2 в О о (см. 
рис. 36). Трансляции второго восхо
дящего уровня (точки Л  з, П з в Оо) осу
ществляют еще одно деление пополам, 
на этот раз не углов, а отрезков 
(л2л з = л з 0 \ ) . Две эти трансляции 
спроецировали на горизонталь Л \П \  все 
связи пространства симметрии подобий 
и в том числе интервалы, лежащие 
в основании музыкальной темперации. 
На этом мы остановимся чуть позже, з а 
кончив рассказ о свойствах дихотомич
ных делений А-ромба.

5. Первая трансляция (деление -^-)

ввело в А-ромб, представляющий \Ф. 
чистый радикал у/2. Это отрезок, осу
ществивший трансляцию, ОоЛ2 и соот
ветственно любая линия трансляции

а
— , потому, что эта линия есть средне

пропорциональное полудиагонали
(Л  1 0 1 =  1) и диагонали ( Л \ П \ = 2 ) . 
Гипотенуза прямоугольного треуголь
ника Л 2О0= ^ ~ ( ф - ' ) 2+  (Ф ' /2) ^ ^ .

37. Структура 2 1/2 в структуре Ф |/2 возникает 
из диагональной трансляции восходящей ветви 
А-ромба в ниж ележ ащ ий уровень, т. е. из дихо
томии углов а  (ЛОо, Л \ 0 \ ,  П О 0, Я ,0 ,  и т. д.)

Таким образом структуру А-ромба д Ф  
можно с помощью дихотомии а  преоб
разовать в структуру Б-ромбов, также 
составленную из прямоугольных тре
угольников (рис. 37).

6. Пространство симметрии подобий 
позволяет дать четыре определения чис
лу золотого сечения:

ф _  У^+У^ _  У? ___ jj2_____-уЗ +  У5
-у 4 V5 —лД 7 з - У 5  ^ 2

7. Угол основания А-ромба 2 а  с точ
ностью до пятого знака совпал с золо
тым числом; при измерении в радианах

Ф
2а = “2-+ 1  радиан =  1,8091.

Но главным эмоциональным эффек
том открытого в мае 1979 г. построения 
была, как уже говорилось, заключен
ная в нем ассоциация с явлением роста 
в живой природе. Положение оси сим
метрии и радиальные направления, рас
ходящиеся под углом а, воспроизводят 
нерватуру, характерную для листа кле
на. Оказалось также, что углу 2а  от-

69



Л/2 -oL

= 1,8091 рад.
=103° 39' 16,5"

38. Элементарная единица структуры простран
ства симметрии подобий — треугольник Ф 1' 2 —

треугольник прямого угла Но исклю читель

ность в угле а , который в радианах определяется 
(с точностью до четырех знаков) числом Ф.

2 а  =  1,8091 радиан =  —  Ф + 1 .  Этот угол х а р ак 

терен для нерватуры листьев клена, роста рако
вин «Pecten» (древнейш ая форма ж изни моря, 
восходящ ая к середине Силура, около 350 млн. 
лет ), он определяет внутримолекулярные связи 
молекулы воды. Но что такое вода? «Больш ую  
часть всякой живой клетки составляет вода. К лет
ки почти всегда окружены водной средой: это 
мож ет быть пресная или морская вода, тканевый

вечает радиальный рост морских рако
вин типа Pecten и что угол 2 а  = 1 ,8 0 9  
радиана =  103°39/20// практически я в 
ляется углом внутримолекулярных с в я 
зей в молекуле воды: чертеж элементар
ной единицы пространства симметрии 
подобий есть чертеж положения атомов 
в молекуле воды Н 20 .  А вода, как изве
стно, лежит в основе жизни по многим 
параметрам. Ж изнь возникла в воде; 
ничто живое без воды не может суще
ствовать.

Сделанные наблюдения естественно 
породили вопрос: в чем фундаменталь-

сок, плазм а, внеклеточная жидкость» (К. Вилли, 
В. Детье, биологи), «Гидроксил и вода обнару
жены в областях, где только начинаю т форми
роваться звезды  и планетные системы» (Л . М ат- 
веенко, астроф изик). Биологическая информация 
может передаваться чистой водой, а кроме того, 
вода может хранить память о биологически ак
тивных молекулах, контактировавш их с ней и ис
чезнувших из нее вследствие многократных р а з
бавлений («Нейчур», 30.06.88), Ж ан  Бенвенист 
и ещ е 12 известных ученых Ф ранции, И зраиля, 
Италии, К анады ). «Вода! У тебя нет ни цвета, 
ни вкуса, ни запаха, тебя не опишешь, тобой 
наслаж даеш ься, не понимая что ты такое. Ты 
не просто необходима для жизни, ты и есть 
жизнь» (А. Экзюпери, поэт)

ная общность линейного отрезка, делен
ного в золотом сечении, и треугольника 
д Ф, лежащ его в основании структуры 
пространства симметрии подобий? И 
было замечено, что и линейный отрезок, 
деленный в золоте, и треугольник д/Ф 
описываются одним и тем же уравне
нием.

Отрезок, деленный в золоте, уста
навливает связь трех величин: двух его 
частей (а, b ) и целого (с). Целое и его

части можно выразить как числа — , 1

1 2и —  или же, что одно и то же, как х  ,



х  и 1. Действительно, отрезок 1,618 де
лится на 1 и 0 ,618=1:1 ,618 ,  а предста
вив целое как 2,618, находим его части 
1,618 и 1. Здесь части суть 1 и х =  1,618, 
целое х2= 1 ,6 1 8 2. Но и треугольник 
А-ромба д Ф  также имеет отношение 
сторон 1, х и х2! [катеты суть 1 и 
Л ф =  1,2720196, гипотенуза (д/Ф)2 =  
=  1,6180339 ...]. Значит, деление отрез
ка в золоте есть частный случай дина
мического треугольника, на отношение 
сторон которого наложен единый закон, 
управляющий его метаморфозами. О д
ну из сторон этого треугольника можно 
считать линейной мерой пространства 1, 
а две другие связаны квадратичной з а 
висимостью. Если катеты в этом «ж и 
вом» треугольнике расположатся под 

лпрямым углом ~y , треугольник стано

вится треугольником д/Ф; если же эти 
«катеты» расположатся на одной п р я
мой под углом л, гипотенуза совместит
ся с катетами и возникнет случай деле
ния отрезка в золотом отношении. Но 
отсюда следует, что треугольник, сохра
няя эту же закономерность, может опи
сывать, подобно часовым стрелкам, лю 
бые углы взаимодействия «катетов» в 
пределе угла 2л, т. е. описывать неко
торые замкнутые пространства. Пробле
ма соизмерений в ортогональных н а 
правлениях (проблема соразмерностей 
и пропорций) смещается в этом случае 
к описанию формы.

Поскольку линейный закон золотого 
сечения широко распространен как чис
ловая характеристика членений стеблей 
растений, их расположения на стволе, 
закручивания спиралей подсолнечника, 
пропорций человеческого тела и т. п., 
естественно было ожидать, что вновь 
открытые математические кривые золо
того сечения также распространены 
в живой природе. Такое предчувствие 
подтвердилось многократно, причем са 
мым фундаментальным образом.

39. Треугольник Ф |/2 принимает в А-ромбе шесть 
ориентаций. Его линейные величины изменяются 
по закону Ф 1/2, его площ ади — по закону Ф. 
Д иагональны е трансляции первого уровня делят 
углы а  пополам (J h Ot  и т. п .), диагональны е 
трансляции второго уровня — делят пополам от
резки горизонтали, отсеченные трансляциям и 
первого уровня. Углы поворотной симметрии, 
определяю щ ие ориентацию  Ф -треугольников, уг- 

л  я  лы_ и _ _ а

Мы изучили структуру пространст
ва симметрии подобий. Она соединяет 
геометрическое подобие, зеркальную и 
поворотные симметрии, дихотомию уг
лов и отрезков, содержит числа д/Ф и 
д/2. Словом, А-ромб математически аб 
страгирует принципы построения фор
мы в живой природе и в искусстве.

Но как осуществить переход от гео
метрической абстракции к моделирова
нию формы в живой природе? Как по
казать, что формы живой природы и 
формы архитектуры — разные интер
претации одной закономерности? Что 
музыкальная темперация и гармонич
ная форма в архитектуре имеют общее 
основание?

Ответ на эти три фундаментальных



вопроса представляет одну логическую 
цепочку: он закодирован в элементар
ной структуре А-ромба. Выполненная 
только что трансляция восходящих 
уровней в точку О0 выстроила на пря
мой Л\П\  отношения, присущие струк
туре пространства симметрии подобий. 
И остается лишь убедиться, что в этих 
отношениях заключены и интервалы 
гармонических созвучий струны, на ко
торых выстроен темперированный му
зыкальный строй, и парные меры, осу
ществившие формы архитектурных со
оружений Древнего Египта, античной 
Греции, средневековой Руси, что здесь 
и все пропорциональные циркули ан 
тичности, и меры Хесира, и новгород
ская мерная трость. Но главное, отсю
да же, из неделимой структурной еди
ницы А-ромба, треугольника д/Ф будут 
описаны основополагающие формы ж и 
вой природы. Вначале — два общих 
суждения о дихотомии элементарного 
А-ромба. Они принципиально важны, 
ибо обращают наше внимание на два 
качества дихотомии — равенство и 
неравенство — в самом ключевом для 
формообразования месте.

Первая, вертикальная дихотомия 
элементарного А-ромба рассекает его 
на два треугольника дФ , зеркально ото
браженных друг в друге. Отрезки, углы, 
площади правого и левого треуголь
ников дФ равны. Содержание первой 
дихотомии — зеркальная симметрия и 
равенство.

40. Слева  — поворотная симметрия и закон из

менения мерности Ф |/2 строят логарифмическую
21пФ|/2 а-------

спираль /? =  Ф |/2е л Справа  — так  растет 
раковина «N autilus» . Уравнение ее роста опреде
ляю т фундаментальные константы природы: чис
л а  я , Ф и е

Вторая, горизонтальная дихотомия, 

дихотомия (пересечение вертикали

горизонталью), деление А-ромба на 
верх и низ линией Л \П \  — это деление 
на неравные части прямого угла (J1, 
П)  и площадей треугольника дФ. Со
держание второй дихотомии — пово
ротная симметрия и неравенство. Углы 
поворотной симметрии (от части к ч а 

сти) и (от части к целому) ------ а.

Поворотная симметрия изменяет

мерность треугольника д/Ф в д/Ф раз. 
Если следовать этой закономерности, 
треугольник д/Ф продуцирует логариф 
мическую ,спираль, изображенную на 
рис. 40. Ее прочертят все три вершины 
треугольника дФ, если изменение его 
размеров осуществлять пропорциональ
но углу поворота. Спираль, если пред
ставить ее как живой объект, возни
кающий из точки начала полярных ко
ординат, захватывает пространство по 
закону, представленному фундаменталь
ными константами: числами л, е (ос-
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41. П ространство симметрии подобий содерж ит 
пропорциональные ритмы, присущие хорошо гар 
монизованным сооружениям, отношения, закреп 
ленные в инструментах построения формы в ар 
хитектуре — в парных мерах и пропорциональ
ных циркулях и интервалы, леж ащ ие в основа
нии музыкального темперированного звукоряда

нование натурального логарифма) и 
д/Ф (равное изменение). И одна из древ
них форм жизни моря с точностью вос

производит математический закон ро
ста — раковина Nautilus. Мост от про
странства симметрии подобий к живой 
природе брошен. Моллюск, строящий 
эту раковину, по мере роста покидает 
ставшую тесной ему ячейку и пере
ходит в следующую, а его дом, строи
тельство которого начато в точке нача
ла координат, и есть эта прекрасная 
раковина. Существование спирали



Nautilus приводит к интересному обоб
щению, скорее всего к новой ветви ис
следования.

1. Число л, как хорошо известно, 
можно заменить числом Ф, пользуясь 
дихотомией (числом 2), применив ее 
дважды.

л =  22:Ф ,/2
3,1416 3,1446

с практически приемлемым приближе
нием 0,003.

2. В музыкальной темперации золо
тое число Ф и д/2 (удобнее 2 1/2) при
надлежит единой структуре. Это обус
ловлено (дважды) дихотомией. Созву
чие, при котором две струны звучат 
как единое целое, характеризуется 
удвоением  частоты колебаний струны, 
которое осуществляется делением стру
ны пополам. Такова природа звука — 
принцип октавы. Малая секунда — 
структурная единица темперации — вы
ражается точно числом 2 1/12 и, с при
ближением, числом Ф (см. ч. 2, с. 196). 
Приближение здесь на один порядок 
выше, чем в примере 1.

м алая сек.
2-1/'2 =  22-фЗ

0,94388 0,94427 —0,0004.

Разность частот менее 1 Гц (0,004) 
слух не улавливает.

3. В пространстве симметрии подо
бий присутствуют две дихотомии. Вдоль 
лучей N  действует ритм Ф. Он сопро
вождается ритмом Ф 1/2, действующим

в направлениях и а. Если же заин

тересоваться связями структуры в на
правлениях диагональных (под углом

-^ ), в структуре обнаруживается ритм

2 1/2. Математически связь ритмов Ф, 
ф 1/2 и 2 1/2 абсолютно точна, но рас
щепление числа Ф все же обнаружи
вается. Угол а  в радианах можно опре
делить числом Ф, как и всегда, через 
число 2. Точность возросла еще на один

порядок, практически разница неуло
вима:

а ^ ( Ф + 2 ) : 2 2, + 0 ,00005
0,904557 0,904508

4. И-спираль Nautilus. Радиально  
направленный  захват пространства точ
кой начала (/?), описывает уравнение

2 /лФ 1 2 а-------
/? =  ф 1/2.£ л , в котором объедине

ны математически точно фундаменталь
ные константы природы: иррациональ
ное число Ф, рациональное число 2 
и трансцендентные числа е, л.

И вот, чтобы получить полное ото
бражение свойств пространства сим
метрии подобий на линию Л \П \,  введем

лв чертеж поворотную симметрию -g-,

дополним деление горизонтали точкой 
е * (рис. 42).

Горизонталь Л \П \  отождествлена с 
натянутой струной, и точки, ее разде
ляющие, определяют возможность, дис
кретно изменяя длину этой струны, 
«слышать» такие созвучия: октаву, три
тон, полутон (наименьший интервал 
темперированного звукоряда), а также 
созвучия натурального ряда — кварту 
и квинту. В отношениях длин «стру
ны» — парные меры: Египта — 1: д/5; 
2: д/5; 1:д/2; античного Рима (д/5— 1):2; 
(д/5— 1):д5; 1:2; новгородская мерная 
трость (д/5— 1):1 и 1:д2 (см. рис. 41, 
42). (Заметим, все перечисленные от
ношения лежат и на «струне» двойного 
квадрата — каноне египетских пирамид 
(Ь Д , рис. 42, справа).  И смысл транс-

* Поворотная симметрия делит полудиаго-

наль 0\П  в точке е в отношении золотого сече
ния (рис. 42, середина)  так же, как делит ее 

а _
в точке n 1 трансляция — . Различие в том, что

в первом случае восхождение (движение от 
большего размера к меньшему) направлено от 
центра к периферии, а во втором — от перифе
рии к центру. Пп \ \ п \0 \  = 0 \ г : г П  =  Ф.



42. Д иагональны е трансляции позволяю т р а с 
сматривать диагональ А-ромба Л П  как струну, 
воспроизводящ ую  основные интервалы музы
кальной темперации: октаву, тритон и полутон — 
единицу ш калы темперированного звукоряда. 
Точки, определившие интервалы темперации, 
определяю т одновременно соотношения, закреп 
ленные в инструменте зодчего. С права показано 
аналогичное по числам деление на интервалы 
древнеегипетского канона — двойного квадрата

ляций в пространстве симметрии подо
бий в том, что из статики чисел 1; 2; 
У2 и V5 нет выхода в проблему жизни, 
к явлению роста. Необходимо также 
подчеркнуть уникальную близость шкал 
новгородской мерной трости и музы

кальной темперации. Во-первых, в ней, 
как и в египетском каноне, объединены 
в один инструмент отношения 1 :д/2 и 
золотое сечение. (Связь темперации с 
золотым сечением установлена М. Ма- 
рутаевым.) И само деление шкал на 
новгородской трости — 6 ладоней в лок
те и 12 ладоней в полусажени — отве
чает 6 полутонам в тритоне и 12 — в 
октаве.

И вот нам осталось сделать послед
ний шаг — от треугольника -^Ф к фор
мообразованию. Не путем эвристики, 
как это было с раковиной Nautilus, а 
следуя строго логике причинности и 
принципу дихотомии — фундаменталь-



В точке начала -

В точке начала - X

В точке начала - у.

В точке начала - х

В точке начала - х 2

43. «Ж ивой» треугольник, одна сторона 
которого сохраняет величину, а две дру
гие — изменяются, сохраняя при этом 
взаимосвязанность законом квадратов: 
если одна переменная — х , то вто
р а я — х 2. Д ви ж ущ аяся  вершина тре
угольника очерчивает формы, напоми
нающие хорошо известные формы ж и 
вой природы: яйцо, яблоко, морскую 
раковину

ным принципам природы. Ключ к этому 
шагу и есть причина, благодаря кото
рой на линию JliIJi с такой концентра
цией легли все интересующие нас соот
ношения естественной геометрии. Мы 
уже обнаружили эту причину: линия, 
разделенная в отношении золотого сече
ния, и треугольник л/Ф — одно и то же. 
И в случае деления отрезка в золоте, 
и в элементарной неделимой единице 
структуры пространства симметрии по
добий связь трех образующих величин

определяют числа: 1 (линейная мера 
пространства) и два переменных х  и х 2. 
Как будет вести себя «живой» треуголь
ник, у которого стороны суть 1, х  и х2? 
Таково наше последнее эвристическое 
развлечение перед прямым восхожде
нием к цели. Оно завершает путь, без 
которого можно было бы, с формаль
ной точки зрения, обойтись. Но тогда, 
не почувствовав на своем лице дыхания 
гармонии, не пройдя через мир образов 
и сравнений, не бросив живой взгляд



44. А-ромб, очерченная «живым» треугольником 
зам кнутая кривая — и яблоко. Точка начала гео
метрического построения располож ена в точке 
начала роста яблока — в центре завязи

в мир бионики и Вселенную, мы едва 
ли разбудили бы в себе желание и по
тому едва ли были готовы к восприятию 
модели формообразования.

Итак, рассмотрим «живой треуголь
ник», в котором одна сторона лежит 
на вертикали, являясь осью симметрии 
на плоскости или же осью вращения в 
пространстве. Ведь мы будем рассмат
ривать впредь изображенные на листе 
бумаги кривые как сечения пространст
венных форм. Одна из сторон треуголь
ника служит линейной мерой простран
ства, две другие стороны — перемен
ные величины. Их размеры взаимосвя
заны квадратичной зависимостью: одна 
величина есть квадрат другой.

Очевидно, сформулированная з а д а 
ча имеет шесть вариантов решения. П о
ложение вертикали может занять лю
бая из трех сторон треугольника, обо
значенная как 1 или как х  или х 2. При 
этом две другие стороны могут менять
ся местами.

Условимся сторону треугольника, 
расположенную на вертикали, отклады
вать всегда вверх от точки начала по
строения, которую будем считать непод
вижной. Следовательно, откладывая на 
вертикали одну из переменных (х  или 
х 2) , мы имеем одну неподвижную точ
ку. Вторая вершина треугольника будет

45. М орская раковина «Pecten». Точка начала 
геометрического построения располож ена в точ
ке начала роста раковины, а сама кривая совме
щ ается с линиями колец роста

скользить по вертикали, а третья — 
описывать на плоскости какую-то кри
вую (в пространстве— поверхность). 
Если же на вертикали отложить кон
станту ( х ° = 1 ) ,  обе точки, расположен
ные на вертикали, будут неподвижны, 
а точка пересечения переменных х  и х 2 
опишет кривую (поверхность).

На рис. 43 наглядно представлено, 
что верхние и нижние пределы перемен
ных длин отрезков определяет формула 
х 2 =  х - \ -1 (когда на вертикали — пере
менные) либо формулы х 2 =  1 -(-х  и 
х 2= \ — х  (когда на вертикали — кон
станта jc° =  1). Остается составить таб 
лицу значений х  и х 2, расположенных 
в пределах, указанных уравнениями, и, 
выполнив несложное построение тре
угольников засечками из точек на вер
тикали, изучить параметры кривых, опи
санных свободной (не лежащей на вер
тикали) вершиной.

Случай 1-й. На вертикали перемен
ная х:

а) если к точке начала приложена 
константа х ° = 1 ,  трек описал сферу; 
б) если к точке начала приложена пере
менная х 2, трек описал поверхность, 
воспроизводящую яйцо удлиненной 
формы с отношением диаметров верти
кального к горизонтальному 3:2. Фор
ма типична для яиц утиных.



Случай 2-й. На вертикали перемен
ная х :

а) если к точке начала приложена 
константа х ° = \ у трек описывает сфе
рический сегмент, имеющий в основании

круг диаметром д/3 и высоту Сектор,

построенный из точки начала и охва
тывающий этот сегмент, определен уг

лом Поверхность сегмента состав-

ляет |  „оМрхи„сТ„ сферь, .  ™  как

она описана вершиной треугольника 
дважды, ее следует понимать как сло
женную вдвое оболочку, охватываю
щую пространство, равное 0; б) если к 
точке начала приложена переменная х, 
трек описал форму, напоминающую эл
липс, но не соответствующую уравне
нию эллипса. Назовем ее «протояйцо». 
(Далее мы увидим, что векторное урав
нение х 2 =  х-\- \ может описывать фор
му, типичную для яиц хищных птиц; 
полученное здесь яйцо, обладая помимо 
вертикальной оси симметрии еще и го
ризонтальной плоскостью симметрии, 
можно считать лишь прообразом яйца, 
но не реальной его формой.) Отноше
ние вертикального диаметра «протояй
ца» к горизонтальному

Случай 3-й. На вертикали констан
та х° =  1:

а) если к точке начала приложена 
переменная х , трек описывает часто 
встречающуюся форму яблока правиль
ной формы. Если реальное яблоко раз
резать по вертикали и совместить пло
скость разреза с плоскостью очерченной 
кривой на чертеже, точка начала роста 
живого яблока (центр завязи) совпа
дет с точкой начала построения кри
вой. Отношение вертикального диамет

ра к горизонтальному здесь у5:2,663816  
(рис. 44); б) если к точке начала при
ложена переменная х2, трек опишет ту 
же кривую, но зеркально опрокинутую, 
причем в этом случае точка начала 
окажется за пределом пространства, 
очерченного замкнутой кривой. Если 
рассматривать эту кривую совместно с 
точкой начала, то можно заметить, что 
динамический треугольник описал 
форму морской раковины Pecten 
(рис. 45). Сходство приобретает осо
бую полноту, если обратить внимание 
на то, что каждое кольцо роста рако
вины повторило построенную кривую 
в разных масштабах и что точка нача
ла роста живого объекта вновь совпала 
с точкой начала на чертеже.

Так проявилась динамическая связь 
числа VФ и форм в живой природе, 
причем форм далеко не случайных. Яб
локо — плод, в котором возникает и со
зревает семя, т. е. пространство точки 
начала, хранящей всю информацию о 
новом сингулярном объекте природы. 
То же можно сказать и о яйце — пер
вичной форме в веренице метаморфоз: 
в пространстве, очерченном скорлупой 
яйца, совершается таинство возникно
вения нового существа. Ту же в принци
пе роль играет и раковина моллюска.

Геометрическое обобщение частных 
случаев золотого сечения привело нас 
к формам живых объектов, связанных 
с возобновлением циклов единичного 
бытия растений и животных. Совпаде
ние точек начала геометрических схем 
и точек начала развития живого орга
низма не осталось незамеченным. Воз
никает желание понять, что за всем 
этим стоит. Ведь ключ к поставленной 
в самом начале задаче: описать явле
ние становления живого объекта на 
языке геометрии — у нас в руках.



Г л а в а  4. Два рода нетривиальной симметрии
и форма в живой природе

Овладеть пространством —  
первое проявление жизни: людей 
и животных, растений и облаков... 
Доказать существование — значит 
овладеть пространством

Л е  К о р б ю з ь е

Исследователь формообразования 
рассматривает явление жизни. Он на
блюдает возникновение живого объекта 
из зернышка, семени (сгусток мате
рии, сконцентрированной в чрезвычай
но малой области пространства) и от
дает себе отчет, что и эта малость из 
чего-то возникла. Он наблюдает, как эта 
малость становится гигантской в отно
шении точки начала областью прост
ранства-вещества и знает, что этой точ
кой уже предопределена конечная 
структура и форма живого объекта. Из 
семени тополя вырастает тополь, из се
мени человека — человек.

Процесс становления живого объек
та можно математически абстрагиро
вать, введя понятие «экспансия», т. е. 
рассматривая преобразование некото
рой точки начала, обладающей свой
ствами пространства-вещества и нуле
вой мерностью, в область пространства- 
вещества с действительными, не нуле
выми параметрами. Такая модель дает 
обобщенный образ возникновения лю
бого живого объекта — становление из 
небытия генетически предопределенной 
целостной структуры. Из материальной 
точки, абстрагированной в точку нача
ла, и будет развернута модель события, 
пространственные границы которого и 
есть в нашем представлении форма. За

реальный прообраз точки начала есте
ственно взять материнскую половую 
клетку. А так как нам предстоит моде
лировать не статическое пространство 
и не физические процессы, необходимо 
четко разграничить понятия, на кото
рые мы опираемся, от понятий, приня
тых в физике и в силу этого выражаю
щих смысл, который в нашей пробле
ме им не присущ.

Структурные основания живой ма
терии расшифрованы генетикой. Изве
стно химическое строение молекул, хра
нящих информацию о правилах строи
тельства живых объектов, и других мо
лекул, участвующих в процессе деления 
клеток (репликация). Но проблема фор
мы все же осталась открытой. Какие 
поля обусловливают формы объектов 
живой природы, чем определяются кон
фигурация и величина живого объекта, 
остается загадкой. Не вызывает сомне
ния лишь то, что существует програм
ма, по которой организуется живая 
пространственная структура, что эта 
программа опережает процесс строи
тельства целостного живого объекта 
(иначе она не была бы программой) 
и что форма не простое следствие био
химических процессов, строящих новые 
клетки и ткани живых организмов: ско
рее сами эти процессы играют роль



механизмов, осуществляющих целена
правленное, чем-то обусловленное 
строительство.

Форма — категория пространства, 
следовательно, область приложения 
геометрии. И как бы ни представило 
в конечном счете естествознание воз
никновение формы: как осуществление 
программ, закодированных в исходном 
сгустке материи, или программ, изме
няющихся по мере развития этого сгуст
ка, в целом происходит событие, кото
рое может быть описано и расшифро
вано на языке векторной геометрии. 
Смысл этого события в том, что воз
никает структурно сложный объект, 
математически представимый как про
странство, несравнимо большее точки 
начала, и воспроизводящий конфигу
рацию (в принципе) родоначальной 
формы — ее геометрическое подобие. 
Ответить на вопрос, как воспроизво
дится геометрическое подобие, должна 
геометрия.

С точки зрения геометрии, цикл 
существования единичного живого объ
екта делится на два периода: период 
становления, когда осуществляется ге
нетически запрограммированная фор
ма, и период сохранения и распада. 
Естественно, нас занимает только пер
вый. Формообразование завершено, 
когда единичный объект готов воспроиз
вести себя в следующем поколении. 
Этот цикл в своей энергетической сути— 
от точки начала до точки начала, но в 
сути феноменальной как интервал, по
зволяющий исследовать конечную фор
му, т. е. реализованную программу ста
новления,— от завершенной единицы 
бытия к завершенной единице бытия. 
Яблоко — плод, и в нем можно видеть 
объект бытия, как в дереве. Яблоко па
дает на землю, и семя, заключенное в 
яблоке, становится яблоней, чтобы дать 
жизнь новому поколению яблок. П ра
вить этим процессом возобновления 
должны фундаментальные принципы 
мироздания, охватывающие все его про

явления. Описать эти процессы на язы
ке геометрии — значит открыть путь к 
загадке формы. Ключевое понятие в 
проблеме формообразования — точка 
начала. Опираясь на него, попытаемся 
промоделировать генетическую про
грамму, возникающую в момент слия
ния двух энергетических потенций: би
нарный механизм, обусловливающий 
одновременно и копирование, и преоб
разования. Понятие точки начала от
крывает доступ к такому моделирова
нию и всем его конечным математиче
ским результатам и следствиям. Оно 
требует некоторых пояснений.

В проблеме формы к явлениям, об
наруживающим сходство всего живого 
с живым, относится центризм, геомет
рическим образом которого и служит 
точка. ЭГОцентризм, ГЕОцентризм, ГЕ- 
ЛИОцентризм — таковы характерные 
для истории науки представления о 
глобальных сущностях, которым подчи
нены движение планет и поступки лю
дей. Едва осознав себя, человек поме
щает себя в центр мироздания. Но 
постепенное проникновение разума в 
существующую реальность показывает 
ему, что мир существует вне его и неза
висимо от его воли. В человеке разум
ном чувство эгоцентризма далеко не 
всегда обнажено, но это не значит, что 
оно не является основой его личности. 
Трудолюбие, честолюбие, жажда люб
ви, как эгоизм и тщеславие, власто: 
любие и даж е страсть к познанию — 
все это отображения одной и той же 
врожденной каждому субъекту пружи
ны жизнедеятельности: потенции быть 
центром сферы ощущений, мыслей, со
бытий. Такое понимание сущности пси
хического феномена позволяет рассмат
ривать в одном ключе явления мысли 
и чувства — и явление бытия, т. е. ста
новление живых единиц как акт формо
образования. То и другое моделируется 
как трехмерное дискретное анизотроп
ное пространство, обладающее энерге
тической потенцией.



EG O — это одна из бесчисленных 
его точек, частица энергии универсума, 
но вместе с тем и его центр. Это и 
источник энергии, воздействующий на 
адекватные себе точки пространства, и 
место, где осуществляется действие 
энергии, излучаемой другими точками 
универсума, другими EGO. Являясь 
центром универсума, каждая точка осу
ществляет две формы экспансии: из 
центра вовне ( +  ) и извне в центр (— ). 
Интуитивное знание — проявление экс
пансии « +  », из точки EGO, а опыт
ное — проявление экспансии «— » в точ
ку EGO извне. Доминанта точки EGO 
(сингулярное начало) есть доминанта 
интуиции. Подобная психическая струк
тура лежит в основании феномена ис
кусства и именуется стремлением к са 
мовыражению. Доминанта универсума 
лежит в основе тенденции к постижению 
объективного мира, т. е. науки. Анало
гичная модель, трактуемая языком гео
метрии, открывает путь к моделирова
нию форм живых структур.

EGO человека есть резонанс космо
центризма. Покажем это.

Тысячи лет человек считал центром 
мироздания Землю, затем настал черед 
Солнца. Затем он осознал и себя, и 
Солнце ничтожными пылинками косми
ческой бездны, не имеющей ни границ, 
ни начала, ни конца. Интуитивная сущ
ность EGO отвергает подобные конст
рукции разума. Очевидное в науке: 
звезд бесконечно много; Солнце — од
на из звезд; звезды возникают из газо
пылевых туманностей в процессе син
теза неуправляемых физических и хими
ческих процессов — должно быть охва
чено чем-то, что делает человека не 
пылинкой бессмысленно движущегося 
вещества, а микрокосмом — явлением, 
связанным с мирозданием и адекватно 
значимым.

Интуиция — нередко источник пло
дотворной научной гипотезы. Современ
ная астрономия поднимает значение че
ловека: между микрокосмом-человеком

и космосом пропасть начинает исчезать. 
Наблюдая спектры звезд, галактики, 
близкие и удаленные на миллиарды 
световых лет, радиоастрономы обна
ружили, что наша Вселенная однород
на. Не только тем, что вещество в ней 
распределено в среднем равномерно, но 
и тем, что возникла она сразу, одновре
менно и как одно целое из одной точки 
начала, так же, как приходит в жизнь 
человек.

Сначала было обнаружено красное 
смещение. Измеряемые длины волн, из
лучаемых астрономическими объекта
ми, регистрировались на Земле как дли
ны, большие, чем длины волн излуче
ния, т. е. смещались к красному концу 
спектра. А это значило, что источники 
излучения удаляются от Земли. Все
ленная расширяется.

Обнаруженное вслед трехградусное 
реликтовое излучение относится к тому 
периоду существования Вселенной, ког
да излучение перестало взаимодейст
вовать с веществом. Оно перенесло аст
рономов в прошлое, в то время, когда 
Вселенная была в десятки тысяч раз мо
ложе и занимала пространство, в тыся
чу раз меньшее, чем теперь. Возмож
ность заглянуть в эпоху «Большого 
взрыва» и логика взрывной модели по
требовали от физиков начать описание 
рождения Вселенной с особого состоя
ния трехмерного пространства, назы
ваемого физическим вакуумом, еще не 
содержащим ни вещества, ни излуче
ния, но уже содержащим в себе буду
щую Вселенную. «Внутренняя геомет
рия этого пространства должна быть 
такой,— говорят физики,— чтобы она 
уже заключала в себе все симметрии и 
законы природы — еще до того, как они 
вступят в игру, оказывая влияние на 
реальные частицы вещества и реаль
ное излучение... Полагается при этом, 
что к моменту рождения Вселенной ее 
масса, энергия и давление уже сосредо
точены в вакууме» [3, с. 450].

Итак, современная космология сде-



лала решительный шаг к космоцентриз
му, убедительно показав, что весь 
строительный материал мироздания, 
представляющий космическое прост
ранство, был стянут в точку начала. 
Закон его становления был заключен 
в этой точке. Так возникает все ж и
вое. Любой живой объект бытия (а дру
гих видов жизни природа не знает) 
имеет своим началом сгусток материи. 
EGO в свете сказанного — реплика 
космоцентризма. Существование точки 
начала становления объекта бытия — 
такова причина целостности, потому 
что природа не знает неструктурных 
единиц; вне связи частей в целое струк
туры непредставимы. Закон связи час
тей в целое — закон гармонии — и есть 
закон развития свернутой точки начала. 
И он един. Для физика связь выражена 
в законах взаимодействий: сильных
(ядерных), слабых, электромагнитных, 
гравитационных. При значительной 
концентрации энергии, как полагают 
ученые, законы взаимодействий сбли
жаются, а приблизившись к сингуляр
ному начальному состоянию Вселенной, 
сливаются в единый для всех видов 
взаимодействий закон. Такова суть вво
димого понятия «точка начала».

Чтобы моделировать экспансию, 
нужно установить структуру ее причи
ны. Назовем причину экспансии «по
тенция». Этот термин, заимствованный 
в античной философии, в отличие от 
физического понятия энергии, выра
жает строго определенное качество: 
быть причиной организованного, на
правленного события. Ведь потенция 
«быть» для живого есть потенция быть 
организмом. Следовательно, мы вкла
дываем в слово потенция единственный 
смысл: быть энергетической сущностью 
экспансии.

Ранее было показано, что структура 
трехмерного пространства двойственна, 
как и все основания природы. Струк
тура события в таком пространстве 
дихотомична, отсюда было определено

уравнение экспансии R =  S  +  U. Потен
ция R (объект природы) есть слагае
мое сингулярной потенции S и потен
ции универсума U.

Какие бы факторы ни слагались в 
понятие «потенция S» и какие бы ни 
составляли потенцию U , воздействую
щую на точку начала извне, для гео
метрического моделирования сущест
венно важно, что структура экспансии 
бинарна. Она создана взаимодействием 
внутренних причин S и внешних U. 
Установить картину взаимодействия 
S++U — наша задача.

Потенция S — сингулярность, свер
нутая точка начала, EGO со знаком 
« +  », т. е. потенция, направленная во
вне. На языке геометрии она предста
вима как любое число равных и равно
мерно распределенных радиус-векторов 
Sk, направленных во все стороны про
странства. Любому радиус-вектору +S* 
находится равный по модулю и про
тивоположно направленный радиус- 
вектор _ Sk• Такова геометрическая ин
терпретация свернутой, изотропной точ
ки начала. Если векторы Sk взаимодей
ствуют между собой, то результирую
щая экспансия £ |S * |= 0 .  Представьте 
шарик, из которого во всех направле
ниях попарно, как бы продолжая друг 
друга, с одинаковой силой натянуто 
множество стальных нитей, и уравне
ния не потребуется. Наблюдаемого 
движения нет, но в потенции оно суще
ствует. Его можно измерить, выделив 
из системы одну нить: это сила натяже
ния нити. По существу, к такому ис
следованию и сводится наше моделиро
вание. Потенция становится движе
нием, если снять связь, наложенную 
на нити точкой начала. Именно связь 
определяет устойчивую во времени 
систему.

Итак, в нашей модели потенцию точ
ки начала выражает сфера, радиусы
которой есть векторы Sk, имеющие ка

кую-то величину |S* |=^=0. Пока векто



ры Sk взаимодействуют, потенция экс
пансии реализована быть не может. 
Экспансия этим условием запрещена, 
пространство S -сферы — точка нулевой 
мерности.

Рассмотрим теперь геометрический 
образ второй составляющей — потен
цию U, приложенную к точке начала 
извне. Известно, что любое число век
торов, приложенных к одной точке, 
можно преобразовать в результирую
щий вектор. Следовательно, все внеш
ние факторы, преобразующие стянутое 
в точку пространство S в реальное ани
зотропное пространство R , можно пред
ставить как единственный вектор U , 
имеющий конкретную величину и на
правление. Направление это изобразим 
вертикалью. Наша модель в этом слу
чае получает ось симметрии, совпадаю
щую с линией земного тяготения, и мо
делируемые формы занимают положе
ния, характерные для воспроизводи
мых ими реальных форм природы. К 
тому же в трехмерном дискретном про
странстве, как мы уже показали, сим
метрия нарушена вдоль оси Z нормаль
но слоям, а эту ось принято имено
вать вертикалью.

Наша задача геометрически вполне
определена. Векторное уравнение R =
=  S- \ -U ,  описывающее взаимодействие 

в точке начала О i, позволяет 
построить все точки граничной поверх
ности замкнутого пространства экспан
сии этой точки.

Взаимодействие радиально направ
ленных векторов S и вектора-вертикали
U изображено самой природой в о б р а
зе одуванчика (рис. 46, а).  Цветоложе 
играет здесь роль точки начала О i, ш а 
рик цветка, составленный из плодов- 
радиусов, изобразил развертку векто
ров Sk, а вертикальные волокна стебля, 
сросшиеся в толстую ножку,— направ
ленный вверх вектор U. Из условия.

46. А — одуванчик — осущ ествленная природой 
модель взаимодействия потенций Б —
представление о потенции, свернутой в син
гулярность S, и о внешней в отношении точки 
начала потенции U\ Г  — взаимодействие по
тенций S K++Uк изменяет величину и направление 
экспансии, перем ещ ая точку k s в точку К-

что векторы U, S  взаимодействуют, 
очевидно, что вектор U состоит из 
стольких векторов Uk, сколько векто
ров-радиусов Sk в шарике одуванчика; 
для каждого вектора S* находится взаи 
модействующий с ним вектор U к 
(рис. 46).

Решим задачу одуванчика: рассмот
рим экспансию в направлении одной 
точки k ,  чтобы затем распространить 
найденное решение на все направле
ния экспансии (рис. 46, б).



Вектор Sk выразил осуществленную 
потенцией S экспансию в точку k s, а 
вектор Uk перенес точку k s в точку £, 
т. е. выразил осуществленное потенцией 
U внешнее воздействие в соответствии 
с правилами векторного сложения. В за
имодействие Sk*-+Uk суммировано ре
зультирующим вектором R и по величи
не, и по направлению. Построим век
торные треугольники для всех направ
лений действия потенции S ( 0 ^ а ^ 2 л ) .  
Точки k сомкнулись в замкнутую кри
вую. Результирующий вектор R описал 
из точки начала 0 \  индикатрису R  — 
проекцию границ пространства экспан
сии на плоскость. Если повернуть инди
катрису R из плоскости чертежа на 
угол л, ее след в пространстве опреде
лит граничную поверхность простран
ства экспансии — форму моделируе
мого нами элементарного объекта бы
тия. Мы называем его живым объектом,
и, следовательно, тайна жизни в той 
причине, которая разрешает экспансию 
точки начала, снимая запрет. Остается 
определить количественные характери
стики процесса экспансии. Условимся 
измерять направления экспансии, от
считывая углы от вертикали (линия
действия U ) по ходу часовой стрелки: 
для вектора S назовем их углами а, для 
результирующего вектора R — углами 
р. Векторное сложение описывается 
по общепринятым правилам, но в одном 
особом случае, когда процедура фор
мообразования не имеет эквивалента в 
механике (мы имеем дело с живой при
родой), введем для обозначения моду
ля вместо двух вертикальных черточек 
|| знак окружности О-

Мы не можем указать причину, сни
мающую запрет на экспансию, но мо
жем определить условия, которыми мо
дель «одуванчик» приводится в дейст
вие и продуцирует формы. Это одно
временно двойное условие: запрет взаи
модействий и  разрешение взаимо

действия S++U. Картина определенно 
не механическая. Когда взаимодейст
вуют векторы 5, взаимодействие S++ 
++U запрещено, уравнение экспансии 
вырождено. В точке начала | ( / | = 0 ,  
£ |S |  = 0  и, следовательно, R =  S-\-  
+  U =  0. Когда запрет на взаимодей
ствие наложен и с взаимодействия 
U++S снят, уравнение приняло вид
Rk =  S k ~h Ât-

Каковы его решения? Поскольку
5  — векторы-радиусы, модуль |S |  — 
константа и может быть принят за меру 
экспансии в любом направлении 
\ S k  \ Const=l- Как распределяется зна
чение потенции U на составляющие 
|(Л |?  Здесь две возможности.

1. При изменении а  величина \ U\  
остается постоянной | Uk | const- Этот слу
чай показан на рис. 47. Форма R повто
рила сферу S. Но в отношении точки 
начала_сместилась в направлении дей
ствия Uk на его величину. Здесь тоже 
наблюдаем два случая. Если |£ Д |< :1 ,  
то точка начала лежит внутри /?-сферы. 
Если \ Uk \ >  1, то точка начала лежит 
за пределом R-сферы.

2. При изменении а  величина \ U\  
переменная и зависящая от направле
ния S. Уравнение получило вид R k =  
=  U k-\-1. Теперь результирующая R  
не может быть радиусом. | /? | = / 1 6 /1, 
где | U | — переменная. Чтобы ре
шить уравнение ДЛЯ случая I U | переменная, 
нужно установить, по какому закону из
меняется величина \ U \ = f ( a )  и каково 
содержание соотношения между причи
ной (влиянием потенции U)  и следст
в и ем -ф о р м о й  \ R \ = f \ U \ ?  Ответ на 
два эти вопроса один.

Закон, по которому изменяется чис
ло U с изменением а, задается с по



47. Если величина вектора U  для всех н аправ
лений экспансии — одинакова, | i/* | =  const — 
сфера S  дублируется формой R.  Геометрический 
центр смещен в отношении точки начала на вели
чину А.

мощью указания операций (алгоритма, 
функции), применяемых к самому числу 
U.  Достаточно простым и тем самым 
естественным будет предположение о 
степенном характере R в зависимости 
от U,  | R  | =  Un, где п может быть поло
жительным либо отрицательным, боль
шим или меньшим 1 по абсолютной ве
личине. Степенная зависимость служит 
здесь естественной связью потому, что, 
как было не раз показано, умножение 
числа на себя (возведение в степень) — 
условие целостности. Изменять в нашей 
модели величину потенции U ничто, 
кроме нее самой, не может.

Итак, уравнение решено. Зная, что 
|S |  =  1, |Л?| =  |6 , | Л, мы располагаем 
величинами всех трех сторон векторно
го треугольника экспансии. Графиче
ское построение индикатрисы R не пред
ставляет сложности. Имея масштаб 
| S | =  1 и зависимость для любых зна
чений п \ и \ = Х ,  |/? | = х п, мы выпол
нили чертежи индикатрисы R  для любых 
условий О ^ п ^ О О  и обнаружили, что 
уравнение экспансии при любых дейст
вительных значениях п (кроме п =  +  1) 
описывает замкнутые пространства, для 
которых характерны зеркальная сим
метрия левого и правого, различие низа 
и верха — симметрии, характерные для 
форм, встречающихся в живой природе 
(рис. 49). Отождествление индикатрис

с реальными формами происходит, ког
да п =  2, т. е. тогда, когда взаимосвязь 
причины и следствия выражена законом 
квадратов, который характерен для 
фундаментальных зависимостей в при
роде. Имея перед глазами наглядные 
образы, мы получаем теперь возмож
ность более тонко разобраться в при- 
роде^взаимодействий U++S. Уравнение 
R =  U +  S  при |/? | =  | £ / |2 и | S | =  1 
включает как частные случаи и отре
зок, деленный в золотом отношении, и 
треугольник д'Ф. Золотое сечение отве
чает значениям а  =  0 и а  =  л, а тре
угольник д/Ф — значениям а  = - ^  и 

Зл ^

Предположение, что потенция U по 
модулю — переменная величина, обна
ружило, что переменный характер по
тенции U и есть источник несферич- 
ности возникающих форм: таков первый 
контакт модели с живой реальностью. 
Введем теперь симметрию в операцию 
умножения числа на самое себя. При
дадим коэффициенту пропорционально
сти значения п = ± ( 2 ± | ). Поскольку в 
природе связи, причины и следствия 
имеют форму не только прямой, но и 
обратно пропорциональной зависимо
сти, то выражаются они как прямыми



и

числами ( п >  1), так и обратными 
(rt-C l)- Двойственность — симметрия 
знаков связи причины и следствия 
ключ к бесконечному многообразию 
форм живой природы! Уравнение фор
мообразования построило четыре вида 
протоформы: плюс-симметрии п =
=  + 2 ± | и минус-симметрии п =  — 2 ± | . 
Возникли разнообразные образы пер
вичных форм (рис. 50).

Но одна глубоко скрытая возмож
ность модели «одуванчик», имеющая 
фундаментальное значение в формооб
разовании, еще не расшифрована. Рас
сматривая кривые R, построенные ре
зультирующей потенцией экспансии, мы 
правильно понимаем их как форму объ
ектов бытия. Но мы не разобрались 
еще внимательно в том, что значат кри
вые S. Казалось бы, поскольку эта кри
вая изображает сферу, она представ
ляет сингулярную потенцию S, если со
стояние сингулярности развернуть в 
трехмерном пространстве. Это не так. 
Заметив это, мы существенно совер
шенствуем нашу модель, сближая ее с 
действительностью.

В биологии уникальным событием, 
начинающим отсчет времени бытия син
гулярного объекта природы, является 
слияние двух клеток в одну: соедине
ние материнской (женской) и отцов
ской (мужской) клеток. Материнская

48. Ж изнь на земле возникла около 3,5 млрд. лет 
назад. Ученые полагаю т, что живые клетки, име
ющие ядро ,— эукариоты (все высшие организмы 
состоят из таких клеток) происходят из прокарио
тов, безъядерных организмов (например, сине- 
зеленые водоросли). Прокариоты — своеобраз
ные микроорганизмы — обнаруж иваю тся свето
выми микрофотографиями строматолитов (п л а
сты окаменевших бактерий и водорослей)

а — микрофотография ш лифа окаменелого 
строматолита возрастом 2— 2,5 млрд. лет; 6 — 
японский биохимик Ф удзио Эгами пишет: «Со 
времени концепции А. И. О парина о происхож 
дении жизни, большинством повсеместно принято, 
что ж изнь возникла на Земле в морях достаточ
ной глубины (10— 100 м). Зем ная атмосфера 
была лиш ена верхнего озонового слоя; сильное 
коротковолновое излучение достигало Земной 
поверхности, исключая возможность зарож дения 
жизни на суше... ж изнь берет свое начало из 
моря». Ф. Эгами, обогатив морскую воду переход
ными химическими элементами в 1000— 100 000 раз 
(молибден, ж елезо, цинк, магний, кобальт, м едь), 
моделировал раствор морской воды эпохи докемб
рия, вы держ ивая его в бескислородной атмо
сфере. Через несколько дней в растворе возникли 
аминокислоты, а через несколько недель — вы
делились организованные сферообразны е части
цы. М икрофотограф ия, масш таб 1 мкм

клетка объективно существует и до 
слияния. Она, бесспорно, является точ
кой начала живого объекта. Но эта 
аналогия требует уточнения. Материн
ская клетка — это точка начала, для ко
торой экспансия запрещена. Ее возмож
ность развернуться в объект бытия 
равна 0. Снятие запрета на экспансию
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49. М етаморфозы + ,  — U, S  симметрий, по
строенных уравнением R =  N - { - 1 при изменении 
л от 0 до оо. Симметрии U определяю тся усло

вием |JV| =  | l / |  и | | =  | £ /1 симметрии S
условием |Af| =  |S |  и | / ? | =  | S | =*=". Подробное 
освещение хода метаморфоз — см. прил. №  1.



осуществляет взаимодействие S+-+U. 
Только после слияния двух клеток в од
ну пространственное развитие точки на
чала (материнская клетка) в объект 
природы разрешено. Следовательно, в 
момент разрешения экспансии точка н а 
чала преобразуется в новое качество; 
при этом и количество ее потенции 
также не остается первоначальным. К а
чественное и количественное изменение 
произошло. Следовательно, развернута 
в трехмерное пространство не потенция 
S — собственно точка начала, а гене
тическая программа S, возникшая в 
результате взаимодействия S++U.  Ее 
составляют: потенция S, утверждаю 
щая энергию, и наследуемые возникаю
щим EGO характеристики материнско
го истока, и в равной мере какое-то 
количество потенции U, представляю
щей внешнюю для точки начала при
чину экспансии с ее характеристиками. 
Сфера, наблюдаемая в модели, есть 
нечто большее, чем сингулярная потен
ция S! К этой же мысли приводит и 
ранее установленный принцип второй 
дихотомии: возникновению нового к а 
чества слиянием предшествует вторая 
дихотомия.

Бином экспансии S U  представ
ляет первую дихотомию, первое разде
ление потенции экспансии. Потенция U 
представляет в уравнении универсум, 
трехмерное пространство как целое; 
это — потенция поля, которому точка 
начала принадлежит, а потенция S — 
единичная потенция самой точки нача
ла. Отношение S++U — отношение еди
ничного и всеобщего. Чтобы придать 
биному способность быть причиной воз
никновения нового EGO слиянием, нуж
на вторая дихотомия. Одну из состав
ляющих экспансию потенций должно 
разделить на две части. Речь идет о 
потенции U, определяющей параметры 
поля в точке начала. Необходимо вы
делить какую-то часть потенции U, ко
торая сольется с потенцией S и тем сни
мет с нее запрет на экспансию (лич
ная часть U-),  и вторую, надличную 
часть О , сохраняющую в отношении 
точки начала значение фактора, дей
ствующего извне: U = U - \ - U .

Преобразование точки начала в 
объект бытия включает две процедуры:
а) событие, снимающее запрет на 
экспансию, слияние ( ^ ) .  Результат



50. Дублеты квадратичных 
— (У, S  симметрий. На 

вертикалях показаны  сме
щения геометрических 
центров в отношении точ
ки начала.

51. Ш кала метаморфоз. 
Симметрии, отвечающ ие 
второй дихотомии ш ка
лы — заш трихованы (п =  
=  2 ±1) . Случай n = l ±1 
отвечает первой дихото
мии шкалы

IR I= IS  I_п

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Q g ^  Q ? Q 6 Q5 Q 3 Q 2 ^  Q 00

слияния — генетическая программа S. 

Его представляет алгоритм ( s ) =  (s)-(-

ствием (-«->-.) программы и надличной 
потенции универсума. Его представляет

векторное уравнение R =  S - \ -U .  Обра-® векторное уравнение к  =  о - \ - и .  и о р а -
; б) преобразование программы тим внимание на разницу этих двух за-

6’ в объект R, обусловленное взаимодей- писей. Слияние представлено как сло-



жение модулей, а взаимодействие 
как сложение векторов. Почему?

Здесь на языке математики отобра
жено различие между взаимопроникаю
щим взаимодействием биологического  
процесса слияния  (^:) и взаимодействи
ем механическим , не связанным с асси
миляцией одного другим ( ^ ) .  В биоло
гии женская клетка ассимилирует слив
шуюся с ней мужскую клетку, делая ее 
потенцию потенцией экспансии точки 
начала, т. е. собой. Качество: потенция 
U преобразуется в качество потенция S 
(потенция 5  нового EGO). Тем самым 
преобразуется геометрия действия по
тенции -£/. Ассимилированная точкой 
начала, направленная вдоль вертикали 
потенция U , преобразована в -У — 
часть радиально  направленной потен
ции 5. Геометрия (качественная харак
теристика) потенции U при этом дихото- 
мично разделилась на радиальную и 
вертикальную потенции, но общее коли
чество сохраняется \U \ =  \ - U\ - \ - \ U\ .  
Программа S наследует качество S (р а
диальность потенции S)  для обеих со
ставляющих -У, S и так же сохраняет 
количество потенции этих слагающих: 
вот почему алгоритм S соединяет не

векторы, а модули ® = © - к Э
На следующем этапе формообра

зования происходит взаимодействие 
S++U. Теперь обе слагаемые величины 
сохраняют и качество (радиальность и 
вертикальность), и количество; взаимо
действие это описывается как сложение
векторов R =  S -\-U .

Формы живой природы указывают 
на две тенденции формообразования. 
Существуют объекты, имеющие ясно 
выраженное направление преимуще
ственного роста — ось развития, кото
рую мы будем впредь называть биоло
гической вертикалью. Таковы стебли 
многих растений, злаков, различные 
фаллические формы. В то же время 
существуют формы, тяготеющие к сфе
рическим и округлым, такие, как череп

человека, яблоко, округлые яйца хищ
ных птиц или плоские интерпрета
ции подобных форм — диск подсолнеч
ника, раковина Pecten и т. п. Разли
чает ли две эти полярные в принципе 
тенденции^ уравнение формообразова
ния R = S  +  U?

Мы показали ранее, что характер 
превращения сферы в иную форму 
(нарушение сферической симметрии) 
определяется только величиной и зна
ком переменной U. Симметрии, опре
деленные условием \ R \ =  \ U \n, нагляд
но это показывают (см. прил. 1, рис. 51). 
Насколько близка форма к образу сфе
ры, округла она или вытянута вдоль 
вертикали, напоминает сигару, веретено 
или иглу, зависит только от показателя 
степени п и тем самым от переменной 
U, модуль которой определяется этим 
показателем п.  Чем сильнее контраст 
между величинами Un и U, тем форма 
ближе к сфере; чем он нюанснее, тем 
яснее выражен вертикализм. Так, при 
п =  2 моделируется яйцо утиных с от
ношением диаметров 3:2, при п =  1,1 
форма напоминает кукурузный поча
ток ( ~ 6 ,5 :2 ) и т. д.

Итак, структура экспансии теперь 
раскрыта глубже, выражена точнее. 
Метаморфозы формы, описанные век
торным треугольником со сторонами
5, U , /?, уступили место процессу 
дихотомичных преобразований, описы
ваемому уравнением экспансии R =
=  S  уравнением более тонким,
чем R =  S +  U. Оно содержит иерархию 
дихотомий как общий принцип органи
зации реальности. Бинарный вектор
R =  S  +  U представляет экспансию; би
нарный модуль | S | =  | S | +  | V  | пред
ставляет программу экспансии: вектор 
U и модуль \ 0 \  =  \ и \ — \ Щ  представ
ляют влияние поля, трансформирующее 
программу. Все три структуры уравне
ния экспансии, подчиняясь одному ди
хотомическому принципу, определены 
своеобразно.



Бионический подход к модели фор
мообразования — включение програм
мы S — привнес в модель содержание, 
несравнимо более значимое, чем то, что 
было сознательно внесено в уравне
ние. Новая форма уравнения R =  S - \ -U  
показывает, что оно содержит в себе 
не только условие |/? | =  |( / |" , проду
цирующее симметрии с доминантой 
вертикализма, но и другое условие, 
продуцирующее симметрии противопо
ложного рода, тяготеющие к сферич
ным, округлым формам. Вместе с тем 
уравнение становится моделью, регу
лирующей отношения сохранения и из
менчивости. Из уравнения ясно, что 
судьба формообразования — выбор 
доминантности признака вертикализма 
или округлости — определяется дихото- 
мичным слиянием 5 ^ : У в программу
S — тем, какую часть потенции U 
ассимилирует точка начала. Рассмот
рим, каким образом может быть разде
лена на две части потенция У. Из 
того, что запрет на экспансию снимает 
слияние S У, следует, что 
| U\ ФО. Являясь величиной перемен
ной, потенция У имеет пределы верхний 
и нижний, не равный 0. Следовательно, 
для всех направлений экспансии в 
| У | псрем входит величина обязательная 
и общая, какой бы из углов а  ни рас
сматривался ( 0 ^ а ^ 2 л ) .  Это значе
ние \У \  — единственно возможное, есть 
U min— постоянная составляющая пере
менной величины; ( / min=  const. Вторая 
часть потенции У — переменная  состав
ляющая, она, напротив, для каждого 
значения а  индивидуальна: ( /пеРем =
=  U — Umin. И ключ к пониманию форм 
округлых именно здесь.

Если в момент слияния У-точкой 
начала ассимилирована в качестве У  
(потенции, снимающей запрет на экс
пансию) стационарная часть потен
ции U , т. е. U min, программа сохраняет
образ сферы, (s)= (s)con st+ @ con st =  
=  const (рис. 52).

Если в момент слияния точкой на
чала ассимилирована переменная  часть 
потенции U, программируется несфе
ричная форма: ( s ) = ( 5 )  const +  @перем =  
= переменная (см. рис. 52).

В первом случае программа S const
взаимодействует с внешним фактором 
У перем» действующим вдоль вертикали. 
Поскольку переменная доминирует в 
процессе взаимодействия, господствует 
тенденция формообразования вдоль 
биологической вертикали.

Во втором случае программа S перем 
взаимодействует с внешним, верти
кальным фактором U Const и потому до 
минирует экспансия в радиальных на
правлениях. Возникают округлые фор
мы.

Таким образом, наряду с рассмот
ренными ранее (/-доминантными фор
мами, заданными условием | /? | = |  ( / | ", 
мы обнаружили S-доминантные формы, 
заданные условием | R \ = \ S  \п. Ибо, как 
мы знаем, формообразующей в урав
нении экспансии является только пере
менная величина. Теперь уравнение 
R =  S - \ -U  логически завершено. Оно 
разделилось на_ два уравнения: 
R =  У 1 и R =  S +  1; (/-доминантное и 
S -доминантное, которые приводятся к 
общему виду

R =  N +  Г, 
где вектор 1 есть мера пространства, 
модуль 1, а переменную N  определяет 
либо модуль | ( / | ,  либо модуль |S | .

((/-доминантные, мужские формы 
мы называем симметриями У , S -доми
нантные, женские — симметриями S ).

Уравнение экспансии продуцирует 
восемь типов симметрий, дихотомично 
полярных: S -симметрии и (/-симметрии; 
плюс-симметрии и минус-симметрии;

прямые (п)  и обратные (-^-)-

И одновременно с этим устанавли



вает алгоритм отношений сохранения 
и изменчивости.

В симметриях U программа 5  сфе- 
рична и форма объекта не тождествен
на программе: R ^ S  =  S.

В симметриях S, напротив, програм
ма не сферична, но форма R  тождест
венна программе: R =  S  Ф Б .

Перемена знаков тождественно — 
не тождественно отображает карди
нальные различия дихотомично о рга
низованного процесса становления объ
ектов бытия не только в области формы 
(геометрия), но и в области инстинк-

52. М одель ф ормообразования. П оказано преоб
разование формообразую щ ей потенции в прямые

(п =  2) и обратные ( n = )  +  ,— U-,  S -симмет

рии — элементарные формы природы. Процесс 
дихотомичных делений и репликаций и процесс 
соединений образую т: а) двойное последователь
ное деление количества потенции, выраженной 
золотыми числами ф ,  ф ,  <&, на пары S,  U и
и ,  U-: б) двойное последовательное соединение: 

слияние S ^ lU в программу 5 ; взаимодействие 
$-^>■0, образую щ ее объект R.  Отношение сохра 
нения и изменения отображ ено алгоритмами: для 
S -симметрий Я з з З ф Б ,  для (/-симметрий К ф



тов, психологии, экологии — во всех 
срезах взаимосвязи живого с живым, 
и геометрическая модель позволяет 
видеть и исследовать структуру этих 
связей и отношений в них. Мы вернемся 
к этому вопросу после того, как подыто
жим результаты моделирования, опре
делим числовые параметры и дадим 
общую характеристику выявленной 
здесь модели формообразования.

Структура формообразования и чис
ла, ее составляющие, представлены 
на диаграмме и поясняющих ее рисун
ках и схемах (рис. 53, 54). Каж дая

из симметрий (+)'£/, (->£/, (+>S, ( - )S  су
ществует в дублетной форме: индикат
рисе с показателем степени п отвечает

1
индикатриса с показателвхМ степени — .

Д л я  квадратичных симметрий, пред
ставляющих для нас особый интерес 
(далее рассматриваются только квад
ратичные симметрии), дублеты состав
ляют: для плюс-симметрии п = 2 ± | ,

т. е. + 2  и +-н~, для минус-симметрии
1п — — 2 ± | , т. е. — 2 и — —. Диаграммы



СВЯЗЬ:

Числа -< 
п

обратные

обратные

Доминанта :

всеобщее

единичное

53. / — двойственные основания процесса ф ор
мообразования; 2 — преобразование чисел VФ и 

V ф '  представляю щ их свернутую сингуляр
ность, в образы ±  U-, S -симметрий

(см. рис. 53, 54) показывают, что все 
основания, определяющие процесс фор
мообразования, двойственны: 1) при

чинная связь существует в прямо и об
ратно пропорциональной форме; 2) ум
ножение числа на себя осуществляется 
в двух направлениях: возведение в
квадрат, извлечение квадратного корня; 
3) доминирует либо потенция U, либо 
потенция S.

Как двойственны основания, так 
двойственны и процессы: 1) дихотомия 
одного из оснований на числа У и t), 
в результате — три начальных компо
нента: S, -У, U ; 2) двойное соединение 
полученных двойной дихотомией струк
турных единиц: а) в программу
(S +  У ) ,  б) в объект ( S- \ - U) .

Исходной величиной деления (чис
лом), из которой развернуты все типы 
симметрий, является комплементарное 
основание — золотое число в двух мо
дификациях: число плюс-симметрий Ф 
и бинарное число минус-симметрий ф ,  
3). В результате — три начальных ком
понента: числа Ф, <J), J). В свернутом 
виде эти числа показаны как д/Ф и 
■Ул/ф Обоснование дано в прил. 3. 
Методом преобразований числа явля
ются: а) репликация целого с дихото
мией— так образуются S -симметрии 
(рис. 54, нижний); б) реплика части 
дихотомично деленного целого,— час
ти, представляющей число, обратное 
целому; так образуются tZ-симметрии 
(рис. 54, верхний).

Рис. 52 дает представление о законе 
сохранения количества потенции (зо 
лотые числа) и о конкретных образах 
S -программ* и /^-симметрий (п =

* Рис. 52 правая сторона (плюс-симметрии) по
казывает сохранение количества экспансии. 
Здесь программа S  =  U--\-S есть результат 
сложения векторов, полученных репликацией. 
В минус-симметриях найти убедительный алго 
ритм разложения S на составляю щ ие не у д а 
лось. Д ля удобства интерпретации и вы раж е
ния общей идеи на чертеже здесь 1 представ
лена как разность пределов переменных 
( — Q - 2 =  1, ($ — 3) ~ 1 ‘ =  1) • Алгебраическое 
исследование природы чисел (J), 3) (см. т.) 
показывает, что изменение знака симметрии 
не просто зеркальное ее отображение, а более 
сложный уровень.



54. Этим рисунком подводится итог выполнен
ному моделированию. П оказана числовая струк
тура события ф ормообразования, основанная 
на дихотомии. О бозначения Ф =  1,618034, (|) =  
=  1.4655712, (f> =  1,7548777. Отсюда Л Ф =  1,27202 
и д / V ^ 7 (1 =  1,26638. Индексы в виде золотых 
чисел при знаках 0  либо У- указываю т пределы, 
в которых меняется количество потенции для 
различных направлений экспансии. В секторах 
показаны величины реплицируемых частей ди- 
хотомично делимого целого: эти части составляю т 
сингулярности S (золотые кружки) либо состав
ляю щ ие б ,  У -(синие круж ки). Эти величины 
минимальны и являю тся обратными числами 
целого (в плюс-симметриях) или же разностями 
пределов Ф Ф (в  минус-симметриях). На внеш 

нем круге представлены взаимодействую щ ие по
тенции U, S.  В целом рисунок изображ ает струк
туру события, уж е рассмотренного на рис. 53

=  ± ( 2 ± | )). Рис. 58— 67 показывают 
построение квадратичных симметрий 
и значения модулей экспансии \R\  и 
программ ( ? )д л я  углов правильного де
ления пространства — тетрагонального 
и гексагонального.



55. У древних ацтеков высшее бож ество неба 
Ометеотль означает созидательное начало всего 
ж ивущего. Его имена «владыка двойственности» 
«тот, благодаря которому существует ж изнь», 
«тот, который создает сам себя». Двойственность 
леж ит в основе мировоззрения древних атцеков. 
Фигурки из национального музея антропологии 
в Мехико. Доклассический период

56. Камень С олнца древних ацтеков, XV— XVI вв. 
И зображ ает  сотворение мира. И звестен как  
«ацтекский календарь» (название неверно). Р а 
диально разделен на 4, 8, 16 частей, а такж е 
на 10, 20, 40 частей. Структура символического 
изображ ения сотворения мира дихотомична и на
поминает структуру ф ормообразования, вы явлен
ную моделированием. Соединение дихотомии с 
10-дольным и 20-дольным делением круга мы об
наруж ивали и в структуре пространства симмет
рии подобий

57, 58. Симметрии ( - i )U,  S  (первая дихотомия 
ш калы ф орм ообразования). Переменные по
тенции ( ( /  либо S ) и результирую щ ая R  изо
браж ены  графически. Величины потенции 
представлены на оси ординат, соответствующие 
направления экспансии (углы а  и {$) — на оси 
абсцисс. Ж ирной линией выделены результирую 
щие. Д л я  направлений правильного деления 
пространства, ортогонального и гексагонального, 
приведены числовые значения переменных

59—66. К вадратичны е симметрии ± (2±I )U, S  (вто
рая дихотомия ш калы ф орм ообразования). О бо
значения те же, что на рис. 58— 59.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Бионическая логика привела нас к 
отождествлению понятий аддитивности 
и структурности, мультипликативности 
и однородности, т. е. возникновению 
целого из точки начала: на этом и осно
вывается власть одного закона разви
тия над всеми частями целого и целым. 
Моделирование становления целого из 
точки начала на основе бионического 
принципа дихотомии обнажило глубин
ное содержание единства аддитивности 
и мультипликативности, показало обр а
зование генетических программ и воз
никновение форм, широко развернув 
внутреннее содержание принципа ди
хотомии — и математическое (в про
странстве симметрии подобий), и био
ническое (в формообразовании). Прин
цип дихотомии позволил из одной этой 
посылки и логики причинности постро
ить числовой аппарат естественной 
геометрии: числа -у 1, У2, д/3, д/7, харак
терные для кристаллических структур; 
числа л/\,  У?* л/5 и числа золотого 
сечения Ф, ф , (3), дающие ключ к фор
мам живой природы. Числовые выра
жения целостности живых структур 
замкнулись числом Ф и бинарным чис
лом ф , ($). Первое — общеизвестное 
число золотого сечения — представляет 
в формообразовании модули ортого
нальной экспансии в плюс-симметриях, 
где царят прямо пропорциональные 
причинные зависимости; вторые — мо
дули ортогональной экспансии в минус- 
симметриях, где царят обратно пропор
циональные причинные зависимости *.

Внесем ясность в понятие «целост
ность биоструктуры». Точное его опре
деление позволяет записать уравнение 
целостности и тем самым установить,

* Числа ф  =  1,4655712 и Ф =  1,7548777 получены 
мной прт изучении параметров минус S -симмет
рий в 1979 г. как бинарное золотое число [см. 6, 
с. 42, 43 и 198]. В 1984 г. А. Стаховым опубли
ковано независимо число у)а, полученное 
алгебраическим алгоритмом.

что: 1) феномен дихотомии, число 2 ~ \  
есть основание, моделирующее тенден
цию роста и 2) числа золотого сечения 
Ф ± !, Ф ±1 есть основания, моде
лирующие структуры предельно сжато 
организованных иерархий, сконструи
рованных принципами дихотомии и 
наименьшего действия: результат, неот
делимый от опыта естествознания.

В биологии целое — единица  особен
ная тем, что все ее части возникли 
из одного основания, имеют одно нача
ло. Обозначим это основание числом 
омега (о>).

Из определения (1) следует, что 
(D„ =  (D i+(02 +  <i)3— СОл= 1и что чис
ла последовательности, входящей в 
со°=1 возникают из начального числа 
со±1 по одному правилу. Сформулируем
наиболее просто и потому наиболее 
естественно алгоритм целостной струк
туры» каждое число целостности со° =  1 
возникает последовательным умноже
нием начального числа самое на себя 
((02 =  СО±2, СОз =  СО±3, ... (0л =  0) — ") .| А-1 |.

Присутствие множителя (со±1Х  
Хсо± !) приписывает числу омега спо
собность к самовоспроизведению (реп
ликация). Таков подтвержденный био
логией ключ к математическому моде
лированию формообразования.

Рассмотрим теперь из всех возмож
ных структур со0 =  1 структуры: предель
но протяженную, когда число членов 
последовательности п ^ ^ ,  и предельно 
сжатую, когда структуру образуют два 
числа, п =  2.

1. Из уравнения о ) ^ 00 =  о)±1 +  
+  (о±2 +  о)± + ...- |-а )  + 00 находим осно
вание целостности (d^+100 =  2 ±1 (общ е
известная задача, «парадокс дихото
мии») .

2. Из уравнения +  о)±2 на

ходим оз± 1 =  ( ^ 2 ~1 )±1 =



_/ 2 \± I _  / \'3+ у5 '+ |
V 5 - 1  т/5 _

=  ( - ^ = )± | =  Ф ± | =  1,618034± | =
V3-V5

=  0 , 6 1 8 0 3 4 (золотое число).
Поскольку сущность жизни — в ов

ладении пространством (доказать су
ществование — значит овладеть про
странством), мы математически показа
ли, что непрерывность и дискретность 
жизни (рост) заключены в дихотомии. 
В живой природе, действительно, деле

ние клетки пополам (2 _ 1 = у  плюс —

дихотомия) строит единичные ее объек
ты, в то время как слияние двух клеток

1- 1в одну (2 +1= y  минус — дихотомия)
есть миг начала нового существования, 
образующее непрерывность и дискрет
ность жизни как целого.

Ключ к очередному шагу развития 
целостных предельно сжатых струк
тур, взаимосвязанных единством проис
хождения,— структур второго поколе
ния, так же в дихотомии.

Пусть число единиц в структуре 
(о°=1 удвоилось и, соответственно, 
удвоилось число п (теперь п =  4 ). 
Формирование единиц второго поколе
ния, естественно, открывает репликация 
числа (1)± ! , материалом формообразова
ния служат теперь числа оз± , со± ! , 
о)±2, (о±3, (о±4.

Принцип наименьшего действия, 
господствующий в природе, требует 
обобщения алгоритма А-1. Теперь он 
звучит так: в иерархиях структур каж
дое последующее число целостности 
со0 =  1 есть предыдущее, умноженное 
само на себя по заданному прави
лу  /А -2 / .

Согласно этого алгоритма (А-2) 
начальные числа (о±1 и со*1 группи
руют:

а) двучлен + ( о ±3, в кото
ром со±1 =  (1,4655712)±4ф

б) трехчлен оз =  (о^ + ( о ±2 +  <о±4,

в котором о)±1= (1 ,7548777)±1 =  ф ±1.
Получив бинарное золотое число", 

определяющее минус — симметрии мето
дом дедукции, мы значительно глубже 
проникли в суть формообразования, ибо 
из единого корня (алгоритм целостно
сти биоструктур) были получены гос
подствующие в реальных биострукту
рах естественные основания: дихотомия 
(число 2 ± ! ), золотое число симметрий 
Ф ± !, выражающее прямо пропорцио
нальную зависимость причин и след
ствий, и бинарное число ф ±1, Ф ±! вы
ражающее обратно пропорциональную 
их зависимость. Одновременно было 
установлено, что двучлены плюс- и ми

нус-симметрий соединены числом

таккакчисло со?1 =  ф  =  1,4655712 (мо
дуль ортогональной экспансии опреде
ляет экспансию и в гексагональных
направлениях в качестве: 1) модуля S 

=  симметрии + 2S, _ 2*S); 2) модуля

U (|3= симметрии - ( - 2 U, =  СИМ-
211метрии - \ U ) ; 3) модуля R  (р =  —  сим

метрии + 1/ 25, + 2U, - i S ) ;  4) диаметра 
горизонтальных сечений симметрий

+ 2S, - \ S  для а  =  -^- и симметрий + 1/ 2S,

+ 2 иу +1/2 U, _1 S ДЛЯ р =  у  (СМ.

рис. 58—67).
Теперь потенции (У, S открылись 

нам как причина бытия организованных 
структур-организмов, структур одно
родных, но автономных, автономных, но 
нераздельно взаимосвязанных. Термин 
«потенция» был и в самом деле необхо
дим: вложить в физическое понятие 
«энергия» подобное содержание мы не 
имели права.

Биологическая горизонталь — пло
скость поперечных сечений формы. 
Внешний признак, отличающий симмет
рии U от симметрий S ,— контрастность



отношения вертикальной и горизон
тальной экспансий (для плюс-симмет
рий). Это различие существенно в мире 
живых организмов, поскольку послед
ние пребывают в движении. В направ
лении собственного движения осущест
вляются контакты живого с живым, и 
именно в этом направлении осуществля
ются природой преимущественно ком
бинаторика форм, поиск наилучшим 
образом приспособленных к этим кон
тактам структурных организаций и кон
фигураций. Прямой угол, определяю
щий связь вертикального и горизон
тального, является в равной мере ре
альностью физического и биологиче
ского пространства.

Прямой угол правит физическими 
процессами, поскольку электрические и 
магнитные силовые линии всегда лежат, 
как это выведено теоретически, в пло
скости, перпендикулярной направлению 
распространения волны. Определяя 
пространственную организацию живых 
организмов, он в такой же мере орга
низует жизнь силами гравитации. Био
сфера (пласт бытия живых существ) 
ортогональна вертикали земного тяго
тения. Вертикальны стебли растений, 
стволы деревьев; горизонтальны по
верхности водных пространств и в це
лом земная кора. Прямой угол является 
объективной реальностью зрительного 
восприятия: выделение прямого угла 
осуществляют структуры сетчатки и це
пи нейронных связей, зрение чутко реа
гирует на кривизну прямых линий, 
отклонения от вертикальности и гори
зонтальности. Прямой угол, лежащий 
в основании треугольника -уФ, правит 
пространством симметрии подобий, а 
подобие, как мы видели, есть глобаль
ная цель жизни. И в силу своей реаль
ности — реальности геометрической, 
физической и биологической — прямой 
угол стал основой пространственного 
мышления, декартовой системой коор
динат.

Предполагая в симметриях (/, 5 , по
строенных по закону квадратов, пра-

формы живой природы и ориентиру
ясь на особенное значение биологиче
ской вертикали в комбинаторике и 
эволюции форм, мы приходим к выводу, 
что в сложных реальных структурах, 
проделавших гигантский путь эволю
ции, наиболее вероятным сечением, 
где можно обнаружить эти элементар
ные формы, является плоскость, нор
мальная биологической вертикали. 
Фронтальные проекции представляют 
поэтому наш главный интерес; здесь 
ничто не стимулировало трансформа
ции очертаний, продиктованных самой 
потенцией жизни, а различия верха и 
низа, поскольку они стационарны, уже 
вошли в определенные уравнением 
экспансии кривые. Следовательно, 
образы t/-, S -симметрий вероятны во 
фронтальных проекциях живых единиц 
бытия либо в тех особых конструкциях, 
которые формируются в изолирован
ных от контактов с другими живыми 
объектами условиях и не связаны с 
собственным движением, как, напри
мер, яйцо. И сравнение формы яиц 
хищных птиц и утиных с индикатриса
ми соответствует нашим предположе
ниям (рис. 68, 69).

Но в природе существует форма, 
возникающая незащищенно, открыто и 
тем не менее воспроизводящая в целом 
+ 1/ 2S симметрию,— яблоко, висящее на 
ветке дерева. Программа экспансии бес
препятственно реализуется по всем на
правлениям S -сферы; силуэт яблока 
правильной формы близко воспроизво
дит симметрию + 1/ 2S, а разрезав яблоко 
по вертикали, мы убеждаемся в сов
падении центра завязи с точкой начала. 
Отклонения кривой обнаруживает толь
ко разрез, и это понятно. Верхняя точка 
осталась в точке начала, ибо здесь точ
ка подвеса, экспансия вверх, по верти
кали, запрещена черенком, а нижняя 
точка втянута внутрь за счет жесткой 
соединительной ткани, стягивающей 
остаток чашечки,— и завязь (рис. 
70, а).



67. Яйца хищных птиц: орел, сокол, черный гриф, 
пустельга

68. Яйца утиных: краснозобая казарка , утка 
речная, нырок, цапля, серый гусь



n-YI=V2

69—70. Яблоко. По древнему преданию, плод по
знания дихотомичной сущности мира (добро и 
з л о ) . Л егенда связал а  его такж е с открытым Н ью 
тоном законом всемирного тяготения. О черчиваю 
щ ая форму яблока зам кнутая кривая — инди
катриса + 2S  — обладает уникальным м атем ати
ческим свойством. Ее экстремумы выражены 
числами -\/2, V3, л/?> характерными для струк^ 
туры кристаллических решеток, и числами л]5 
и Ф, характерными для членений ж ивых о р га
низмов, а такж е числом -уФ, представляю щ им 
структуру пространства симметрии подобий: 
прямой угол и равное изменение линейных р азм е
ров (абстрагированное понятие роста). Второго 
подобного математического символа единства и 
целостности сущего мы не знаем

Симметрия + |/г5  обладает множе
ством замечательных математических 
свойств и в числе замечательных кри
вых геометрии займет достойное место. 
Она сопряжена с пространством сим
метрии подобий (А-ромбом), выявляет 
связи числа Ф и числа ф  в гексаго
нальном направлении, показывает вза
имосвязанность чисел -\]Ф, -д/2, УЗ, д/5, 
-\/7, которыми определяются параметры 
экспансии и диаметры сечений в кри
тических точках индикатрисы (рис. 
70, б).

Если же рассматривать дублет 
+ 1/ 2S, + 2S в сравнении с дублетом 
- i /гS, - 2S,  обнаруживаются числа, 
совпадающие с числом массы протона 
и спина протона; дублет ±2S рисует 
обобщенно человеческий облик; симмет
рия + 2-S рисует очертание и годичные 
кольца раковины моллюска Pecten, 
с высокой точностью очерчивает фрон
тальные проекции капсул, в которых 
заключен головной мозг позвоночных: 
птиц, млекопитающих, приматов и че
ловека. Формы черепов этих существ,



в латеральных проекциях представля
ющие фантастическое разнообразие 
образов, во фронтальной проекции кап
сул сохраняют одно и то же очерта
ние, заданное индикатрисой + 2S. Т а 
ким образом, индикатриса +S  — ябло
ко — совершенна не только в матема
тическом отношении, ибо хранит в себе 
все сокровища естественной геометрии, 
но и имеет великолепную биографию. 
Яблоко подсказало Ньютону мысль о 
тяготении, наконец, я б л о к о — библей
ский символ познания добра и зла...

Вторая дихотомия потенции экспан
сии — деление потенции U — позволи
ла включить в модель ф ормообразова
ния генетическую программу S и тем 
самым наблюдать действие принципов 
природы: двойственность и единство 
противоположностей, причинность в 
прямо- и обратно пропорциональном 
выражении, природу мужского и жен
ского, взаимосвязь сохранения и из
менчивости. Кульминация исследова
ния (рассмотрение роли программы S 
в построении формы) независимо от 
воли исследователя сместила проблему 
из области геометрии в область, не 
ограниченную поставленной в начале 
задачей. Речь идет уже не только о 
том, что такое форма в природе, но и о 
том, почему феноменальный мир такой,

как он есть, а не другой, и может ли он 
быть иным, развертывая себя из состоя
ния энергетических потенций в трех
мерное пространство. И мы приходим к 
выводу, что он запрограммирован и 
что его программа есть не что иное, 
как геометрические свойства простран
ства. Мы нашли основания, показы
вающие, почему существуют яйцо, 
яблоко или морская раковина как из
вестные мне яйцо, яблоко, раковина, 
а не как что-либо иное, и в то же время 
позволяющие осознать, что разнообра
зие форм может быть безграничным 
развитием этих оснований благодаря 
механизмам изменчивости. Наш а мо
дель не противоречит опыту. Мы также
по необходимости коснулись и психиче
ской стороны феномена EGO, потому 
что дихотомичность структуры объекта 
равно отражена и геометрией форм, 
и психикой живых существ.

Живое существо, лишенное ж е л а 
ний, мертво, желание — психическое со
держание феномена EGO. Исчезает 
оно — и наступает физическое раство
рение единичного сингулярного бытия в 
универсуме. И, напротив, в зависимо
сти от того, по какой схеме произой
дет слияние потенции EGO с универ
сумом ( U ^ t S ) ,  зависит, какая тенден
ция будет доминировать и в конфигу-



72. Раковина «Pecten». Структура раковины 
воспроизводит направления результирующих R, 
кольца роста и очертания индикатрисы



73. Черепа птиц
1 — ястребиная сова; 2  — свиристель; 3 — дрофа; 4 — старик; 
5 — чернозобик; 6 — пеликан









74. Черепа млекопитающих
1 — крыса пасюк; 2 — заяц  серый; 3 — бегемот; 4 — газель 
Пильцельна; 5 — кошка степная; 6 — волк; 7 — рысь; 8 — 
рысь верхоянская; 9 — снежный барс; 10 — тигр; 11 — дель
фин Адамса; 12 — дельфин белобочка; 1 3 — колобус; 14 — 
макак грубошерстный; 15 — макак тибетский







рации, и в психике возникающего 
EGO. Как ни парадоксально это зву
чит, но есть основания полагать, что 
структура психических феноменов не
посредственно связана с геометрией 
трехмерного пространства и может опи
сываться и проясняться геометриче
ским моделированием. Эта сторона 
проявилась здесь спонтанно и остается 
в тени. Рассмотрена феноменальная

модель возникновения сингулярных 
объектов, формирования плоти, но не 
духа. Однако кое-что, связанное с не
посредственно полученными результа
тами, можно сказать уже сейчас.

Тенденция сингулярной потенции S 
превращать в самое себя, ассимили
ровать себе однородную сущность, по
тенцию U, пронизывает все основания 
жизни и в биологическом, и в ПСИХИ-



ческом плане. Потребление живого ж и 
вым — вот та основа, на которой з и ж 
дется феноменальный мир единичных 
объектов животной природы. Сущест
вование хищников есть крайняя форма 
доминанты потенции S. Но мир устро
ен дихотомично. Тенденции 5  погло
щать и превращать в себя себе одно
родное противостоит тенденция U о т д а 
вать себя, утверждая как главный 
смысл жизни не единичное, а всеоб-



75. Черепа человека
/ ,  2 — эпоха палеолита; 3 — альпийская раса; 4 — русский; 
5 — заты лочная норма; 6 — череп Э. Канта

щее — ее непрерывность. О тдавая себя, 
потенция U тем самым утверждает и 
себя, и потенцию S как неделимые 
составляющие единства. Ведь потен
ие

74а. Черепа млекопитающих
1 6 — шимпанзе длинноголовый; 1 7 — шимпанзе коротко
головый

ция U понимается нами как совокуп
ность потенций S, и, напротив, каждая 
точка начала принадлежит универсуму 
точек. Такова глубинная суть двой
ственности и диалектики комплементар
ных начал: одно порождает другое, эти 
движения встречны; начала являются 
следствиями и следствия — началами.

Мы прошли нелегкий и длинный 
путь: от представления о дихотомич- 
ности трехмерного пространства к кон
кретному математическому результату, 
нетривиальным U-, S -симметриям и 
числовым константам ф ормообразова
ния. Те и другие играют роль про
граммных форм и чисел, леж ащ их в 
основании комбинаторики живой при
роды, являясь материалом эволюции. 
И эти симметрии есть символы и образы, 
тесно связанные с существом потен
ций U, S.  В образах U-, S -симметрий — 
дублетах и триплетах, метрика кото
рых совпала с числами физических по
стоянных, определяющих фундамен
тальные частицы вещества (протон, 
нейтрон, электрон), можно обнаружить 
обобщенный человеческий облик, разно 
интерпретированный (см. прил. 3, 
рис. 77). Создается впечатление, что 
облик человека — интегральная форма, 
реализуемая трехмерным пространст
вом,— запрограммирован, как и форма



яйца, яблока, морской раковины, в на
чальной материи, на первичном ее уров
не: в протоне, электроне, нейтроне, в яд
ре как целом. Мы видим и то, как со
пряжены свойства потенций, форма и 
поведение. Если доминирует потенция 
(У, начало всеобщее — осуществляют
ся «мужские» формы. Процесс мета
морфоз + U симметрии при п^°°  скла
дывает фаллический образ; если же 
доминирует сингулярное начало S, вос
производятся округлые «женские» фор

мы (см. рис. 49). И то, что форму 
яиц хищных птиц представляет симмет
рия S, а форму яиц утиных — сим
метрия [/, еще раз демонстрирует 
единство символа и сущности, им вы
раженной.

Единство целого и частного отобра
жено подобием. Оно — принцип бытия 
природы, восходящий к сингулярности 
Вселенной. Это еще один аспект ее 
единства. Он звучит и в словах 
Д. И. Менделеева о том, что мельчай
шее в природе устроено так же, как и 
величайшее. «Может быть,— говорил 
Менделеев,— эта мысль впоследствии 
окажется неверной, но лучше придер
живаться такой гипотезы, чем ника
кой».

Зрительные образы — категории 
пространства в сознании. Следователь
но, как категории пространства они 
несут в себе информацию о сущно
стях объектов феноменального мира, 
выплескивают через символ и образ

доминирующую в них сущность. Отсю
да мысль, что и сама природа, и пер
вородная часть человека — его подсо
знание находятся во власти геометрии, 
подчинены U-, S -симметриям и как сущ 
ностям, и как символам. Единичная 
форма опосредует всеобщее. Отсюда — 
эмоциональная сила искусства. Как бы 
ни были выстроены единичные объекты 
природы, каждый представляет собой 
определенную доминантность, выявлен
ную своеобразно и в разной степени, и 
эта доминантность отображена фор
мой, будь то яблоко, семечко ржи или 
человек. В структурности простран
ства-вещества, по нашему мнению, 
можно видеть исток конкретных форм 
объектов реального мира и одновре
менно ключ к восприятию этих форм, 
т. е. декодированию сущностей зре
нием. Тем самым объективная и субъек
тивная стороны феномена искусства по
лучают принципиальную возможность 
рассматриваться с единой позиции. Это 
дает возможность глубже понять фено
мен искусства в феномене человек, его 
великую роль и его место в природе. 
Мы видим, что власть искусства над 
человеком осуществляется через образ, 
видим, как это происходит, и можем 
глубоко осознать генетическую задан- 
ность тенденции отображать реаль
ность мира не копированием, а через 
образ и символ.

А это и есть глубинная сущность 
искусства.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  1. 
ГЕНЕТИКА ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ 

И ЗАКОН КВАДРАТОВ

Уравнение целостности, устанавли
вающее единство целого и частей, 
основано на умножении числа самое 
на себя, т. е. на возведении в степень. 
Закон всемирного тяготения — также 
закон квадратов: сила взаимодействия 
двух объектов обратно пропорциональ
ная квадрату расстояния между ними. 
Элементарное (квадратичное) уравне
ние целостности имеет решением число 
Ф — тривиальное золотое число. Урав
нение целостности более сложной систе
мы, имеющей две автономные части, 
содержит квадрат в квадрате и решает
ся бинарным золотым числом, содер
жащим два числа — ф  и ф . Возни
кает вопрос: является ли золотое чис
ло Ф — основа целостности дихотомич- 
но организованных структур — выра
жением только закона квадратов или 
может обнаружить себя за границами 
квадратичных связей причин и след
ствий?

Рассказывая популярно о природе 
тяготения, физики охотно прибегают к 
образу сферы. Проведя из центра сфе
ры линии во всех направлениях, можно 
принять эти линии,— пишут авторы 
книги «Эволюция физики»,— за сило
вые линии поля тяготения. «Линии в 
нашей пространственной модели всегда 
перпендикулярны поверхности сферы. 
Поскольку они расходятся из одной 
точки, они более плотно расположены 
вблизи сферы и все более и более рас
ходятся по мере удаления от нее. Если 
мы увеличим расстояние в 2 или 3 раза, 
то плотность линий в нашей простран
ственной модели будет в 4 или 9 раз 
меньше... Плотность расположения си
ловых линий показывает, как сила из
меняется с расстоянием. Из такого 
рисунка закон тяготения можно прочи
тать так ж е хорошо, как из описания 
его действия словами или точным и ску

пым языком математики» [68, с. 103— 
104]. Пример не только объясняет тя
готение, но и соединяет его с пред
ставлением об экспансии, которой, по 
существу, и является распространение 
света во всех направлениях простран
ства из источника света — точки нача
ла, расположенной в центре сферы. 
Наше воображение соединило пред
ставление о равновесии, об устойчиво
сти объекта в самом себе с образом 
идеальной симметрии — сферой. Закон 
квадратов вытекает из геометрии сферы 
и потому естествен для выражения 
устойчивости и стабильности состоя- 
ния. _  _

Уравнение экспансии R =  N -{ -1, где 
N =  S | , и тогда \R \ =  IS |" либо 
N =  U | , и тогда | R \ =  | U [", если ис

следовать формы, которые оно строит, 
позволяет убедиться, что именно слу
чай квадратичной зависимости причины 
и следствия, когда п = ± 2 ~ \  продуци
рует уникальные состояния динамиче
ского и статического равновесия, явно 
отличающие квадратичные зависимости 
от всех остальных случаев. Симметрия 
+ 1/ 2U образует тело вращения, обла
дающее дополнительной горизонталь
ной плоскостью симметрии (протояй
цо) : других симметрий с горизонталь
ной плоскостью симметрии уравнение 
не строит. Симметрия _ 1/ 2U означает 
равнодействие двух противоположных 
тенденций изменения формы — случай 
динамического равновесия, также един
ственный для всей шкалы метаморфоз 
формообразования, наблюдаемых при 
изменении коэффициента пропорцио
нальности п (см. рис. 49 и 51, 60, 61).

Есть прямой смысл, чтобы убедить
ся в сказанном, проследить метамор
фозы, происходящие с каждой из 
восьми замкнутых кривых U, S -сим
метрий, когда число п меняется в пре



деле О ^ я ^ о о  и 0 ^  az ^  — оо. Помимо 
ответа на поставленный уже вопрос 
мы увидим много неожиданного и край
не интересного.

Все эти симметрии показаны на 
рис. 49 и 51, построение их не пред
ставляет сложности и осуществляется 
по той же схеме, что и построение 
квадратичных симметрий. Условие 
R =  |S"| строит S -симметрии, условие 
R = \U n\ строит (/-симметрии.

Рассмотрев развертки, показываю
щие метаморфозы каждого из видов 
симметрий (см. рис. 49), и шкалу сим
метрий, где каждый вид показан в про
цессе его изменения в отношении точки 
начала (см. рис. 51), мы можем сделать 
следующие обобщения.

1. Если коэффициент пропорцио
нальности меняет величину, оставаясь 
в пределе действительных чисел 
( 0 < я <  оо и 0 >  п >  — о о ) ,  граничная 
поверхность экспансии непрерывно ме
няет конфигурацию, но сохраняет це
лостность, заключая в себе, как в обо
лочке, некий объем. Исключение со
ставляют + /(У-, S -симметрии ( п = - |-1 ). 
В этом случае замкнутого пространства 
экспансии не существует.

2. Такая же в принципе картина, 
что и при /2=  +  1, возникает в экстре
мальных случаях, когда я = ± о о  и 
когда п =  0 (в последнем случае только 
для У-симметрий). Трехмерного про
странства не существует.

При п =  оо симметрии ±  Uy S  пред
ставляют каждая два образа. Гранич
ная поверхность пространства экспан
сии свернута в две замкнутые окруж
ности. Одна, радиусом 2, удалена от 
точки начала в бесконечность, вторая, 
радиусом д/3, отстоит от точки начала

на расстоянии (см. рис. 51).
При п =  0 образы симметрий U и S 

различны. Каждая из симметрий ±  LJ 
представляет сферу, сложенную вдвое 
так, что возникла полусфера, охваты
вающая нулевое пространство. Д и а

метр ее 2, высота 1. Симметрии ± S  
представляют сферу диаметром 2, в 
центре которой — точка начала. Про
странство замкнуто, но с дефектом 
граничной поверхности: в зените сферы 
есть прокол нулевого сечения (экспан
сия вдоль вертикали при а =  0 и 
(3 =  0 равна 0).

Д о сих пор мы неоднократно наблю
дали, как проявляется двойная дихото
мия в структуре уравнения экспансии, 
в свойствах золотых чисел, в струк
туре модели. Обнаружим теперь двой
ную дихотомию в структуре шкалы 
симметрий. Покажем, что шкала, пред
ставляющая +  и — симметрии и (У- и 
S -симметрии, дважды разделена попо
лам величиной коэффициента пропор
циональности. Первая дихотомия про
исходит при п =  1; при этом все сим
метрии разделены на ветви: верхнюю 
(м < 1 )  и  н и ж н ю ю  ( л >  1). Вторая 
дихотомия происходит при п =  2 ± \  т. е. 
осуществляет закон квадратов.

Первая дихотомия. Для каждого 
числа A i d  находится обратное ему

число 1- Д ля любой симметрии
± nS  находится геометрический образ, 
являющийся ее зеркальным отображ е
нием,— симметрия ±i/nS. Плоскость 
симметричных отображений горизон
тальна и сдвинута в отношении точки

начала на . Число симметрий S верх
ней ветви равно числу симметрий S 
нижней ветви. Следовательно, при п =  1 
шкала симметрий разделена пополам 
(см. рис. 49, 51).

Рис. 51 позволяет наблюдать, что в 
точке, заданной условием п =  1, шкала 
симметрий (средняя строка) делится 
пополам: из этой точки берут начало 
две зеркально отображенные друг в 
друге ветви шкалы S. Более того: 
шкала разорвана здесь на две части 
буквально, так как при п =  +  1 нару
шился плавный ход метаморфоз зам
кнутых пространств экспансии. Симмет-



рия +IS преобразована в горизонталь
ную плоскость, простертую в бесконеч
ность; симметрия +XU преобразована в 
оболочку, простертую вверх, охватыва
ющую вертикальную ось симметрии, и 
вверху, в бесконечности, разомкнутую 
окружностью диаметром 2.

Симметрия _ {S  представляет замк
нутое пространство — уникальную 
форму с горизонтальной плоскостью 
симметрии (протояйцо), параметры ко
торой суть горизонтальный диаметр д/3, 
вертикальный диаметр (максимальная 
и минимальная экспансия по вертикали 
в сумме) Ф +  Ф “ 1 =  1,618 +  0,618 =  д/5. 
Тем самым выясняется, что золотое 
число в формообразовании не является 
исключительной принадлежностью з а 
кона квадратов. Оно воспроизведено 
уравнением экспансии не там, где мы 
его сознательно запрограммировали 
(п =  2), а в истоке шкалы формообра
зования ( п = 1 )  *.

Симметрия _ \U представлена зам
кнутым пространством с параметрами 
по вертикали Ф — Ф “ 1 =  1, горизонталь
ным диаметром 2, она выражает число
вой образ дихотомии (1:2).

Вторая дихотомия. Числовой ряд 
между 0 и 1 можно представить как 
последовательность чисел, отличаю
щихся друг от друга на одну и ту же 
как угодно малую величину. Количество

чисел в таком ряду между 0 и у  равно

1 , Лколичеству чисел между и 1. А так

как каждому действительному числу 
сопоставимы только ему присущие сим
метрии ±  U, 5 , очевидно, что при

* Появление золотого числа в первой дихото
мии шкалы ошибочно сводить к операции ум
ножения — алгебраически ( N ~ 2 =  N  N =  
=  N ~ 1 =  N - \- 1). Мы имеем дело с век
торными операциями, а не с числами: возни
кают различные формы, в принципе описы
ваемые взаимно несоизмеримыми числами: в 
первой дихотомии числом Ф, во второй — 
бинарным числом ф ,  ф .

п = ~2 верхняя ветвь разделена попо

лам. Нижнюю ветвь в этом случае раз

делит пополам число, обратное т. е.

2 (каждому обратному числу нижней 
ветви отвечает своя =!=(/-, S -симмет
рия). Следовательно, симметрии второй 
дихотомии — симметрии закона квад
ратов. По логике второй дихотомии 
они должны быть симметриями реаль
ной природы. И действительно, это не 
только подтверждено реальными фор
мами, но и теоретически оправдано: 
здесь проявляются уникальные формы 
равновесной устойчивости. Рассмотрим 
дублет ± \ / 2U. Образ «протояйцо» 
_ ^-симметрии повторно воспроизведен 
+ 1/ 2̂ -симметрией. Он перешел из рода 
U в род S, из минус-симметрий — в 
плюс-симметрии. Форма обладает гори
зонтальной плоскостью симметрии (см. 
рис. 59, 60).

Рассмотрим симметрию _ 1/ 2U как 
фиксированное состояние непрерывно 
меняющейся поверхности **, ограничи
вающей пространство симметрии (-)U  
(показатель степени п изменяется в пре
деле от 0 до —  о о ) . Поверхность не
прерывно и плавно трансформируется, 
то стягиваясь, то растягиваясь, и дости
гает при п =  0 и п =  — оо образа сферы. 
Поверхность стягивается, когда п от 0

1 1 
стремится к — 2" и при п =  — ^  Дости

гает наименьшей величины (5  =  
=  1,8211л). Когда п стремится от

1
— — к —  о о , поверхность растягивает
ся, вновь стремясь к S =  4n. Следова-

/ 1 чтельно, вторая дихотомия ( п = — "̂)

приводит тенденции растяжения и сж а 
тия симметрий (-)U  в равновесие.

** Параметры поверхностей и объемов ± U, 
5  =  симметрий вычислены Е. С. Николаевским.



То, что случай п =  чь2-1 обнару
живает в U-, S -симметриях признаки 
устойчивости, отличающие их от осталь
ных случаев, представляется одним из 
факторов, объясняющих действие з а 
кона квадратов в формообразовании.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  2.
РАЗРЕШЕНИЕ ЭКСПАНСИИ

Бионическая логика дихотомии есть 
основание всех наших суждений, она

определила модель формообразования 
на всех ее уровнях. Двойственность 
позволяет представить также и усло
вия, которыми симметрия точки S на
рушается таким образом, что взаимо
действие U+-+S описывает уже знако
мая нам действующая модель вектор
ного одуванчика.

Мы исходим из представления о том, 
что пространство дискретно, считаем 
его совокупностью находящихся в рав-
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+

ф

<J=

,.bU

+ и=2д±и +
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76. Разрешение экспансии (геометрическая мо
дель).  В центре представлена точка начала ± 5  — 
единица дискретного и двойственного (плюс- 
минус) пространства. « +  » потенции окрашены 
черным, «— » не окрашены. В силу анизотроп
ности пространства точка S испытывает воздей
ствие поля, направленное вдоль вертикали. Это 
внешнее для точки начала воздействие показано 
двумя парами противоположно направленных 
векторов: парой +&U \  и + Д Щ  и парой _ Д £ / | ,  
_ Д £ / | .  Векторы + ДС/ взаимодействуют с +S, 
векторы _Д£/ с _S .  Поскольку £ + S  =  0 и 
£ _ S = 0 ,  а противоположно направленные пары 
+ &U и - \ U  внутри себя взаимно уравновешены 
равенством модулей,— картина симметрична. 
Как нарушить эту симметрию? Причина, нару
шившая симметрию взаимодействии U++S, нам

неизвестна, но само это событие, руководствуясь 
идеями симметрии и принципом комплементар- 
ности, несложно представить. Достаточно допу
стить, что однонаправленные, но разного знака 
потенции Д£/ соединяются, принимая один из 
знаков, и что в соответствие с этим, противо
положно направленные потенции объединяются 
под противоположными знаками. Тогда возникают 
два совмещенные в одном пространстве вектор
ные одуванчика (рис. справа и слева).  Слияние 
+ M J  | ^ _ Д £ / 1  =  +AU  f сопровождается слия
нием +&U | ^ _ Д £ /  |  =  -A U  | . Модель логически 
завершена. Все ее уровни подчинены принципу, 
действующему на всех уровнях природы. Решение 
задачи векторного одуванчика рассмотрено на 
рис. 46.



новесии точек. Одновременно мы исхо
дим из представления о двойственности 
пространства, считая, что каждой из 
точек пространства, тождественной по 
физическим свойствам остальным точ
кам, присущи потенции взаимодействия 
с ними и по закону прямой ( +  ), и по 
закону обратно пропорциональной ( — ) 
взаимосвязанности. Из этого постулата 
и развернута модель S -симмет
рий. Таким образом пространство 
осмыслено нами состоящим из свер
нутых (нулевой мерности) дублетов — 
сингулярностей ± S. Отсюда следует, 
что пространство в целом (универсум) 
есть два вложенных друг в друга уни
версума + (/, - U ,  следовательно, вы
явленное ранее давление на точку 
начала вдоль оси Z (см. стр. 67), дав
ление поля At/ следует представлять 
двумя парами равных и противополож
но вдоль вертикали действующих век
торов: + A t / f ,  +А U \  и _ A t / f ,  _ А U \  
(см. рис. 76). Такая картина содержит 
возможность нарушения симметрии в 
точке ±S. Не пытаясь рассуждать о 
причине возникновения жизни, мы мо
жем отобразить ее, моделируя условие 
нарушения симметрии точки ± S, ко
торым двойная модель преобразуется 
в два векторных одуванчика противо
положного знака (дублет).

П Р И Л О Ж Е Н И Е  3.
ЧИСЛА ЕСТЕСТВЕННОЙ ГЕОМЕТРИИ

Квадратичные симметрии, получен
ные второй дихотомией шкалы сим
метрий, заимствуют числовую структу
ру первой дихотомии (1, 2, д/3, д/5), 
как характеристики внешних парамет
ров и формообразующее число Ф 
(Ф - 1 ). Помимо золотого числа Ф в них 
фигурируют квадратное число Ф2, и 
число расщепленной целостности — би
нарное золото ф , ф . Таким образом, 
метрика U -, S -симметрий описывается 
числами двоякого рода: одни опреде

ляют внешние параметры симметрий и 
характерные точки кривых (это целые 
числа и корни квадратные из целых 
чисел), другие — внутреннюю структу
ру симметрий, т. е. экспансию: расстоя
ния от сингулярной точки начала до 
поверхности в направлениях тетраго
нального или (в плюс S -симметриях) 
гексагонального деления пространства. 
Это золотые числа Ф и  ф , ф , которые 
и представляют собой числа естествен
ной геометрии, описывающей живые 
структуры.

Единицы природы структурны, це
лостность всякой структуры обусловле
на внутренней связью. Следовательно, 
ряд «золотых» чисел отображает 
сущность мира единичных сингуляр
ностей. Ряд натуральных чисел — ко
личественный ряд, незаменимая основа 
количественных оценок при описании 
реальных явлений извне. Природа пред
стает человеку в образах единичных 
сингулярных объектов, т. е. единиц (1 ). 
Но описывать структуры этих единиц 
(гармонию мироздания) он не приспо
соблен. Он не обнажает их структурного 
устройства, а маскирует, прячет его. 
Для описания гармонии предназначен 
язык чисел, рожденных логикой дихо
томии: в этом случае язык и явления, 
им описываемые, соединяются орга
нично и точно.

Квадратичные симметрии, отвечаю
щие реальным элементарным основа
ниям формообразования, описываются 
в направлениях, выявляющих структур-

л Зл
ное строение пространства (л, — , -у , 
л 2л

-х- и ^ - )  квадратичными формами чи-о о «

сел Ф и ф , ф , а также двумя числами 
смещений вдоль вертикали, обозна
чающими меру нарушения симметрии- 
расстояния между геометрическими и 
энергетическими центрами ± t/- , S -сим
метрий. A + i/2S =  0,3568117 и А _ 1 / 2S =  
=  0,2358135. Таким образом, чисел 
естественной геометрии, включая числа



золота, всего пять, а с числом 1 — 
шесть: 1,618034; 1,4655712; 1,7548777;
0,3568117; 0,2358135; 1.

Симметрия +1/г5 показала, Kajs свя
заны число ф и числа У2, у ^/7

Не меньший интерес, чем рассмот
рение одиночных квадратичных сим
метрий, представляет рассмотрение их 
дублетов и триплетов (см. рис. 71, 77).

Двойной дублет симметрий + 1/2. 2S — 
образ статического равновесия в отно
шении вертикали U и горизонтальной 
плоскости симметрии + iS. В метрике 
двойного дублета заключено (дважды) 
число собственной массы протона, вы
раженное в атомных единицах массы 
(а.е.м.). С этой физической постоянной 
совпало отношение сумм и разностей 
экстремальных значений экспансии 
плюс- и минус-симметрий:

вероятности жизни протона т = Ю * 2 30 
лет. Второй «долгожитель» — нейт
р о н — имеет срок жизни т = 1 6  мин.

Д-смещение можно считать мерой 
потенции собственных вращений. В 
двойном дублете ± 1/ 2. 2S смещение гео
метрического центра в отношении точки 

1
начала равна что совпало с числом
спина протона (количество собствен
ного движения).

Мы выявили как характерную чер
ту потенции U ее способность изменять 
свое качество — преобразовываться в 
потенцию S. В физическом мире спо
собностью кочевать из объекта в объ
ект наделен электрон. Мы уже останав
ливали свое внимание на уникальных 
свойствах дублета ± 1/ 2̂ , в целом не 
обладающего геометрической симмет-

:Rmax ~ ^min 1/2

: Я max —  ^m iir -j- 2 

1 #max +  £m in ) —  2^

1,618 +  0,618 2 ,6 1 8 -0 ,3 8 2 Л  5

1,4656 +  0,7549 1,7549 +  0,4656 2 • 2220449
: 1,00703

(экспериментальное число массы покоя протона 1,00728).

Обращает на себя внимание в свя
зи с этим совпадением совпадение роли, 
которая принадлежит потенции S и 
симметриям 5  в формообразовании, и 
роли, которую играет протон в физиче
ском мире.

В двойном дублете ± 1/ 2. 2S  дважды  
два раза соединены случаи доминанты 
потенции S; геометрия двойного дубле
та есть образ устойчивого равновесия 
(напомним в связи с этим, что для дуп
летов (/-симметрий равновесие в отно
шении горизонтальной плоскости ис
ключено: индикатрисы нижней ветви 
здесь не являются зеркально отобра
женными индикатрисами верхней вет
ви) .

Ту роль, которую в формообразо
вании играет двойной дублет симмет
рии S (квинтэссенция тенденции сохра
нения), играет в физическом мире про
тон — организатор стабильных струк
тур, единственный долгожитель. Срок

рией в отношении горизонтальной пло
скости, но тем не менее составленного 
из двух замечательных симметрий: 
+ 1/ 2£/, обладающей плоскостью гори
зонтальной симметрии, и - 1/ 2U, пред
ставляющей уникальный случай дина
мического равновесия потенций растя
жения и сжатия поверхности. Рассмот
рев параметры дублета ± i/2U, опреде
ленные числами естественной геомет
рии, мы устанавливаем следующее.

Смещение Д + i/2t /= -^ -  совпало с чис

лом спина электрона. Число собственной 
массы электрона в а.е.м. равно 0,00001 
обратного числа смещения дублета

А ± ., 2и .  ( ф - 1 - i - )  - '  =  5,48463 (экс-

периментальное число массы электрона 
в а.е.м. 5 ,4 8 5 9 -10- 4 ).

В заключение скажем несколько 
слов о нейтроне.



77. Геометрические образы дублетов и триплетов 
U-, S -симметрий. Ассоциируют обобщенный чело
веческий образ. Величины результирующих 
взаимодействий U++S, направленные вдоль вер
тикали, определяют нарушенность симметрии. 
Соотношение направленных вдоль вертикаль

ных смещений геометрических центров дубле
тов и триплетов (А), обнаруживает числа, совпа
дающие с числами фундаментальных постоян
ных физических элементарных частиц (спин, 
магнитный момент, масса покоя)

+1/2
Числовая с т р у к т у р а  US + g  симметрий

+

0,7106935 1,4655712 0,6823264 V2 1,618034 51/2
и ф - Ф"1/2 <у-1 - ф-1 ( 2,236068)

2,2204489 0,2358135 0,3568117
S & * 9 - - Ф Ф + Ф-1

XR  ̂мах м̂ах ZR

S
2,2204489 

4 + <£~2

1,7548777 0,7641864 

(1-0,2358135)

1,3568117 

(1 + 0,3568117)

1,618034

Ф

2,236068 

ф + ф-̂

и
1,2893065 0,7861514 1,2720196 2,618034 3,000000

* - ё ф-1/2 ф * 1/2 ф2 ф2 + ф-2

(2-0,7106935)

1,4655712
ф Д-S 1 Д+S * Ф
6 0,2358135 1 0,3568117 1,618034

1,7548777

51*  -  1 
и л и  ,, и л и' 5V2 + 1 '
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Рассмотрим смешанный дублет + 26/, 

S. Смещение дублета Д + 2U, S  =  т.е.
совпало с числом спина нейтрона. Отно
шение смещения А + 2U к разности мак
симальной экспансии (R тах) и сингу
лярного смещения (Л + 25) совпало с 
числом массы нейтрона

1,618034'

1,6180342- ( 1  +0,3568)

Если допустить, что качественно потен
ции U и S  так же полярны, как поло
жительно и отрицательно заряженные 
частицы, и провести аналогию между 
физическим пространством нейтрона и

геометрическим пространством U-, S- 
симметрий, то структура пространства 
«смешанного» дубля U, S  должна ока
заться нейтральной: полярные доми
нантности, соединяясь, нейтрализуют 
друг друга.

Тогда, если перечисленные совпаде
ния не случайность, протон представ
ляется репликой сингулярного, «жен- 

1,00856 (экспериментальная масса нейтрона в а.е.м. 1,00866).

ского» начала, электрон — репликой 
«универсума», т. е. «мужского» начала, 
а нейтрон — тем и другим, т. е. именно 
тем, как его окрестили: neuter, что по 
латыни означет «ни тот, ни другой».
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Едва ли кто-нибудь из нематема- 
тиков в состоянии освоиться с 
мыслью, что цифры могут представ
лять собой культурную и эстетичес
кую ценность или иметь какое-ни
будь отношение к таким понятиям, 
как красота, сила, вдохновение.

Н. В и н е р

В 1948 г. автором была обнаружена 
связь открытых И. П. Павловым зако
нов высшей нервной деятельности с 
важными музыкальными явлениями. В 
дальнейшем оказалось, что эта связь 
выражает общую закономерность — 
гармонию. Доведение логических посту
латов гармонии до известной строгости 
позволило получить гармонию как след
ствие принципа относительности меха
ники и общих положений диалектики. 
Это привело к построению математи
ческих начал, позволяющих сравнение 
обнаруженной закономерности с экспе
риментом.

Предлагаемое ниже изложение про
блемы в основном соответствует исто
рии возникновения и развития ее у авто

ра. Такое изложение кажется более 
целесообразным: оно позволит чита
телю пройти тот путь познания, каким 
приблизительно шел автор, и тем са 
мым облегчит понимание проблемы. 
Поэтому мы начнем с привычных общ е
принятых представлений о гармонии 
как единстве, целостности, соответст
вии и т. д. и постепенно придем к 
строгому определению гармонии как 
закономерности природы.

Настоящие идеи неоднократно пу
бликовались начиная с 1969 г. Основ
ная публикация — статья «О гармонии 
как закономерности» [25]. В данной 
работе проблема излагается более под
робно, в ней также содержится целый 
ряд новых разработок.



Г л а в а  1. Методология, 
аксиоматика, определения

1. ГАРМОНИЯ И ЕДИНСТВО

Идеи о красоте и гармонии природы 
мы восприняли от мудрецов древности. 
На этих идеях зиждется философия 
Пифагора и Платона. Греки считали, 
что мир есть гармония и ритмика. 
Д аж е такое понятие, как «космос», 
у них означало одновременно порядок 
и красоту. Порядок и красота опреде
лялись, в свою очередь, законами му
зыкальной гармонии, которые они пере
носили на всю Вселенную. Одним 
словом, гармония в те далекие времена 
понималась как всеобщий закон при
роды.

Тогда же были развиты и матема
тические идеи гармонии: симметрия, 
средние пропорциональные, например 
арифметическое, геометрическое, гар
моническое, а также золотое сечение. 
Но уровень знаний ни тогда, ни в более 
позднее время не позволил дать точную 
формулировку закона.

Неудовлетворение по этому поводу 
высказывалось неоднократно. Вот одно 
из замечаний Гегеля: «... Математика 
до сих пор еще не в состоянии указать 
закон гармонии, определяющий рас
стояния (между планетами). Эмпириче
ские числа мы знаем точно; но все 
имеет вид случайности, а не необходи
мости. Мы знаем приблизительную пра
вильность расстояний... Но последова
тельного ряда, в котором был бы разум, 
смысл, астрономия еще не открыла в 
этих расстояниях...» [1, с. 150].

Развитие науки пошло по другому 
пути. Необходимость решения практи
ческих задач привела к дифференциа

ции научного мышления, и познание 
природы распалось на ряд отдельных 
наук. На этом пути наука достигла 
общеизвестного успеха. Идеи же о кра
соте и гармонии отодвинулись на вто
рой план. Но эти идеи не переставали 
волновать ученых, философов, худож 
ников, и попытки ответить на них 
возникали более или менее регулярно 
на протяжении всей истории челове
чества. Не прошли мимо этого и такие 
ученые, как Кеплер, Ньютон, Гельм
гольц. Верил в гармонию и Эйнштейн. 
Изучению гармонии посвящена много
численная литература. Ее авторы — 
философы, художники, математики, 
естествоиспытатели Поликлет, Витру
вий, Виньола, Альберти, Дюрер, Хогарт, 
Пачиоли, Рамо, Хембидж, Цейзинг, 
Гримм, Сабанеев, Гика,..., а также та
кие авторы, как Леонардо да Винчи, 
Кеплер, Кант, Гегель. Они создали це
лую отрасль знания, хотя и не нахо
дящуюся в русле современной науки, 
а развивающуюся как бы параллельно. 
Это — наука о пропорциях (о связи 
частей и целого). И хотя проблематика 
этой науки основывается на анализе 
произведений искусства и отчасти био
логии и ботаники, она является общей 
проблематикой и не относится к какой- 
либо специальной отрасли знания. Спе
циалисты различных наук в большин
стве своем не знакомы с ней.

Вообще, в настоящее время в нау
ке интуитивно считается, что поскольку 
гармония и единство — два понятия, 
тесно переплетающиеся между собой, то 
познание единства и есть познание 
гармонии. Однако два слова «гармо



ния» и «единство» не всегда следует 
отождествлять. Относительно послед
него (единство) надо сказать, что оно 
существует столько, сколько суще
ствует познание. Прогресс науки в том 
и состоит, чтобы в изменяющейся 
картине мира найти некоторые сохра
няющиеся отношения, называемые за 
конами. Закон всегда есть отыскание 
единства в многообразии. Но ни один из 
открытых законов мы не называем гар
монией, так как ни один из них не 
связан с искусством, а произведения 
искусства, несомненно, являются вы
разителями гармонии и красоты. Закон, 
который будет связывать в единое це
лое всю природу — живую (в том числе 
и законы мышления), искусство и не
живую — будет действительно всеоб
щим. Такая точка зрения возвращает 
нас к идеям Пифагора, но на новом 
этапе, обогащенном двухтысячелетним 
развитием науки. Причем проблема 
гармонии как единого принципа может 
быть поставлена в соответствие с мате
риалистическим мировоззрением, кото
рое по своей сути предполагает такой 
принцип тем, что утверждает единство 
мира в его материальности. Но сущест
вует и идеальный мир (искусство, мыш
ление и т .д .) ,  к которому гармония 
имеет непосредственное отношение. По
этому гармония — это особое, целост
ное единство, охватывающее абсолютно 
все сущее как материальное, так и 
идеальное. Гармония — закон именно 
такого единства, закон целого. Но та
кой закон не может быть законом той 
или иной специальной отрасли знания 
(физики, химии и т .д .) ,  он также не 
может быть описан на языке общепри
нятой математики, так как она в основ
ном выражает количество. Гармония 
не может быть сведена к чистому ко
личеству. Не случайно древние пере
носили законы музыкальной гармонии 
на всю Вселенную. Музыка, как и все 
искусство, выражает гармонию и в то 
же время выражает не количество, а

именно качество, сущность, красоту. 
Поэтому для познания гармонии необ
ходимо создать новую проблематику 
и особые математические начала, в ко
торых акцент перенесется на описание 
качества.

Спрашивается, возможно ли выпол
нение такой программы в настоящее 
время? Три крупнейших открытия на
шего века — открытия Планка, Павло
ва и Эйнштейна в соединении с диалек
тическим методом позволили автору 
поставить эту проблему и частично 
решить ее.

2. ГАРМОНИЯ 
И ЦЕЛОСТНОСТЬ

По мнению древних греков, гармо
ния есть связь различных частей в 
единое целое. Эта связь сложнейшая, 
тончайшая, многообразнейшая. Как же 
осуществляется такая связь и что такое 
целое? Ясно, что связать части между 
собой так, чтобы они представляли 
некоторое законченное целое, можно 
только за счет сходства самих частей, 
иначе говоря, за счет того общего, что 
содержится в каждой части. Если же 
между частями нет ничего общего, 
т. е. все части различны (в смысле 
абсолютно различны), то и целое они 
образовать не смогут. Но не суще
ствует таких частей (или вещей), кото
рые были бы абсолютно различны, так 
как все вещи одной и той же природы 
и, значит, содержат общее. Разли
чие между вещами в этом глобаль
ном смысле относительно. Следова
тельно, в этом же смысле и нужно по
нимать гармонию как гармонию целого, 
как гармонию Вселенной. Итак, опре
деление и познание гармонии зависит от 
определения и познания связи между 
частным и общим — одного из фунда
ментальных вопросов философии, «...на
до идти от вещей (воспринимаемых) 
в общем к их составным частям: ведь 
целое скорее уясняется чувством, а об
щее есть нечто целое, так как общее



охватывает многое наподобие частей» 
[4, с. 61]. Фундаментальность соотно
шения частей и целого видна уже из 
сказанного: мы только коснулись этих 
категорий, как тут же оказалось, что 
они связаны с такими категориями, как 
абсолютное и относительное, сходство и 
различие, причем последняя пара озна
чает тождество и различие — основные 
противоположности.

Итак, мы затронули три пары про
тивоположностей, касающихся целост
ности: общее — частное, абсолютное — 
относительное, тождество — различие. 
То, что эти три пары противополож
ностей связаны между собой, про
иллюстрируем еще и на примере связи 
движения и покоя. Категории движе
ние и покой лежат в основе физических 
теорий и определяют собой тождество 
и различие применительно к механике. 
В то же время известно, что покой — 
частный случай движения, т. е. что 
связь между покоем и движением такая 
же, как между частным и общим. Но 
покой и движение — противоположно
сти по определению (мы подчеркива
ем — по определению). Следовательно, 
категории общее и частное — также 
противоположности. Что же касается 
противоположностей абсолютное и от
носительное, то применение их к покою 
и движению в физике и философии 
общеизвестно.

Таким образом, ставится сложней
шая проблема, заключающаяся в вы
яснении связи между целым и частями 
(общим и частным), а значит — между 
тождеством и различием, покоем и дви
жением, абсолютным и относительным 
и многими другими парами противо
положностей. Но проблемы движения 
и покоя, относительного и абсолют
ного... и т. д. обсуждались в течение 
всей истории философии и естество
знания. Достаточно назвать такие име
на, как Аристотель, Коперник, Галилей, 
Ньютон, Эйнштейн, чтобы понять 
серьезность проблемы.

Названные противоположности вы
ражают суть диалектики — основные 
начала всякого познания. Каждый раз 
при решении фундаментальных задач 
в науке возвращаются к этим началам. 
И в данном случае вопрос заключается 
в том, чтобы, опираясь на эти начала, 
решить проблему гармонии на основе 
последних достижений науки. Поэтому 
мы начнем с анализа законов природы 
и прежде всего — с законов восприя
тия.

Понимание гармонии как связи ча
стей в целое исходит от искусства, и 
сама проблема гармонии возникла у 
автора при сопоставлении законов вос
приятия с важнейшими фактами в ис
кусстве и особенно в музыке. Различ
ные мнения (споры, обсуждения) в 
искусстве, высказываемые как профес
сионалами, так и непрофессионалами, 
всегда сводятся к оценке или пере
оценке тех или иных произведений ис
кусства. При этом часто высказывают 
парадоксальные суждения. В них, как 
правило, путают (отождествляют) гар
монию и восприятие ее различными 
людьми. Так, например, говорят: одно 
и то же произведение искусства одному 
нравится, другому не нравится, следо
вательно, все субъективно, никакой 
гармонии нет. Но анализ законов вос
приятия показывает, что это не так.

Как уже говорилось, автором было 
установлено изоморфическое соответ
ствие законов высшей нервной дея
тельности (ВН Д) важным музыкаль
ным явлениям. Это соответствие позво
лило разобраться в парадоксах, воз
никающих при восприятии и оценке 
новых художественных стилей. Другими 
словами, позволило установить при
чину указанных выше парадоксальных 
суждений и тем самым отделить вопро
сы восприятия гармонии от самой гар
монии. Отсюда и возникла проблема 
гармонии.

Обращаясь к вопросам восприятия, 
заметим, что они тесно переплетаются



с познанием. Вот удивительно меткое 
высказывание Аристотеля: «Все люди 
от природы стремятся к знанию. Д ока
зательство тому — влечение к чувст
венным восприятиям: ведь независимо 
от того, есть от них польза или нет, 
их ценят ради них самих...» [3, с. 65]. 
Но каким же образом чувственное 
восприятие переходит в знание? Пусть 
перед нами новый, непривычный объект. 
Одного взгляда на него недостаточно, 
чтобы составить о нем какое-либо 
суждение. Необходимо наблюдать объ
ект (или поведение его) неоднократно. 
Повторение, говорят,— мать учения. 
С помощью повторения обучают и ж и
вотных. Если, например, животному 
давать пищу по звонку, то при много
кратном повторении сочетания зво
нок — пища у животного образуется 
условный рефлекс. А это уже крупица 
знания, хотя и на уровне чувственного 
восприятия: животное как бы «знает», 
что после звонка последует пища. Зн а
ние на уровне чувственного восприятия 
подчиняется определенным законам — 
законам восприятия. Сущность их, в 
частности, заключается в ответе на во
прос: как новое, непривычное в созна
нии переходит в привычное, каков внут
ренний механизм процесса привыкания. 
Важен также вопрос: как процесс при
выкания отражается на восприятии и 
оценке новых художественных стилей, 
новых научных идей, на самом творче
стве. Ответить на эти вопросы и ряд 
других, связанных с проблемой гармо
нии, помогли законы ВНД.

3. СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОВ 
ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ д е я т е л ь н о с т и  
ВАЖНЫМ МУЗЫКАЛЬНЫМ ЯВЛЕНИЯМ

Предполагая основные положения 
теории Павлова известными, остано
вимся лишь на некоторых из них, не
обходимых для понимания законов 
восприятия.

Приведем несколько опытов, рас

крывающих сущность этих законов 
(пользоваться будем павловской тер
минологией) .

Опыт. Включим метроном с часто
той 100 ударов в минуту. Спустя 30 с 
после этого дадим животному (собаке) 
пищу. После окончания приема пищи 
выключим метроном. Если мы этот опыт 
повторим несколько раз, то образуем  
условный рефлекс на метроном, выра
жающийся в том, что слюноотделение, 
раньше происходившее только непо
средственно при виде и принятии пищи, 
теперь происходит на звук метронома 
(т. е. до подачи пищи) так, как будто 
метроном стал пищей. Силу этого реф
лекса будем исчислять количеством ка
пель слюны. Предположим, она равна 
10 каплям, т. е. за 30 с (от включения 
метронома до подачи пищи) выделится 
10 капель слюны. Теперь включим 
метроном с частотой 160 ударов в ми
нуту. Эту частоту не будем сопровож
дать пищей. Сначала животное не 
различит разницу в частоте ударов 
метронома (100 и 160), и на 160, как 
и на 100 ударов, будет выделяться 
слюна, что свидетельствует об образо
вании условного рефлекса не на кон
кретный звук с частотой 100 ударов в 
минуту, а на звук вообще.

Но по мере того, как частота 100 
будет сопровождаться пищей, а часто
та 160 — не будет, выделение слюны 
на 160 постепенно уменьшится и, нако
нец, дойдет до нуля. Произойдет разли
чение двух частот (100 и 160). Теперь 
картина будет следующая: на 100 уда
ров метронома, подкрепляемых пищей, 
будут выделяться 10 капель слюны, на 
160 ударов, не подкрепляемых пищей,—
0 капель. Это значит, что частота 100 
вызывает возбуждение пищевого реф
лекса, а частота 160 — задерживание 
(торможение) пищевого рефлекса. Это 
торможение называют полным (0 ка
пель слюны). Его называют также диф- 
ференцировочным торможением. При 
этом говорят: 100 ударов метронома —



положительный раздражитель, 160 — 
его дифференцировка.

Другими словами: метроном 100 вы
зывает раздражительный процесс, мет
роном 160 — тормозной.

Если мы теперь положительный раз
дражитель (100) применим непосред
ственно после тормозного (160) с ко
ротким промежутком, скажем, в 30 с, то 
действие положительного раздражите
ля увеличится, т. е. выделится не 10, 
а 15 капель слюны. Таким образом, при 
столкновении процессов процесс тор
можения повел к усилению раздраж е
ния.

Если мы станем подкреплять пищей 
160 ударов, т. е. наш тормоз, то мы его 
ослабим как тормоз, и животное начнет 
выделять какое-то количество слюны и 
на него. Но стоит нам теперь один раз 
употребить положительный раздраж и
тель (частоту 100 ударов), как наш тор
моз снова восстановится с прежней си
лой. Здесь процесс раздражения повел 
к усилению торможения. Это взаимное  
возбуж дающее действие одного процес
са на другой называется индукцией. 
Причем усиление раздражительного 
процесса называется положительной 
индукцией, усиление тормозного — 
отрицательной.

Теперь на этом же животном вы
работаем более тонкую дифферен- 
цировку. Включим метроном на 112 и 
не будем его сопровождать пищей, 
т. е. выработаем на 112, как и на 160, 
торможение. Положительный раздра
житель останется по-прежнему 100. 
Естественно, что 112 ударов отличить 
от 100 труднее, чем 160, т. е. эта диф
ференцировка тоньше. Когда дифферен
цировка будет выработана, испробуем 
ее на индукцию, т. е. применим непо
средственно после нее положительный 
раздражитель (100). Здесь так же, как 
и раньше, при 160 ударах произойдет 
усиление раздражения — положитель
ная индукция. После этого испробуем 
опять 160 ударов на индукцию. Однако

теперь вместо усиления раздражения 
мы получим ослабление, т. е. старая 
грубая дифференцировка (160), приме
ненная после новой, более тонкой диф- 
ф еренцировки (112), не действует более 
индуцирую щ им образом. Но с повторе
нием этой новой, более тонкой диффе- 
ренцировки и она постепенно потеряет 
свое индуцирую щ ее действие.

Таким образом, дифференцировка 
(торможение) ведет к усилению раз
дражения лишь с момента ее образо
вания до ее основательного укрепле
ния, т. е. когда она еще свежая, новая. 
Когда же она, испробованная много 
раз, упрочняется (становится привыч
ной), ее возбуждающее действие те
ряется, т. е. снимается положительная 
индукция.

Обратим внимание теперь, что 
описанные явления соответствуют чело
веческим. Ведь это то же самое, с чем 
приходится постоянно иметь дело в ж из
ни и особенно в искусстве (хотя фено
мен искусства неизмеримо сложнее 
приведенных опытов). Так, в музыке, 
когда те или иные аккорды (созвучия) 
часто употребляются, они становятся 
слишком привычными, банальными, 
пресными, неэмоциональными, и их на
чинают модернизировать, обновлять, 
заменять более резкими, утонченными, 
диссонирующими.

Такое положение наблюдается во 
всей исторической эволюции средств 
выразительности в искусстве. Причем 
обновление этих средств всегда за клю 
чается в их услож нении, утончении и 
даж е тогда, когда новый стиль кажется 
проще предшествующего (ведь возвра
та буквально к старым стилям никогда 
не бывает). Сравнивая этот новый стиль 
с предыдущим, но близким по содер
жанию, всегда окажется, что вырази
тельные средства в новом стиле услож 
нились (во всяком случае, не могли 
бы появиться без предшествующей 
эволюции).

Следует также отметить, что как в



условиях опыта старая дифференциров- 
ка (160 ударов), примененная после 
новой, более тонкой (112 ударов), не 
действует более индуцирующим (воз
буждающим) образом, так и в нашем 
случае увлечение новыми, более тон
кими выразительными средствами часто 
заслоняет, затормаживает воздействие 
старых, классических стилей, и они 
кажутся пресными, скучными, неэмо
циональными. Однако такое торможе
ние распространяется лишь на период 
увлечения новыми средствами, что 
опять соответствует приведенному опы
ту, напомним: с повторением новой, 
более тонкой дифференцировки (112 
ударов) и она теряет свое индуцирую
щее действие.

Любопытно, что, говоря о вырази
тельных средствах в искусстве, мы не 
коснулись при этом таких существен
ных вещей, как содержание и инди
видуальные стили. Это показывает, 
что эволюция выразительных средств 
в искусстве имеет известную самостоя
тельность и подчиняется определенной 
объективной закономерности, не зави
сящей ни ст содержания, ни от инди
видуальности того или иного художни
ка. Причем указанная закономерность 
соответствует закону взаимной индук
ции процессов раздражительного и 
тормозного, а также двум другим важ 
ным законам нервной деятельности — 
законам иррадиации и концентрации 
процессов. Остановимся на них.

Образовывая условный рефлекс на 
звук метронома с частотой 100 ударов 
в минуту, мы получили первоначально 
условный рефлекс не на конкретный 
звук (100 ударов), а на звук вообще, 
т. е. все другие частоты производили 
такое же действие, как и 100 ударов. 
Это значит, что раздражение распро
странилось первоначально по всему 
звуковому анализатору. Но по мере 
того, как звук с частотой 100 в течение 
длительного времени сопровождался 
пищей, раздражение сконцентрирова

лось в пункте, соответствующем 
100 ударам.

Это есть общее правило, закон, что 
раздражение, попавшее в мозг, вначале 
иррадирует (распространяется) по коре 
больших полушарий, а потом концент
рируется в пункте приложения раз
дражения. Другими словами, организм  
вначале воспринимает явление вообщ е, 
а потом — в деталях, т. е. сначала гр у 
бо, а потом утонченно.

Следует заметить, что индукция со
ответствует процессу концентрации, так 
как последний связан с образованием 
дифференцировки. По этому поводу 
Павлов замечает: «Когда раздраж и
тельный и тормозной процессы кон
центрируются, они индуцируют про
тивоположные процессы (как на пе
риферии во время действия, так и на 
месте действия по окончании его) — 
закон взаимной индукции» [30, с. 387].

Положительную индукцию Павлов 
характеризовал как временное, ф азо
вое явление, возникающее при уста
новке новых отношений в нервной 
деятельности, являясь после полного 
развития тормозного процесса (т. е. 
после образования дифференцировки, 
когда она дает 0 капель слюны) и исче
зая после основательного его упроч
нения [31, с. 207].

Иначе говоря, положительная ин
дукция возникает с того момента, когда 
новые отношения в коре становятся 
привычными (но привычка еще не 
укрепилась), и исчезает после основа
тельного укрепления привычки*.

Таким образом, закон становления 
новых отношений в нервной деятель
ности или закон восприятия нового 
можно представить в виде трех стадий 
или фаз.

П ервая фаза доиндукционная , когда 
привычка еще не образовалась (т. е. не 
выработалось дифференцировочное 
торможение). Эта фаза соответствует

* О случаях постоянства индукции см. § 4.



иррадиации процессов раздражитель
ного и тормозного.

Вторая фаза индукционная, когда 
привычка уже образовалась (т. е. выра
боталось дифференцировочное тормо
жение). Эта фаза соответствует кон
центрации процессов раздражительно
го и тормозного. На этой стадии орга
низму приходится тратить дополнитель
ную внутреннюю энергию на удерж а
ние (сохранение) еще свежей, неукре- 
пившейся привычки (реакция на новиз
ну). Это выражается в «индукционной 
прибавке», являющейся, таким обра
зом, внутренним источником эмоций.

Третья фаза послеиндукционная , 
когда привычка прочно укрепилась, 
и теперь сильная привычка сохраняет 
внутреннюю энергию организма (на 
привычные отношения не требуется 
дополнительная трата энергии). Эта 
фаза соответствует нормальному равно
весию между процессами раздражи
тельным и тормозным*.

Обратим внимание, насколько точно 
соответствует наше восприятие нового 
вообще и в частности новых художест
венных стилей только что описанному 
закону.

Пусть перед нами новый худож е
ственный стиль (например, музыкаль
ный). Восприятие его зависит от двух 
компонентов: степени новаторства и 
подготовленности слушателя. Возьмем 
крайний случай (чтобы яснее понять 
сущность): пусть это будет принципи
ально новый стиль (каким, например, 
была для своего времени музыка Д е
бюсси, Скрябина, Прокофьева) и мало 
подготовленный слушатель. Тогда кар
тина восприятия и соответствующих 
оценок (и переоценок) будет следую
щая.

Первая стадия — невосприятие. 
При первых прослушиваниях музыка 
вызывает или резкое раздражение

* Закон восприятия в виде триады (трёх фаз) 
сформулирован автором.

(отрицательные эмоции), или, наобо
рот, сильное торможение, клонящее ко 
сну, что соответствует иррадиации 
раздражительного или тормозного про
цессов, т. е. первой фазе закона.

На этой стадии произведение оцени
вается отрицательно.

Но при повторных прослушиваниях 
постепенно начинают замечаться раз
личные детали, переходы в мелодии, 
гармонии (музыкальной), начинает 
замечаться связь с традициями и на
ступает

вторая стадия — обостренное вос
приятие. Теперь все оценивается на
оборот: аккорды, казавшиеся слишком 
резкими, диссонирующими, вдруг ста
новятся сильно действующими, остры- 
мы, эмоциональными; переходы, конт
расты в мелодии и гармонии, казав
шиеся неестественными, теперь вос
принимаются как новые, свежие и ори
гинальные. Одним словом, невосприя
тие ( отрицание) нового стиля переш ло  
в свою противоположность — в увлеч е
ние этим стилем, причем увлечение, 
способное заслонить собой (и, действи
тельно, часто заслоняющее) старые, 
классические стили.

Итак, восприятие новых худож е
ственных стилей всегда повыш енно  
эмоциональное, есть обостренное вос
приятие. Физиологическим аналогом 
этого обострения является, очевидно, 
«индукционная прибавка» — положи
тельная индукция, и, таким образом, 
описанная картина (вторая стадия) 
в точности соответствует второй фазе 
закона. На этой стадии произведение 
оценивается положительно.

Но с течением времени, когда но
вый стиль, многократно повторяясь, 
становится привычным, исчезает и эмо
циональная прибавка, связанная с но
визной. Эмоциональное восприятие вы
равнивается, и наступает —

третья стадия — нормальное вос
приятие, соответствующее третьей фазе 
закона. И только здесь окончательно



устанавливается художественная цен
ность произведения. Одни произведения 
со временем (т. е. с потерей новизны) 
стареют и умирают; другие — подлинно 
художественные — остаются жить, со
ставляя фонд шедевров мировой клас
сики. Кроме того, на этой стадии про
исходит растормаживание старых клас
сических стилей, которые теперь (после 
прошедшей эволюции) воспринимают
ся как бы заново, кажутся более близ
кими, современными и глубокими.

Итак, впервые установлено соот
ветствие важных явлений в искусстве 
тонным законам естествознания — за 
конам ВНД. Это соответствие делает 
понятным различные осложнения, воз
никающие при оценке художников сов
ременниками. Но не только художни
ков! Новые научные идеи точно так же 
не воспринимаются, если к этим идеям  
еще не подготовлена научная общест
венность.

Из установленного соответствия 
вытекает ряд следствий. Так, из того 
факта, что правильная (окончательная) 
оценка произведений искусств происхо
дит лишь на третьей стадии, т. е. что 
одни произведения с потерей новизны 
умирают, другие остаются жить, сле
дует, что основной вопрос заключается 
в объяснении этой жизненности худо
жественных произведений. Но сам факт 
жизненности искусства означает, что в 
нем выражается нечто постоянное, не
изменное, т. е. внутренняя закономер
ность, определяющая собственно ху
дожественную сущность искусства.

Это также означает, что худож е
ственные традиции не есть чисто исто
рическое явление, а, напротив, пред
ставляют собой следствие указанной 
закономерности, чем и объясняется их 
удивительная устойчивость (например, 
основой как классической, так и совре
менной музыки являются такие «тра
диции», как темперация, тональная 
система, трехчастная форма, сонатная 
форма и т .д .) .  Возникает проблема

объяснения этой закономерности, т. е. 
проблема гармонии.

Итак, снят покров таинственности с 
законов восприятия: изменчивость вос
приятия одних и тех же произведений  
искусства не означает отсутствия в них  
объективной гармонии.

4. ПОСТЕПЕННОСТЬ, 
КОНТРАСТНОСТЬ, РАВНОВЕСИЕ

Рассмотрим следующий факт, уста
новленный в лаборатории И. П. Павло
ва. «Стало совершенно ясным, что 
перерывы увеличивают силу действия 
раздражителя, т. е. усиливают раздра
жительный процесс..., что ритмические 
раздражители действуют сильнее, чем 
сплошные... Значит, это основной факт 
нервной деятельности, что раздражает 
приход, начало действия раздражителя 
и его прекращение, а не само его ров
ное действие. ... продолжающийся раз
дражитель действует слабее, чем дей
ствует его начало и конец» [32, с. 477, 
478].

Приведенному факту соответствует 
следующий пример. Если в темной 
комнате включить свет и спустя не
которое время выключить его, то при 
включении свет, а при выключении 
отсутствие его покажутся большим, чем 
в действительности (оптический об
ман). Ровный (по интенсивности) раз
дражитель — свет воспринимается, од
нако, как неровный, как искривленный 
(рис. 1, а). При повторных включениях 
света оптический обман не устраняется.

К такого же рода явлениям можно 
отнести и ряд других обманов зрения. 
Например, параллельные прямые при 
определенной заштриховке кажутся 
искривленными, между черными квад
ратами кажутся темные пятна (рис.
2,а ). Эти обманы не устраняются путем 
многократного рассматривания рисун
ка. Невозможно, например, приспосо
биться к обману зрения с черными



Интенсивность Интенсивность
раздражителя восприятия

1. Г рафик восприятия р азд р а 
жителя
а — дисгармония: ровный по интен
сивности свет воспринимается как 
искривленный

квадратами так, чтобы кажущиеся 
темные пятна перестали казаться. 
Здесь, как и в опыте с включением 
света, никакой привычки не возникает. 
Явление постоянно.

Как будто бы налицо факт искаже
ния действительности в восприятии. 
Это искажение обычно объясняют не
совершенством наших глаз. Так ли это?

Разгадка этого вопроса привела в 
свое время автора к пониманию гар
монии как объективной гармонии.

Если «прямой» раздражитель (рис.
1, а) заменить «искривленным» в начале 
и в конце (рис. 1,6), то наблюдавшееся 
ранее искажение в восприятии исчез
нет. В этом можно убедиться, включая 
и выключая свет постепенно.

Следовательно, искажается в вос
приятии не сам факт постоянства ин
тенсивности раздражителя, а резкие 
колебания его интенсивности. Другими 
словами, искажаются контрастные из-

2. Оптический обман и его устранение: а — м еж 
ду черными квадратами кажутся темные пятна

менения и не искажаются постепенные.
Приведенный оптический обман 

(рис. 2,а) может быть устранен путем 
ликвидации, например, контрастности 
углов, т. е. при замене квадратов кру
гами (рис. 2,6).

Стало быть, постепенность («кри
визна») соответствует нашему восприя
тию, гармонирует с ним; наоборот, 
контрастность — не соответствует, дис
гармонирует.

Итак, мы достигли гармонии нашего 
восприятия с действительностью путем 
снятия контраста, точнее — ослабления 
контраста, замены его постепенностью. 
Но существует и другой способ снятия 
контраста — путем многократного по
вторения нового состояния (качества). 
Воспользуемся уже знакомым приме
ром. Если в темной комнате включить 
свет и затем этот свет не выключать, 
то через некоторое время, в течение 
которого как раз и будет происходить 
повторение нового качества (светлая 
комната — новое качество по отноше
нию к темной), искажение исчезнет 
и наступит гармония. Правда, «новиз-



на» здесь относительна: светлая и тем
ная комнаты — состояние привычное. 
Суть здесь — в снятии контраста с по
мощью привыкания, в адаптации к н а 
ступившему контрасту. Такой же спо
соб снятия контраста мы показали в 
§ 3 на примерах восприятия новых 
художественных стилей. Но там дейст
вительно контрастом являлась новизна, 
и мы видели, сколь сложен процесс 
восприятия.

Вспомним характеристику положи
тельной индукции, данную в § 3: ин
дукция — временное, фазовое явление, 
возникающее при установке новых 
отношений в нервной деятельности, яв 
ляясь после полного развития тормоз
ного процесса и исчезая после основа
тельного его упрочнения. В этой фор
мулировке содержатся указанные выше 
два способа снятия контраста. Упроч
нение торможения есть не что иное, как 
упрочнение привычки (второй способ 
снятия контраста). Полное развитие 
тормозного процесса, например вы ра
ботка дифференцировки, есть не что 
иное, как образование привычки. Сле-

Интенсивность Интенсивность
раздражителя восприятия

(^-интенсивность •, t - время)

1. График восприятия р а зд р а 
жителя
б — гармония восприятия

довательно, при ослаблении тормозных 
процессов (а это и означает ослабле
ние контрастов) индукция исчезает 
(первый способ снятия контраста). Тот 
факт, что при ослаблении тормозных 
процессов исчезает индукция, был спе
циально доказан И. Павловым. В § 3 
также был показан пример снятия ин
дукции с помощью ослабления тормо
жения. Так, индукция исчезла при ис
пользовании после более сильного тор
можения (дифференцировка на 112 у д а 
ров) менее сильного торможения (диф
ференцировка на 160).

Таким образом, индукция и обманы 
зрения — явления одного порядка. В 
первом случае на восприятие новых 
отношений в действительности (новый 
художественный стиль, новые научные 
идеи и т. д.) организм тратит дополни
тельную внутреннюю энергию, что вы ра
жается в индукционной прибавке; во 
втором случае (в обманах зрения) та

2 б. Устранение оптического обмана



же самая индукционная прибавка вы
ступает в виде искажения.

Итак, индукция связана с контрас
том (на этот факт Павлов неодно
кратно обращал внимание). Но не толь
ко с контрастом! Есть и другая сторо
на, определяющая сущность индукции 
(причину ее существования), формули
руемая здесь впервые,— это связь ин
дукции с сохранением. Действительно, 
индукция сопутствует контрасту; это 
как бы ограждение, защита организма 
от внезапного, нового, непривычного — 
от разрушения. Поэтому такие катего
рии, как сохранение, устойчивость, рав
новесие, постоянство, оказываются су
щественными для индукции. Именно 
они определяют содержание закона 
индукции (как и законов иррадиации 
и концентрации нервных процессов): 
если бы не было закона индукции, 
тогда трата нервной энергии на вос
приятие различных контрастов быстро 
бы разрушила существование живого 
организма как устойчивого целого. 
Поэтому закон индукции можно также 
назвать законом сохранения.

Таким образом, индукция связана с 
двумя противоположностями — сохра
нением и контрастом, которые можно 
поставить в соответствие с такими пара
ми противоположностей, как сохране
ние — изменение, равновесие — движе
ние, тождество — различие, т. е. мы 
снова приходим к противоположностям, 
названным в § 2.

Но вернемся к постепенности. Выше 
мы связали постепенность с гармонией, 
контрастность — с дисгармонией. Эти 
понятия легко связываются и с так на
зываемыми количественными и качест
венными изменениями. Количественные 
изменения (постепенность) — это мел
кие изменения, происходящие внутри 
данного качества и не существенные 
для изменения самого этого качества. 
Они составляют основу существования 
отдельных явлений, основу их целост
ности. Качественные скачки (контраст

ные изменения) по своей сути отрицают 
данное конкретное качество, нарушают 
его целостность, превращают его в дру
гое качество. Значит, вопрос постепен
ности и контрастности есть вопрос су
ществования отдельных, т. е. частных, 
конкретных явлений реального мира. 
И по отношению к частным явлениям 
действительно постепенность выражает 
гармонию, контрастность — дисгармо
нию. Но ни постепенность, ни конт
растность не нарушают гармонию це
лого — материю, т. е. не превращают 
материю в нематерию. Сохранение, 
устойчивость (неуничтожимость) мате
рии и определяет существование при
роды как целого — гармонию мирозда
ния. Следовательно, дисгармония от
носительна, свойственна лишь частям. 
Целое гармонично, части дисгармонич
ны. Гармония целого абсолютна, гар
мония частей относительна.

С этой точки зрения дисгармонию 
можно определить, в частности, как 
неуравновешенный (чрезмерный, под
черкнутый, оголенный) контраст, что 
мы и наблюдали на примере преры
вистого раздражителя.

Вернемся к оптическому обману 
(см. рис. 2). Факт несоответствия меж
ду явлением, каким оно кажется в вос
приятии (темные пятна), и реальным 
явлением (отсутствие этих пятен) те
перь можно понять как отражение в 
сознании объективной дисгармонии, 
заключенной в самом рисунке, пред
ставляющем собой контрасты цвета и 
линий. Здесь двойной контраст. Д о 
статочно, как мы видели, снять конт
раст углов, чтобы обман зрения исчез. 
Вот эту суть контраста и отражает 
наше восприятие. Организм противится 
неуравновешенному контрасту (как 
«неестественному» раздражителю), и 
возникает искажение. Но тогда в самом 
искажении заключено точное отраже
ние действительности: явление воспри
нимается нарушенным, каковым оно и 
является.



А это значит, что наши глаза есть 
не только несовершенство, а напро
тив — высшее совершенство, так как 
они воспринимают не внешнюю сторону 
явления, а его сущность. В § 31 мы 
вернемся к рис. 2, но с цифрами в ру
ках.

Объясним теперь постоянство ин
дукции при восприятии прерывистых 
раздражителей. Прерывистый раздра
житель — неуравновешенный конт
раст — дисгармония. А индукцию мы 
определили выше как закон сохране
ния. Но сохранение — свойство дви
жения. Контраст, новизна, дисгармо
ния есть в конечном счете движение. 
Поэтому индукция сопутствует дис
гармонии. И пока неуравновешенный 
контраст не снят, не исчезнет и индук
ция. (О способах снятия контраста и 
установления гармонии говорилось вы
ше.) *. Иначе говоря, к неуравновешен
ному контрасту (дисгармонии) при
вычка не возникает.

Рассмотрим глубже принцип посте
пенности. Итак, постепенность связана 
с не полным, не коренным изменением 
данного, первоначального качества. 
Математически это можно выразить 
так: а о а\ #2 аз...

Каждый член этого ряда есть одно
временно и изменение, и неизменение 
первоначальной величины (а0). Он и 
сохраняет и не сохраняет, и повторяет 
и не повторяет ее. Тем, что все члены 
(части) различны, создается многооб
разие, тем, что они тождественны,— 
единообразие и целостность. Иначе го
воря, сущность этого принципа (и, как 
мы видели, законов восприятия) опре
деляется указанными в § 2 противопо
ложностями: тождеством и различием, 
неизменением и изменением, сохране
нием и несохранением и т. д.

Эти противоположности состоят

* Связь прерывистого раздражителя с индукцией, 
а такж е индукции с дисгармонией утверждает
ся впервые.

из двух групп понятий. Одну группу 
можно объединить под понятием «тож
дество» (устойчивость, сохранение, рав
новесие, постоянство и т. д .), другую — 
под понятием «различие», а точнее — 
«движение» (неустойчивость, несохра- 
нение, неравновесие, изменение и т. д .). 
Понятия в каждой из этих групп яв
ляются синонимами. Действительно, 
когда, например, в физике тот или иной 
параметр не изменяется, то его можно 
назвать также постоянным, равновес
ным, устойчивым, сохраняющимся (ра
зумеется, в тех пределах, в которых он 
не меняется). Эти понятия (синонимы) 
позволяют в зависимости от удобства 
в том или ином случае выражаться 
в образах нашего повседневного опы
та. Например, в механике удобнее ока
зывается понятие «покой», когда речь 
идет об энергии, то говорят о сохране
нии, когда — о частицах, то употребля
ют понятие «устойчивость» и т. д.

Первую группу понятий (устойчи
вость, сохранение ...) назовем катего
риями содержания, вторую (движение, 
изменение ...) — категориями формы, 
так как первая группа выражается че
рез вторую, т. е. устойчивость, сохра
нение, равновесие ... существуют толь
ко в движении. Обе группы понятии 
нельзя исключить из познания.

Сделаем следующий мысленный 
эксперимент. Представим себе природу 
без первой группы понятий (без кате
горий содержания), т. е. представим, 
что природе свойственно только дви
жение, изменение, неустойчивость, не- 
сохранение, неравновесие и т. д. В этом 
случае исключается всякое существо
вание; все будет распадаться, но на 
что? Частица, чтобы быть хотя бы на 
момент частицей, должна хотя бы на 
момент быть устойчивой, равновесной, 
сохраняющейся. Если же в природе 
абсолютно сняты эти категории, то 
частица (как и вся природа) не может 
ни существовать, ни распадаться.

Теперь снимем вторую группу поня



тий (категории формы), т. е. предста
вим себе природу без движения. В этом 
случае снимаются все различия, все 
многообразие, все конкретное, частное, 
отдельное, особенное и т. д.; остается 
нечто общее, целое, неделимое, недви
жимое, невременное. Такое можно 
представить себе лишь в сознании, в 
виде понятия, например «материя», но 
и это последнее имеет смысл только 
в случае, когда подразумевается связь 
ее с конкретными вещами.

Таким образом, нельзя исключить ни 
ту, ни другую противоположность.

Однако из этого рассуждения сле
дует, что категории содержания как бы 
ответственны за существование при
роды как единого целого, категории 
формы  — за многообразное выраж ение 
сущности целого в отдельном, кон
кретном, различном, частном.

Ниже мы установим точную связь 
между этими противоположностями и 
тем самым дадим определение гар
монии.

5. ТОЖДЕСТВО 
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ

Итак, категории содержания — 
устойчивость, постоянство, равновесие, 
сохранение (в дальнейшем они будут 
называться также и категориями гар
монии) приобретают фундаментальное 
значение, так как ими определяется 
целостность. Целостность любой систе
мы связана с ее устойчивостью, с урав
новешиванием: внутренним (частей си
стемы) и внешним (с другими систе
мами). В искусстве целостность также 
связана с уравновешиванием всех час
тей. Фундаментальность категорий гар
монии вытекает и из следующих важ 
нейших фактов: 1) фундаментальное 
значение равновесия в музыке и вообще 
в искусстве; 2) фундаментальные по
стоянные в физике (скорость света с, 
постоянная Планка А, заряд электро
на е ) ; 3) фундаментальность законов

сохранения; 4) фундаментальное зна
чение устойчивости в генетике.

Примеры подобного рода ведут к 
предположению общей закономерности, 
содержание которой должно опреде
ляться категориями гармонии. Установ
ление этой закономерности зависит от 
установления связи категорий гармонии 
с категориями формы, т. е. с движе
нием. Иначе говоря, связи между устой
чивостью и неустойчивостью, равно
весием и движением, тождеством и раз
личием и т. д.

Эта проблема занимала умы мно
гих древнегреческих философов: элеа- 
тов, Платона, Аристотеля и др. Мы нач
нем анализ ее с принципа относитель
ности механики, где указанным кате
гориям соответствуют категории покой 
и движение.

Связь покоя и движения в прошлом 
веке решалась так: покой есть частный 
случай движения, в общем случае покоя 
нет, есть движение. Но такое решение 
после общей теории относительности 
оказывается неполным. Вспомним, как 
решал эту проблему Аристотель: тело 
движется, если на него действует сила,
и, наоборот, тело покоится, если сила 
не действует. Это констатация чув
ственного факта без абстракции закона. 
Здесь не устанавливается связь про
тивоположностей, напротив, налицо 
отрыв покоя от движения. Галилей 
опроверг это положение Аристотеля и 
установил действительный закон (за 
кон инерции): тело покоится или дви
жется прямолинейно и равномерно, если 
на него не действует сила. Тем самым 
была установлена связь противопо
ложностей, причем связь строго опре
деленная, которую мы теперь назовем 
тождеством противоположностей для 
частного случая: прямолинейное и рав
номерное движение неотличимо от по
коя. После этого открытия, в частности, 
началось бурное развитие механики и 
физики. Причем, установилась сле
дующая точка зрения на движение:



если наблюдатель по экспериментам 
внутри собственной системы не может 
доказать движение своей системы (не 
сравнивая с другими системами), то та
кое движение стали считать относитель
ным, а саму систему — инерциальной, 
т. е. покоящейся или движущейся пря
молинейно и равномерно. В этом за 
ключался принцип относительности в 
механике. Ускоренное движение счи
талось отличимым от покоя, т. е. счи
талось, что наблюдатель, находящийся 
в ускоренно движущейся системе, мо
жет по поведению тел внутри своей 
системы утверждать абсолютное дви
жение собственной системы. Заметим: 
абсолютным считается независимое  
утверждение (движение собственной 
системы, независимое от других сис
тем).

Однако тот же Галилей опроверг 
и другое утверждение Аристотеля, счи
тавшего, что скорость падения тел про
порциональна их весу. Галилей уста
новил, что все тела независимо от их 
веса падают с одинаковым ускорением. 
Иначе это означает равенство инертной 
и тяжелой масс — факт, лежащий те
перь в основе общей теории относи
тельности (ОТО), в которой принцип 
относительности получил законченную 
форму.

Согласно ОТО любое движение от
носительно, т. е. не только прямоли
нейное и равномерное, но и ускоренное 
движение неотличимо от покоя. Вот как 
говорит об этом Эйнштейн: «Общая 
теория относительности обязана своим 
происхождением попытке объяснить 
известный еще со времен Галилея и 
Ньютона, но не поддающийся никакой 
теоретической интерпретации факт: два 
совершенно отличных друг от друга 
свойства — инертность и тяжесть — 
измеряются одной и той же констан
той — массой. Из этого соответствия 
следует, что экспериментально невоз
можно установить, движется ли задан
ная система координат ускоренно или

она движется равномерно-прямолиней
но, а наблюдамые эффекты обуслов
лены полем тяготения» [51, с. 72].

Неотличимость ускоренного движе
ния от покоя Эйнштейн иллюстрировал 
на различных мысленных эксперимен
тах. Рассмотрим один из них — так 
называемый свободно падающий лифт.

Наблюдатель, находящийся внутри 
такого лифта, берет платок и часы и 
выпускает из рук. Он замечает: пред
меты остаются в покое там, где он их 
выпустил из рук (как в инерциальной 
системе). Для внешнего наблюдателя, 
находящегося на земле, предметы па
дают вместе с лифтом, а все тела, не
зависимо от их масс, падают с одина
ковым ускорением. Поэтому расстояние 
между предметами и, скажем, полом 
лифта не может измениться. Если внут
ренний наблюдатель толкает тело, то 
оно движется прямолинейно и равно
мерно (как в инерциальной системе), 
пока не столкнется со стенкой лифта. 
Внешний наблюдатель скажет, что тело 
движется по кривой. Итак, для внешне
го наблюдателя лифт ускоренно дви
жется в поле тяготения, для внут
реннего наблюдателя нет ни тяготения, 
ни движения. Он, на основании экспери
ментов внутри своей системы, считает 
свою систему покоящейся (инерциаль
ной), в которой выполняются все зако
ны классической механики. Если он по
смотрит на землю, то скажет, что земля 
падает на него с ускорением 9,8 м /с2. 
Это пример с равномерно ускоренным 
движением. Рассмотрим пример с не
равномерно ускоренным движением. 
Пусть наблюдатель находится в комна
те, которую два чудака подвязали за 
канаты и дергают поочередно в раз
ные стороны (пример мой .— М . М ) .  
Наблюдателя в комнате будет бросать 
то к одной, то к другой стене. Но как бы 
он ни измерял силу, толкающую его 
к стене, он не сможет понять, инертная 
эта сила или гравитационная, так как 
массы инертная и тяжелая равны.



Он вправе заявить: комната покоится, 
а в стене, то в одной, то в другой, по
переменно возникают силы гравитации, 
которые и толкают его.

Итак, мы видим: в каком бы слож 
ном движении система ни находилась, 
ее нельзя отличить от инерциальной 
системы, однако со следующей поправ
кой. В классической механике инер- 
циальная система не ограничена ни в 
пространстве, ни во времени, тогда как 
инерциальный характер систем в ОТО 
ограничен и в пространстве, и во вре
мени. «Если бы наш воображаемый 
лифт достигал размеров от Северного 
полюса до экватора и платок был бы 
помещен на Северном полюсе, а часы 
на экваторе, то для внешнего наблюда
теля оба тела не имели бы одинаково
го ускорения; ... Все наши рассужде
ния потерпели бы крушение! Размеры 
лифта должны быть ограничены так, 
чтобы можно было предположить ра
венство ускорений всех тел по отноше
нию к внешнему наблюдателю» [51, 
с. 300].

Эта локальность общего принципа 
относительности основана на том, что 
массы, строго говоря, равны в точке. 
Однако следует заметить, что ука
занная локальность остается лишь в 
рамках механики. За этими рамками 
мы имеем глобальность, но глобаль
ность особого рода. Массы равны в точ
ке. Но ведь в каждой точке Вселенной! 
В каждой — это значит во всех точках. 
Перед нами новый, особый вид обобщ е
ния, связанный с целостностью м иро
здания и не уклады ваю щ ийся в м еха 
ническую картину мира. Нельзя растя
нуть точку в пространстве-времени так, 
чтобы получить глобальную относи
тельность (как мы это видели на при
мере размеров лифта), т. е. указанное  
обобщение нельзя выразить в коорди
натах пространства-времени.

Эти вопросы ниже будут обсуждать
ся подробнее. Здесь же продолжим ана
лиз связи покоя и движения.

Смысл описанных мысленных экспе
риментов можно сформулировать так: 
если вообразить идеализированных на
блюдателей, находящихся в разных, 
движущихся произвольно друг относи
тельно друга системах отсчета, и пред
ложить им ответить на вопрос, движет
ся ли их система или покоится, то не 
существует никаких экспериментов, 
с помощью которых каждый наблюда
тель смог бы утверждать, что именно 
его система движется. Поэтому каждый 
наблюдатель вправе утверждать, что 
именно его система покоится и что все 
другие системы произвольно движутся 
как относительно его системы, так и 
относительно друг друга.

Или, выражаясь словами извест
ного популяризатора теории относи
тельности М. Гарднера, мы скажем: 
«Ни один эксперимент ... какого бы 
вида он ни был, не поможет наблюда
телю, в каком бы движении тот ни на
ходился, равномерном или неравномер
ном, отличить свое состояние от со
стояния покоя» [10, с. 94].

Для механики здесь существенно 
то, что наблюдатели находятся в раз
ных системах отсчета и что каждый 
из них прав лишь со своей точки 
зрения. Но если природа допускает 
такие точки зрения, значит она до
пускает и общую точку зрения, т. е. 
суждение о связи покоя и движения, 
основанное на заключениях разных на
блюдателей. Из этих заключений сле
дует неотличимость противоположно
стей, т. е. тождество противоположно
стей, которое выше мы установили для 
частного случая (прямолинейного и 
равномерного движения), а теперь дол
жны распространить также и на уско
ренное движение, т. е. на все случаи.

Но между противоположностями по 
определению должно быть различие. 
Это различие также следует из утвер
ждений наблюдателей. Проанализи
руем эти утверждения.

Так как каждый наблюдатель на



основании экспериментов внутри соб
ственной системы не может утверждать 
абсолютное движение своей системы, 
то этим он утверждает покой соб
ственной системы. Причем это утвер
ждение безотносительно: оно является 
независимым  утверждением, так как 
основано исключительно на наблюде
нии за поведением тел внутри системы, 
а не на сравнении с другими системами. 
Иначе говоря, существует бесчисленное 
множество «абсолютных покоев». Во
прос о различии между самими поко
ями не ставится вообще. Если бы та
кое различие существовало, то можно 
было бы доказать и абсолютное дви
жение. Значит, утверждения наблю
дателей всегда: 1) о покое — безотно
сительны, о движении — относитель
ны; 2) о покое — единообразны (по
кой — единичное понятие: нет прямоли
нейных, криволинейных, ускоренных 
и т. д. покоев), о движении — много
образны.

Итак, с одной стороны, безотноси
тельная и единообразная сущность, 
с другой — относительная и многооб
разная. Далее, каждый наблюдатель на 
основании эксперимента считает покоя
щейся лишь свою единичную систему. 
Поэтому неотличимо от покоя лиш ь  
каждое, отдельно взятое движ ение, 
а не совокупность различных движе
ний. Но отдельное движение, строго 
говоря, есть абстракция. В действи
тельности не существует таких отдель
ных, единичных движений, а существу
ет многообразие. Поэтому тождество 
противоположностей в терминах по
кой—движение сформулируем так: д ви 
жение есть многообразие, каждый 
частный случай которого, абстрагируе
мый из этого многообразия, есть по
кой. Обратно: покой есть абстракция 
( идеализация) отдельного движения.

Данная формулировка тождества 
противоположностей предлагается ав
тором впервые. Она существенно д о 
полняет точку зрения на связь покоя и

движения, принятую в прошлом веке. 
Напомним: покой есть частный случай 
движения, в общем случае покоя нет, 
есть движение. Теперь мы скажем: по
кой есть не просто частный, а каждый 
частный случай движ ения , в общем слу
чае мы имеем совокупное движение 
(многообразие), т. е. опять-таки покоя 
нет, есть движение.

Как видим, точка зрения усложни
лась, но принципиально не изменилась. 
Сложность ее состоит в том, что она 
выходит за рамки механики. Каждый 
частный случай движения есть покой, 
а все вместе частные случаи не есть 
покой, т. е. нельзя сложить все частные 
случаи так, чтобы получить покой в 
общем случае. Настоящая точка зре
ния отличается от предшествующей 
еще и тем, что она начисто исклю
чает возможность мыслить покой в от
рыве от движения и, наоборот, дви
жение в отрыве от покоя.

Раньше покой мыслился как резуль
тат ограниченного движения, и в этом 
смысле — как частный случай движе
ния. Следовательно, допускалась воз
можность других частных случаев, в ко
торых движение не связано с покоем. 
Настоящая точка зрения исключает и 
эту возможность. Никакое движение не 
может мыслиться в отрыве от покоя, 
так как движение в каждом частном 
случае неотличимо от покоя.

Таким образом, диалектика покоя и 
движения, устанавливаемая тождест
вом противоположностей, принимает 
законченную форму и, кроме того, но
сит характер закона. Сравним с зако
ном тяготения, выраженным в словах: 
все различны е тела обладают общим  
свойством притягиваться друг к другу. 
В нашем случае: все различны е д ви 
жения обладают общим свойством быть 
неотличимыми от покоя  (аналогия оче
видна) .

Покой, по определению, есть неизме- 
нение. Это не чисто механическое по
нятие. Его можно интерпретировать в



категориях гармонии, т. е. в более ши
роком смысле — как устойчивость, по
стоянство, сохранение, равновесие или 
как тождество (см. § 2, 4 ). В соответ
ствии с этим тождество противополож
ностей назовем гармонией  *.

Мы получили гармонию как след
ствие общего принципа относительно
сти. Теперь получим гармонию и как 
следствие постоянной Планка. Проана
лизируем смысл этой постоянной. 
Энергия квантована, т. е. передается 
дискретными порциями — квантами. 
Движение также квантовано, дискрет
но, т. е. всякое изменение состоит из 
мельчайших прерывных порций — 
квантов. Ясно, что такой квант энергии 
(или движения) имеет пространствен
но-временную протяженность. Эта про
тяженность в соответствии с квантом 
действия должна быть элементарной 
единицей пространства-времени. Планк 
называл ее пространственно-времен
ным элементом. Послушаем Макса 
Планка: «... природа открыла как раз 
там, где этого менее всего можно было 
ожидать, нечто абсолютное, некую дей
ствительно неизменную единицу изме
рения, посредством которой можно 
величину действия, содержащуюся в 
пространственно-временном элементе, 
выразить совершенно определенным, 
свободным от произвола числом, отчего 
она лишится своего относительного 
характера» [34, с. 149].

Задумаемся теперь, что же такое 
дискретность движения? Если из дви
жения абстрагировать отдельную пор
цию, из которых оно состоит, то это 
будет не что иное, как постоянная. 
Парадоксально: отдельный (один, един
ственный) квант изменения есть неиз-

* Выше мы определяли гармонию как связь час
тей и целого. Тождество противоположностей 
как раз и выраж ает  эту связь, так как связь 
покоя и движения (как было показано) и озна
чает связь частного и общего, т. е. частей и 
целого

менение. Мы получили тождество проти
воположностей (отдельно взятое дви
жение есть покой), содерж ащееся в 
пространственно-временном элементе.

То же самое получаем и из физи
ческого закона: известно, что момент 
количества движения кратен постоян
ной h\ так что, если абстрагировать 
единичный момент количества движе
ния, то это как раз и будет постоянная, 
т. е. получаем: единичное движение
есть постоянная (покой) — тот же 
смысл, что и в ОТО. Поскольку это 
относится к каждому пространственно- 
временному элементу (т. е. ко всем), 
то тождество противоположностей есть 
сущность пространства-времени. Это 
чрезвычайно важное положение: вы ра
жать сущность пространства-времени в 
координатах пространства-времени те
ряет смысл. Интересно, что такую си
туацию предвидел Эйнштейн: «... если 
думать, что эти понятия (пространство 
и время), происхождение которых за 
быто, являются необходимыми и незыб
лемыми спутниками нашего мышления, 
то это будет ошибкой, которая может 
стать серьезной опасностью для про
гресса науки» [51, с. 41].

Итак, гармонию нельзя выразить в 
координатах пространства-времени. Не
обходимо построение особых матема
тических начал. Ниже мы будет раз
вивать идеи, которые приведут нас к 
такому построению.

6. КАЧЕСТВЕННОЕ ОБОБЩЕНИЕ.
АКСИОМАТИЧЕСКИЙ ВЫВОД 

ТОЖДЕСТВА 
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ

Из изложенного вытекает важное 
следствие (в дальнейшем руководящая 
идея исследования): сущность тож де
ства противоположностей есть особый 
вид обобщения, имеющий математиче
ский смысл. Действительно: покой есть, 
с одной стороны, частный случай дви



жения, но, с другой стороны, послед
ний выступает и как своеобразный  
общий случай, потому что все движе
ния (в смысле — каждое) неотличимы 
от покоя. Такой частный случай, кото
рый содержится как общее во всех 
случаях данного рода, есть, очевидно, 
обобщение. Это обобщение в отличие 
от общепринятого мы назвали качест
венным. Оно означает обратное общ е
принятому утверждение: частный с л у 
чай есть обобщение. Назовем его важ
ным:, или общим частным случаем , под
черкивая этим парадоксальным назва
нием заключенную в нем диалектику 
частного и общего. Выше мы уж е обра
щали внимание на этот особый вид 
обобщения: каждая точка Вселенной, 
каждый пространственно-временной 
элемент, каждый частный случай дви
жения. Поэтому качественное обобщ е
ние относится к широкому кругу 
явлений (прежде всего ко всем катего
риям гармонии) и является целостным 
обобщением, так как связь частей в це
лое как раз и определяется наличием 
общего в каждой части.

Следует заметить: тот факт, что в 
каждом частном содержится общее, 
был известен; принципиально новым 
положением здесь является то, что 
указанное общее  (или общий случай) 
есть не что иное, как частный случай. 
Совпадение частного и общего и есть 
смысл тождества противоположностей. 
Гармония — общая  закономерность 
именно в этом смысле. Здесь другое 
общее. Это обобщение, можно сказать, 
не сверху, а как бы снизу. Оно не носит 
характер множества, а выражает сущ 
ность, основу, фундамент множества.

Из диалектики покоя и движения 
ясно видно наличие двух обобщений — 
количественного и качественного. Так, 
в основе фундаментальности науки о 
движении (механики) молчаливо под
разумевается следующее обобщение: 
природа не существует вне движения, 
т. е. движение — общее свойство. Это

обобщение количественное, так как 
движение многообразно. Обобщение 
здесь носит собирательный смысл мно
жества, т. е. количества. Покой, наобо
рот, есть частный случай движения, 
но каждый случай. Он представляет 
основу — общее всех случаев. Покой 
немногообразен. Поэтому данное обоб
щение выделяет единый, сущностный 
признак, т. е. качественное. (Качествен
ное обобщение открыто автором впер
вые.)

Мы получили новую закономер
ность и новую руководящую идею на 
основе анализа законов механики и 
физики. Эти науки наиболее точные. 
Анализ их законов позволяет довести 
до определенной строгости и основные 
положения гармонии. Но главной, ме
тодологической основой данного ис
следования является диалектический 
метод. Именно в связи с основными 
положениями диалектики можно сфор
мулировать гармонию в более общем 
виде и понять глубже смысл качест
венного обобщения. Поэтому выведем 
тождество противоположностей непо
средственно из основных положений 
диалектики.

Примем следующие утверждения 
(аксиомы): 1) движение конкретно и 
многообразно; оно определяет качест
венные различия между вещами; 2) все 
вещи содержат общее; общее есть то, 
что повторяется в явлениях, что тож
дественно в них. Утверждения (1) и 
(2) противоположны, одно отрицает 
другое: первое утверждает нетожде- 
ство (различие) в явлениях, второе, 
наоборот,— тождество. Проанализиру
ем эти противоположности.

Тождество означает: А есть Л, т. е.:
а) единообразно по определению;
б) безотносительно, так как представ
ляет собой независимое  утверждение;
в) абстрактно, так как обратное про
тиворечит утверждению (1), т. е. сни
мает движение как противополож
ность.



Нетождество (различие) согласно 
утверждению (1) определяется дви
жением (изменением). Смысл двух 
слов «движение» и «отрицание» совпа
дает. Если, например, данный признак 
(Л) изменяется на какой-либо другой 
(Б , В, Г ,...), то значит этот другой — 
не-Л по определению. Отрицание не-Л 
соответствует множеству признаков. 
Следовательно, движение есть свойство 
создавать многообразие через отрица
ние, т. е. через противоположность: 
А  — не-Л. Иначе: движение есть отри
цание одного признака А противопо
ложным множеством других не-Л. 
Пусть теперь Л — абстрактное тож де
ство. Движение в общем случае есть 
отрицание (или снятие) абстрактного 
тождества Л противоположным, т. е. 
конкретным множеством не-Л. Отрица
ние не-Л (движение) относительно, так 
как не является независимым утвер
ждением.

Итак: тождество абстрактно, едино
образно и безотносительно; нетождест
во конкретно, многообразно и относи
тельно.

Установленные противоположные 
свойства тождества и нетождества 
(различия) являются главнейшими их 
свойствами. Они показывают, в чем 
именно противоположны тождество и 
различие *.

Теперь с учетом этих свойств уста
новим связь противоположностей или 
дадим определение гармонии.

Так как тождество абстрактно (об
щ ее), нетождество конкретно (част
ное), то указанная связь будет озна
чать связь общего и частного, или цело
го и частей.

Связь общего (Л) и частного, кон
кретного (не-Л) непосредственно сле

* Этот факт как и ряд дополнительных опреде
лений данных выше древнейшему понятию «дви
жение» утверждаются автором впервые. Это же 
следует отнести и ко всей изложенной в этой 
статье теории гармонии.

дует из аксиомы (2). Повторим ее: все 
вещ и содержат общ ее; общее есть то, 
что повторяется в явлени ях , что тождес
твенно в них. Но то, что повторяется 
в явлениях, есть реальное, существую
щее, т. е. конкретное. Следовательно, 
связь частного и общего заключается в 
их совпадении.

Теперь, согласно нашим аксиомам 
конкретное многообразно, общее едино
образно; поэтому указанное совпадение 
возможно только при снятии многооб
разия в конкретном, т. е. в каждом от
дельном, частном случае.

Приведем два примера, которые сде
лают ясным наши рассуждения. Возь
мем группу вещей красного цвета. 
Общий признак этих вещей — красный 
цвет — есть одновременно и конкрет
ный признак (именно красный).

Другой пример, принципиально вы
ражающий общее и частное: общее — 
материя, частное — конкретные вещи. 
Мы говорим: все вещи материальны. 
Если материю называть общим при
знаком вещей, то только в смысле сущ
ности, как общее, так как материя — 
это не конкретный признак, а абстрак
ция — общее, так сказать, в чистом ви
де. Поэтому в данном случае нельзя 
выразиться так: все вещи содержат ма
терию как нечто общее. Вместо этого 
мы говорим: каждая конкретная вещь 
есть материя.

Этот пример в явном виде показы
вает, что связь частного и общего за 
ключается в их совпадении, тождестве.

Итак, на основании изложенного и 
как следствие аксиом связь тождества Л 
и нетождества не-Л определяется одно
значно: каждое не-Л есть Л.

Мы получили тождество противопо
ложностей (или парадоксальное тож де
ство — гармонию), которое назовем 
конкретным, или реальным тождеством. 
Оно означает совпадение тождества и 
нетождества:

Л есть не-Л. (1)
Отрицание не-Л содержит бесконеч



ное множество случаев: не-Л есть Б, 
есть В, есть Г и т .  д., но каждое не-Л 
есть Л. Так как тождество А есть общее 
по определению, то формула (1) отра
жает сущность наших обобщений. Р аз
берем примеры.

Начнем с конкретного, животного 
мышления. Сигналы внешнего мира 
всегда изменчивы. Чтобы сохранить 
себя, например, спасаясь от врага, 
животное должно воспринимать звук 
врага, меняющийся каждый раз в з а 
висимости от погоды, от расстояния, 
от напряжения голосовых связок и т. д., 
как звук все-таки врага, т. е. принци
пиально— как неменяющийся. Мы ви
дим: отдельное изменение воспринима
ется как неизменение, т. е. различное — 
как тождественное, конкретное — как 
общее. «Это есть жизненная потреб
ность, необходимая и для животных, 
что раздражитель должен быть обоб
щенный, быть аналогом понятия» [33, 
с. 7 ].

Возьмем любое понятие, например 
«дерево». Оно не содержит различий 
конкретных деревьев. Это тождество, 
т. е. общее. Фиксация тождества в по
нятии, очевидно, есть сущность всех 
понятий на любой стадии обобщения. 
Причем общий признак (общее) имеет 
смысл только по отношению к той груп
пе вещей, из которой он абстрагиро
ван. В соответствии с этим формула 
«А есть не-Л в частных случаях имеет 
смысл только по отношению к явлениям 
одного и того же рода. Так, если Л — 
член тождества, соответствующий ка
кому-либо определенному понятию, 
то «не-Л» — только та группа явлений, 
обобщением которых является это по
нятие. Пусть, например, Л соответству
ет понятию «дерево», тогда «не-Л» — 
конкретные деревья — береза, дуб и 
т. д. Пусть Л соответствует понятию 
«покой», тогда не-Л — конкретные дви
жения — прямолинейное, криволиней
ное и т. д. Пусть, наконец, Л соответ
ствует понятию кванта, тогда не-Л —

конкретные (отдельные) кванты энер
гии (или движения). Последние два 
примера подробнее разбирались в 
§ 5. Они показывают, что формула (1) 
в частных случаях соответствует не 
только нашим обобщениям, но и зако
нам природы.

Общий смысл (сущность) формулы 
(1) выражает качественное обобщ е
ние. Его мы показали на примере 
связи покоя и движения. Теперь рас
смотрим шире. Формула (1) содержит 
два отрицания. Множество не-Л назо
вем первым отрицанием, тождество 
Л — вторым. Формула (1) означает 
связь двух отрицаний, т. е. отрицание 
отрицания, соответствующее двум про
тивоположностям: тождеству и разли
чию (изменению) или общему и кон
кретному. Смысл первого отрицания: 
тождество Л отрицается изменением, 
т. е. противоположным множеством 
не-Л. Но каждое не-Л содержит проти
воречие — второе отрицание; его 
смысл: каждое не-Л отрицается тож де
ством Л, тем самым утверждая: каж
дое не-Л есть Л, т. е. каждое движение 
есть покой (устойчивость, сохране
ние...), или каждое частное, конкрет
ное есть общее, каждое единичное есть 
всеобщее, каждое относительное есть 
абсолютное и т. д.

То же самое относится и к связи 
таких понятий, как форма и содерж а
ние, реальность и сущность, количе
ство и качество, и др. Так как Л есть 
отрицание каждого ке-Л, то оно не сни
мает различий между всеми не-Л, но 
именно только так их сохраняет. Сле
дует отличать тождество противопо
ложностей (каждое не-Л есть Л) от 
отождествления противоположностей 
(все не-Л, взятые вместе, есть Л ) . Здесь 
следует помнить различие противопо
ложностей. Одна из них конкретна, 
многообразна и относительна; вторая, 
наоборот, абстрактна, единообразна и 
безотносительна. Недопустимо отож
дествлять конкретное и абстрактное,



многообразное и единообразное, форму 
и содержание. Поскольку это важный 
вопрос, остановимся на нем подроб
нее. На примере связи формы и содер
жания покажем отличие тождества 
противоположностей от отождествле
ния противоположностей.

В соответствии с общепринятым по
ниманием форму можно определить как 
конкретное, многообразное и относи
тельное выражение содержания. В § 4 
мы рассматривали две группы противо
положных понятий — категории со
держания и категории формы. Кате
гории содержания есть также суще
ственные категории гармонии. Член А 
в формуле (1) (или абстрактное тож 
дество) соответствует категориям гар
монии, а значит — категориям содер
жания, член не-Л (или множество 
не-Л) — категориям формы. В соответ
ствии с этим тождество противополож
ностей в терминах формы и содер
жания сформулируем так: форма в 
общем случае есть множество, каждый 
частный случай которого (т. е. каждая 
конкретная, отдельно взятая форма) 
есть содержание. Итак, рассмотрим:

1) тождество противоположностей. 
Возьмем формулу (1) в общем виде: 
Л есть не-Л. Читатель должен помнить, 
что абстрактное тождество Л (Л есть 
Л) не существует отдельно от конкрет
ных не-Л. В действительности сущ е
ствует связь между Л и не-Л, опре
деляемая формулой (1). Поэтому мы и 
назвали формулу (1) реальным (или 
конкретным) тождеством в отличие от 
абстрактного тождества. Но абстракт
ное тождество соответствует катего
риям содержания — общему, сущности. 
Реальное (или конкретное) содержание 
соответствует каждому, конкретному 
не-Л, а оно неотличимо от Л, т. е. вы
полняется формула (1). Выразимся 
иначе: множество не-Л соответствует 
форме в общем случае. Реальная (или 
конкретная) форма соответствует каж
дому, конкретному не-Л, а каждое не-Л

есть Л, т. е. каждая конкретная форма 
есть содержание. Поясним сказанное 
на примере. Пусть перед нами группа 
объектов одного и того же рода, на
пример: сосна, береза, дуб и т. д. Эти 
объекты объединяются под понятием 
«дерево», которое для данной группы 
объектов соответствует категории со
держания — общему, сущности. Но 
конкретным содержанием будет каждое 
конкретное дерево, т. е. будет выпол
няться тождество противоположностей 
в указанном выше смысле: каждая 
(конкретная) форма есть содержание. 
В самом деле: береза есть дерево; дуб 
есть дерево; сосна есть дерево и т. д.;

2) отождествление противополож
ностей. Оно означает общее утвержде
ние: форма есть содержание. Это утвер
ждение бессмысленно. Форма в общем 
случае есть множество. Множество кон
кретных форм (согласно сказанному) 
означает множество конкретных содер
жаний. Поэтому общее утверждение — 
форма есть содержание — означает: 
множество конкретных содержаний 
есть содержание, в то время как содер
жанием является каждое конкретное 
содержание. Имея в виду предыдущий 
пример (с деревьями), мы бы теперь 
утверждали, что не отдельно взятый 
объект — сосна, дуб, или береза, есть 
дерево, а все множество объектов в це
лом, т. е. береза, плюс дуб, плюс сосна, 
плюс ... и т. д.; есть дерево, что, оче
видно, бессмыслица. Поэтому неверно 
общее утверждение: конкретное есть 
абстрактное, или движение есть покой, 
частное есть общее. Но верно: каждое 
конкретное есть абстрактное, каждое 
движение есть покой, каждое частное 

есть общее. Слово «каждое» здесь 
имеет фундаментальный смысл *.

* Эту парадоксальность гармонии мы уже 
отмечали выше при выводе тождества противо
положностей из аксиом. Напомним: совпадение 
частного и общего возможно только при снятии 
многообразия в конкретном, т. е. в каждом 
отдельном случае.



Отождествление противоположно
стей означает, кроме того, отождествле
ние двух обобщений (двух обших) — 
количественного и качественного, соот
ветствующих двум отрицаниям форму
лы (1). Первое отрицание — тождест
ва А множеством не-Л — соответствует 
количественному обобщению, второе от
рицание — каждое не-Л есть Л — ка
чественному обобщению, которое есть 
сущность формулы (1) и заключается, 
очевидно, не в совпадении двух общих, а 
в совпадении частного и общего.

Теперь сравним следующие утвер
ждения, соответствующие формуле 
(1 ):(а ) береза есть дерево; (б) береза 
есть растение; (в) береза есть живая 
материя; (г) береза есть материя; 
(д) каждая вещь есть материя. Первые 
четыре утверждения различаются раз
ной степенью обобщения, так как в 
каждом из последующих понятий (де
рево, растение и т. д.) отождествляет
ся все большая группа явлений, т. е. в 
формуле (1) все больше увеличивается 
множество не-Л. В утверждении (д) 
множество не-Л бесконечно большое, 
а понятия «каждая вещь» и «материя» 
тождественны, так как эти понятия пре
дельно абстрактны. Поэтому утвержде
ние (д) можно вывернуть наоборот: 
каждая вещь есть материя, материя 
есть каждая вещь. Но этого нельзя 
сделать с первыми четырьмя утвержде
ниями. Нельзя, например, сказать «де
рево есть береза» или «растение есть 
береза» и т. д.

Итак, в утверждении (д), с одной 
стороны, выражается абстрактное тож 
дество, в то же время, с другой сторо
ны, словом «каждая» подчеркивается 
конкретность вещи. Поэтому утвержде
ние: «каждая вещь есть материя» озна
чает совпадение абстрактного тож де
ства и тождества противоположно
стей:

Л = Л П, (2),
где Л — абстрактное тождество; Лп—

тождество противоположностей. Фор
мула (2) есть частный случай форму
лы (1) и заключается не только в ут
верждении (д), а в любом общем утвер
ждении, которое выворачивается, типа: 
каждое частное есть общее, общее есть 
каждое частное. Этот смысл — сущность 
гармонии — содержится во всех случаях 
формулы (1), т. е. формула (2) — каче
ственное обобщение формулы (1): ка
кие бы понятия мы не подставляли в 
формулу (1), всегда слева и справа от 
слова «есть» будут понятия, выража
ющие или материальные, или идеальные 
явления. Формула (2) раскрывает смысл 
качественного обобщения (совпадение 
общего и частного) в явном  виде, так 
как означает совпадение абстрактного 
и конкретного тождеств.

В этой связи вспоминается следую
щее высказывание: «Природа и кон
кретна и абстрактна, и явление и суть, 
и мгновение и отношение» [2, с. 190].

Таким образом, формула (2) не обя
зательно связана с материей. Возь
мем, например, предложение: стихи
Пушкина есть поэзия. Частное (стихи 
Пушкина) есть общее (поэзия). Отсюда 
видно, что гармония — понятие более 
широкое (общ ее), чем материя. В част
ном случае эти понятия совпадают, 
означают одно и то же.

Действительно, что такое материя? 
Этот вопрос особенно остро встал в на
чале XX века, когда был открыт закон 
Е =  т с2. Вопрос стоял так: что такое 
носитель движения (материя)? Разви
тие знания в XX веке доказало, что 
неизменный материальный (механиче
ский) носитель у движения быть не мо
жет. Но ведь движение что-то должно 
выражать, и это что-то не должно 
быть движ ением; в противном случае 
мы будем утверждать чистое движение, 
т. е. бессмыслицу. А что такое «недви- 
жение»? Это и есть категории гармо
нии — устойчивость, постоянство, рав
новесие и т. д. Иначе говоря, категории 
гармонии (носитель, а точнее сущность



движения) есть абстракция гармонии, 
совпадающая с абстракцией материи.

Сказанное не находится в каком- 
либо противоречии с материалистиче
ским воззрением. Напротив, гармония 
раскрывает смысл понятия «материя», 
которое до сих пор так и не было 
определено.

Это также не означает, что термин 
«материя» предлагается убрать из упот
ребления. Неудобно, например, назы
вать конкретные вещи гармонией, да это 
и не имеет глубокого смысла. Термин 
«материя» здесь более уместен. Когда 
же речь идет о законах мироздания, 
понятие «гармония» становится необхо
димым.

Итак, мир есть гармония! Остается 
только поражаться интуиции древних!

7. ГАРМОНИЯ 
И ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ

Выше мы показали связь гармонии 
с принципом относительности механики 
и с постоянной Планка, а также с зако
нами высшей нервной деятельности. 
Рассмотрим теперь другие законы при
роды с точки зрения гармонии.

В соответствии с изложенным гар
монию можно еще определить как прин
цип целостности или как закон устой
чивости. Рассмотрим законы природы с 
точки зрения закона устойчивости, т. е. 
связи двух противоположностей — дви
жения и устойчивости (под словом 
«движение» здесь можно понимать ту 
или иную характеристику движения: 
скорость, частоту и т .д .) .  Формула (1) 
может быть применена к анализу этих 
противоположностей. Каждое движение 
есть устойчивость, т. е. каждое движе
ние отрицает себя в своей сущности, 
тем самым выступая как конкретная 
форма выражения этой сущности — 
устойчивости, сохранения и т. д. И чем 
сильней такое отрицание (т. е. больше 
скорость или выше частота), тем силь
ней и устойчивость.

Подчеркнем это важное положение: 
противоположности находятся в п р я
мой, а не в обратной пропорциональ
ной зависимости, как это может пока
заться с первого взгляда. В силу этого 
факта две противоположности в по
знании как бы маскируют друг друга, 
что часто скрывает от нас причины 
явлений. Эта маскировка такова, что 
сильная устойчивость маскирует движе
ние, слабая устойчивость сама маски
руется движением.

Возьмем, например, массу. Соглас
но закону Е =  т с2, масса может рас
сматриваться как огромная концентра
ция энергии. Согласно известному соот
ношению E =  h v , концентрация энергии 
связана с огромной частотой. Здесь 
сильная устойчивость (масса) маски
рует свою форму — движение. Поэто
му масса и воспринималась как нечто 
неизменное до открытия закона Е =  т с2.

Возьмем связь частица-волна. И з
вестно, что при высоких частотах 
электромагнитное колебание восприни
мается как частица, при низких — 
как волна. «При низких частотах вол
новые свойства проявляются более 
явственно... Но по мере того, как 
частота возрастает, становится все 
очевиднее, что через приборы, изме
ряющие наше явление, проходит не вол
на, а частица..., волновые явления, 
если частота их превышает 1012 Гц, 
заметить уже нельзя» [43, с. 47]. 

-Известно также, что частица устойчива 
во времени, тогда как волна неустой
чива: «... велико искушение попы
таться интерпретировать материальную 
частицу как волновой пакет... такого 
рода волновой пакет ... неустойчив 
и очень скоро расплывается» [7, с. 113]. 
«... частицы вполне устойчивы, и нет 
даж е намека на их расплывание со 
временем.» [36, с. 50]. Создается 
впечатление, что противоположности 
неустойчивость (движение) и устой
чивость переходят одна в другую. Но 
не может движение перейти в устой



чивость, как не может конкретное пе
рейти в абстрактное, форма — в содер
жание, реальность — в сущность, на
пример конкретное дерево «береза» — 
в дерево вообще.

Формула (1) означает не превраще
ние противоположностей, а тождество 
противоположностей, с позиции кото
рого легко объясняются подобные 
переходы. Действительно, чем сильней 
движение отрицает себя (напомним, 
больше скорость, выше частота), тем 
сильней оно выражает устойчивость и 
тем менее заметным становится само 
движение. Поэтому связь частица-вол
на следует объяснить так: сильная
устойчивость (частица) маскирует дви
жение; иначе говоря, высокая часто
та выражает сильную устойчивость и 
этим маскирует себя.

При низких частотах устойчивость 
слабая, низкие частоты явно заметны 
и возникает обратная картина: движе
ние выходит как бы на первый план 
и этим маскирует устойчивость.

Теперь безотносительно к связи ча- 
стица-волна заметим, что слабую устой
чивость можно истолковать как рас
строенную устойчивость. Именно она 
и обнаружена физиками в слабых 
взаимодействиях, в частности в виде 
нарушения закона сохранения четно
сти — зеркальной симметрии. Смысл 
этого факта соответствует формуле
(1): кривое зеркало есть одновремен
но правильное. Это означает, что поня
тия несохранения и неточного сохра
нения принципиально различны. Со
гласно формуле (1), несохранение 
не может существовать отдельно от 
сохранения, поэтому его нельзя обнару
жить экспериментально: его функция — 
сохранение. И наоборот, сохранение 
нельзя оторвать от своей формы (несо
хранения). Поэтому неточное сохране
ние должно быть обнаружено. Но в 
сильных взаимодействиях неточность 
эта ничтожно мала, так как сильная 
устойчивость маскирует форму.

Итак, устойчивость (сохранение) 
не превращается в движение, а вы
ражается движением. Она может выра
жаться в разных формах движения 
(масса, скорость, частота), но согласно 
формуле (1) не может не выражаться. 
Это относится ко всем законам приро
ды. Возьмем, например, превращение 
частиц, когда частицы теряют свои 
массы покоя, т. е. теряют свою устой
чивость, но тут же обретают ее в 
постоянстве скорости света. Возьмем 
тяготение. Геодезический закон дви
жения в ОТО утверждает: тело «выби
рает» тот путь, который обеспечивает 
ему наибольшее время жизни по его 
часам, т. е. наибольшую устойчивость 
во времени. Законы квантовой механи
ки построены так, чтобы удовлетво
рять устойчивости атома, атомного 
ядра, электрона в атоме и т. д.

Устойчивость — сущность законов 
природы. Устойчивость означает не
уничтожимое^ и несотворимость ми
ра. Действительно, если сущность дви
жения — в отрицании себя, то уничто
жение или сотворение движения есть 
отрицание как уничтожения, так и 
сотворения. В этом — причина фунда
ментальности принципов сохранения 
и симметрии.

8. ГАРМОНИЯ 
И ДИАЛЕКТИКА

Итак, законы природы можно истол
ковать с единой точки зрения. Тожде
ство противоположностей оказывается 
как бы внутренним механизмом этих 
законов. Такой широкий охват явле
ний следует из того, что тождество 
противоположностей ставит в опре
деленную связь важнейшие категории 
диалектики, такие, как части-целое, 
частное-общее.

Ранее не обращалось (точнее, не 
заострялось) внимание исследовате
лей на связь этих категорий как на 
связь противоположностей, и тем бо



лее эта связь не ставилась в один ряд 
с такими противоположностями, как 
тождество и различие. Однако в этом 
же ряду оказались и другие важней
шие противоположности (табл. 1): по
нятия в группах А и не-Л противопо
ложны и связаны формулой (1); по
нятия в группах I и II не противопо
ложны; их связь выражает сущность 
формулы (1) — качественное обобщ е
ние.

Из табл. 1 также следует, что диа
лектику содержания и формы, тож де
ства и различия и т. д. можно рассмот
реть как диалектику целого и частей, 
т. е. как диалектику гармонии.

Вспомним теперь, что гармония со
гласно формуле (1) есть связь двух 
отрицаний, т. е. отрицание отрицания 
(см. § 6). Если последнее развернуть 
в пространство-время, то получим 
известную гегелевскую триаду А В А \. 
Это значит, что триада выражает тож 
дество противоположностей. Отсюда, в 
частности, следует, что всякое фунда
ментальное познание связано с изме
нением сложившейся (привычной) 
точки зрения на противоположную. 
Так, например, Ньютон: дальнодейст
вие, наличие эфира; Эйнштейн: близко-

действие, отсутствие эфира; Ньютон: 
пространство, время, движение абсо
лютны; Эйнштейн: пространство, время, 
движение относительны.

В законченном (целостном, т. е. 
гармоничном) виде такое познание в 
истории принимает форму триады: 
А — тезис, В — антитезис, А \— синтез. 
Поэтому то, что на стадии А истина, 
на стадии В неистина, на стадии А \ сно
ва истина (как синтез). Примеры:
1) (Л) Птолемей: Земля покоится,
Солнце движется; (В) Коперник: Зем
ля движется, Солнце покоится; (А\)  
Эйнштейн: Земля покоится, Солнце
движется в системе «Земля», но Земля 
движется, Солнце покоится в системе 
«Солнце»; 2) (Л) частица; (В)  не
частица, а волна; (А\ )  частица-волна 
и т. д.

Такая же картина и в законах 
восприятия, и в истории искусства, и в 
самой структуре произведений искусств. 
Действительно: три стадии в законах 
восприятия (см. § 3) соответствуют 
триаде: Л — отрицание нового стиля — 
в голове слушателя классика (тезис); 
В  — увлечение новым стилем и отри
цание классики (антитезис); А \ — 
отрицание снимается, классика и новый 
стиль нормально воспринимаются, при
чем классика после прошедшей эво
люции воспринимается как бы обно
вленной (синтез). То же самое и в про
изведениях искусств — триада в архи
тектуре, живописи, музыке. Причем в 
музыке она в явном виде выражает 
гармонию, т. е. формулу (1), так как 
типичной формой здесь является ЛВЛ, 
а не ABC.

Таким образом, все законы природы 
(в том числе законы восприятия и 
мышления) и произведения искусств 
выражают гармонию. Историческая 
смена научных принципов и худож е
ственных стилей также подчиняется 
гармонии.

В то же время утверждение гар
монии как закономерности природы,

Таблица 1

А не-А

Содержание
Сущность
Качество
Тождество

у

Форма
Реальность
Количество
Различие

1
Устойчивость 
Постоянство 
Сохранение 
Равновесие (покой)

Неустойчивость
Изменение
Превращение
Движение

Абстрактное 
Общее 

II Единое
Абсолютное
Целое

Конкретное
Частное
Многообразное
Относительное
Части



как это и должно быть согласно 
формуле (1), связано с изменением 
сложившейся (в данном случае меха
нической) точки зрения на мир.

Обратимся к механике и макромиру. 
Здесь перед нами медленные скорости. 
Такое движение согласно сказанному 
выше выражает слабую устойчивость. 
Эти скорости явно заметны, и движе
ние оказывается на первом плане, а 
устойчивость маскируется. Формула (1) 
здесь несущественна. Это позволяет 
описать движение как абсолютное дви
жение в пространстве-времени в виде 
траектории. Акцентирование, абсолю
тизация первого отрицания (движе
ния) и есть собственно механика. Но 
уже первый закон механики содержит 
второе отрицание (прямолинейное и 
равномерное движение неотличимо от 
покоя). В развитии науки второе отри
цание приобрело фундаментальное зна

чение в виде законов сохранения и 
симметрии, а в ОТО и постоянной 
Планка h выступило в явном виде. 
Здесь уже речь идет о быстрых скорос
тях и устойчивость выходит на первый 
план. Формула (1) становится суще
ственной, а понятие абсолютного дви
жения теряет смысл. Другими сло
вами, гармония выносится на первый 
план всем ходом развития естество
знания.

В соответствии с этим мы были вы
нуждены изменить и принципы позна
ния, повернуть их как бы в противо
положном направлении, в частности:
1) перенести акцент в познании с дви
жения на его сущность — на устой
чивость; 2) найти способ описания 
формулы (1) не через пространство- 
время; 3) положить в основу познания 
не количественное, а качественное 
обобщение.



Г л а в а  2. Математические начала гармонии. 
Общий принцип симметрии 

Построение качественной симметрии чисел —  

закон I

9. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ 
КАЧЕСТВЕННОГО ОБОБЩЕНИЯ

Вернемся снова к триаде А В А  \ и рас
смотрим диалектику количественного и 
качественного обобщения. Возьмем по
нятие «береза». Оно означает: 1) ко
личество — множество берез; 2) каче
ство, т. е. березу, а не дуб, не металл. 
Пусть перед нами группа людей необыч
ного цвета кожи. Вначале мы не раз
личаем их лица: сознание сразу схва
тывает сущность, общее, тождество; 
затем наступает момент различия, и, 
наконец,— связь различного и общего 
в индивидуальном.

Пусть теперь тождество А — не
познанная реальность. Ее познание име
ет два этапа: 1) количественное обоб
щение: все вещи различны. Слово «все» 
означает обобщение: все конкретные 
различия, изменения подводятся под 
общее понятие «движение», которое но
сит собирательный смысл множества, 
т. е. количества (В  — механика); 2) ка
чественное обобщение: все различия (в 
смысле каждое) неразличны. Опять 
слово «все» означает обобщение: тож 
дество замечается в каждом различ
ном; тождество единообразно, поэтому 
данное обобщение выделяет единый, 
сущностной признак в каждом конкрет
ном. Общее, выступая как конкретное,

выступает как особенное, индивидуаль
ное, как качество. Качественное обоб
щение — синтез, отражающий связь 
двух отрицаний (А \— гармония). Мы 
получили А В А \. Отсюда следует фун
даментальное значение важных (или 
общих) частных случаев.

Рассмотрим пример. Ряд £ 1 /п
п =  1
оо

(1) — гармонический; ряд £ 1 / п 5
п =  1

(2) — более общий, содержит ряд (1) 
как частный случай. Ряд (2) — обоб
щение ряда (1), но обобщение коли
чественное — собирательное. Ряд (1) 
хотя и частный, но важный случай 
ряда (2), так как представляет осно
ву — то общее, что содержится в каж
дом случае ряда (2). Поэтому ряд 
(1) — также обобщение ряда (2), но 
обобщение не количественное, а сущ 
ностное■, т. е. качественное*.

Еще пример. Все геометрии в пре
дельном частном случае равны гео-

* Аналогичный пример: (а) закон инерции, (б) 
закон движения (сила равна массе, умножен
ной на ускорение). Здесь (а) есть важный част
ный случай (б) при ускорении, равном нулю. 
Случай (б) — количественное обобщение (а ) ,  
наоборот (а) — качественное обобщение (б), 
т. е. (а) есть сущность (б);  без (а) не было бы 
и (б). Качественное обобщение — целостное 
обобщение, поэтому (а) есть сущность не толь
ко (б), но всей механики и не только меха
ники: понятие «инерция» эквивалентно катего
риям гармонии.



метрии Евклида. Это значит, что гео
метрия Евклида есть качественное 
обобщение (сущность) геометрии. Та
кой подход в принципе ведет к числовым 
законам, так как арифметика есть 
именно такой частный случай (качест
венное обобщение) математики. Следо
вательно, конкретные числа (цифры) 
способны выражать не только коли
чество, но и качество. Пример — «зо
лотое число». Его распространение в 
искусстве и безусловное отношение к 
красоте могут служить аргументом в 
пользу такого понимания.

Итак, качество есть фундаменталь
ный частный случай, присущ ий всем  
случаям  такого же рода; количество 
есть множество случаев, содерж ащих 
( выраж ающих) основной, определяю 
щий случай.

Качество есть сущность (содерж а
ние), количество есть многообразное 
выражение (форма) данной сущности 
(табл. 1). Связь качества и количе
ства согласно формуле (1) есть связь 
двух отрицаний (гармония). Выразим 
их в виде двух постулатов. Напом
ним: 1) понятие «движение» объеди
няет все конкретные движения, т. е. 
выступает как общий случай, как со 
бирательный абстрактный образ кон
кретных движений; 2) «покой» (тож 
дество) имеет два смысла: а) покой — 
частный случай движения; б) покой — 
каждый случай движения. Слово «част
ный» означает «конкретный», слово 
«каждый» означает все случаи; отсюда: 
покой — конкретный образ каждого 
движения. Итак, два постулата: I — 
движение — абстрактный образ кон
кретного (количество); II — покой —

конкретный образ абстрактного (каче
ство) .

Теперь обратим внимание на упо
мянутую выше связь математика — 
арифметика и выразим ее так: буквы — 
абстрактный образ конкретного, чис
ла (цифры) — конкретный образ абст
рактного.

Действительно, в соответствии с по
стулатом I наука о движении — меха
ника основана на математической абст
ракции, где буквенные зависимости 
являются абстрактным изображением 
конкретных законов, а сами буквы — 
чисел. В этом абстрактном виде числа 
выступают как количественное описа
ние природы. Конкретные числа здесь 
не существенны. Возьмем, например, за 
кон тяготения Ньютона: K =  k - m M / r 2, 
буква m  означает массу, т. е. количество 
грамм, а сколько их (число-цифра), 
принципиального значения не имеет. 
Наоборот, в центре внимания современ
ной науки — фундаментальные констан
ты, т. е. конкретные числа (Л, с и др .), 
что знаменует поворот научного мыш
ления к постулату II, в соответствии 
с которым конкретные числа приобре
тают общий, универсальный смысл.

Возникает вопрос: каков тот матема
тический образ, который пригоден для 
описания гармонии, т. е. существенно 
качественной связи, заключающейся в 
совпадении конкретного и общего. 
Очевидно: этот образ не буква, а кон
кретное число. Только число есть са
мый конкретный и одновременно аб
страктный математический образ.

Любопытно, что диалектику позна
ния (А В А \) можно отнести и к число
вой проблеме, если последнюю пред



ставить таким образом: (А)  — ч и с л а -  
отражение сущности, т. е. мера каче
ства (Пифагор); (В ) — числа — мера 
количества (XVII— XIX вв.) И зложен
ная здесь точка зрения ведет к призна
нию положения: числа есть мера связи 
качества и количества (Л 1 ).

Итак, гармония связана с числами. 
Это ведет к проблематике, упомянутой 
в § 1, т. е. к пропорция^ особого рода.

10. ПРОПОРЦИИ И СИММЕТРИЯ

Под пропорцией здесь понимается 
отношение частей целого между собой 
и с целым. Вот как древние понимали 
пропорцию: «Две части или две величи
ны не могут быть... связаны между со
бой без посредства третьей; ... Д ости
гается это ... пропорцией (аналогией), 
в которой из трех чисел..., среднее так 
относится ко второму, как первое к 
среднему, а также второе к среднему, 
как среднее к первому» [14, с. 7]. 
Обратим внимание на особую роль 
здесь среднего пропорционального. Оно 
содержит в себе обобщение. Причем 
здесь качественное обобщение, так как 
выражается одним числом, а не мно
жеством. Вот почему пропорции так

существенны в выражении гармонии.

(каждый член ряда (А)  есть отношение 
обертонов или тонов с различными 
частотами); 2) темперированный строй

Основные пропорции: 1) арифмети

ческая а — х = х  — Ь, где среднее ариф 

метическое х А=  а^—  ; 2) геометри

ческая а / х = х / Ь ,  где среднее геометри
ческое x r =  ^jab ; 3) гармоническая

где среднее гармоническое

Хгар находится по формуле
1 1 1 1

—= — (— Ь — ); 4) золотое сечение:х 2 a b
это деление целого на две неравные 
части так, чтобы целое относилось к 
большей части как большая к меньшей

Причем Ф - |  =  0,618, Ф - ( - 1 = Ф 2.
Исследователи, изучая уникальные 

особенности золотого сечения, нахо
дили его в строении музыкальных про
изведений, архитектуре, ботанике и дру
гих областях и придавали ему зн а 
чение критерия красоты и гармонич
ности. Однако если в одних шедеврах 
искусства золотое сечение действитель
но обнаруживалось, то в других — 
не обнаруживалось. Загадка  золотого 
сечения оставалась неразрешенной. 
Но и сама природа золотого сечения 
также оставалась загадочной.

Обратимся к музыке. Рассмотрим 
два звукоряда: 1) чистый строй:

(принятый в музыке), в котором октава 
разбита на 12 равных частей:



20 21/ 12 22/I2 23/l2 24/l2 25/l2 26/l2 27/12 28/12 29/12 2 10/l2 2 11/12 2 12/12 (Б)

Каждый из этих рядов выражает гео
метрическую пропорцию а /х  =  х / Ь , где 
x r =  ̂ Jab =  ̂ l 2, а и 6 — два любых 
члена ряда (А) или (Б ), расположен
ных симметрично относительно его сере
дины. Эту пропорцию можно истолко
вать как геометрическую симметрию, 
приняв x r =  ^ a b  за центр симметрии 
между числами а и Ь. Указанная сим
метрия связана с октавным подобием — 
фактом чрезвычайно важным в музыке. 
На основе этого факта возникла идея 
качественного равенства чисел, так как

мелодию можно переносить из октавы в 
октаву без изменения ее качества. 
Октавные звуки качественно равны (до- 
до', ре-ре' и т. д .), их отношения — це
лые степени числа 2.

Рассмотрим глубже ряды (А) и 
(Б ). Оба ряда содержат повторение 
качеств, так как содержат октаву, т. е. 
числа 1 и 2. Исключим из этих рядов

о  Ю *повторение качеств — числа 2 и —  . 

Ряды примут вид:

1
16 9 6 5 4 7 3 8 5 16 15lsIiTIIillil

20 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 210/12 2|,/|2

(АЛ)

(Б.1)

Эти неполные «нарушенные» ряды (без 
октавы) состоят из 12 основных ка
честв в соответствии с музыкой. Опре
делим х г =  л/аЬ, где а и Ь — 
два любых члена ряда (А .1), распо
ложенных симметрично относительно 
его середины; получим шесть значений, 
усредняя которые, имеем среднее 
х г= 1 ,3 7 . Аналогичный центр в ряде 
(Б.1) х г также равен 1,37 (подробнее 
см. § 2 4 ). Напомним, что аналогичный 
центр в рядах (А) и (Б) хг =  л/2, т. е. 
симметрия этих рядов в рядах (А.1) и 
(Б.1) нарушилась. Мера этого наруше
ния 1,37/V2 =  0,969. Если число У2 есть 
среднее пропорциональное (т. е. общее) 
между октавноподобными членами, 
представляя собой обобщение полных 
рядов (А) и (Б ), то число 1,37 есть 
более глубокое обобщение, так как свя
зывает неоктавноподобные члены, т. е.

разные качества. Эта связь — целост
ная, так как в обоих случаях обобщ е
ние качественное. Отсюда можно пред
положить, что нарушенная симметрия 
и связанное с ней число 1,37 имеет в 
музыке фундаментальное значение.

Теперь отвлечемся от музыки и об
ратим внимание на аналогичные проб
лемы в естествознании. Бросается в гла-

hc
за известное в физике число =

=  137 (137 =  1,37 -102; ниже покажем 
связь чисел 137 и 10). Это важный 
факт. Безразмерное число 137 связано 
с целостностью мироздания, так как 
есть отношение фундаментальных кон
стант. П. Дирак относит проблему чис
ла 137 к «трудности первого класса».

* Снятие числа объясняется в § 24.



Причем Дирак ставит вопрос так: 
«... нам не известно, почему оно имеет 
именно это значение, а не какое-нибудь 
иное» [ 16, с. 87].

Другая проблема в естествознании, 
которую Р. Фейнман считает чуть ли 
не самой основной,— это нарушенная 
симметрия. «Совершенство и симметрия 
круга исчезают, как только чуть-чуть 
исказить его... почему же орбиты (пла
нет) только почти круги?... вопрос... 
превращается в большую динамичес
кую проблему...» [44, с. 257]. Амери
канский физик Е. Вигнер писал: «...при
ближенная точность законов симмет
рии — это общее явление и может 
стать общим законом» [13, с. 256]. 
Характерно, что и при анализе про
порций исследователей привлекала ско
рее идея отклонения от симметрии, чем 
сама симметрия. Причем нарушение 
симметрии считалось само собой разу
меющейся нормой гармоничности худо
жественных произведений. Но чтобы по
нять нарушение симметрии, надо разо
браться в сути самой симметрии.

Существуют два представления о 
симметрии. Одно из них, идущее от 
античной культуры, связано с пропор
циями; здесь «симметрия обозначает 
тот вид согласованности отдельных 
частей, который объединяет их в единое 
целое» [9, с. 35]. Второе — современ
ное; здесь симметрия — это группа пре
образований [см. 9 ]. Существенно при 
этом, что всякое построение симметрии 
связано с введением того или иного 
равенства, и что равенство относитель
но и может существовать множество 
равенств и соответственно множество 
симметрий [41, с. 133]. Но не будет

ошибкой, если мы скажем: тождество 
есть сущность симметрии. Какая же 
связь между равенством и тождест
вом? Возьмем две левые перчатки оди
накового размера. Мы считаем их рав
ными. «Почему? Потому что их можно 
полностью совместить друг с другом...» 
[41, с. 129], т. е. сделать неотличимыми 
(тождественными). Но левую и правую 
перчатки мы так отождествить не мо
жем. Они совместимо неравны. Однако 
можно сделать их неотличимыми с по
мощью зеркального отражения.

Следовательно, равенство есть кон
кретный способ отождествления. И зна
чит, равенство и тождество неразрыв
ны. Но — противоположны. Равенство 
конкретно, многообразно и относитель
но; тождество абстрактно, единообраз
но и безотносительно. (Опять те же 
противоположности, см. § 5, 6.) Но 
каждое конкретное единичное равенст
во есть тождество или наоборот: 
тождество есть каждый частный с л у 
чай равенства. Итак, связь равенства и 
тождества определяется все той же фор
мулой (1). Значит, сущностью симмет
рии , строго говоря, является тождест
во противоположностей.

Если групповые преобразования 
связаны с гармонией, то и два смысла 
симметрии, о которых говорилось, так
же должны быть связаны.

Так возникли проблемы, которые 
привели к построению особого принципа 
симметрии, основанного на целой це
почке качественных обобщений и вы
ражающего не симметрию конкретных 
предметов, а сущность симметрии. 
Эта сущностная (или качественная) 
симметрия позволила связать (как бу-



дет показано) не только упомянутые 
два смысла симметрии, но и упомяну
тые проблемы: нарушенная симметрия, 
число 137, золотое сечение, другие 
пропорции, музыкальные ряды и многие 
вновь возникшие факты и проблемы. 
Особенно отметим следующие пробле
мы: 1) природа золотого сечения;
2) загадка числа 137; 3) природа при
близительной симметрии.

Ниже мы покажем, что перечис
ленные три фундаментальные проблемы 
современной науки представляют собой 
одну проблему.

11. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ТРАКТОВКА ТОЖДЕСТВА 

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ

Трактовка формулы (1). Обратим 
внимание, что формулу (1) можно 
интерпретировать как связь прямой 
и кривой, а в терминах механического 
движения — как связь неускоренного 
и ускоренного движений. Действитель
но, согласно Минковскому, прямоли
нейное и равномерное движение соот
ветствует прямой мировой линии, уско
ренное— одной из кривых. Согласно 
ОТО ускоренно движущаяся система 
неотличима от системы, движущейся 
прямолинейно и равномерно (см. § 5). 
Следовательно, утверждение «каждое 
движение есть покой» эквивалентно 
утверждению «каждая кривая есть 
прямая».

Мы уже показали, что данный закон 
не может быть выражен в координатах 
пространства-времени. Теперь нам нуж
но найти способ выражения прямой 
и кривой и их связи не через про
странство-время. Возьмем золотое сече

ние Ф =  1,618... Ряд Ф°, Ф \ Ф2, Ф3,..., 
Фп обладает уникальной особенностью: 
каждый член его, начиная с третьего, 
равен сумме двух предыдущих, т. е. 
этот ряд является одновременно адди
тивным и мультипликативным (одно
временно причастен природе арифмети
ческого ряда и геометрической про
грессии). Связь аддитивного (слож е
ние) и мультипликативного (умноже
ние) принципов постоянно находится в 
центре внимания исследователей золо
того сечения. Именно в ней содержится 
искомая нами связь прямой и кривой. 
Чтобы это показать явно, мы изобрази
ли оба принципа в простейшем виде:
1) аддитивный £а =  а +  а +  а... =  Аш;

2) мультипликативный Па =  а - а - а . . .=  
=  ап. Или в более общем виде эти 
принципы можно записать так:
, ч ^  п п , п | п
1 ) У  ----• CL =  - • CL --------- • CL. .. - • CL —7 т т т т

т

т

2) П ап/т = ап/т-ап/т .ап/т = ап
'---------v-------- '

т

На рис. 3 прямая выражает адди
тивный пау кривая — мультипликатив
ный ап принципы. Формулу (1), таким 
образом, можно истолковать как связь 
принципов па w а п к выразить в виде 
уравнения

ап =  па, (3)

где в каждом случае разные значения а 
изменяют характер кривой (кривизну), 
прямая же остается прямой («прямиз
на» не меняется). Из сказанного выте
кает любопытное следствие: сумма и це
лое в общем случае не совпадают;

п а



3. П рям ая  вы раж ает  аддитивный па, кривая 
мультипликативный а" принципы

сумма (па)  есть абстрактное целое 
в соответствии с абстрактным тожде
ством А, реальное целое выражается 
уравнением (3) в соответствии с то ж 
деством противоположностей А П; в ч а 
стном случае при А = А П, соответствую
щем формуле (2), сумма и целое сов
падают.

Математическая трактовка форму
лы (2). В § 10 были, в частности, 
приведены следующие две пропор
ции: 1) арифметическая а — х =  х — Ь,

а + ьгде х А=  —^—i 2) геометрическая
а / х = х / Ь ,  где x T =  ̂ a b .  Последняя бы
ла истолкована как геометрическая 
симметрия. То же можно сказать и об 
арифметической пропорции. Таким об
разом, обе пропорции можно истолко
вать как две симметрии, считая числа 
а и Ь симметричными относительно 
числа х, которое назовем центром 
симметрии и обозначим соответственно 
х А и х г, как показано. Докажем, что эти 
две симметрии основаны соответственно 
на принципах па и ап.

1) Арифметическая симметрия ( S A) 
а — х = х  — Ь. (4)

Пусть в формуле (4) х =  0, тогда 
имеем важный частный случай S A:

а — 0 =  0 — Ь. (5)

Здесь Ь = — а; из тождества 
а — 0 =  0 — ( — а) видим, что число ( + а )

симметрично числу ( — а) относительно 
х А =  0, т. е. данный частный случай S A 
связывает положительные и отрица
тельные числа.

Введем общее правило преобразо
вания чисел. Симметричным преобразо
ванием назовем такое преобразование, 
которое переводит данное число в сим
метричное ему число. В нашем случае 
это означает замену знака плюс на ми
нус (или наоборот) у числа а. З ам е
няя число ( — а) на ( + а )  в выражении 
а — а =  0, которое следует из форму
лы (5) (так как Ь = — а),  получаем 
а +  а  =  2а (т. е. принцип па, при п =  2). 
Теперь покажем, что формула (5) — 
основа всех случаев (качественное 
обобщение) формулы (4) а — х =  х  — Ь. 
Здесь Ь =  2х  — а; из тождества 
а —х — х  — (2х — а) видим, что связь 
числа ( + а )  с числом ( — а) сохраняет
ся для всех случаев формулы (4).  
Кроме того, замечаем (в последнем 
тождестве) у числа х  постоянный мно
житель 2. Таким образом, сущность 
S A основана на принципе па, при л =  2.

2. Геометрическая симметрия (S r) 
a : x = x : b .  (6)

Примем в выражении (6) х =  1, получим 
важный частный случай S r:

а:\ =  \:Ь. (7)

Здесь Ь =  —  \ из тождества а:1 =  1:—  
а а



видим, что число а симметрично числу
1 /а  относительно *г =  1, т. е. в этом слу
чае 5 Г связывает обратные значения. 
Возьмем выражение а / \  - \ / а = \ ,  ко
торое следует из формулы (7) (так как 
Ь = \ / а ), и сделаем симметричное пре
образование числа 1/а, что, согласно 
изложенному выше правилу, означает 
замену числа 1/а симметричным ему 
числом а. Получаем а - а  =  а 2 (т. е.
принцип ап при п =  2). Покажем 
теперь, что формула (7) — качествен
ное обобщение формулы (6) а :х= х:Ь .  
Здесь Ь =  х 2Л / а \  из тождества
— =  — -—  видим, что связь обрат-
х х 2Л / а

ных чисел (а и 1 /а) сохраняется для 
всех случаев формулы (6). Также 
замечаем (в последнем тождестве) у 
числа х постоянный показатель степе
ни 2. Таким образом, сущность 5 Г осно
вана на принципе ап при п =  2.

Подставляя в уравнение (3) п =  2 
( а ф 0), имеем а =  п =  2. Этот случай 
уравнения (3) — важный случай 
(<а =  п ), так как означает совпадение 
тождеств А = Л П, что соответствует фор
муле (2). Поэтому указанный случай 
был принят за основу построения общей 
симметрии в смысле качественного 
обобщения.

12. КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБОБЩЕНИЕ СИММЕТРИИ

Пропорция симметрии. Пусть в вы
ражении (4) или (6) а =  Ь, тогда 
x A =  (a-\-b)/2  =  x r =  ^ a b y т. е. центры 
S A и 5 Г совпадут. Мы получили част
ный случай S A, равно как и частный 
случай S r, что сразу говорит о фунда
ментальности этого случая. Совпадение

S A и S r в соответствии с формулой (2) 
А = А П означает совпадение суммы и це
лого; поэтому данный случай можно 
представить как симметричное деление 
целого

с :=  а bу (8)
где а =  Ь.

Назовем этот случай пропорцией  
симметрии, в которой а / х = х / Ь  равно 
а — х =  х — Ь, так как а =  Ь = х .  П ропор
ция симметрии является качественным 
обобщением симметрии как таковой, 
так как выражает равенство вообще 
а =  а и одновременно конкретное равен
ство двух половин целого, т. е. в явном  
виде выражает совпадение равенства и 
тождества, содерж ащееся как сущность 
в любой симметрии. Поэтому пропорция 
симметрии связывает два смысла сим
метрии, о которых говорилось в § 10, 
являясь, с одной стороны, общим част
ным случаем пропорций (в частности, 
арифметической и геометрической), 
с другой — общим частным случаем 
симметрии в современном понимании. 
Известно, например, фундаментальное 
значение зеркальной симметрии. Основ
ной случай, содержащийся во всех ее 
случаях, можно определить так: точка 
и ее отражение отсекают на прямой 
отрезок, который делится пополам в 
центре отражения,— случай симметрич
ного деления отрезка, пропорции сим
метрии. Последняя является более ши
роким (общим), чем зеркальная сим
метрия, представлением, так как приме
нима не только к геометрическим и 
пространственным представлениям, но 
и к биологическим, акустическим, му
зыкальным, архитектурным и др.

Коэффициенты пропорции СИМ-



метрии: 1/2, 2, 1 (а / с  =  Ь / с =  1/2;
с / а  =  с/Ь =  2; а / b — b/ а  =  1). Докажем, 
что 1/2 — основной коэффициент. 
Пусть в выражении (8) с =  1; тогда 
х А =  х г= \ /2; а =  Ь = а / с  =  Ь / с =  1/2, 

т. е. значение части совпадает со значе
нием центров симметрии и с величиной 
отношения части к целому, что свиде
тельствует о связи частного и общего, 
т. е. о качественной связи. Этим свой
ством обладает только число 1/2. Но 
условие с =  1 уже предполагает значе
ние частей, взятых в отношении к це
лому, и относится не только к пропор
ции симметрии, но к любой сумме как 
абстрактному целому.

Качественное равенство. Выражение 
(8) связывает S A и S r. Вопрос: какова 
при этом роль чисел 1/2, 2, 1? Как мы 
показали, важный частный случай S A 
связывает числа вида ( +  а) и ( — а), 
важный частный случай S r связывает 
обратные числа (а +1 и а - 1 ).

Обратим внимание, что коэффициен
ты пропорции симметрии представляют 
собой две пары обратных чисел 2 и 1/2;
1 и 1_ , =  1. Выясним их смысл по от
ношению к S A ( a — x =  x — b): 1) если 
а =  2 ,  Ь =  1 / 2 ,  то х А =  (а -\-Ь )/2 =  5/4  =  
=  1 +  1 / 4 .  Числа 1, 1 / 4 ,  а также 1/2 
и 2 есть целые степени числа 2; 2) если 
а = 1 ,  Ь =  2 ,  то х а =  3/2;  если а =  1, Ь =  
=  1 / 2 ,  то х а =  3 / 4 .  М ы  заменили число
2 на обратное, а значение х А уменьши
лось в 2 раза; 3) если а ф Ь , но с =  1, 
т о х хФ  1/2, х А =  с / 2 =  1/2. Следователь
но: 1) числа 2п (где п — целое) имеют 
чисто арифметический смысл; 2) слу
чай х г= х А (пропорция симметрии) есть 
важный частный случай связи обратных 
чисел с числами 2п\ 3) случай с =  1,

как уже говорилось, раскрывает качест
венный смысл числа 1/2, а это и есть 
арифметический смысл, соответствую
щий принципу па.

Если мы выделим арифметический 
смысл и рассмотрим пропорцию симмет
рии в динамике, то получим симметрию 
как размноженное качество. Коэффи
циентами этого множества будут числа 
1/2, 1/4, 1/8,..., т. е. целые степени 
числа 2, так как только этими числами 
целое можно разделить арифметически 
строго симметрично (деля каждую по
ловину пополам, каждую четверть по
полам и т .д .) . Разножение коэффици
ентов симметрии произошло путем деле
ния пополам, т. е. с помощью коэффи
циента 1/2. К этому глубокому смыслу 
числа 1/2 (связь с целым) мы вернем
ся в § 15 и 21. Сейчас остановимся 
вообще на числах 2Л, выражающих 
качественный смысл симметрии. С точ
ки зрения этого смысла, числа 2п равно
ценны, что позволяет сущность S A обоб
щить формулой качественного равен
ства

а—  2"а, (9)

где п — целое, символ —  означает 
«качественно равно». Качественное ра
венство обладает следующими свойст
вами: если а — b , то b— а , если а— b , 
а Ь— су то а— с. Важный частный слу
чай

а— 2 а -  (10)

основа всех случаев вида (9) — мини
мальный интервал качественного ра
венства = 2 = о к т а в е . Это означает, что 
октава — сущность симметрии.

Мы ввели понятие «октава» как



научное понятие. Октавой будет назы
ваться отношение чисел 2:1.

Качественное равенство — основ
ной постулат теории. Оно содержит 
в себе качественное обобщение симмет
рии, так как размножает пропорцию 
симметрии в каждой половине, четвер
ти, восьмой и т. д. целого, а также я в л я 
ется качественным обобщением равен
ства вообщ е , так как содержит число 2, 
скрытое в любом равенстве и тож де
стве; если с =  а-\-Ь  и а =  Ь, то с =  2а.

Формулу (9) можно интерпретиро
вать двумя фундаментальными явле
ниями: 1) делением клеток (пополам) 
в биологии; 2) октавным подобием в 
музыке (см. § 10).

Качественная симметрия (S K). Уста
новим общий случай связи обратных 
чисел с числами 2П, т. е. связь 5 Г и S A. 
Изобразим S r (a / x = x / b ) в виде двух 
тождеств, показанных выше. Общий 
случай

Важный частный случай

т = ж -  <12)

Связь выражений (10) и (12), или 
обобщение S A и S r, возникает, если для 
х г выполняется соотношение
х +1— х -1 , что в соответствии с (10) 
означает х + , / х _1 =  2, или

х =  2 • 1/х, (13)

откуда x =  V2- Подставляя значение х

в выражение (11) имеем:
а \ 2  а д/2 . .  . .

—-  =  -—  -------------------- или —  =  —  , (14)
л/2 2 - 1 / а  у  2 b

так как 6 =  2 - 1/а. Эту симметрию на
зовем качественной (S K).

Выражение (14) — основной вид S K 
с центром x r =  V2- Центр S K обозначим 
хк. Общая формула для хк в соответ
ствии с (9) и (13) будет

х =  2п • \ /х ,  (15)

откуда х =  (-\12)п1 п — целое. Итак, каче
ственная симметрия есть геометриче
ская симметрия

а / х = х / Ь у (16)

в том и только в том случае, когда
х г =  ̂ а Ь  =  х к =  (л]2) ", где п — целое.

13. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
КАЧЕСТВЕННОЙ СИММЕТРИИ 

И ЕЕ ИНВАРИАНТЫ

Числовые интервалы на числовой 
оси между двумя соседними степенями 
У2 назовем диапазонами S K; степени 
У2 — границами диапазонов. Четные 
степени V2 назовем четными граница
ми (или четными центрами S K), нечет
ные — нечетными. Слова «такой-то

диапазон» обозначим Д или А , где 
/ или / — номер соответствующего диа
пазона.

Пусть имеем:

- 3  - 2  - 1  + 1  + 2

-  -  (л /2 )"2 -  (л /2 )-1 -  (л/2)° -  л/2 ̂

Числа вверху ... — 3, — 2, — 1, + 1 ,  + 2  ...— номера диапазонов. Пусть чис-



ло а находится в Д . Это значит 
V 2 > a > (V 2 ) ° .  Как минимум, S K пред
полагает два диапазона (2Д ). Два лю
бых соседних диапазона охватывают 
интервал — октаву.

Перенос числа из одного диапазона 
в другой (в частном случае — по фор
муле (16); общий случай приведем ни
же) есть преобразование. Приведем 
несколько примеров преобразования по 
формуле (16).

П р и м е р  1. Возьмем какое-либо 
число а. Пусть а =  3 /2 , т. е. находится 

+ 2 -j- 1 
в Д . Преобразуем это число в Д . Гра- 

2 + 1 — 
ницей между Д  и Д  является д/2. Те
перь по формуле (16) а / х  =  х/Ь,  где 
a = 3 /2 ,  х =  У2, найдем, что Ь =  4 /3 . Т а
ким образом, число 3 /2  преобразова
лось в 4/3 .

П р и м е р  2. Возьмем теперь число 
+ i -1

4 /3  и переведем его из Д  в Д . Гра- 
+i -1 г  п 

ница между Д  и Д  есть (^/2) = 1 .
По формуле (16) при данных a = 4 / 3 ,  
х =  \ найдем, что Ь =  3 /4 .

П р и м е р  3. Снова возьмем число
+1  - з

4 /3  и преобразуем его из Д  в Д . Это 
можно сделать относительно хк =  
=  (У2)-1 . По формуле (16) при а =  4 /3 , 
x =  (-\j2)~\ находим Ь =  3 /8 .

Преобразование числа а в b в общем
i t

случае обозначим a_L6 или a _L Ь , 
или a£_La,- .

Основные преобразования:
1) последовательное — перенос чис

ла в соседний диапазон (см. выше

* Если номера диапазонов (/, /) обозначены 
нижним индексом числа, то индекс будем изме
нять у одного и того же числа.

прим. 1 или 2). Можно производить 
последовательные преобразования раз 
за разом (прим. 1 и 2). Количество 
последовательных преобразований обо
значим буквой Р. В зависимости от 
того, четно Р или нечетно, качествен
ную симметрию разобьем на две сим
метрии: переносную и зеркальную;

2) переносное — при четном Р. В 
этом случае любое число а преобра
зуется в 2па у т. е. имеем качественное 
равенство в смысле формулы (9) 
а— 2па. (В примерах 1 и 2 число 3 /2  
двумя последовательными преобразова
ниями (Р =  2) переводится в 3 /4 . Но

3 /4 — 3/2, так как-^-: ^ -  =  2). Пере
носное преобразование обозначим зна
ком — , т. е. at— af. Переносная сим
метрия не имеет центра симметрии, 
кроме случая а = (д /2 )л;

3) зеркальное  — при нечетном Р 
(примеры 1, 2 и 3). Его обозначим 
знаком _L, соответствующим той или 
иной границе диапазонов, подписывая 
под ним центр S K, относительно кото
рого происходит преобразование, т. е.
a _L ft, или указывая номера диапазонов

Хк

1
a _L Ь (или a,_La/), или и то и другое 

'
a _L Ь .

х к
Приведенные выше примеры теперь 

запишем так: 3) |_ |_ 4} ^  4/3  _L3/4,

+ 1 • - з  
4 /3  _L3/8.

При мер записи развернутого вида 
преобразований:

- 2  - 1  + 1  + 2  +3
 L a 1  & 1  с 1  1   ̂ 1  ...;

(17)



4) переносно-зеркальное— в слу
чае, когда заданное число а =  (л]2)п. 
В этом случае Р всегда четно и имеет 
место совпадение переносной и зеркаль
ной симметрии, т. е. соотношение:

(л/2У— (л/2Г Равно (V 2)f±(V 2)f, (18)

если и п и т  одновременно четно или 
нечетно;

5) тождественное — при четном ко
личестве зеркальных преобразований 
относительно одного и того же центра

S K, например: Ъ/2 _L 4 /3 , 4 /3  _L 3 /2 .
V2 У2

Кроме S к выше мы разбирали сим

+  1 + 2  + 3
± а  • 2° ± а ~ ' - 2 ± а - 2

метрию арифметическую (S A) и геомет
рическую (5 Г). Преобразование по

А А
S A будем изображать так _L , т. е. a_Lft, 
что означает: а преобразуется в Ь отно
сительно центра х А= ( а  +  Ь) /2.  Пре
образование по S r — знаком _1_ без 
дополнительных обозначений, т. е. a J - b  
(а преобразуется в b относительно 
центра x r =  ^]ab).  Следует отличать
запись просто геометрической сим-

i !
метрии a_L Ь от качественной a _L b (или

-ь1
a,_La,). Теперь возьмем в Д  число а 
и преобразуем его по S K в другие 
диапазоны:

+  4 + 5

• 2 2 ±  а • 2 2 -L а

+ 6 +  7

±  а • 2 3 J___

(19)
— 1 — 2 — 3 - 4  - 5  — 6 — 7

а~'  ■ 2° ±  а • 2 “ ' ±  а ~ '  ■ 2 ~ 1 ±  а • 2 “ 2 ±  а ~ 1 • 2 ~ 2 ±  а ■ 2 ~ 3 ±  а ~ '  ■ 2 “ 3 ± . . .

Отсюда видно: преобразования S K имеют простейший вид:

а ± а к-2п, (20)

где /г =  +  1, — 1, чередуясь в каждом 
последующем диапазоне, п — целое, 
меняющееся через диапазон на едини-

цу. Если для Д  k =  + 1 ,  п =  0, то име
ем выражение (19).

На основании изложенного выведем 
общую формулу преобразований, по
зволяющую из любого числа а, полу
чить любое щ. Для этого проанализи
руем два основных преобразования, 
определяющие качественную симмет
рию:

1) переносное ау—  а,; тогда a ,/a y- =  
=  2 п =  2 ni~ niy откуда ai =  a r 2 ni~ ni\ здесь 
aj =  a^ 1 = a p ’kiy так как в этом случае

ki =  kj =  +  1 или — 1;
2) зеркальное a,-La,, тогда

а ,. а, =  2п =  2П[ + л/, откуда а,- =  1 / а у X 
Х 2л/ + л/; здесь \/cLj =  a f x = a f l'ki, так 
как в этом случае или k i=  — 1, а k ,=  
=  +  1, или наоборот. Отсюда следует 
общая формула для любого а, (или 
закон I):

щ =  аьг  2е, (21)

где b = k i - k } и может принимать только 
два значения: b i =  +  l, b<i= — 1; чис
ло с в зависимости от Ь может также 
принимать только два значения: 
С\=П[ — п у; с2 =  П1 -{- П]. Если b =  b i, то



“Г аГ гС

1/2

(V/2 Г2

Ф ь 0 9

-2 -1 -м + 2

(V2)-1
1

(v/5)1
2

(V2)2

0,618 0,809 1,236 1,618

P a =

До Фа# До Фа* До

c =  ci; если b =  bo, то с =  с2. Значения 
к и п определяются выражением (20); 
удобнее их брать из (19).

Преобразования S K образуют груп
пу, так как удовлетворяют всем требо
ваниям четырех аксиом теории групп.

Приведем примеры: 1) пусть а + 2 =  
=  1,618 (золотое сечение). Найдем 
а_  |. Из (19) k + 2 =  — \, 2 = 4 - 1 ;
k - \  =  — \, п - 1 = 0 . Теперь по формуле 
(21) находим а_  1=0,809 . Найдем так-

+ -
же 1, а _ 2, а _ 3, а _ 4...: __ L 1,618 J_

_L 1,236 _L 0,809 ±  0,618 _L 0,405 _L
- 4

_L0,309 _L ..., т. e. золотое сечение 
может выражаться не только числами 
1,618 и 0,618, как принято; 2) при 
переносно-зеркальной симметрии дан
ное число а = х к и / может принимать 
по два значения, соответствующие но-

4. Сравнительная иллюстрация преобразований 
качественной симметрии.

Пусть вертикальные линии обозначают пло
скость скользящего отражения, переводящую ле 
вую фигуру в правую, правую в левую и т. д., и 
пусть эти фигуры согласно качественному равен
ству дополнительно увеличиваются так, что к а ж 
дая  левая и каж дая  правая  больше предыду
щей соответственно левой или правой в 2 раза. 
Тогда под каждой такой плоскостью можно под
писать числа, соответствующие целым степеням 
V2. т. е. плоскости и фигуры заменяются числами, 
а отражение в плоскости — преобразованием чи
сел по формуле (21). На рисунке приведен при
мер преобразования по формуле (21) золотого 
числа Ф~  1 =  0,618 в диапазоны —2, — 1, + 1 ,  -J-2. 
Из рисунка видно также, что диапазоны каче
ственной симметрии соответствуют полуоктавам

мерам двух соседних диапазонов, гра
ницей которых является данное л'к. 
По формуле (21) найдем а _ 2 при дан
ных а + ,= ^ /2  и а + 9 =  л/2- В обоих слу
чаях а _  2 =  (д/2)_ *.

Пример, наглядно иллюстрирующий 
преобразования S Ky см. на рис. 4, из ко



торого видно, что диапазоны S K соот
ветствуют полуоктавам.

Основные инварианты S K. Из фор
мулы (21) следует: 1) отношения сим
метричных чисел к границам собствен
ных диапазонов (связанных S K (д 2)/2 -L

JL (V2)/") равны в случае переносной и

переносно-зеркальной симметрии и об- 
ратны в случае зеркальной; 2) отноше
ния чисел одного и того же диапазона 
инвариантны относительно преобразо
ваний S K в  указанном смысле.

Мы сформулировали три инвариан
та. Инвариант 1: а//(У2)? =  а//(У2)/\ 
где cii— a ,■ или щ =  (л[2)е, где е — целое и 
а//(л/2)? =  (л/2)Г/в/. г^е -L ah в обоих 
случаях и я, и m четно; если же и я, и m 
нечетно, то имеем инвариант 2. Инва
риант 3: ai/bi =  a j /b h где а/— а/ и
ai/bi =  b j/a ji где a, _L щ. Запись инва
риантов покажем на примере инва
рианта 3: а - з / Ь - з  =  Ь - 2/ а - 2  =

=  a _ i / f t _ i= &  + i/a+ i. . .  Значения инва-
+ 1 -1

риантов попадают только в Д  или Д .

Общие определения инвариантов. 
Инвариант 1 есть отношение любого 
числа к четной границе собственного 
диапазона или к любой четной границе 
с последующим преобразованием по 
S K. Инвариант 1 совпадает с S K, что 
следует из формулы (21). Инвариант 2 
есть отношение любого числа к нечет
ной границе собственного диапазона 
или к любой нечетной границе с по
следующим преобразованием по S K. 
Инвариант 3 есть отношение чисел од
ного и того же диапазона.

14. ОБЩИЙ СЛУЧАЙ 
СИММЕТРИИ ЧИСЕЛ. 

ЦИФРОВАЯ СИММЕТРИЯ

Симметрию чисел (аналогичную 
S K), основанную на связи принципов 
па и ап можно построить в общем 
виде. Если в выражении (15) число 2 
заменить на га, то формула для центра 
общей числовой симметрии будет:

х т_ = т п- \ / х ,  (22)
откуда хг =  (д/га)", где п — целое, m 
определяется в каждом случае. В соот
ветствии с формулой (2), т. е. с совпа
дением тождеств ( А = А П) га может при
нимать только два значения m =  1, 
т =  2, так как уравнение (3) ап =  па  
при а = п  имеет следующие два реше
ния: а = п =  1; а = п  =  2 . Если т =  1, 
то х Г= \ , получаем частный случай 
S г, т. е. симметрия, основанная на свя
зи принципов па и аг\  построена быть 
не может. Если т =  2, имеем S K. Сим
метрия, построенная на любом другом 
числе (при т ф 2  и следовательно при 
А ф А П), будет соответствовать только 
формуле (1). Предполагая десятизнач
ную систему фундаментальной, можно 
принять т =  10, а значит, x r =  (-\i\0)n и, 
следовательно, числа 10я, где п — це
лое, считать различающимися только по 
масштабу. Такая симметрия будет вы
ражать сохранение определенного при
знака — порядка расположения цифр 
в числе (цифровая симметрия), тогда 
как S K выражает принцип сохранения 
(или закон устойчивости) как таковой, 
так как основана на формуле (2) 
А = А П. Поэтому S K есть качественное 
обобщение симметрии.



З а к о н  II —  нарушенная симметрия
15. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

НАРУШЕННОЙ СИММЕТРИИ.
ГАРМОНИЧЕСКАЯ ПРОПОРЦИЯ

Качественная симметрия есть вы
ражение тождества противоположно
стей, поэтому внутренней сущностью
S к является нарушенная симметрия 
(SH). Действительно, S K обобщает S A и

S r# но х А =  а~^Ь Ф х г =  ^]аЬ, кроме

случая а =  Ь, т. е. пропорции симметрии 
(см. § 12). Согласно § 12 S K есть важ
ный частный случай S r, при x r =  ̂ !ab =  
=  x K =  {-yj2)n, т. е. при хк =  хг и. х кф х А. 
Мера этого нарушения определяется 
отношением х А/ х к (или х к/ х А), а при 
анализе числовых рядов в случае 
х тф х к — также и отношением х г/ х А. 
Указанные отношения соответствуют 
инвариантам 1 и 2 (см. § 13).

Установим основные числа S H. Д о 
полнительное условие. В соответствии 
с § 12 (случай с = 1 )  условимся любое 
число а в некоторых случаях изобра
жать в виде а = х / у  при х - \ - у =  1*, т. е. 
мыслить число как отношение частей 
х / у  некоторого абстрактного целого 
с =  х - \ - у = \  (внутренняя симметрия 
числа). При а =  1, х =  у =  1/2 — про
порция симметрии. При а Ф  1, х Ф у Ф  
ф \ / 2  — нарушение пропорции симмет-

т т 1 0,500рии. Например, а =  1 =  Q 5QQ ;

Теперь применим отношение х А/ х к

* Значения х н у  определяются по формулам: 
а 1

* = н + 1  ’ у - а + х  •

к переносно-зеркальному преобразо
ванию. Для этого определим х А между 
границами диапазонов S K ... (У2)2, д/2, 
(У2)°, (д/2)_ | , (л/2)-2  симметричными 
относительно любого выбранного х к. 
Примем за центр отсчета хк =  (У 2)°=1.  
Тогда х А будет: 1) между д/2 и (л/2)- 1 — 
один шаг влево и вправо от 1,000 
(шаг — интервал одного полного диа
пазона); 2) между (У2)2 и (^[2 ) ~ 2 — 
второй шаг от 1,000 и т .д . сделаем
14 шагов. Полученные значения x Al, 
x Ai... х Аха д л я  единообразия преобра-

- 1
зуем по S K в Д  Например:

1) л/2 1 ( л / 2 ) - \  где х А, =  1,06066; д а 

лее 1,06066 _L 0,94281; окончательно 

имеем 0,943 =
0,515

2 ) (V2)2 1  (V2) - 2,

где ха=5/4\ 5 /4  _L 4/5; 4 /5  =  0,800 =
0,444 D=  0556 и т. д. Все значения х А приведе

ны в табл. 2, где номера по порядку соот
ветствуют номеру шага. То же в табл. 3 
при аналогичном отсчете от центра 
*к =  У2. Таблицы 2 и 3 исчерпывают 
все значения х А между симметричными 
центрами S K, так как при любом центре 
отсчета хк =  (У2)л, если п четно, полу
чим табл. 2, если п нечетно — табл. 3. 
Отношение х А/ х Ку где х к— соответству
ющий центр отсчета, т. е. четная (для 
чисел табл. 2) и нечетная (для чисел 
табл. 3) степень -д/2, уже дано в табл. 2, 
так как здесь центр отсчета х к=  1. Если 
числа табл. 3 соотнести с центром 
хк =  (д/2)_1, соответствующим границе



Д  (или с любым значением (У2)", где 
п нечетно с последующим преобразо-

- 1
ванием по S K в Д  ), то получим только 
числа табл. 2. Важным числом следует 
считать число первого шага 0,943, так 
как отношение центров S K этого шага 
равно 1/2, т. е. октаве. Это значит: на
рушение симметрии в границах октавы, 
т. е. в крайних границах двух любых 
соседних диапазонов (например, а =  1,
Ь =  2; х к =  ̂ 1 2 , х А =  3 / 2 )  выразится в от-

- 1
ношении х А/ х к, равном в Д  числу

0,94281... =  0 ,9 4 3 =  - Щ -  =q
Число q должно иметь важный смысл, 
так как октава — сущность симметрии.

Итак, отношение х А/ х к позволяет по
лучить только числа табл. 2.

Нарушенная симметрия в общем 
случае (в смысле качественного обоб
щения) определяется соотношением 
^ г /х  а, которое получаем следующим 
образом. Основной центр S K определяет
ся по формуле (13) х =  2 -1 /х ,  откуда 
jc2 =  2. В § 11 мы показали, что сущ
ность S r определяется квадратом числа, 
сущность S A— числом 2. Равенство 
х 2 =  2 и связывает эти две сущности. 
Но согласно § 12 более фундаменталь
ное выражение сущности S A опреде
ляется числом 1/2. Из этих соображе
ний связь S r и S A запишем х 2 =  1/2 или

Хг
—fy2= 1 - Это равенство определяет

Хгсимметрию (SK) . Нарушение его 1

означает нарушение симметрии, а так 
как любую сумму частей (а-\-Ь ) всегда 
можно положить равной единице, то 
число 1/2 можно истолковать как 
(а-\- Ь ) / 2  =  х Ау тогда получаем для чи

сел S н соотношение х 2/ х А. Обратим вни
мание, что это соотношение совпадает 
со средним гармоническим (хгар) чи
сел а и Ь. Действительно, из гармо
нической пропорции

х — Ь
а
Т

(23)

0 ab а + Ь  х 2г
x - X r a p - 2  a  +  b —  а Ь .  2 -  ^

так как аЬ =  (д/аб)2 =  л;г2, -а +  Ь =  Хл.

Отсюда сразу получаем гармониче- 
1 ,скии ряд чисел ап =  — (так как каждый

член ряда \ / п  равен х гар чисел \ / { п — 1) 
и 1/(м +  1)), а так ж е— натуральный,

В дальнейшем нас1 . птак как — _L т п ^  1

будет интересовать качественное обоб
щение гармонической пропорции, т. е. 
частный случай х гар при х г =  х к. Гармо
ническая пропорция — второй закон 
гармонии. Его суть — нарушенная сим
метрия. Общий вид — выражение (23). 
В частном случае при х г =  х к, х гар =  
=  x l / x A. Но x l =  (-^2)2n =  2n и, следова
тельно,

*к/*а ^  х А (24)
Тем самым получаем числа обеих
табл. 2 и 3. Второй закон так же,как и
первый, основан на связи принципов
па  и апу что ясно из значения

2ab ab ,
* г а р =  (числитель -

умножение, знаменатель — сложение).
Рассмотрим глубже закон II. Приме

ним x rap= x l / x A к симметричным цент-
с 1-г 2а^рам S K. Пусть x rap =  a = с  и пусть
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a =  (-\i2)n. b = (^ j2 ) ,n. Рассмотрим выра
жение

c = 2(д/2 )"-(л/2Г

(V2r  +  (V2)m ’

(25)

где n , m — целые. Пусть т и 
п — т =  2k, где к <= /V.
Преобразуем (25) так:

2(л/2)"
1 + (л /2Г “

=  2(л/2Г _(л/2)п-т =2(л/^ ^
1 +  (л/2)” ~ 1 + 2

Так как т  — целое, то возможно 2 слу
чая т =  21 и т  = 2 / +  1, где l e Z .  Пусть 
т =  21, тогда (У2)2/ =  2' и

с =  2' + 1. (V2T (V2)n'
1 +  (л/2)”' 1 + ( V 2 Г

Получаем первую серию чисел 

2к
№

1 + 2 k ’

где k ^ N ,  т. е. числа 2/3; 4/5; 8/9;
16/17 ... Все они, кроме 2/3, лежат в 
-  1 - 2  

Д  , 2 /3  — в Д . Пусть теперь
т  =  2 / + 1 .  Тогда

с =  2/ + , .у 2 (V2 Г
1 + (л /2Г — т

Все они, кроме д/2 у  лежат в Д  , а чис-
/— 2 —1

ло л/2 —  - в Д . Будем поэтому рассмат

ривать обе серии чисел (26) и (27), на-
2 2

чиная с к =  2, а числа у  и У 2 у  рас-
- 1

смотрим отдельно. Переведя 2 /3  в Д
имеем 3/4. Переведем вторую серию 

- 1
чисел в Д . Тогда имеем

C<V=

где k ^ N \  k ^ 2 .  Первая серия чисел
- 1

при к ^ 2  лежит в Д . Поэтому окон
чательно имеем:

1 + 2 "

(26)
V 2 -2-  и с ф =  ,

(28)

(29)

где к ^ 2; k ^ N .  Обе серии чисел (28) и 
(29) выписаны в табл. 4 и 5. Эти серии 
сформулированы для получения чисел

S H в  Д. В н и х  член 2к фактически
- 1

означает преобразование по S K в Д  
члена 1+2". Поэтому общие формулы 
для чисел 5 Н запишем так:

или
-  л/2

(л/2 Г
1 + ( л / 2 Г

с<1> , =  ( 1 + 2*), (30)

сф = л /2
1 + 2 k ’ (27) С<1> ,- =  [-у/2(1 + 2*)] (31)

где fce/V, т. е. числа V 2y i Л'2- ;̂ л/2-§ 
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где к — целое, i означает: число, полу
ченное в скобках, следует преобразо-



№
п.п. х А №

п.п. ха

1 0,943 2 0,800

3 0,795 4 0,941

5 0,729 6 0,985

7 0,713 8 0,9961

9 0,7085 10 0,9990

11 0,7075 12 0,9998

13 0 ,7 0 7 2 ^
~  (V2)

14 0,9999 «
~ ( V 2 ) °

Т а б л и ц а  4

№
п.п. * г а р

1 X  2 ± 1  =  _3_ =  о 750 =  0,429 
2 2 4 0,571

2 -2 !_  =  А .  =  0,800 =  0*444 
22+ 1  5 0,556

3 Х _  =  JL  =  0,889 =  0*4ZJ 
23+ 1  9 0,529

4 24 _  16 -  0 941 -  5*485 
24+ 1  17 ’ 0,515

5 =  32 =  0,970 =  0*49? 
25+ 1  33 0,508

6 -2^— =  М  =  0,985 =  0*42!?
26+ 1  65 0,504

7 27 _ 128 _ a  q q o  _0,498
27+ 1  129 ’ 0,502

i
вать по формуле (21), т. е. по S K в Д*. 
Если i =  — 1, то получим числа табл. 4 
и 5.
Из этих таблиц видно, что в основе на
рушенной симметрии — нарушенная ди-

№
п.п. Х \

№
П.П. х а

1 0,750 2 0,884

3 0,889 4 0,751

5 0,970 6 0,718

7 0,992 8 0,7099

9 0,9981 10 0,7078

11 0,9995 12 0,7073

13 0,9999 ж  
«(V 2)0

14 0,7071 ^
~  (V2)

Т а б л и ц а  5

№
п.п. *гар

1 V2 - 2 -  =  0,943 =  3*425 
2 + 1  0,515

2 _L 2 i ± J  =  0 884 =  М 6 9  
У2 22 0,531

3 _L 22JJ =  0,795 =  0*443 
■ф. 23 0,557

4 -L 2 l i _ l  =  о  75, =  0 ^ 2 9
V2 24 0,571

5 _L 25+ 1  _  о  790 _  0.422 
V2 25 ' 0,578

6 J_ 2f_=h J  =  0,718 =  0*41^ 
д/2 26 0,582

7 J_  2 l± _ l =  0 713 =  Щ 6  
V2 27 0,584

* В дальнейшем всегда, когда / или / стоит 
после скобки или когда стоит и /, и / ( /,/) , 
то это значит: число, полученное в скобках, 
следует преобразовать в /-й, или /-й, или в /-й 
и /'-й диапазоны.



5. Дихотомия: 
деление по
полам

хотомия. Действительно, S K основана на 
качественном равенстве а — 2па, кото
рое, очевидно, обобщает принцип дихо
томии. Поэтому S к выражает такж е и 
дихотомию. S„ нарушает дихотомию: 
числа S„ (см. табл. 4) представляют 
собой соотношение чисел дихотомиче
ского ряда 2, 4, 8,16 ... (2я) с числами, 
отличающимися на единицу от чисел 
этого ряда (эта же суть содержится 
и в табл. 5).

Выше мы приводили примеры вы ра
жения дихотомии в музыке (октавное 
подобие) и в биологии (деление кле
ток пополам). Дополним эти примеры. 
Структура музыкальной формы — пе
риоды, предложения, фразы и т. д.— 
состоит из 4, 8 , 16, 32 тактов. Это отно
сится ко всем стилям и эпохам. П о
чему это так? Вопрос оставался без 
ответа. Но в соответствии с законом 1 
именно так и должно быть. Если по
смотреть на отдельные разделы формы, 
то они выражают дихотомию; если же 
посмотреть на форму в целом, то в ней 
на каждом шагу нарушается дихото
мия в соответствии с законом II 
(см. § 28). То же самое в биологии. 
На рис. 5 показано деление пополам — 
дихотомия, что относится и к делению 
клеток. Если посмотреть на каждый 
отдельный акт деления (на рис. 5 — 
два акта деления), то он выражает д и 
хотомию (числа 2, 4, 8 ...). Если по

смотреть на процесс деления в целом, 
то он выражает нарушение дихото
мии, так как первый элемент (первая 
клетка) прибавляется к одной из сим
метричных половин деления и, таким 
образом, при каждом акте деления одна 
из половин отличается на единицу от 
чисел 2" в соответствии с законом II. 
(Мысль о прибавлении первой клетки 
к одной из симметричных половин д е 
ления высказана врачом В. И. Тури
ным.) Если дихотомию, показанную на 
рис. 5, представить как временной про
цесс, то неодновременность последую
щих актов деления будет порождать 
числовые ряды нарушенной симметрии, 
хотя в основе их и лежит дихотомия 
(каждый акт есть деление пополам). 
Отсюда можно предположить, что акты 
деления должны находиться в опреде
ленных числовых отношениях, соответ
ствующих законам гармонии. Таким 
образом, в самой дихотомии в ы р а ж а
ются и S K и  S h. Симметрия существует 
вместе с нарушением; если нет симмет- 
рии, то нет и нарушения. Поэтому в ис
кусстве (особенно в музыке и архитек
туре) прочный симметричный остов 
(костяк, сетка) позволяет почувство
вать и многообразное выражение S„ 
(см. § 28).

16. СЕМЬ ОКТАВ 
КАЧЕСТВЕННОЙ СИММЕТРИИ

Вернемся к табл. 2 и 3. Согласно
(24) х гар =  х к / х д  - L x a . Поэтому табл. 2

и 3 эквивалентны табл. 4 и 5 и х А в 
табл. 2  и 3 можно рассматривать как
Х гар .-

Все значения х А, связывающие как



нечетные степени д/ 2  (в табл. 2  — левый 
столбец, в табл. 3 — правы й), так и чет
ные (в табл. 2  — правый, в табл. 3 — 
левый столбец) с каждым шагом стре
мятся к пределу (lim х А= х к) , т. е.— 
соответственно к нечетной и четной сте

пени д/2, что в Д  соответствует числам 
(д 2 ) - 1  = 0 ,7 0 7  и (д/2)°= 1,000(границы 
— 1
Д ) .  Совпадение значений х А с этими 

числами в пределах трехзначности з а 
канчивается на 13-м и 14-м шаге, т. е. 
нарушение симметрии, выражающееся 
в отклонении от единицы отношения 
х д/Хк (или что то же самое — значения 
хх  в табл. 2 ), количественно с каждым 
шагом растет (на 13-м шаге х А=  
=  45,2604; на 14-м шаге х А= 64,0039), 
но качественно стремится к минимуму

(в Д  имеем: 45,2604— 0,7072;
64,0039— 0,9999; см. табл. 2). Так как 
трехзначность (в смысле трех значащих 
цифр) является важным свойством к а 
чественной определенности чисел (в 
пользу этого постулата мы приведем 
соображения ниже), то 7 октав (14Д =  
=  2 ') приобретают важное значение в 
качественной симметрии.

Любое число можно преобразовать 
по S K в любой далекий диапазон. Но 
перенос числа на 7 октав имеет ф унда
ментальный смысл, так как  выраж ает 
границы качественной определенности 
чисел. Возьмем, например, музыку. 
В музыке 7 октав: расстояние от самого 
нижнего звука до самого верхнего как 
раз равно семи октавам. Звуки ниже 
или выше наш слух уже не различает 
как качественно разные звуки.

Но границы качественной опреде-

ш I  1 J  1 r ^ i  1 J  1 J  ‘ " г  1

д о  д о  соль  до  ми соль си-бемоль

6. Ш кала обертонов

ленности чисел связаны не только с се
мью октавами, а по-видимому, вообще  
с числом  7. И з излож енного возникает  
любопытный смысл числа  7 как количе
ственной меры, ограничиваю щ ей ка 
чественный сдвиг. С этим смыслом 
согласуются не только 7 октав, но и мно
гие другие факты, например 7 звуков в 
гамме, 7 цветов в солнечном спектре,
7 периодов в таблице Менделеева. Н и
же мы увидим, что в музыкальных 
звукорядах 7 основных качеств, что 
расстояния между планетами солнечной 
системы обнаруживают строгий поря
док и охватывают в целом (от Солнца 
до Плутона) именно 7 октав и многое 
другое.

Указанный смысл числа 7 проявля
ется и иначе — в граничных областях. 
Возьмем снова музыку. Известно, что 
каждый звук состоит из множества 
призвуков — обертонов. Отношения 
звуков — музыкальные интервалы — 
бывают двух родов: консонансы (устой
чивые, гармоничные созвучия) и дис
сонансы. Граничная область связана с 
числом 7, т. е. седьмой обертон — пер
вый диссонанс, что видно из располо
жения обертонов (если считать от «до», 
то первый диссонанс — «си-бемоль»)
(см. рис. 6 ). Границы диапазонов 
качественной симметрии также связаны 
с числом 7. Эта связь (т. е. связь -^2 
с числом 7) будет показана в § 22.



17. ЧИСЛОВЫЕ РЯДЫ 
НАРУШЕННОЙ СИММЕТРИИ

Установим количество качественно 
определенных чисел в табл. 2 и 3. 
Смысл этих чисел — нарушенная сим
метрия (S„) — наиболее ярко выража
ется в начальных номерах таблиц, точ
нее в первых семи шагах: начиная 
с восьмого шага, числа очень близки 
к 1,000 и к 0,707; семь шагов соответ
ствуют семи октавам*. Выбирая из 
табл. 2 и 3 числа, разница между кото
рыми больше 0,005 (а это числа первых 
семи шагов), и учитывая, что в третьем 
и четвертом шаге в обеих таблицах 
числа близки соответственно ко второму 
и первому шагам, имеем всего чисел-
качеств 7 +  7 — 4 = 1 0  (не учитывая 

— 1
границ Д; табл. 6).

Эти 10 чисел: 0,992; 0,985 и т. д. 
назовем натуральным рядом чисел

И Н

S a(S  в). Ряд S н в табл. 6 выписан в по
рядке убывания численных значений.

Н

Но, согласно табл. 4 и 5, ряд S „ следует 
записать так (табл. 6 а ) .

Эти 10 чисел делят диапазон S K (в
—  I

данном случае Д )  на 11 частей не
равномерно (разность между соседни
ми числами, показанная в тысячных 
долях в табл. 6 и 6а,— верхняя стро
ка — меняется от 0,006 до 0,193), но 
симметрично (табл. 7, где x r =  ̂ jab =  
=  -v 0,750 • 0,943 =  V0,800 • 0,884 =  
=...У Т72), что дает основание разбить 
диапазон S K на 11 равных частей, т. е. 
темперировать диапазон. Темперация 
диапазонов S K достигается с помощью 
чисел (д/2)"/ и , где п — целое. Для уяс
нения этих действий вспомним темпе
рацию в музыке, где октава разбита 
на 12 равных частей, или интервалов. 
Октава есть отношение 2:1. Равномер-

Т а б л и ц а  6
—1

8 7 15 27 59 84 50 21 11 6 6
_L 0,992 0,985 0,970 0,943 0,884 0,800 . 0,750 0,729 0,718 0,713

0 9 4 [  0,889 0,795 0,751
1,000 0j 07

Т а б л и ц а  6а

1,000

' 7 15 170 50 193 59 155 11 6 6
0,992 0,985 0,970 0,800 0,750 0,943 0,884 0,729 0,718 0,713 J_

0,795 0,751 0,941 0,889

0,707

* В табл. 2 *д7= о ,7 1 3  связы вает (д/2)7 и (д/2) ная темперация октавы достигается
т. е. семь октав; *д14=  1,000 связы вает (У 2 )14 числами 2 ,г/12, где п =  0 , 1, 2 , ... ,  12. При
и (V 2 )-14, т. е. удвоенные семь октав, отсчи- Этом каждый интервал (малая секун-
танные в двух направлениях от единицы . .,„
(в табт 3 — от -у/2) да) равен 2 '  . Иначе говоря, равно

г о



1,000 _1_ 0,707

0,992 _L 0,713
0,985 X 0,718
0,970 _L 0,729
0,800 _L 0,884
0,750 _L 0,943

мерная темперация октавы на 1 2  частей 
достигается с помощью 1 1  целых степе
ней малой секунды (2 1/|2). Аналогич
ным образом темперируем и диапазон 
S K. Он равен полуокгаве, т. е. отноше
нию 1- Равномерная темперация 
диапазона S K на 11 частей соответ
ственно выразится числами (л/2 ) п/п, где 
п =  О, 1, 2, 11. При этом каждый
интервал равен (л/2)| / п . Д ля  диапазо 
на — 1 равномерная темперация на 1 1  

интервалов достигается с помощью 
1 0  целых степеней числа

а  =  (л/2)"1/11 = 0 ,9 6 8 9 8 4 5 . . .  = 0 ,9 6 9 0 .

В табл. 8  во второй стр о к е— зн а
чения степеней а ,  в третьей — шесть

Н

чисел ряда S „, близких к степеням а. 
Из оставшихся четырех чисел ряда

S „  число 0,985 л; д а ;  0,992
0,718 « л / а 1 1  (об этих числах см. 
табл. 27).

Р яд  а„ =  а", где п — целое, назовем

темперированным рядом чисел S „(S H).
Т  —  1

В табл. 8  ряд S „  выписан в Д  (как
Н

и ряд S H в табл. 6 и 6а).
Н Т

В табл. 9 и 10 ряды S „ и S„ выписа-
-  1 —2

ны в Д  и Д . Согласие численных зна-
Н Т

чений рядов S H и  S „  (показанное
Т

в табл. 8) означает: 1 ) ряд S H есть
Н

обобщение ряда S н, причем качествен
ное обобщение, так как выражается 
степенями одного и того же числа  (а). 
Иначе говоря, темперация — один из 
видов качественного обобщения; 2) на
личие 10 основных чисел S„, так как 
только при этих 10 числах, выбранных 
из табл. 2 и 3, возможно указанное 
обобщение; 3) 10 чисел соответствуют 
7 октавам, и, следовательно, 7 октав 
приобретают важное значение в каче
ственной симметрии, что, в свою оче
редь, является аргументом в пользу 
трехзначности как важного свойства 
качественной определенности чисел*.

* Это, в частности, означает, что при сравнении
н т

рядов S H и S H с числами, полученными из 
экспериментальных фактов, последние должны 
состоять как минимум из трех значащих цифр, 
причем третья цифра должна быть достоверна, 
в противном случае гармония выявляться не 
будет.

Т а б л и ц а  8

а а а а а а 
_L 0,969 0,939 0,910 0,882 0,854 0,828 

0,970 0,943 0,884

а
0,802
0,800

а  а’ а'"
0,777 0,753 0,730

0,750 0,729
_1_

а
1,000

а
0,707



Т а б л и ц а  9 18. МЕРА НАРУШЕНИЯ СИММЕТРИИ

Ря д  S„

1,000 =  (У2)С
0,992
0,985
0,970
0,800 0,795
0,750 0,751
0,943 0,941
0,884 0,889
0,729
0,718
0,713
0,707 =  (л/2)
0,702
0,696
0,686
0,565 0,562
0,530 0,531
0,667 0.666
0,625 0,629
0,515
0,508
0,504
0,500 =  (л/2)'

Т а б л и ц а  10

Ря д  S„

а 0 = 1,000 = (л/2)°
а 1 = 0,969
а 2 = 0,939
а 3 = 0,910
а 4 = 0,882
а 5 = 0,854
а 6 = 0,828
а 7 = 0,802
а 8 = 0,777
а 9 = 0,753
а 10 = 0,730
а 11 = 0,707 = (л /2 )-1
а |2 = 0,685
а ,3 = 0,664
а 14 = 0,644
а 15 = 0,624
а |6 = 0,604
а |7 = 0,586
а 18 = 0,567
а 19 = 0,549
а 20 = 0,532
а 21 = 0,516
а 22 — 0,500 = (л/2)-2

Число а  — мера нарушения симмет
рии — сдвиг от 1,000. Основной коэф
фициент S k х к =  ̂ /2 =  а ~ " .  Сдвиг от

д/2 в +Д  задается числом а - 1 0

( а - ю д /2 =  а );
а ~  l 0 =  ( ^ ) 1 0 / 1 1 = 2 5 / 1 1 =  1,3703509... =  p.

Продолжение сноски со с. 181

Числовые совпадения, наблю даемые в исто
рии науки, носили либо случайный характер, ли 
бо вы раж ались в виде эмпирических правил. 
Настоящ ее исследование показы вает, что чис
ловая проблема фундам ентальна и заклю чает 
в себе строгие законы гармонии мира. Но эти 
законы обнаруж иваю тся лишь при рассмотре
нии чисел с большой точностью. Второй закон 
уж е обязывает к этому. Действительно, число 
а  близко к единице, поэтому степени а  создаю т 
довольно густую числовую сетку. Именно поэто
му гармония вы является начиная с третьего 
и дальнейш их значащ их цифр. Т акая  ситуация 
как раз согласуется с сутью нарушенной сим
метрии.

Возьмем орбиты планет. Они почти круги. 
Объяснение этого «почти» является проблемой 
(объяснение отклонения от круга приливными 
силами после ОТО м ало убедительно). У Вене
ры отношение минимального и максимального 
радиусов-векторов rmi„/rmax =  0,9865, т. е. на 
0,013 отличается от единицы. Это незначитель
ное нарушение симметрии не позволяет орбиту 
Венеры считать кругом, т. е. не снимает пробле
му, хотя число 0,987 ближ е к единице, чем 
а  =  0,969 ( 0,9865 х л [ а ) . Кроме того, значение 
темперированной секунды 0,944 ( « 2 -|/12 ),
соответствующее музыкальному полутону, т ак 
же близко к единице. Однако человеческий 
слух различает не только полутон, но и чет
верть тона; и вообще, малейш ая неточность 
воспроизведения звука в музыке нами воспри
нимается как фальш ь. Этот факт очень су
ществен, так  как основой всякого познания 
является чувственное восприятие. А музыка — 
одно из явлений, вы раж аю щ их гармонию, и 
поэтому представляет собой тот самый чувст
венный материал, на который, в частности, 
опирается познание гармонии. Но ведь при ис
полнении музыкальных произведений у настоя
щих исполнителей каж дая  нота наполнена тон
чайшими музыкальными нюансами. Уберите эти 
тонкости и гармонии не будет. А ведь эти 
тонкости связаны  с отношением звуков и зн а 
чит с числами. Следовательно, гармония свя 
зана с тончайшими, сложнейшими и точней
шими числовыми законами.



Таким образом, сдвиг от четного центра 
S K ((у2)°=1) задается числом а, сдвиг 
от нечетного (д /2 ) — числом р.

Выше, в § 10 обращалось внимание 
на число 1 3 7 =  1 ,37 -102* как на одну 
из фундаментальных проблем в совре
менной физике. Там же говорилось и о 
другой важнейшей проблеме — нару
шенной симметрии. В современной нау
ке эти проблемы считаются различными 
и решить их надеются по отдельности. 
В научной литературе нет даже намека 
на их связь. Это естественно, так как 
связь должна вытекать из теории, но 
такой теории в рамках существующих 
специальных наук просто нет. Получе
ние числа р из закона II сразу же ука
зывает на связь этих двух проблем. 
Число р выражает сущность нару
шенной симметрии (так как число р есть 
сдвиг от основного центра S K хк =  д/2). 
Его вовсе не обязательно сравнивать 
с физической константой, и тем более 
оно не обязательно должно совпадать 
с ней. Но оно с ней совпадает с огром
ной точностью (разница 89 десятимил
лионных долей).

Физическая константа является 
экспериментальной величиной, поэтому 
последние цифры ее все время ме
няются (уточняются). Так на 1963 г. 
Нс/е2=  1,370388-102; на 1969 г. Нс/е2 =  
=  1,3703602-102; на 1975 г. h c /e 2 =  
=  1,3703598- 102. Как видим, последнее 
значение числа h c /e 2 совпадает с чис
лом р в первых шести знаках.

* В соответствии с § 14, а такж е с § 19, где 
показывается связь чисел 137 и 10, множи

тель 102 не существен при сравнении чисел; 
он является лишь количественной, масш табной 
характеристикой.

Любопытно отметить удивительную  
простоту числа р =  25/11.

Таким образом, две проблемы — 
нарушенная симметрия и число 137 — 
с точки зрения законов гармонии суть 
одна проблема. Кроме того, эта пробле
ма здесь частично решена, так как по
лучение числа р из закона гармонии 
уже есть ответ на вопрос Дирака — 
почему это число «имеет именно это зна
чение, а не какое-нибудь иное».

Степени а (как и числа табл. 6) 
связаны S г, показанной в табл. 7:

а 1  а 10, a 2_La9,..., где хг =  д/1/2 =
=  д/атг. Эта симметрия связывает 
четные и нечетные центры S K, что (со
гласно § 13) означает связь инвариан
тов 1 и 2. Поэтому инвариантность 
относительно преобразований S K для чи
сел S H такова, что значения инвариан
тов 1 и 2 и есть значения чисел S H, 

+ i — 1 
взятые в Д  или Д.

Таким образом, S K содержит S H как 
свой собственный инвариант. Кроме то
го, S н есть обобщение S K, так как ряд
т

S н (как показано в табл. 10) охватывает 
и центры S к Схк =  а т, где т кратно 11). 
Существенным или качественным смыс
лом этого обобщения является сдвиг от 
у2, задаваемый числом р =  а -10 (след
ствие 10 чисел S H), т. е. сущность 
S K связана с двумя числами 1,37 и 10.

19. СВЯЗЬ ЧИСЛА 10 
С ЧИСЛОМ 137

Темперация диапазонов S K устанав
ливает связь чисел 1,37 и 10. Эта связь 
следует также из уравнения (3) ап =  па. 
Положив а = 1 0 ,  имеем дробное значе
ние /1 =  0,137128857..., т. е.



Юол37 =  0 ,137 . 1 0 =  1,37 =  /. (32)

Так как в этом случае в уравне
нии ап =  п а у а ф п ,  то число / (почти 
тот же сдвиг от -д/2, что и число Р) 
раскрывает содержание 5 Н как связь 
разного ( а ф п ) ,  т. е. разных качеств, 
что означает: S H есть качественный 
инвариант S K.

Мера нарушения симметрии, отра
жающая связь чисел 1,37 и 10, выра
зится так:

/ / 7 2  =  0,969647...

(почти тот же сдвиг от 1,000, что и 
число а ) .  Тот факт, что / =  р в преде
лах трех знаков, указывает на слож
ность проблемы числа 137, связанной 
не с одним таким числом: / и р — уже 
два числа. Если бы числа совпадали 
точно, проблема была бы проста. В 
том-то и состоит, в частности, слож
ность проблемы числа 137, что таких 
чисел даже в рамках данного исследо
вания насчитывается семь, причем все 
они в первых трех знаках (или округ
ленно до трех значащих цифр) равны 
137 (опять трехзначность связана с 
качественной определенностью числа!). 
Число 137 как бы ветвится начиная с 
четвертого знака. Возникает сложная 
проблема связи между числами в дале
ких знаках, т. е. проблема внутричисло- 
вого ритма.

Вернемся к равенству (32). Его 
можно переписать так: 102,137=  137.
Отсюда видно, что мантисса логарифма 
числа 137 равна 137. Это указывает 
на фундаментальность связи чисел 
137 и 10. А так как число 137 выделено 
в природе, то выделено и число 10. 
Мы получили аргумент в пользу выска- 
184

занного положения в § 14 о фундамен
тальности десятизначной системы 
счисления и, следовательно,— о важно
сти цифровой симметрии (см. § 14).

Число / совпадает с мантиссой ло
гарифма, число р — почти совпадает. 
Однако это «почти» не случайно 
(см. § 30). Наконец, равенство / =  Р 
означает существование еще одной 
фундаментальной связи — связи между 
числами 2 и 10: число / связано с чис
лом 10, см. (32); число Р, очевидно, 
связано с числом 2. Связь чисел 2 и 10 
означает не что иное, как связь фор
мул (1) и (2). Действительно: число / 
получено из уравнения (3) при а ф п , 
что соответствует только формуле (1); 
число Р следует из S K, a S K основана 
на уравнении (3) при а =  п , что соот
ветствует формуле (2). В основе этой 
связи оказывается число 0,417, фунда
ментальность которого будет показана 
в § 29.

20. АДДИТИВНЫЙ
ПРИНЦИП ОКТАВ

Октава — сущность симметрии. З а 
кон II — сущность качественной сим
метрии. Поэтому октава (отношение 
2:1 = 2 )  есть сущность и закона II. 
Но здесь эта сущность выступает как 
своеобразный принцип дихотомии — 
прибавление числа 2,— который назо
вем аддитивным принципом октав. Он 
содержится в основных формулах за- 
кона II (30) c £ ! /= ( l+ 2 * j ,  и (31)
с $ = [ 72(1 +2*)] „ из которых был полу- 
чен числовой ряд нарушенной симмет-

н
рии S н- Прибавление чисел 2 в этих 
формулах, очевидно, выражает их 
основную суть.



Обобщим формулу (30) рекуррент
ным выражением:

FmJ =  (ai +  2й) (33)

где Fm,i— т -й член ряда {Fm\  взятый в 
/-том диапазоне; aj =  (F(m^  о. /)/• Иначе 
говоря, каждый член ряда {Fm) опреде
ляется как некоторая функция преды
дущего члена. В частном случае можно 
принять i =  j . Для получения рекур
рентного ряда (по формуле (33)) бе
рется начальное числа а =  0, или в об
щем случае а =  а,\ т. е. любое число,
взятое (или преобразованное по S K из

/
любого диапазона) в Д; причем / может 
принимать только определенные зн а
чения (через один диапазон в соот
ветствии с аддитивным принципом 
октав,— напомним, что октава =  2Д ),  
в соответствии с которыми п принимает 
также определенные значения. В зави
симости от этих значений мы будем 
получать по формуле (33) различные 
числовые ряды. Их будем обозначать 
разными буквами, т. е. {Fm} =  {fm},
{Fm) =  {Vm) И Т. Д.

Приведем пример получения ряда 
{fm} по формуле (33)*. Возьмем значе
ния / и соответственно я, приведенные 
в табл. И.

Таблица 11

/ . . . - 6 — 4 - 2 +  1 +  3...

п . . . - 2 - 1 0 1 2...

* В дальнейшем ряды будем обозначать буква
ми без фигурных скобок. Например, ряд /,
ряд V и т. д.

Пусть, например, / =  — 2, п =  0 и 
пусть i = j = — 2. Пусть также началь
ное число а =  0. Тогда по формуле 
(33) 0 +  2 ° =  1. Преобразуя число 1

- 2

по формуле (21) в Д, получаем 1/2
- 2

(граница Д ) ,  т. е. / 1 =  1 /2. Пусть те
перь а, =  а _ 2= 1 / 2 . Тогда по формуле 
(33) 1/2 +  2° =  3 /2 . Переведем это чис

ло в Д: 3 /2  _L 27з, т. е. /2 =  2/3.
Пусть теперь а _ 2 =  2 / 3 ’ Тогда 2 /3  +

+  2° =  5/3; 5 /3  _L 3/5, т. е. / 3 =  3 /5 .

Действуя далее таким же способом, по
лучим следующий числовой ряд / ш: 1/2, 
2/3, 3/5, 5 /8 , 8/13, 13/21,..., который 
есть не что иное, как отношения чисел 
ряда Фибоначчи: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 
21..., где каждый последующий член 
(начиная с третьего) равен сумме двух 
предыдущих, а отношение соседних 
членов (т. е. ряд / ш) постепенно стре
мится к пределу — числу Ф, т. е. золото
му сечению (в данном случае а _ 2 =

=  Ф _ 1 = - ^ —- =0,618...) .  В общем 

случае lim f mi =  ai. Если / = + 2 ,  то
т —► оо

а +2 =  = 1 ,6 1 8  ... =  Ф;

1 Л/5 +  1если i =  — 1, то a _ i =  — —̂  =
=  0,8090... =  Ф/2; если / =  +  1, то 
а + 1 = Л /5 _  1 =  1,236... =  2/Ф, т. е. во 
всех диапазонах S K в пределе получаем 
золотое сечение, выраженное соответ
ствующим симметричным числом **.

** Заметим, что если принять / = - | - 1 ,  п =  1 или 
/ = — 4, п =  — 1, или любую пару в соответ
ствии с табл. И , то по формуле (33) при 
i = —2 все равно получим ряд f.



Теперь изменим значения / и п (см. 
табл. 12).

Т а б л и ц а  12

У . . . - 7 — 5 - 3 - 1 +  2 +  4...

п . . . - 2 - 1 0 1 2 3...

Принимая начальное число а =  О 
или а = а } в соответствии с табл. 12 по 
формуле (33) таким же способом, ка
ким был получен ряд /, теперь полу
чаем ряд V. Если в формуле (33) 
/ =  +  1, то ряд V будет следующий:
1, 4 /3 , 11/8, 15/11, 41/30, 56/41... Ряд
V тоже стремится к пределу limVmj =  ai.
гг • I I  Л13 Н” 1Если i =  +  1, то а + 1 =  — 2— =

=  1,3660254... =  1,37 =  г|. Итак, мы сно
ва получили число 1,37, причем из той 
же формулы (33), что и золотое сечение.

Это говорит о связи чисел Ф и 1,37. Об
этом же говорит и форма представления

* л/3-h 1 ^  л/5+1обоих чисел г] =  — и Ф =  — .

Мы привели два основных случая 
решения формулы (33) в соответствии 
с табл. 11 и 12, так как сущность 
формулы (33) — прибавление числа 
2 — в этих случаях выражается в явном 
виде: число 2 в первой степени при
бавляется к числам основных диапазо
нов (диапазонов значений инвариан
тов) +  1 и — 1, т. е. п =  1 при / =  +  1 
(табл. 11) и п =  1 при / =  — 1 (табл. 
12).

Из последнего решения формулы
(33) в соответствии с табл. 12 сле
дует, что число д/3 лежит в основе 
закона II. Число г| есть предел ряда V . 
Сам этот ряд состоит из отношений 
чисел другого ряда, который обозначим 
буквой М  и зададим рекуррентным соот
ношением: Mk =  M k~ 3-22 — М Ь-б  (la),
где 6 ^ 7 ,  т. е. & =  7, 8, 9, 10 ...;
М, = 0 ,  М 2=  1, М з =  1, М4 =  2, М 5 =  3, 
М 6 =  4. Ряд М  изображен в табл. 13. 
Этот ряд (как и ряды SH) получен 
автором впервые. Он явно связан с з а 
коном II, хотя соотношение ( la )  не
зависит от закона II. Ряд М  обладает 
множеством свойств, требующих осо
бого освещения. Укажем на некоторые

Т а б л и ц а  13

3 3 3 3 3I I I I I I I-------------1 I------------------ 1
М„ 0 1 1  2 3 4 8 11 15 30 41 56 112 153 209 . . .

k 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Z________ I

1_______ I ________ I

1_________ I_________ I

I______________ I______________ I
и т. д.



из них: 1) ряд М  состоит из триплетов; 
первый член каждого триплета есть 
удвоенный последний член предыду
щего; 2) отношения соседних членов 
в каждом триплете постепенно стре
мятся к пределу — числу (д /3 +  1) /2  =  
=  1,37; 3) ряд М  связан с числом 7: 
для получения любого члена ряда из

соотношения (1а) необходимо знать 
предыдущие шесть членов, т. е. каж
дый член возникает как седьмой!

Таким образом, определяющими 
числами ряда М являются 3 и 7. Эти 
свойства ряда М  указывают на слож
ность как проблемы числа 137, так и 
дальнейшего понимания закона II.

З а к о н

21. ПРИРОДА ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ.
ПРОПОРЦИЯ ЦЕЛОГО.

Итак, мы получили золотое сече
ние из законов I и II. Закон I означает 
преобразование чисел. Закон II (с по
мощью закона I) порождает числовые 
ряды, в том числе и золотое число.
О золотом сечении существует множе
ство трактатов. В последнее время оно 
все больше привлекает внимание уче
ных: используется в технике — см. ра
боты А. П. Стахова [39, 40]; в архи
тектуре— см. работы И. Ш. Шевелева 
[48, 49]; И. П. Шмелева [50]; обнару
живается в ритмах мозга [37], в астро
номии [8]. Нет необходимости доказы
вать его фундаментальность и исклю
чительность. Она доказана. Но приро
да золотого сечения оставалась зага
дочной. Природа законов I и II заклю
чается в связи принципов па  и апу вы
ражающей тождество противополож
ностей, т. е. формулу (1). Убедимся, 
что и золотое сечение выражает фор
мулу (1).

Как уже говорилось, золотое се
чение — это деление целого (точнее 
суммы) на две неравные части так, 
чтобы большая часть относилась к

III —  золотое сечение

меньшей, как целое к большей:

b а

Разделим числитель и знаменатель 
правой части этого равенства на Ь и 
примем а / Ь = х , получим х 2 =  х - \ - \  или

2 1 r\ V5 Н~ 1х — х — I =  0, откуда х =  —  =

=  1,6180339... =  Ф *. Выражение х 2 =  
=  х - \ - \  получаем и таким образом: 
пусть в формуле (34) b =  1, тогда име
ем а 2 =  а-\- 1. Это основное уравнение 
Ф содержит глубокую связь принципов 
па  и ап.

Действительно, любое число можно 
представить как сумму единиц (целых, 
десятых, сотых и т .д .) .  Поэтому мини
мальная ячейка повторения принципа 
па (сущность па) есть единица, а для 
заданного числа а - \ - 1. Минимальная 
ячейка повторения принципа а п (сущ
ность ап) может быть только а -а  =  а 2. 
Связь этих двух сущностей а2 =  а - \ -1 
и определяет основной гармоничный 
смысл золотого сечения, а также мно
гообразное выражение связи принци
пов па и ап в числе Ф. Например:

* Здесь и дальш е отрицательные корни рассм ат
ривать не будем.



ф - \ -ф 2 =  ф 3 или вообще: Фп-\-ф п+ 1 =  
=  Фп+2. Этот смысл обычно демонстри
руется на прогрессии Ф (см. §11) или 
на ряде Фибоначчи (см. § 20) .  Гармо
ничный смысл Ф виден и из следую
щего: в выражении (34) а — среднее 
геометрическое (хг — принцип а"), но 
связывает Ь с суммой частей а -\-Ь 
(принцип па).  Из сказанного очевид
но: формула (1), т. е. тождество про
тивоположностей,— сущность золотого 
сечения, и в этом — его гармоничный  
смысл, его природа.

Теперь обратим внимание на то, что 
в золотом сечении сумма частей мыс
лится как целое. Согласно §11 (сум
ма есть абстрактное целое, реальное 
целое не равно сумме частей), видо
изменим Ф, сохраняя, однако, его гар
моничный смысл:

6 +  А (35)

В этом уравнении основные признаки 
золотого сечения сохраняются при 
а > ( Ь - |-Д), т. е. а — большая часть це
лого — по-прежнему среднее геометри
ческое, но связывает теперь уже две 
суммы: сумму частей а +  b с меньшей 
частью 6 +  А, т. е. a =  x r =  ̂ j(a-\-b)X  
Х д /(6 + А) (А — вспомогательная часть, 
связывающая части а и Ь в целое; 
А не входит в сумму а +  6, поэтому це
лое и сумма не совпадают). Разделим 
числитель и знаменатель правой части 
равенства (35) на Ь -\-А и примем

Ху получим х 2 =  X +  ^ - д , или

х — х —
6 +  А

=  0 (36)

Выражение имеет важное значе

ние, так как один член его (Ь) входит 
только в сумму (а-\-Ь ), а другой член 
(Ь-\- А) обозначает только часть цело
го. Именно А та часть, точнее — тот 
сдвиг, который по определению дол
жен осуществлять неравенство целого 
и суммы.

Согласно § 12, число !/г имеет осо
бый смысл: связь с реальным целым. 
Абстрактное целое мы изображали с 
помощью единицы. Только из этих со
ображений (оставляя пока в стороне

S K и S h) можно положить: (1) -щт^=

=  I И (2) ' / 2. в случае (1)
А =  0 и формула (35) переходит в (34), 
в которой сумма частей а-\-Ь  и есть 
абстрактное целое. В случае (2) из 
уравнения (36) получаем:

*  =  Л/̂ 2<~1 =1,Э66=1,37 =  т). (37)*

Итак, исходя только из условия (2), 
мы получили число т1 =  р =  / в преде
лах трехзначности, что опять говорит
о фундаментальности числа ‘/г- Но

случай (2) ‘/г, где Ь =  А, вы

ражает точную симметрию. Учитывая, 
что внутренней сущностью S K являет
ся нарушенная симметрия S H, видо
изменим случай (2), т. е. нарушим

симметрию у^гА =  1 / 2, но так, чтобы

сдвиг от у 2 был связан с мерой S H, 
т. е. с полученными выше числами а  
и / /V 2. Так как А — связующая часть,

* Число т] мы уже получали выше по формуле 
(33) § 20. Это означает, что формула (35) 
не является случайной или произвольной.



то примем Ь >  А; отсюда: 1 >

1 , ъ 1 I>  /2 и, следовательно, у  +

+  г, где 2 < 72  (заметим: качествен
ный СДВИГ ОТ 1 /2 можно получить толь
ко при сложении 1 /2 +  -г, так как деле
ние или умножение на 1 /2 есть пре
образование по S K; см. §13) .  Опреде
лим число г. Ясно, что нельзя положить
2 =  а  или 2 =  / /V 2 , так как в этих слу

чаях 2 > 7 2 И г т -д >  1. Следователь-

л/3,030301482806492...
2

В случае 22 х =  1,37038508... =  /Ci. 
При этом отношение A/fe =  0,97015..., 
т. е. согласуется с числами / /У 2 и а.

Число //л/2 содержит пока неизвест
ную, но важную связь чисел 2 и 10 
(см. § 19), поэтому число К  будем счи
тать основным. Число К  в первых семи 
знаках совпадает с числом h c /e 2 =  
=  1,370388-Ю2 (экспериментальная 
величина по данным за 1963 г.; см. § 18). 
Число К (так же,как и р и /) есть сдвиг 
от -д/2. Мера этого сдвига равна

/С/л/2 =  0,969010... =  к.

Смысл числа К  весьма прозрачен 
и раскрывает содержание S H, с другой 
стороны, как несовпадение реального

но, необходимо числа а  и //л/2 преобра
зовать по S K. Но в какой диапазон? 
В данном случае любое преобразова
ние по S K будет произвольным, кроме 
единственного, учитывающего фунда
ментальный смысл семи октав S K. Тогда

имеем два случая: z \ = ~ 2 ~ 7; z 2 =

=  а - 2  .
В случае z\ из соотношения 7-^—■ =

0 +  А

=  у  +  2 и уравнения (36) получаем:

J_ =  1,37038805753619... =  К. (38)

целого и суммы. При этом числа Ф и
1,37 оказались связанными. Число Ф 
переходит в число К и наоборот: при

щ г^=  1 пропорция (35) переходит

в золотую (34). В основе обеих про
порций совершенно аналогичная связь 
принципов па и ап. Выразим формулы
(34) и (35) в численных значениях, 
положив для (34) a-\-b  =  1, для (35) 
а-\-Ь - \ - \ = \ .  Суммы числителя и зна
менателя правой части полученных ра
венств в точности равны числам Ф и К 
соответственно (табл. 14).

22. СВЯЗЬ ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ 
С ЧИСЛАМИ л/2 И 1,37

Ч исло л/2 м ож но получить с по-

Т а б л и ц а  14

(34)

(35)

0,618 1
0,382 0,618

0,578 =  0,792
0,214 +  0,208 0,578

1,000 +  0,618 =  1,000 +
ф-' +  1

1,000 :

0,792 +  0,578 =  0,792 +
К~'+  1

ф - '  +  1 

=  0,792 :

=  Ф 

1
/ ( - ‘ +  1

=  К



мощью ряда Фибоначчи, множителя 7 
и цифровой симметрии, т. е. множите
ля 10" (п — целое). Напомним ряд 
Фибоначчи (см. §20): 1, 1, 2, 3, 5, 8, 
13, 21, 34, ... =  ф-„, где п =  1, 2, 3, 4,
5, ..., т. е. номеру члена ряда Т, на
пример, х¥ 1 =  \, 4^2=1, Чг3 =  2, 4̂ 4 =  3, 
Чг5 =  5, ¥ 6 =  8, 4^7=13 и т .д .  Возьмем 
теперь д/2 =  1,4142135623 ... и полу
чим его следующим образом: д/2 =  
=  74'1- 1 0 - | +  7 4 V 1 0 - | +  7 4 V 1 0 - 3 +  
+  7Чг4- 10_5 +  7Ч/'5- 10_7 +  7Чг6- 10_9 +  
+  7 ^ 7 - 1 0 - "  +  7 ¥ 8- 1 0 -"  +  7Чг9 X  
X Ю -"  +  7Ч^ю* 1 0 - |2 +  7Чг| | . 1 0 - |2 +  
+  7 ¥ , 2 - Ю - 13 +  74fi3- Ю "13 +  7 ¥ м Х  
X 1 0 - 13 +  7 ¥ , 5 - 1 0 - 14 ..., т. е. V2 =  
=  27ЧГ„ • 10* (от числа k , закон изме- 
нения которого пока неизвестен, зави
сит получение д/2). Мы показали связь 
золотого сечения с ^ 2  и одновременно 
связь д/2 с числом 7, о которой упо-

1 1 2 3 5 8 13 21 34

Т ’ Т ’ Т ’ ~5~ ’ ~8~’ Т з ’ г Г 3 4 ’ 55 ’

— отношения членов ряда Фибоначчи

1 1 2 3 5 8 13 21 34

~2 9 ~3 9 ~5~ ' 8" ’ Тз ’ 2 1  9 34 ’ 55 ’ 89 ’
— отношения членов ряда Фибоначчи,

Так как Ф _ 1 - | -Ф _ 2 = 1 ,  то х А =  

=  * г = д( ф ^ Т ф ^  =

ф - 1 
2 — Ф

/о 2 - Л ;2 Л 2 =
Л 2 — 1

( Ф +  ! ) -■ =  1 - 1 (Л 2 +  1 ) - '  =  У 2  -  1

миналось в § 16. Связь Ф с д/2 видна 
и из симметрии, показанной в табл. 15.

Теперь покажем связь Ф с 1,37. 
Эта связь не ограничивается только 
связью с числами К и ц. Из уравне
ния ф п -\-ф п + [ =  ф п + 2 следует Ф _1 +  
+  Ф - 2 = 1  и Ф ~ 1/ Ф -2  =  Ф, что соот
ветствует делению любого единичного 
отрезка по золотому сечению, т. е. име
ем важный частный случай (качествен
ное обобщение) золотого сечения. 
Числа Ф-1 и Ф -2  являются пределами 
следующих рядов:

= 0,6180... =  Ф-1  

(см. § 20); и 

:0,3819... =  Ф “ 2

(Л

(П

1=  0,4859, т. е. отклоняется от — = а  \

но почти совпадает с а 23 =  0,4845 (раз
ница 0,0014). Центр S K х к =  а 22= 1/ 2

- 3  - 2
есть граница Д  и Д. Основной центр

— -(- 1 2 
S K хк =  а ~ 11 =  д/2 есть граница Д  и Д .

Пусть а _2 =  Ф - 1 , b — з —  Ф 2• Най
дем a+i и Ь + 2. По формуле (21) на
ходим а_|_ 1 =  1,236, 6 + 2=  1,528, х г =  
=  д/a + i *  ̂+ 2 =  1,374 (см. табл. 16). 
190

взятых через один.

Теперь наоборот, найдем а + 2 и b + i. 
По формуле (21) находим а + 2=  1,618, 
b + \ =  1,309, хг =  д/а + 2-6+1 =  1,456.

Но 1,456 _L 1,374. Связь Ф с 1,37 ин
вариантна относительно преобразова
ний S K. Пусть с_з  =  0,486 ( =  х г =  

=  д/Ф-1 *Ф- 2 )- По формуле (21) на
ходим с _2 =  0,515, с_  1 =  0,972, с+ \ =  
=  1,029 и т .д .  Инвариант 2: с _ 3/
/ (д /2 ) -3 =  (д/2 Г 7 С - 2  =  с _ , / ( У 2 ) - 1 =
=  д /2 /с+ 1 =  1,37. Итак, золотое сече
ние есть выражение S H- Установлен-



а - г  =  0 , 6 1 8 _________Ь - з  =  0,382
*r =  V a - 2 ^ - 3  =  0,486 , 0,486 _

0,500

а+\ =  1,236  _________Ь^2  =  1,528
*г =  л  а +\-Ь + 2 =  1,374 1^374 =  Q д?^

V2

ная связь Ф с 1,37 не была известна 
и ее наличие говорит об эвристичности 
S K. Эта связь расширяет возможности 
анализа и позволяет объяснить мно
гие исторические факты, которые рань
ше рассматривались, как якобы проти
воречащие принципу золотого сечения.

Таким образом, к двум проблемам 
§ 18 следует добавить золотое сечение. 
Иначе говоря, три фундаментальные 
проблемы  — нарушенная симметрия, 
число 137 и золотое сечение, постав
ленные современной наукой и считаю
щиеся различными, качественная сим
метрия связывает в одну. Само по себе 
это важное достижение теории S K*.

Из сказанного следует, что золотое 
сечение может, в частности, выра
жаться числами со =  0,971737... =  0,972 
и 1 =  1,374244... =  1,37, устанавливаю
щими связь золотого сечения с нару
шенной симметрией. Число (о — это 
сдвиг от единицы (четного центра 5 К)

в Д , число I  — сдвиг от У2 (нечетного

центра S K) в  Д . Поэтому числа со и I

соотносятся между собой как инвари

* Построенная автором впервые качественная 
симметрия чисел (или теория S K) — закон 1 — 
есть основной закон гармонии. Вся излагаем ая 
здесь проблематика обязана этому закону.

анты 1 и 2 , т. е. со/(У2)_ 1 = £  и £/д /2 =  со 
(см. § 13). Возникает вопрос, какими же 
числами выражается золотое сечение? 
Прежде всего это числа Ф ~ 1=  0,618

и Ф ~ 2 =  0,382, а в Д  — соответственно 
0,809 и 0,764. Забегая вперед, приба

вим и V ^ =  1,272, а в~Д (д/ф) - 1 = 0 ,786 .  
Заметим теперь, что два основных чис
ла Ф - 1  и Ф ~ 2 находятся в разных  
диапазонах S K. Пусть а _ 2 =  Ф- 1 , Ь - 3 =  
=  Ф ~ 2. Преобразуем оба числа в один 
и тот же диапазон. По формуле (2 1 ) 
находим 6 -2  =  0,6545085. Найдем так
же а — 1, b — 1, а + 1, Ь + 1, <2+ 2, 6 + 2, ••• •

Инвариант 3: =0-2 CL- 1 0 + 1
=  Ь ± =  ... =  0,9442719... =  0,944 =  Q.а + 2 ^
Число Q имеет фундаментальное зна
чение, так как: 1 ) число Q получено 
из преобразования по S K основных чи
сел золотого сечения Ф - 1  и Ф - 2 ; 2) 
число Q преобразуется по S K в число 
0,472 = х гар тех же чисел Ф - 1  и Ф ~ 2. 
Действительно, х г =  ^ ф - 1 . ф 2 =

П Л Q£ Ф Х -\-Ф ~ 1
=  0,486; х к =  ------ -̂---- ■== Т '  *гар =

=  Хг/л:А= 0,472; но 0 ,4 7 2 ^ 0 ,9 4 4 . Кро- 
ме того, 0,472 дополняет до единицы
0,528. Отношение 0,472/0,528 =  2 /^ 5  =  
=  0,89443... = х гар чисел Ф и Ф ~ 1. Число



Инвариант 1 0,972 0,944 0,894 0,809 0,786 0,764

Инвариант 2 0,728 0,749 0,791 0,874 0,899 0,9256

2 /л /5 также фундаментально, так как 
из уравнения Ф2 =  Ф -\-1 следует Ф =  
=  ф - 1 +  1( ф =  1,618; Ф ~ {=  0,618), т. е. 
в золотом сечении связь обратных чи
сел Ф и Ф - 1  имеет важный смысл 
(тождественность десятичных знаков 
бесконечных дробей Ф - 1  и Ф) допол
нительно к тому, что они связаны S K: 
+ 2 — 2
Ф _L 1/Ф. Итак, мы получили два 
важнейших числа Q =  0,944 и 2 /л]Ъ =  
=  0,894.

Возьмем теперь все приведенные
выше числа и их инварианты и пре-

- 1
образуем по S K в Д; получим 12 чисел

23. ПОЛУЧЕНИЕ 
МУЗЫКАЛЬНОГО РЯДА 

ИЗ ЗАКОНОВ I И II

Закон II в частном случае можно 
выразить формулой

а : х  =  х  : Ь, (39)

где х = х г может принимать значения
Р, /, Л* /С-

Закон I в частном случае выража
ется формулой (16) (см. § 12 ) а : х  =  
=  х : Ьу где х г =  х к =  (л]2)п. Примем для 
формулы (16) х =  д/2, для формулы 
(39) х =  р. Итак, две формулы (16) 
а / ^ 2  =  л]2/Ь и (39) а /р  =  р/6  — осно
ва построения соответствующего ряда.

золотого сечения (табл. 17). Числа ин
варианта 1 были известны, но здесь 
получили новое толкование (как чис
ла S H). Числа инварианта 2 демонстри
руются впервые.

Итак, мы установили три числовых  
закона гармонии: качественная сим
метрия, нарушенная симметрия, золо 
тое сечение. Эти законы основаны со
ответственно на числах ■>/2 , л/3, Ф  
(см. §12, 20). Поэтому связь чисел 
д/2, 1,37 и Ф, показанная в этом пара
графе, означает также связь трех з а 
конов.

Музыкальные ряды

Напомним -у2 =  а - 11, р =  а _10 =  У2-а;  
р2 =  2а 2 =  а -20.

В ы в о д  р я д а .  Примем а =  1 = а ° .  
Тогда согласно (16) Ь =  2 =  а -22, со
гласно (39) Ь =  а ~ 20. Подставляя в 
формулу (16) Ь =  а -20, получаем а =  
=  а - 2 ; подставляя в формулу (39) 
а =  а - 2 , получаем Ь =  а -18 и т. д., под
ставляя полученное значение b из фор
мулы (39) в формулу (16), получен
ное значение а из формулы (16) в 
формулу (39), продолжаем: по (16) 
а =  а - 4 , по (39) Ь =  а -16, по (16) а =
=  а - 6 , по (39) Ь =  а -14, по (16) а =
=  а - 8 , по (39) Ь =  а -12, по (16) а =
=  а ~ 10 =  р, по (39) Ь =  а ~ ,0 =  Р; тем



самым получен ряд из четных степе
ней а.

Аналогичным образом выведем ряд, 
используя первые малые целые числа. 
Согласно (39) а =  $2/Ь , Ь =  $2/а .  По
ложим р2^ 1 5 / 8  (числа 8 и 15 — на
именьшие из целых чисел, отношение 
которых в пределах трех знаков равно
р2), откуда р « У  1 5 / 8 =  1 ,369=  1,37.
Д ва  усло ви я : 1) использование чисел 
первой десятки и еще д в у х — 15 и 16 
(возникающих как следствие значения 
хг =  д/15/8, принятого для формулы 
(39)); 2) использование всех  чисел
первой десятки.

В ы в о д  р я д а .  Снова примем а =  1. 
Тогда согласно (16) 6 =  2, согласно 
(39) 6 =  15/8. Далее, как показано
выше, по (16) а =  16/15, по (39) 6 =

Т а б л и ц а  18

=  Т28~ ~  Т  (согласно условия 2)*,

подставляя 6 = 1 6 / 9  в формулу (16),  
продолжаем: по (16) а =  9 /8 , по (39)
6 =  5/3, по (16) а =  6 /5  и т .д . до тех 
пор, пока не начнет повторяться тот же 
ряд в обратном порядке; поворот будет 
от числа 7/5, заключенного между д/2 
и д/15/8. Два вывода ряда показаны 
в табл. 18 и 19 (горизонтальная стрел
ка — преобразование по формуле (16), 
т. е. по S K, наклонная — по формуле 
(39)).

Ряд в табл. 19 получен при мини
мальном количестве приближений: 
только в преобразованиях по форму
ле (39) в трех случаях — числа 16/9, 
8/5, 7/5. Преобразование по формуле

* Число 225/128 ближе к 7 /4 , но в этом случае 
в ряду будет отсутствовать числе 9.

Т а б л и ц а  19



(16) оставалось точным. Поэтому фор
мулу (16) назовем жесткой. Ряд  в 
табл. 19 оказывается приближенным 
выражением четных степеней а  (табл. 
18), если сохранить два условия вто
рого вывода и оставить жесткой фор
мулу (16). Д ва  разных приближения 
(в табл. 18 после получения степеней
а, в табл. 19 — приближенные числа 
16/9, 8/5, 7 /5  подставлялись в фор
мулы) дают одни и те же числа. В обеих 

+ 1  + 2  + 2  

таблицах a _L b, кроме пары 10/7 _L 
+ 1

_L7/5 в табл. 19. Это перекрещивание 
(поворот в получении чисел ряда) 
произошло потому, что пара 4 /3  N * 7 /5  
связана формулой (39) более точно, 
чем пара 10/7 N» 4/3. Член 10/7 оказы
вается как бы «лишним»: от него не
следует по формулам (16) и (39) но- 

+ 2 + 1  
вых чисел. Пара 10/7 _L 7 /5  содержит
число 7 и является седьмой. Опять
число 7 и тот же смысл, что и в § 16 —
количественная мера, ограничиваю щ ая
качественный сдвиг. Второе «лишнее»

содержащие каждый по 7 чисел, вклю-

число в табл. 18 и 19 — число 2. Но, 
используя число 2  =  (У2 ) 2 в преобразо
ваниях по формуле (39), получим числа

- 1 + з
в диапазонах a _L b, инвариантные 
числам табл. 19.

Таким образом, имеем 7 качествен
но симметричных пар чисел, образую
щих ряд: 1, 16/15, 9 /8 ,  6 /5 ,  5 /4 ,  4 /3 , 
7 /5 ,  10/7, 3 /2 ,  8 /5 ,  5 /3 ,  16/9, 15/8, 2 — 
представляющий собой своеобразную 
замкнутую числовую систему. Следо
вательно, четные степени а  приобрета
ют важное значение, так  как связы
вают формулы (16) и (39); особенно 
а 2 — основа этой связи (р2 =  2 а 2, т. е.
Р2 __ 2\ 2 л п п  0.484

7^  а. ); а  = 0 ,9 3 9  =  0 5 1 6  , в целых

2 15 n  r io ^ r  0,484числах (2 = 7^ =  0,9375 =  пс. ,с — чис- 16 0,516

л о , близкое к д =  0,943 =  ^см'

§ 1 5 ) .  Полученный ряд в точности
совпадает с музыкальным рядом (А) 
(см. § 1 0 ).

зительное выражение нечетных степе-

24. ЗАКОНЫ ГАРМОНИИ В МУЗЫКАЛЬНЫХ РЯДАХ

Получение ряда (А) из законов I сматривали ряды (А), (Б ) ,  (А.1),
и II, естественно, означает, что ряд (А) (Б.1). Теперь остановимся на них
эти законы выражает. В § 10 мы рас: подробнее. Рассмотрим чистый строй.

1
А

16
15

9
8

6
5

5
4

4
3

7
5

10
7

3
2

8
5

5
3

16
9

15
8 2 (А)

-к-—- Ь П— 9  О —е —
п

------ | п Р о п —9 —
«Г Р -9 -0 - е - ° Я - в - TI -о - ■О- - в - -е- -в~ -в - - е -

1 2м 26 Зм 36 4 5ум. 4ув. 5 6м 66 7м 76 8

Р яд  (А) охватывает интервал чая и центры S K, равные четным степе- 

октаву, т. е. два диапазона ( Д  и Д ) ,  ням -^2 (числа 1 и 2), а также прибли-



ней -\/2 (числа 7 /5  и 10/7) 

+ 2
1 2  3 4 5 6

15 16 5 8 3

± ~8 ~9 ~3 Т ~2
2

- 1
1 2  3 4 5 6 7

15 8 5 4 3 5

± 1б i  I  i  Т  7
1

Преобразуя эти числа по

+ 1
7 7 6 5 4

10 7 4 5 6

7 _L Т Т Т Т
V2

- 2
7 6 5 4 3

7 2 5 3 9

-L То Т  ~8 Т  Тб
(л/2) - '

формуле (2 1 ), имеем:

3 2 1

9 16

8~ Тб ±
1

2 1

8

Тб _L 
1/2

- 3  - 4
1 2 3 4 5 6 7 7

15 4 5 2 3 5 7

-L 32 i  12 I  ?  14 _L 20 ^

1 /2  (V2 ) - 3
(цифры над дробями — номера симметричных членов).

Рассмотрим:
1 ) диапазон — 1 (выписан в табл. 20); числа соответствуют табл. 6, т. е.

н
числам ряда S H (в табл. 6 подчеркнуты пунктиром), кроме числа 0,833 =  0,417*2 
(о нем речь в § 29);

2 ) диапазоны — 1 и — 2 (нотное изображение то же, что и ряда (А )) .

— 1 —2

Ряд _L 5 /6  4 /5  3 /4  J_ 2 /3  5 /8  3 /5  ±  (Г ) —
1 1/2 

численное выражение консонансов в музыке*. Ряд (Г )  состоит из восьми, 
а с исключением единицы (так как 1— 1 / 2 ) — из семи членов. Преобра-

— 3
зуя числа 1, 5 /6 , 4 /5 , 3 /4  в Д , ряд (Г )  примет вид:

- 2  - 3

_L 2 /3  5 /8  3 /5  JL 5 / 1 2  2 /5  3 /8  ±  (2'), см. (40).
1/2

* Консонансы — устойчивые, гармоничные созвучия.



Кроме 5/12 — значения малой (минор
ной) терции (5/ 1 2  =  0,417 =  0,833 X 
Х 2 _ | — опять то же число, о котором 
речь в §29),  числа ряда (2') группи

руются в ряды 1/2, 2 /3 , 3 /5 , 5 /8  и 
1/2, 2 /5 , 3/8, совпадающие с первыми 
числами рядов Фибоначчи (/) и (/') 
см. § 22 . Это означает, что консонансы 
выражают золотое сечение.

Вернемся к ряду (А) и исключим 
из него два «лишних» члена согласно 
§ 23 (т. е. верхнюю и нижнюю горизон
тальные стрелки в табл. 19) — числа
2 и 10/7. Ряд (А) примет вид:

1
16 9 6 5 7 3 8 5 16 15

15 8 5 4 3 2 5 3 9 8
(А.1)

Этот ряд назовем качественным музы
кальным рядом: он состоит из 12 ори
гинальных качеств, взятых без повто
рений: октава и прима — повторение 
качеств ( 2 ^ 1 ) ;  два тритона 7 /5  (5ум) 
и 10/7 (4ув) с музыкальной точки зре
ния есть два оттенка одного и того же 
качества (в темперации 5 у м = 4 у в ) .  
Поэтому ряд (А.1) соответствует 12-

Н- 1
1 2  3 4 5 6 7

2 1/ 12 22/l2 23/12 24/12 25/12 _1_
1 д/2

(нотное изображение то же, что и ряда 
(А), только вместо двух тритонов име
ем один 5 у м = 4 у в  =  У2) октава раз
бита на 12 равных частей с помощью
11 целых степеней малой секунды, рав-

ной в Д  2 - 1/12 =  0,944 =

Обращаем внимание: число 2 ~ х/12 
в пределах трех знаков совпадает с 
числом Q =  0,944 (см. §2 2 ) ,  что пред
ставляет собой фундаментальный 
факт — связь темперированной секун
ды с золотым сечением.

ступенной гамме (чистый строй). Ряд 
(А .1 ) отличается от ряда (А) сдвигом

на малую 1^/15 -L 15/16
,Н> _  0,484
Т̂б — О̂ Гб

секунду

а 2 — основа связи фор

мул (16) и (39)).  Не случайно, поэто
му, именно малая секунда — основа 
12-звуковой системы. В темперации

+ 2
6 5 4 3 2 1

27/12 ge /12  2 9/ 12 2 10/122 11/12 _L ( Б )

2
Следовательно, темперированный 

строй выражает золотое сечение. Этот 
факт известен не был, но обнаружился 
с помощью S к*, что опять говорит об 
эвристичности S K. Он также означает, 
что способ обобщения с помощью 
темперации (которым мы воспользова
лись и при обобщении чисел S H числа
ми а п в § 17) имеет содержательный 
смысл.

* Число Q как фундаментальное число золотого 
сечения установлено с помощью S K (см. §22) .



Итак, ряд (Б) выражает закон III. 
Но прежде всего он выражает закон
I, что следует из значения х т =  ^[аЬ =  
=  д/2, где а и Ь — два любых члена 
ряда (Б), расположенных симметрич
но относительно его середины. Он так 
же, как и ряд (А), выражает и закон
II, что следует из связи его с рядами
н т

5  н и 5  н, о чем речь ниже.
Ряд (Б), преобразованный по S K

- 1
в Д, выписан в табл. 21.
Числа соответствуют табл. 6 (кроме 
числа 0,841) *. Таким образом, числа 
рядов (А) и (Б) (табл. 20 и табл. 21)

н
соответствуют числам ряда S н. Но 
ряды (А) и (Б) связаны и с основными

т
числами ряда S н, т. е. с числами а =

20 2 1/ 12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12

соответствующий 12 -ступенной музы
кальной гамме.

Покажем связь рядов (А.1) и (Б.1) 
с числом 1,37. При выводе ряда (А) 
в § 23 для формулы (39) было принято 
значение х г =  V 15/8. Но в формулу (39) 
вводились приближенные числа (16/9,  
8/5 , 7 /5 ) .  Поэтому хг ряда (А.1) в трех 
случаях отклоняется от значения
V 15/8. Определим x T =  ̂ fab, где а и Ь — 
два любых члена ряда (А .1 ), располо
женных симметрично относительно его 
середины: * 1= д /1 * 1 5 /8 = 1 ,3 6 9 ;  х 2 =  
=  V16/15 - 1 6 /9 = 1 ,3 7 7 ;  х 3 =  л/9/ 8 X  
X у 5 /3  =  1,369; *4 =  л/6/5 • 8 /5  =  1,386;

* Число 0,841 — значение темперированной малой 
терции; в чистом строе это 0,417-2 (см. § 29). 
Кроме того, 0,841 =  jtr в табл. 7.

2° 2 - i/>2 2 - 2/'2 2 3/1 - 2-V12 2 -5/12 2-6/12

1,000 0,944 0,891 0,841 0,794 0,749 0,707

=  0,969 и р =  а _ 10= 1 ,3 7  (что приме
нительно к ряду (А) ясно из § 23). Эта 
связь раскрывается при преобразова
нии рядов (А) и (Б) в соответствую
щие качественные ряды, типа ряда 
(А .1 ). Аналогичное преобразование 
было сделано в § 10 и с рядом (Б). 
Повторим его здесь более строго. Ряд 
(Б) содержит числа 1 и 2. Но 1 ^ 2 .  
Убирая из ряда (Б) повторение качеств 
(например число 2 ), получаем каче
ственный музыкальный ряд темпери
рованного строя:

27/12 28/12 29/12 210/12 2 11/ 12, (Б.1)

*5 =  у 5 /4  • 3 /2 = 1 ,3 6 9 ;  х6 =  У 4/3  X 
X д/7 /5  =  1,367. Отсюда видно: значе
ние хг= л / 15/8 — основное, так как 
в трех случаях остается постоянным. 
Все отклонения от д/15/8 — различны. 
Наибольшее отклонение в х 4, связы
вающем малую терцию и малую сексту 
(опять малая терция и нарушение! То 
же число 6 /5  =  0,833“ 1 =(0 ,417  • 2)_ ‘, 
о котором речь в § 2 9 ) .  Усредним по
лученные 6 значений х г. Среднее х г =  
=  1,37.

Аналогичный центр ряда (Б .1 ) х г =
=  д / 1 . 2 1 1/ 12 =  V 2 1 /12  . 2 1 0 /12  =

=  д/22/ 12 • 29/,2. . . =  1,374, т. е. постоян
ный. Число 1,374 отклоняется от 1,370 
на 0,004 как и в золотом сечении, 
точнее: в золотом сечении ( § 2 2 )
х г =  V I,236.1,528 =  2У 2/У Ф 3 =



=  1,3742435; в темперации х г =  
=  =  2 ' 1/24 =  1,3739538. Числа
различаются на 0,0003. Эта связь — 
следствие связи темперированной се
кунды с числом Ф (показанной выше) 
и говорит (так же, как и значение тем
перированного тритона, равного У2 ) 
о фундаментальности ряда (Б).

Если из рядов (А) и (Б) вместо 
числа 2 снять число 1 (так как 2т=;1 ),
то в полученных рядах будет хг= 1 ,4 6 ,

+ 2 +1
но 1,46 _1_ 1,37. Это говорит о фунда

ментальности малой секунды, так как 
ряды (А.1) и (Б .1 ) отличаются от ря
дов (А) и (Б) сдвигом на малую се
кунду; при этом х к =  У2 в рядах (А) 
и (Б) переходит в хг= 1 ,3 7  в рядах 
(А.1) и (Б.1).

Покажем связь рядов (А.1) и (Б .1 )

с числом а. Ряд (А.1) охватывает ~Д
+ 2

и Д . Ряд (А.1), преобразованный по 
- 1  +1  - 2  

S K в Д  и Д  примет вид (А .2),— в Д

и Д  (А.З),— в Д  и Д  (А.4):

7 3 4 5 8 15

10 4 5 6 9 16

16 9 6 5 4

15 I  I  Т  I (А.2)

8 9 3 5 2 5 3

15 Тб Т Т  3 7 4

8 15

5 6 9 16
(А.З)

7 3 2 5 4  15 1 8 9 3 5 2

20 8 5 12 9 32 2 15 Тб У  Т  Т
В каждом из этих рядов x r =  ̂ fab, где 
а и Ь — два любых члена ряда, распо
ложенных симметрично относительно 
его середины, в трех случаях отклоня
ется от основных значений, как и в ряде 
(А .1). Основные значения х г рядов 
(А.1), (А.2), (А.З), (А.4) равны соот
ветственно V 15/8  =  1,369; д /15 /16  =  
=  0,968; У8ТТ5 =  0,730; УТ5764 =  0,484. 
Эти центры смещены относительно со
ответствующих центров S K (д/2 =  1,414; 
1,000; (д/2)- 1 = 0 ,7 0 7 ;  0,500) и в отли
чие от последних связывают несиммет
ричные члены, т. е. разные качества, 
что согласуется со смыслом S H § 15 и
ш  жД 1,369 0,96819. Мера этого сдвига: у -̂р4 =  — р =

0,707 0,484 п п а о  ' о
=  6 j 3 0 = 6 ^ 0 0 = ° ’9 6 8 ~ a - П Р И а н а 

логичном преобразовании ряда (Б.1) 
мера сдвига, соответствующего х Гу от 
х к равна 0,972, т. е. отклоняется от 
a =  0,969, но связана с числом Ф (см. 
§22: (о =  0,972).

Таким образом, музыкальные ряды  
выражают гармонию. Причем ряд (Б) 
в явном виде выражает все три закона. 
Этот факт заслуживает внимания. 
Принято считать, что темперация 
создана для устранения возникающей 
в чистом строе дисгармонии, что ряд 
(Б) приближенно соответствует ряду 
(А) и что эта разница для нашего 
слуха не существенна. В противоречии 
с этим здесь доказывается фундамен
тальность ряда (Б). Выходит, что 
строй, установленный человеком, выра



жает гармонию более совершенно, чем 
натуральный строй. Не случайно тем
перированный строй лежит в основе 
европейской музыкальной культуры. 
Но это означает, что музыка основана 
на иррациональных числах. Числа, по
лучаемые из законов гармонии, также 
иррациональны. Так что в основе п ри
роды  — иррациональны е числа. Нату
ральный же ряд чисел легко выводится 
из законов гармонии — из закона II 
(см. формулу (23)) и из закона III 
[39, с. 71], являясь как бы вторичным.

Вернемся к ряду (А). Он выражает 
сложную структуру и поэтому до сих 
пор не было формулы ряда (А). Фор
мула ряда (Б) проста: ап =  2п /п , где 
п — целое. Из законов I и II мы полу
чили формулу ряда (А) в виде дихо
томического закона:

A m,i.j  =  ( я ± 2 Л)|,/, (41)

где А т,ц — га-ный член ряда (А), 
взятый в /-ом и /-ом диапазонах. Число 
а может принимать только два значе
ния: а\ =  \\ а 2 =  (2 + 1 +  2 -1 )/, где / =  
=  — 1. Пусть а =  а\ =  \; тогда форму
ла (41) примет вид:

A mj'j =  (1 ± 2 ”)/,/, (42)

где при сложении п =  0, — 1 , — 2 , — 3 ; 
при вычитании п =  —4, — 5, — 6, — 7 .

Пусть i =  + 1 , / =  + 2 . По фор
муле (42) (без подчеркнутых значе
ний п — о них скажем позже) получа
ем пять членов ряда (A) (Ai, А2 ..., As).

+ 1 +2
Преобразуя их по S K в Д  и Д, полу
чаем пять пар чисел ряда (А), пока
занных в табл. 22 . Шестую и седьмую 
пары получаем при а =  а2 =  ( 2 + 1 +  
+  2 - 1)_i. В этом случае формула (41)

примет вид:

A mj,j =  [ ( 2 1 —|— 2 2Л]|,/, (43)

где при сложении п =  + 1, при вычи
тании п =  — 1 . По формуле (43) полу
чаем еще два члена ряда (А) (Аб, А7) 
и соответственно шестую и седьмую 
пары чисел (табл. 22). Тем самым мы 
получили ряд (А), т. е. музыкальный 
ряд (чистый строй). Значения п =  
=  — 5, — 6, — 7 для формулы (42) 
введены из соображений симметрии 
дихотомического ряда 2п, взятого в 
диапазоне семи октав (от 2° до 2 ~ 7) 
с центром х к =  (У2)- 7  (сложение + 2Л и 
вычитание —2п в формуле (42) есть 
учет этой симметрии).

Таблица 22

т п 4m. + 1 4  щ, +2

1 0 1 2

2 - 1 4 /3 3 /2

3 - 2 5 /4 8 /5

4 - 3 9 /8 16/9

5 - 4 16/15 15/8

6 +  1 7 /5 10/7

7 -  1 6 /5 5 /3

При этих значениях п по формуле 
(42) получаем дополнительные к ряду

(А) члены. Они в Д  равны 0,969, 0,984,
0,992, т. е. соответствуют числам S H 
(см. табл. 4, § 15). Два числа, получен
ных по формуле (43), являются самы
ми загадочными числами ряда (А).



Число 7/$ ( Д )  есть значение тритона 
в чистом строе (тритон в музыке — 
характерный диссонанс-нарушитель). 
Второе число 6/s  =  (0,417 • 2) ~ 1 соответ
ствует значению минорной терции — 
опять то же число, о котором будет 
идти речь в § 29.

Формула (41) есть вариация зако
на II. Это опять аддитивный принцип 
октав, только выраженный несколько 
иначе, чем в § 20. Формула (43) — 
явное выражение дихотомии; причем, 
если в (42) а =  1 = 2 ° ,  то в (43) едини
ца (2°) как бы расщепляется на 2 + 1 и 
2 ~ \  число п в (43) также принимает 
значения + 1  и — 1. Кроме того, член

(2 + 1 +  2 - 1 ), взятый в Д , т. е. (2 + 1 +  
+  2 “ ') _1 =  4/ 5 =  0,800 (значение ма
жорной терции). Фундаментальность 
числа 0,800 будет показана в § 29.

Таким образом, ряд (А) мы полу
чили дважды: 1 ) по формулам (16) 
и (39) в §23; 2) по формуле (41). 
Первый вывод показывает связь ряда
(А) с десятичной системой счисления, 
второй — с дихотомией. Оба вывода 
означают, что ряд (А) выражает за 
коны I и II. Он выражает и закон III 
(так как в ряде (А .1 ) среднее х г=  1,37, 
а числа 1,37 и Ф связаны с помощью 
S K),  н о  не в такой явной форме, как 
ряд (Б). Тем не менее сказанное гово
рит о фундаментальности и ряда (А).



Г л а в а  3. Экспериментальные начала гармонии

Ряд экспериментальных фактов при
веден выше: соответствие числа р
числу h c /e 2y выражение законов гар
монии в музыкальных рядах, связь Ф 
с 1,37 и др. Ниже мы приведем ряд 
экспериментальных фактов проблем
ного характера.

25. МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЯД 
И ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА

Сущность периодического закона — 
подгрупповая аналогия, на основе ко
торой элементы системы делятся на три 
группы: основные (8), переходные ( 10), 
лантаниды (14). Определенное распо
ложение этих групп в таблице обра
зует многоплановую ритмическую 
структуру — композицию. Для рас
смотрения этой композиции, т. е. черт 
повторения как в свойствах, так и в 
порядке расположения элементов сис
темы, обозначим элементы одной и той 
же подгруппы одинаковыми буквами 
(табл. 23). Буквы, таким образом, 
обозначают не конкретные элементы, 
а подгрупповые свойства. Чередование 
подгрупповых свойств элементов: ос
новных, переходных, лантанидов (как 
видно из таблицы) образует последо
вательность, в которой имеются пере
становки и замещения, сбивающие пра
вильный ритмический порядок следова
ния свойств, что и создает сложную

ритмическую структуру таблицы. Так, 
свойства первых восьми элементов по
вторяются в следующих восьми: ритм 
8—8. В четвертом периоде этот ритм 
нарушается группой переходных эле
ментов № 2 1 — 30 (буква Г  оторвалась 
от В), что образует ритм 10—8 (10 пе
реходных № 21— 30, 8 основных № 31 — 
38, 10 переходных № 39—48, 8 основ
ных № 49— 56).
В дальнейшем любое число, характе
ризующее группу с определенной по
следовательностью свойств элементов, 
будем называть ритмом. Так, ритм 10 
(10 переходных элементов) нарушается 
в шестом периоде: 14 лантанидов
( № 5 8 —71) вклиниваются в группу 
переходных элементов, отделяя от нее 
один элемент (№ 5 7  — лантан), что 
образует ритм 9 (№ 72—80, аналогич
ные № 22— 30).

Проведем линии, отделяющие: 1) 
места указанных разрывов и аналогич
ные по подгрупповым свойствам места 
в таблице (между буквами В и 3; С и 
Г\ В и Г; 3  и И ) ; 2) уникальную груп
пу № 1, 2, 3 ( между № 3 и № 4, так как 
литий повторяет свойства водорода, 
бериллий нарушает начатую в литии 
повторяемость свойств: бериллий не 
аналог гелия); 3) периоды. По этим 
делениям установим ритмы таблицы и 
примем во внимание только те из них,
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которые связывают таблицу в целом, 
начиная с первого элемента. Их назо
вем ритмами целого. Всего имеем 7 
ритмов целого: один основной ритм — 
18 и шесть внутренних ритмов, состав
ляющих ритм 18 из двух и трех ритмов; 
это ритмы: 2— 16, 3— 15, 12—6 и
2— 10—6, 3— 9— 6, 2— 1 — 15, т. е. су
ществует 7 независимых способов раз
бивки таблицы на части (ритмы), ре
гулярно повторяющиеся на протяже
нии всего ряда элементов начиная 
с первого (в табл. 23 проведены толь
ко те линии, которые соответствуют 
ритмам целого). Причем одними и 
теми же (указанными) ритмами свя
зываются как аналогичные элементы 
(18 подгрупповых свойств четвертого,

пятого, шестого, седьмого периодов), 
так и неаналогичные (18 подгруппо
вых свойств первых трех периодов). 
Это придает ритмам целого известную 
самостоятельность и позволяет сделать 
их предметом специального исследо
вания.

В основе разбивки таблицы на рит
мы целого лежат два ритма: ритм 10, 
нарушающий ритм 8 в четвертом перио
де, и ритм 14, нарушающий ритм 10 
в шестом периоде. Поэтому ритмы 10 
и 14 назовем ритмами-нарушителями. 
Основной из н и х — ритм 14, так как 
ритм 10 является одновременно и со
ставной частью ритма целого 2 — 10—6 
(см. табл. 23). Соотнесем числа, со
ставляющие ритмы целого между



7. М узыкальный ряд  в расположении элементов 
в таблице М енделеева

собой, и отдельно ритмы-нарушители. 
Возьмем сначала простой и самый ос
новной случай — только четыре ритма 
целого: ритм 18 и три внутренних
ритма, составляющих ритм 18 только 
из двух частей, т. е. ритмы 2— 16, 3— 15 
и 12—6. В этом случае получаем две 
группы чисел: а) 7 чисел, составляю
щих ритмы целого 2, 3, 6, 12, 15, 16, 18; 
б) 2 ритма-нарушителя 10, 14. Вычис
ляя далее все отношения между чис
лами в каждой из указанных групп 
чисел, получаем всего 44 отношения.

-f-1 -J- 2
Преобразуя их по S K в Д  и Д , полу
чаем ряд (А) §24. Возьмем теперь все
7 ритмов целого. В этом случае имеем 
следующие две группы чисел: а) 10 чи

сел, составляющих ритмы целого: 1 , 2 ,
3, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 18; б) 2 ритма- 
нарушителя 10, 14. Снова возьмем все 
отношения между числами в каждой 
из этих двух групп чисел, за исключе
нием отношений: 10/ is, 18/ю, 10/э, 9/ю  
(т. е. за исключением соотношения рит
ма 10, являющегося и составной ча
стью ритма целого, и ритмом-наруши- 
телем, с основным ритмом целого 18, 
а также с ритмом 9, так как 18т^9).
Всего имеем 88 отношений. Преобра-

+ 1 +2
зуя их по SK в Д  и Д , снова получаем 
ряд (А) § 24 [25, с. 389]. Кроме этого 
факта наблюдается и смысловое соот
ветствие, в частности отношение рит- 
мов-нарушителей 10/ и  =  5/7 совпадает 
со значением тритона в музыке — ха
рактерного диссонанса-нарушителя.

Таким образом, данный подход  поз



воляет связать и объяснить не только 
ряд известных проблем, но и открыть 
новые, ранее не существовавшие проб
лемы. К таким проблемам относится, 
в частности, и музыкальный ряд в таб
лице Менделеева. Этот факт позволяет 
предсказать конечный элемент в таб
лице с номером 118 (см. §3 3 ).

Обнаруженный порядок в располо
жении элементов не находится в про
тиворечии с объяснением таблицы со 
стороны физических законов. В таб
лице известен другой порядок — на
туральный ряд чисел. Смысл натураль
ного ряда выяснен — это номер поло
жительного заряда ядра. Обнаруже
ние же ряда (А) означает: 1 ) сам факт 
существования подобного порядка, вы
ражающего гармонию; 2 ) возможность 
предсказания конечного элемента; 3) 
проблему, ориентирующую исследова
ние на поиски гармонии в строении 
атома и атомного ядра.

26. КАЧЕСТВЕННАЯ СИММЕТРИЯ 
В ПЛАНЕТНЫХ РАССТОЯНИЯХ

В § 1 мы привели высказывание Ге
геля о планетных расстояниях. Спустя 
сто лет, в 1983 г., читаем: «Более двух
сот лет, например, классическая не
бесная механика хранит величествен
ное молчание по поводу эмпириче
ского закона Тициуса— Боде (закона 
планетных расстояний). Этот вызов, 
навеянный представлениями Кеплера 
и его „Гармонией мира“, ...был бро
шен еще в 1766 году, но и до сих пор 
в рамках классических представлений 
не созрело какое-либо связное пони
мание того, что расстояния планет от 
Солнца... должны подчиняться опре

деленной, последовательно теоретиче
ски обоснованной закономерности» [46, 
с. 19].

Напомним закон Тициуса— Боде: 
R =  8 +  3-2", где п =  0, 1, 2, 3, ... [35, 
с. 100]. Здесь расстояние выражено 
в условных единицах (расстояние от 
Солнца до Меркурия принято за 8), 
отношения между которыми весьма 
приблизительно соответствуют отноше
ниям планетных расстояний и то только 
до Урана. Этот закон, точнее эмпири
ческое правило, содержит произволь
ные числа (8 и 3) и необоснованные 
арифметические действия. «Закон Боде 
лишился всякого уважения науки пос
ле того, как он не смог правильно 
предсказать орбиты Нептуна и Плу
тона» [20, с. 187].

И все же расположение планет под
чиняется строгому порядку (см. 
табл. 24).

Отношения r /R  (г — среднее рас
стояние планеты от Солнца, R — от 
Солнца до Плутона) охватывают 14 
диапазонов 5 К, или 7 октав. Все числа
из указанных диапазонов преобразо-

- 1
ваны по формуле (21) в Д . При таком 
преобразовании в формуле (2 1 ) число 
с принимает по модулю значения 0, 1 ,
2, 3, ..., 7, показанные в табл. 24. Таким 
образом, порядок в расположении пла
нет действительно есть; он обнаружил
ся с помощью S K, т . е. выражает закон
I. При этом не возникает ни произ
вольных чисел, ни произвольных ариф
метических действий. Этот факт (как 
и все приводимые здесь факты) обна
ружен автором впервые. Выходит, что 
для планетных расстояний не требует-



ся особых законов; они просто выра
жают законы гармонии.

Обратим теперь внимание на значе
ние чисел в табл. 24. Так как данные 
о расстояниях планет у разных авторов 
противоречивы (в далеких знаках), то 
во избежание ошибок числа в табл. 24 
округлены до пятого знака после запя
той. После преобразования по S K в 
- 1
Д  они округлены до трех знаков. Для 

сравнения этих чисел с числами, полу
ченными из законов гармонии, эти по
следние будем преобразовывать по S K 
в диапазоны чисел соответствующих 
планет и затем округлять до пятого 
знака после запятой.

Возьмем Марс. Пусть с - \  =  0,809;
с_  ю =  0,03863. Число 0,809 есть золо-

- 1  + 2 
тое сечение, взятое в Д , т. е. 1,618 _L/"N

-  1
_L 0,809. Обратим внимание на точ- 
ность совпадения. Для этого золотое
сечение а + 2 =  Ф =  1,618034 преобра-

-  ю
зуем по S K в  Д , т . е. в  диапазон числа 
Марса, и затем округлим до пятого 
знака после запятой. По формуле (21) 
получаем а _ю =  0,03863. Отсюда вид
но: число Марса с _ т  =  0,03863 совпа
дает с числом а_ю. Это означает, что 
Марс делит расстояние от Солнца до 
Плутона по золотому сечению. Тем 
самым действуют законы I и III.

Возьмем Землю. У Земли С - \  =

=  0,811; п =0,02536. Преобразуем
-ь1

С - j в Д. По формуле (21) получаем 
с +1 =  1,233 =  £. Число £ выражает тот 
же смысл, что и р = 1 ,3 7  (см. § 3 0 ) .  
В выражении (49) §30 дается точное
значение числа £=1,232847...  Преоб-

- 11
разуем его по S K в Д ,  т. е. в диапазон

Название
планет r/R 2е

-  1 
Д

Плутон 1

Нептун 0,76570 (Д ) 2° 0,766

Уран 0,48534 (Д ) 2 1 0,971

Сатурн 0,24292 (Д ) 22 0,972

Юпитер 0,13194 (Д ) 23 0,947

Астероиды 0,0714 (Д ) 24 0,875

М арс 0,03863 (Д ) 25 0,809

Земля 0,02536 (Д ) 2  5 0,811

Венера 0,01834 (Д ) 26 0,852

Меркурий 0,00982 (Д ) 27 0,796

* Данные о расстояниях планет взяты из книги: Ленг К. 
Астрофизические формулы. — М., 1978.

числа Земли (см. табл. 24). Пусть 
a+ i =  £. Найдем а _ ц .  По формуле (21) 
получаем a _ i  1 =  0,02535. Это число 
отличается от числа Земли с _ ц  =  
=  0,02536 всего лишь на 0,00001 (или 
в процентном отношении ошибка со
ставляет 0,039%). Таким образом, для 
Земли действуют законы I и II.

Возьмем теперь Сатурн. У Сатурна 
С - \ =  0,972; С - 5 =  0,24292. Но число 
0,972 =  со, т. е. выражает золотое сече
ние (см. § 2 2 ) .  Возьмем его с большей

- 5
точностью и преобразуем по S K в Д — 
в диапазон числа Сатурна (см. 
табл. 24). Пусть a _ i  =  со =  0,971737. 
Найдем а _ 5. По формуле (21) полу
чаем а _ 5 =  0,24293. Разница между 
числами С-ъ и а _5 равна 0,00001 (или 
0,004%). Скептик, не верящий в су-



ществование законов гармонии, счита
ющий числовые совпадения случай
ными натяжками, дескать, что хочу, 
то и получаю, что скажете Вы теперь? 
По одной и той же формуле, моно
тонно, преобразуя числа законов II и
III, мы получаем фантастически точ
ные соответствия!

Вот еще такое соответствие: У Мер
курия с_ 1=0,796; С- и  =  0,00982. Одно

н
из чисел ряда S H (см. §1 5 ) ,  получен
ное по формуле (31) и помещенное 
в табл. 5, есть число 0,795. Возьмем

-  14
его более точно и преобразуем в Д  — 
диапазон числа Меркурия. Пусть 
а _  1=0,7954951. Найдем а _ м. По фор
муле (21) получаем a _ i 4 =  0,00982. 
Это и есть число Меркурия. Вспомним 
теперь совпадение числа р =  1,3703509... 
с числом h c /e 2 с огромной точностью 
(с разницей 8 9 - 10-7  или с ошибкой 
0,0006%, см. § 1 8 ) .  Очевидно, такие 
соответствия случайными быть не 
могут.

Вернемся к табл. 24 и обратим вни
мание, что у Урана почти то же число, 
что и у Сатурна: С - \  =0 ,971; с _ 3 =  
=  0,48534. Пусть a_  i =  со =  0,971737. 
Найдем а _ 3. По формуле (2 1 ) полу
чаем а _ 3 =  0,48587. Числа с _ 3 и а _ 3 
различаются на 0,00053.

У Нептуна С - 1=0,76570 связано с 
Ф2. Пусть а _ 3 =  Ф - 2 . Найдем а _\.  По 
формуле (21) находим а _  1=0,76393.  
Числа С - 1 и a _ i  различаются на 
0,00177.

У Юпитера С- 1 = 0 ,9 4 7 ,  с _ 6 =
=  0,13194. Опять золотое сечение! 
Число С- 1 часто встречается в различ
ных явлениях (например, в музыкаль

ных сочинениях) и трактуется нами 
как флуктуация числа Q =  0,9443 
(см. §2 2 ) .  Почему именно такая флук
туация (0,947), мы пока объяснить не 
можем. Пусть a _ i  =  Q =  0,944272. Най
дем a _ 6. По формуле (21) находим 
а _ 6 =  0 ,13238. Число а_б отличается 
от числа Юпитера с_б =  0 ,13194 на 
0,00044.

Число Венеры c _ i =  0,852 остается 
пока загадочным.

Астероиды — это отдельная проб
лема: их огромное множество. В
табл. 24 приведено число одной из та
ких планет с характерным для боль
шинства планет расстоянием.

Обратим теперь внимание: числа 
табл. 24 можно рассмотреть как числа 
инварианта 1. Для получения инвари
анта 2 (согласно § 13) отнесем числа 
табл. 24 к нечетной границе S K, напри
мер к (У2)- 1 . После преобразования

- 1
по S K в Д  получаем следующие числа: 
у Меркурия 0,8888, что совпадает с чис

лом ряда S H 0,889 (см. табл. 6, § 17) 
с ошибкой 0,01%; у Венеры 0,830. Это 
число отличается на 0,003 от числа 
0,833 =  0,417-2 (опять то же число, 
о котором речь в § 29); у Земли 0,872 
(инвариант 2 от числа £ = 1 ,2 3 3 );  у 
Марса 0,874 (см. табл. 17, §22 );  Уран 
и Сатурн побили рекорды на проч
ность: у Урана 1,37; у Сатурна 1,37.

Посмотрим теперь на расположение 
диапазонов в табл. 24. Читателю, на
верное, интересен вопрос: почему число 
25 в табл. 24 повторилось дважды — 
у Марса и Земли. Частично мы ответим 
на этот вопрос. При выводе формулы 
(21) в § 13 был установлен закон изме



нения степеней числа 2 в качествен
ной симметрии. В § 13, в выражении
(20) а А .а к-2п число п определяется

как целое, меняющееся через диапазон 
на единицу (т. е. по октавам). В табл. 24 
диапазоны действительно идут через 
один: — 1 , —3, — 5; затем нарушение, 
«сшибка» и следующая смещенная 
тройка —6, — 8, — 10; затем две «сшиб
ки» подряд: — И, — 12 и потом — 14. 
Если бы не было этих трех наруше
ний, то планеты заняли бы не 14, а 17 
диапазонов. Следовательно, повторе
ние числа 25 связано с размещением 
девяти чисел (а если считать Плутон, 
то 10 чисел) в 14 диапазонах, т. е. 
в семи октавах. Это поразительное раз
мещение показано в табл. 25. Плутон 
приведен для порядка, ему приписан 
диапазон + 1  (число Плутона 1 =

=  (д/2)°— граница+Д  и Д ) .  Из табл. 25 
видно, что планеты в соответствии с 
законом I распределились по октавам, 
и только Марс и Земля попали в одну 
и ту же октаву. В то же время они 
распределились и по тройкам: Нептун, 
Уран, Сатурн — нечетные номера диа
пазонов; Юпитер, Астероиды, Марс — 
четные; Земля, Венера, Меркурий — 
нечетные и четные. Итак, три тройки 
в сочетании с выражением трех зако
нов! Прямо-таки архитектурное соору
жение или музыкальное произведение. 
В музыке триада (тройственность) 
выделяется различными способами: то 
как утверждение триады (АВА); то 
как изменение в четвертый раз и тем 
самым выделение предыдущих трех 
и т. д. Причем это относится как к круп
ной форме, так и к интонациям. Клас-

№  октавы / Н азвания планет

0 +  1 
— 1

(Плутон)
Нептун

1 — 2
— 3 Уран

2
 ̂

ю1 
1 Сатурн

3 — 6
—7

Юпитер

4 1 
1 

CD 
О

О Астероиды

5 — 10 
— 11

М арс
Земля

6 — 12 
— 13

Венера

7 — 14 Меркурий

сическим примером является начало 
пятой симфонии Бетховена (рис. 8).

Указанное распределение планет 
можно представить наглядно (рис. 9).  
Семь октав в расположении планет! 
Поразительная, фантастическая связь 
проблем — человеческий слух и рас
стояния планет — связь, открываю
щаяся только с помощью законов 
гармонии и ни из каких других зако
нов не вытекающая.

Но не только слух. Возьмем види
мый спектр. Здесь тоже октава: отно
шение частот конца красного и конца 
фиолетового как раз равно 2. Эта окта
ва видимого спектра, по Ньютону, со
стоит из семи цветов радуги и соответ
ствует музыкальной гамме (рис. 10).

Вернемся снова к планетам.
Отношения радиусов-векторов ор-



\ >  ЬЦ а , Г П |  t l  ■Г 'П | ̂ J
табл. 6; 3) число Сатурна также не 
обязательно сравнивать с У а 7 =  0,89559.

8. Н ачало Пятой симфонии Бетховена

10. Солнечный спектр Ньютона. Ньютон утвер
ж дал  соответствие цветового спектра м узы каль
ной гамме. Это утверж дение он опубликовал 
в «Оптике» и в «Л екциях по оптике»

Если МХ =  СМ =  ' / 2, то расстояния границ 
цветов от точки X дадут указанны й числовой ряд, 
соответствующий отношениям частот в семисту
пенной музыкальной гамме (дорийский лад) 
самой симметричной (по расположению  тонов и 
полутонов) из гамм: ре, ми, фа, соль, ля , си, до, ре. 
Этот числовой ряд  представляет собой часть 
ряда (А), взятого в диапазонах — 1 и —2.

бит планет соответствуют степеням а, 
т. е. выражают закон II (табл. 26).

Замечания: 1) у Урана —  0,90988,Г max
т. е. совпадает с а 3 с разницей 0,00007;
2) числа Венеры и Нептуна не обяза
тельно сравнивать с числом д/а =  0,984, 
так как они согласуются с числом 0,985,

У Сатурна =  0,89449. Это числоГ max
2

ближе к числу —  =  0,89443 (разница
V5

0,00006), т. е. связано с числом Ф 
(см. § 22).

Укажем теперь на следующую сим
метрию в табл. 26: у Меркурия и Плу
тона наибольшая ошибка совпадения 
со степенями а; у Венеры и Нептуна — 
близкие числа; у Земли и Урана — 
явное выражение закона II: у Зем
ли — первая степень а, у Урана — 
высокая точность совпадения с а 3.

Итак, солнечная система подчиня
ется гармонии. С этим следует счи
таться. Так, например, анализ и прог
ноз сложных явлений (в том числе и 
аномальных) на планетах не может 
быть успешным без учета гармонии 
всей солнечной (и даже шире по воз
можности) системы (взаимодействие 
планет). Но это — дальнейшее разви
тие теории.

27. ФАКТЫ 
ИЗ РАЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

ЗНАНИЯ

Вспомним число q =  0,943 = 0,485
0,515

(см. §15). Оно почти равно числу 
0,486
0 514- Когда число q былоQ =  0,944 =

впервые получено (из различных тео
ретических построений, до построения 
S K), то не ясны были ни его смысл, ни 
тем более его экспериментальное при
ложение. Хотя, казалось бы, смысл 
простой — нарушаются половинки, т. е. 
вместо 0,500/0,500 у нас 0,485/0,515.



Н азвание
планет Г m in / Г щах

Ош ибка
совпадения

Меркурий 0 ,6 5 9 ^  а 13 0,005

Венера 0,986 « -уа 0,002

Земля 0,967 «  а 0,002

М арс 0,829 «  а 6 0,001

Юпитер 0 ,9 0 8 ^  а 3 0,002

Сатурн 0,894 &  у  а 7 0,001

Уран 0,910 =  а 3 0,000

Нептун 0,983 як у а 0,001

Плутон 0,602 « а 16 0,0026

Тогда же было получено и число 0,969. 
Но смысл его не сразу был понят.

Как часто мы проходим мимо оче
видных фактов. Мы, например, знаем, 
что сердце у нас слева, что внутрен
ние органы в организме расположены 
несимметрично, что если представить 
себе разрез лица на две половинки, 
то точной симметрии не будет, что ле
вая и правая руки не точно симмет
ричны. Мы также знаем, что орбиты 
планет не точно круговые, что сами пла
неты — неточные шары. То же самое 
в биологии — например в расположе
нии листьев на деревьях и в самой 
форме листьев нет точной симметрии. 
В искусстве такая же картина: нет точ
ных повторений, вернее, они есть и их 
нет (парадокс). Что же означают эти 
факты? Нарушение гармонии или вы
ражение гармонии? Нарушение устой
чивости или выражение устойчивости? 
Обычная логика говорит: симметрия —

это гармония, устойчивость. Наруше
ние симметрии — это нарушение гар
монии, неустойчивость. Если принять 
эту логику, то мир дисгармоничен. 
Признать же нарушение симметрии 
как сущность самой симметрии, нару
шение симметрии не как нарушение 
устойчивости, а как выражение устой
чивости, казалось парадоксальным. Но 
нарушенная симметрия действительно 
выражает устойчивость. Это хорошо 
видно на примере музыкальных рядов. 
Ряды (А.1) и (Б .1 ) (см. § 10 и 24) 
названы качественными, так как в них 
отсутствует повторение качеств, и меж
ду разными качествами существует 
некоторое общее,связывающее их в це
лое. Этим общим и является число 1,37. 
Но связь частей в целое есть не нару
шение устойчивости, а выражение ее.

Теперь, после установления связи 
движения и устойчивости в виде тож
дества противоположностей (§5, 6), 
все сказанное о парадоксальном 
устройстве мира кажется естествен
ным.

Итак, число q. Оно впервые было 
обнаружено в музыке. Для анализа 
было взято одно из самых совершен
ных произведений — бетховенская «Ап
пассионата» (первая часть). Совершен
ство формы здесь не вызывает сомне
ний. Поэтому первое внимание было

9. Семь октав в расположении планет солнечной 
системы (с. 210— 211).

К лавиатура рояля содерж ит семь октав. Если 
Солнце поместить в правом ее конце, то Плутон 
окаж ется в левом. Д ругие планеты расселятся 
по октавам , Зем ля и М арс располож атся в двух 
соседних полуоктавах приблизительно симметрич
но друг друга







обращено на форму, точнее — на мак
роформу, соответствующую триаде 
А В А \У где А — количество тактов в 
экспозиции, В  — в разработке, А\ — 
в репризе. Однако в данном случае 
удобнее считать не количество тактов 
(так как имеется затакт), а в более 
мелких метрических единицах, напри
мер, количество восьмых долей. Но где 
поставить черту деления? Число q =  
=  0,485/0,515, что означает дихотомию 
(деление пополам), а у нас триада 
А В А \.  Черту можно поставить перед 
В  или после В. Реприза (А\ )  имеет 
фундаментальный смысл, так как пред
ставляет собой синтез предыдущего. 
Кроме того, реприза — это повторение. 
Наступление повторения дает ощуще
ние целостности и законченности. 
Поэтому черта была поставлена между 
В  и А\. Форма разделилась на две 
части (А - \ - В ) и А\.  При подсчете числа 
распределились так: А - \ - В - \ - А ,= 3 1 4 7  
восьмых долей при А - \ - В =  1620 и 
4̂ j =  1527. Отношение (A - \-B )/A i  =  
=  0,515/0,485 =  ? “ К Когда этот факт 
был обнаружен, он произвел на автора 
впечатление «чуда». Как может так 
быть, чтобы такие крупные разделы 
формы были связаны с таким ничтож
ным нарушением симметрии? И вот, 
оказывается, связаны. И чем талант
ливей художник, тем точнее и много
образнее (и в крупной и в мелкой фор
ме) «работают» числа. Число q потом 
было обнаружено и во многих других 
произведениях, в различных гранях 
формы, например, Прокофьев, форте
пианная соната № 4 ,  ч. 1. Здесь отно
шение экспозиции (А) к разработке
(В) А / В  =  0,515/0,485 =  ? “ 1.

Теперь из другой области. В жур
нале «Наука и жизнь» в 1965 г. была 
опубликована статья «Мальчик или де
вочка» [И , с. 55]. В ней утвержда
лось, что в мирное время существует 
постоянная соотношения рождаемости 
у человека, средняя для всех рас. Она 
равна 106, т. е. на 100 девочек рожда
ется 106 мальчиков. Опять нарушен
ная симметрия 100 и 106! Отношение 
100/106 =  0,485/0,515 =  ?.

И снова из другой области. Возь
мем среднее расстояние от Солнца до 
Плутона. В середине находится планета 
Уран. Причем рядом планет нет, т. е. 
Уран делит среднее расстояние от Солн
ца до Плутона приблизительно по
полам. Но как приблизительно? Пусть 
а — расстояние от Солнца до Урана, 
Ь — от Урана до Плутона; а/Ь =  
=  0,485/0,515 =  ?. Прямо-таки попада
ние в «десятку». Ведь не случайные 
факты здесь приведены, а именно са
мые фундаментальные: «Аппассиона
та», рождаемость (генетика), солнеч
ная система. Они и сейчас представ
ляются автору как некое «чудо».

А вот еще факт и опять из другой 
области. Возьмем две фундаменталь
ные частицы — протон и £-мезон. 
Отношение их масс mp/ 2m*° =  0,485/  
/0 ,515 =  ? (число 2 означает преобра
зование по S K, согласно формуле (21)) .

Итак, факты разные — музыка, био
логия, макро- и микрокосмос,— а число 
одно.

Приведем несколько примеров от
ношения масс элементарных частиц, 
связанных не только с числом q.
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Эти примеры показывают, что пробле
ма установления порядка в спектре 
масс элементарных частиц может быть 
решена с помощью законов гармонии.

Несколько примеров из биологии. 
Часто исследователи, сталкиваясь с
числовой проблемой, пытаются сопо
ставлять полученные ими числа с из
вестными числами в математике, как 
правило, с числами л (отношение
окружности к диаметру) и е (основа
ние натуральных логарифмов). Два 
таких случая мы рассмотрим ниже.

1. Ленинградский биолог Л. Числен- 
ко, анализируя структуру фауны и 
флоры в связи с размерами организ
мов, пришел к периодической зависи
мости, характеризующейся числом, 
приблизительно равным л3 =  31,00637 
[47]. С точки зрения качественной 
симметрии, число л3 лежит в диапазо
не +  10. Мы привыкли главным обра
зом к диапазонам — 1 и + 1  (для них 
определены основные числа: a, р, q , Q,

* т — масса; р — протон; k — к-мезон; к — 
ламбда-гиперон; У — сигма-гиперон; л — пи- 
мезон; Д дельта-резонанс; £* — сигма со 
звездочкой резонанс; значки: 0 — нейтральный; 
4- положительный; — отрицательный. Число 2 
перед буквой т в числителе или в знам енате
ле — преобразование по SK согласно форму
ле (21).

+ 1 — 1
К  и др., кроме того, Д  и Д  — диапа
зоны значений инвариантов). Поэтому

- 1
переведем число а + ю =  3 1,00637 в Д .  
По формуле (2 1 ) получаем a _ i  =  
=  0,968949. И опять попадание в «де
сятку»: число а - 1 равно a =  0,9689845 
с ошибкой 0,000036. Тот факт, что в 
биологии выражается гармония, нас 
не удивляет; но причем здесь число л? 
А ведь л3 преобразуется в а с  большой 
точностью! Вот что загадочно. Возни
кает проблема связи числа л с гармо
нией.

2. В недавно вышедшей книге [18] 
авторы А. В. Жирмунский и В. И. Кузь
мин анализируют критические уровни 
в развитии биологических систем (на
пример, зачатие, рождение, половая 
зрелость, смерть) и утверждают, что 
эти уровни характеризуются числом 
^ = 1 5 ,1 5  или чуть меньшим, чем е€ 
(е — основание натуральных логариф
мов). Авторы и не подозревают, что 
они обнаружили золотое сечение. 
Причем без качественной симметрии 
понять это нельзя. С точки зрения 5 К 
число 15,15 лежит в диапазоне + 8. 
Пусть a _ i  =  Q =  0,9443. Найдем а + 8. 
По формуле (21) находим а + 8=  15,11. 
И опять попадание! Возникает пробле
ма связи числа е с гармонией.



Парные меры и темперированный 
строй. В древнерусской архитектуре 
применяли парные меры, в частности 
найдена новгородская мерная трость. 
Она содержит две пропорциональные 
шкалы: одна из них построена в отно
шении -\f2, вторая — в отношении зо 
лотого сечения (д/5— 1). Темпериро
ванный строй также основан на д/ 2  

и золотом сечении (см. § 2 4 ) .  Таким 
образом, сами каноны как в архитек
туре, так и в музыке гармоничны. Со
временное градостроительство, исполь
зующее метры (количество), дисгармо
нично. «...Гармоничен Парфенон, гар
моничен Коломенский храм Вознесе
ния, гармоничен чудовищно фантастич
ный Василий Блаженный, гармоничен 
«нелепый» Палаццо Дожей в Венеции, 
дисгармоничен дом №  14/16 на улице 
214

11. Д и аграм м а отношений метрических м асш та
бов основных разделов музыкальной формы. П ро
анализированы  прелюдии С крябина, on. 11 (весь 
цикл), «Мимолетности» Прокофьева (весь цикл) 
и 40 русских народных песен

Чкалова, в котором я живу»,— писал 
Г. Г. Нейгауз [29, с. 46].

28. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Нами проанализировано множество 
произведений (от Баха до Ш остако
вича). Приблизительно 85% получен
ных чисел (отношения метрических 
масштабов основных разделов музы
кальной формы) соответствуют числам

Н Т

S„, т. е. числовым рядам S„, S„, а также 
золотому сечению. Эти соответствия 
иногда встречаются с большой точ
ностью (до пятого или шестого знака),



особенно в выдающихся произведени
ях. Числа S H также выявляются 
в структуре классической формы (осо
бенно у Моцарта) [15, с. 70].

Кроме произведений крупной формы 
анализировались и миниатюры. Так,
В. М. Марутаевым были проанализи
рованы прелюдии Скрябина, оп. 11 
(весь цикл), «Мимолетности» Про
кофьева (весь цикл) и 40 русских 
народных песен. Всего получено более 
двух тысяч отношений. Из них по
строена следующая диаграмма 
(рис. 1 1 ): каждое число выражено
в виде дроби ( х / у  при х - \ - у =  1) и

- 1
преобразовано по S K в Д  (т. е. в интер
вал от (д/2)- 1  = 0 ,7 0 7  =  0,414/0,586 до 
(V2)°= 1 = 0 ,5 0 0 /0 ,5 0 0 );  по оси абсцисс
отложен числовой спектр от 0,414 до

- 1
0,500 (числители чисел Д ) ,  по оси 
ординат — количество повторений каж
дого числа в указанных произведе
ниях (пользуясь только числителями). 
Из диаграммы видно: одни числа встре
чаются гораздо чаще (выделенные 
числа), чем другие, образуя огромные 
вертикальные пики. Разные авторы — 
одни и те же числа! Выделенные числа 
группируются в следующие ряды:
1) ряд (А), §24; 2) ряды Фибоначчи 
(f) и (Г)» § 2 2 *; 3) целые степени чис
ла а. Анализ диаграммы — см. [24, 
с. 306—343] **. Рассмотрим теперь два

* Винтовое листорасположение у растений так 
ж е соответствует рядам (/) и ( / ')  [42].

** В предыдущих публикациях, например, в р а 
боте [25] анализировалась диаграм м а, по-

уникальных примера анализа макро
формы по параметрам ABAi, о кото
рых говорилось в § 27.

М о ц а р т ,  с о н а т а  №12, ф а  м а 
ж о р ,  ч. 1 . Значения чисел (A +  B )/A i
и A / ( B + A i )  различны; после преобра-

+ 1
зования их по формуле (21) в Д  
имеем: (A +  B )/A i = A / ( B  +  Ai) =  1,37.

Ш о с т а к о в и ч ,  ф у г а  № 1 , о  п. 8 7. 
Число тактов во всей фуге А +  В +  
+  Ai =  106,5. Из них А =  39, В =  39, 
A i= 2 8 ,5 .  Сразу заметим, А /А \  =  
=  B/Ai =  l,37. Значения приводимых
ниже чисел после преобразования их

+1
по формуле (21) в Д  показывают 
удивительную картину соотношения 
частей между собой и с целым в этой 
фуге, сводящуюся к единственному 
числу, т. е.: A/Ai =  B/Ai =  (А +  В) /
/  А 1 =  (A +  B +  A i ) /A  =  (A +  B +  A i ) /  
/ В  =  (А +  В + А , ) / ( А  +  В) =  1,37, см. 
[15, с. 70; 24, с. 324; 38, с. 34]. Число 
1,37, как и все числа S H, обнаружено 
в музыке автором впервые.

Таким образом, законы гармонии 
мы обнаружили в музыкальных рядах, 
в таблице Менделеева, в планетных 
расстояниях, в музыкальных произве
дениях, в микро- и макрокосмосе, в 
других областях. Это означает, что 
предлагаемая теория гармонии согла
суется с экспериментом.

строенная из отношений натурального ряда 
чисел указанным выше способом. Там утвер
ж далась аналогичность ее диаграмме, приве
денной на рис. 11. Это утверждение остается 
верным лишь для начального отрезка нату
рального ряда, приблизительно от 1 до 25.



Г л а в а  4. Проблемы и предположения

29. ЗАГАДКА ЧИСЛА 0,417
В § 24 обращалось внимание на это 

число, как на своеобразный наруши
тель. (Число 5/6  =  0,833 =  0,417*2 со
ответствует в музыке значению малой

[2( - 0.792)- 1 = 0 , 4 1 7 ] _ з —  [1 0 ( - ° ’792),|°-

Числа связаны переносной симметрией
0,417^0,833; логарифмы чисел — циф
ровой 0,792-1 _L 0 ,792-10“ 1 (о ней го- 

(л/То) - '

J2 ( - 1  + 0 .4 1 7 - 2 - ' ) - 1 = 2 ° - 0 ,4 1 7 ] _ з  —  [Ю ( -

т. е. число 0,792 с помощью 5 К выража
ется через 0,417 и возникает сложная 
связь принципов па  и а п внутри квад
ратных скобок.

2 . Связь с числами К  и р. В § 2 1

формула (35) выражена

в численных значениях в табл. 14, из 
которой видно: сумма а + ft =  0,792;
Д =  0,208 =  0,4 1 6 -2 - 1 . Значения в 
табл. 14 получены при условии 
а + 6 + Д =  1, которое, согласно §12,  
раскрывает качественный смысл чи-

Ш 1 -(2 417/583)-' =  2 000; а такж е: 10

=  W 3  =  ° ’714  =  4 =  е в 7 ) 2-

Видоизменим число 25/1| =  р так, 
чтобы получить число К- В пределах 7

минорной терции.) Число 0,417 (и близ
кие к нему 0,416 и 0,418) обладают 
огромным количеством связей. Приве
дем примеры.

1. Связь с числами 2 и 10:

"' =  0,417 -2 =  0,833]_, (44)

ворилось в § 1 4 ) .  Так как 0 , 7 9 2 = 1  —

— 0 ,4 1 7 -2 - 1 , то выражение (44) пере

пишем в виде 

1+0,417-2—|) .ю - '=  10о.О,4 1 7 -2]_, (45)*,

сел. Поэтому и дополнение числа до 
единицы должно иметь тот же смысл. 
Число р =  25/1, =  1,37035... (см. § 1 8 );  
5/11 дополняет до единицы 6/11; от
ношение 5 / 1 1 : 6 / 1 1 = 5 / 6  =  0,417-2. 
Число 0,417 дополняет до единицы

0,583; отношение =  0,714 =  5 /7

(член ряда (А) в Д )**; 5 / 7 =  (lg  7 ) 2 
до четырех знаков после запятой. 

Обратим внимание:

1,37 — 1 -2 10 — 1 _ _  2 — °-485 _  2 ~  '-2:i —

* Запись преобразования по S K согласно форму
ле (21) возможна и такая: а - 2 п и а -1 • 2”. 
Запись цифровой симметрии: а • 10п (п  — це
лое) .

** Отметим здесь числовую изомерию, так как 
числа 417 и 714 различаю тся перестановкой 
цифр.



знаков К =  1,370388 = (2 ,0 0 0 1 183)5/|| =  
=  [2 +  (5 /7 )“ 1/2 • 10- 4 ]5/" =  [2 +  

+  (||тЩ) _ 1/ 2-Ю _4]5/и. Здесь и осно-

вание числа К и его логарифм (5/11) 
связаны с 0,417. Три нуля после запя
той указывают на загадочный смысл 
трехзначности.

3. Связь с числом Ф. ю 0418'2 =
=  10(0,417 - 2 ) 10 =  Ф*. Кроме того, ме
ра S H в  § 19, в частности, равна: / /У 2;
Ф  • 2~ 1
=—=^~ =  0,417-2.
//V2

4. Связь с числом а  показана в 
табл. 27, где x r =  ̂ J a b = ^ J ад/а 21 =
=  д/а23 =  -^0,484 =  0,417 - 2. Все числа

- 1
табл. 27 находятся в Д . С помощью 
0,417 устанавливается связь внутри 
диапазонов S K, охватывающая все 11 
степеней а. Этот порядок создает свое
образную числовую замкнутость внут

* Следует помнить, что трехзначные числа не 
точные, а округленные. В случае 
10- (0,417-2) = Ф ,  число 0,417 в пределах семи
знаков равно 0,4167433.

ри диапазонов — своеобразную ритми
ческую структуру степеней а. Пример, 
показывающий связь числа 0,417 с 5 Н: 
в табл. 7 основные числа S H связаны 
5 Г с центром х г =  д/1/ 2 ; в табл. 27 сте
пени а  связаны S r с центром хг =  д/0,484;

0,484 : 4 - =  «  ("а23 ±  "а).Z / N

5. Связь с рядом  (А). Возьмем ряд

(А) в~Д и ~ Д : 7/10, 2 /3 , 5 /8 ,  3 /5 ,  9 /16,  
8/15, 1/2, 15/32, 4 /9 , 5 /12, 2 /5 , 3 /8 ,  
5/14. Центр S K э т о г о  ряда хк= 1 / 2 ,  но 
*к=т^*а, т. е. х АФ \ / 2 .  Это нарушение 
симметрии можно наблюдать и по от
клонению суммы симметричных членов 
ряда от единицы: 7/10 +  5 / 1 4 = 3 7 /3 5 ;  
2 /3  +  3 /8  =  25/24; 5 /8  +  2 /5  =  41 /40;
3 /5  +  5/12 =  61/60; 9 /16  +  4 /9  =
=  145/144; 8 / 1 5 + 1 5 / 3 2  =  481/480. Ве
личина, превышающая единицу в че
тырех случаях (из шести), связана с 
числом 0,417 (точнее 0 ,41(6)): а)
1/24 =  0,041(6) =  0,417- 10-'; б) 1/60 =  
=  0,01(6) =  0,417 - 22- 10“ 2; в) 1/144 =  
=  0,0069(4) =  (0,417 - 2 )2- 10“ 2; г) 
1/480 =  0,00208(3) =  0 ,4 1 7 .2 - ' .  1 0 - 2.

6. Аналогичное число встречается 
в природе и имеет фундаментальный 
смысл. Постоянная тяготения: 
гравитационное притяжение _
электрическое отталкивание

1=  104У; т. е. отношение силы элек

трического отталкивания к силе гра
витационного притяжения двух элек
тронов равно 0,4 1 7- 1043.

7 . Связь с числами табл. 6. Опре-
J t r  и Сделим хгар =  — каждой пары чисел

в табл. 6, связанных S r в соответствии 
с табл. 7 и усредним полученные зна-



чения Хгар. Среднее х гар=  0,834
=  0,417-2.

8. Связь чисел  а  и р. Обо
значим число ж  0,792 буквой d. В вы
ражении (44) =  0,791754; в формуле
(35) (п. 2 настоящего параграфа)
d =  0,792260. Возьмем случай d =  
=  0 ,791829=  Ю - , + 0’898631; убирая пер

вую цифру 8 мантиссы и сдвигая ман
тиссу влево на один знак, получаем 
! о - 1  + о,98бз. =  0,96898 =  а. Далее, та - 
ким же способом получаем 10“ 1 + 0 8631 =  
=  0,7297 =  1,3704 =  =  Это
число 10- '  + ° ’8631 =  Ю“ 1 + 0’8000+ 0-0631- 
вычитая из мантиссы величину 0,0631, 
получаем

i + o,8ooo=  ю.0,0631 =0 ,631  = d ~ l - 2 ~ l (46),

чисел а и р  выглядит так: d 10-10  =  a; 
(d10- Ю)10 =  р- 1 . Равенство (46) указы
вает на связь числа 0,800 (второй шаг 
в табл. 2 ) с числом d.  А так как 
0,800_ 1 = ( 2  + 1 + 2 _ 1) - 2 - 1 , то выраже
ние (46) можно записать:

ю -

—  2 -  1 

т. е. 0,631 _1_ 0,792. Это говорит о су
ществовании внутричислового ритма, 
связанного со сложным взаимодейст
вием принципов па  и ап и с важным 
смыслом числа 10. Показанная связь

10-'+ [(2+ '+2 ')2 '] ' =  Ю 1 - 2 “ 1 - 10“ ') =  £/-' - 2- и, следовательно:

а ,0 =  р - | =  / ( - | =  1 0 - 1 + [ ( 2 + 1  +  2 _ 1 ) - 2 “ ' Г 1 +  >0“ | +[ (2+' +2 ' ,-2 * - ю - ' =  1 ^ 3 7 - 1  (47) * .

Более точное значение р ' см. на 
рис. 12 .

В этой связи число 0,800 приобре

тает особый смысл. На диаграмме 
(рис. 1 1 ) второй большой пик справа

0 492принадлежит числу 0,969 =  q ^ ;  вто

рой большой пик слева — числу 0,800 =  

=  (кроме того 0,800~ 1 =  ю 0,969'10 ; 

0 ,9 6 9 - '  =  1 0 ° 137 10 ). Число d ~ ] =  \ ,26

(0,631 _L 0,792 _L 1,26); учитывая осо
бый смысл числа 0,800, а также числа 2 
(случай уравнения (3) при а =  п — 
основа S K), выделим следующие три 
числа: 2; 0,800; 1,26, связанные с
устойчивостью в музыке (2 — значе
ние октавы; 0,800 — мажорной терции; 
число d выражается через 0,417 — зна

чение минорной терции, см. (45)).  
Применяя к этим числам цифровую 
симметрию, можно получить 2 , 8, 20, 
126. Эти числа в физике входят в число 
так называемых магических чисел, свя
занных с устойчивостью атомных ядер.

Факты этого параграфа указывают 
на существование связи, в частности, 
следующих двух проблем: магические 
числа, с одной стороны, и связь грави
тационного и электромагнитного по
лей — с другой. Факты этого параграфа 
также показывают, что наше восприя
тие минора в музыке как глубины не 
случайно.
* Отметим следующее: 1) связь чисел 2 и 10 

леж ит в основе связи формул (1) и (2), см. 
§ 19; 2) в лестнице, приведенной в вы раж е
нии (47), 10л + 10 10 более точное значение
Р -1 будет при п =  — 1 +  {[ (2+ | + 2 - 1 ) X 
Х 2 _ | ] _ , + 6 3 1  • 10- 7 }; см. рис. 12.



10[(-1*[(?*1.2-T)-2-’]-1).(lo"U[<2*V2',)'2' 'r j-1o-4] +10K-'

12. Ритмическая структура десятичного л огариф 
ма числа 137. Н астоящ ая структура та же, что и 
в выражении (47), только с прибавлением еще 
одной струпеньки той же самой лестницы. Эта з а 
гадочная двойная лестница равняется числу р 
с поразительной точностью (7 значащ их циф р),

30. ЗАГАДКА ЧИСЛА 3

В выражении (37) имеем д/З *, в 
выражении (38) под знаком радикала 
3 раза повторяется комбинация — 
тройка с нулем (ритм 303030). Число 
d ~ l =  1,26 =  2 1/3. Возьмем числа Ф и 
1,37. Так как ф п =  ф п~ 1 +  Ф п~ \  то 
важный случай золотого сечения (деле
ние единичного отрезка) связан с чис
лами Ф2 и Ф. Связь Ф с 1,37 в § 22

Ф ~ 2 0,486выглядит так: Q486 =  -ф~ т, или, при

меняя S K:

2 2-Ф 1,528__ 1,374 
Щ Ч  —  2- Ф _ 1 ’ Т ' е ' 1,374

1,374 
1,236 ’

что соответствует выражению

(48)

откуда а =  х 2/3. Если в выражении (48) 
вместо х г =  1,374 положить х г=  1,370,

1,521тогда а =  1,233, и мы получим
,370

1,370

10'

=1,3703509‘ 1= / 5 '1

— 12зз» при этом разность 1,370—

— 1,233=0,137 указывает на связь чис
ла 1,233 с числом 10. Изменим урав
нение (3) так:

ап =  п Л / а .  (49)

Здесь при п =  10, а =  1 ,232847= 101/п =
_  iqo/id-2. 10 что ГОВОрИТ о ф у н 

даментальности числа 1,23. Разность

* О бращ аем внимание на появление числа 3 
всюду, такж е и в показателях степеней, и в

Д , где i =  — 3, + 3  и т. д.

что является ещ е одним аргументом в пользу 
фундаментальности десятизначной системы счис
ления, так  как приведенная на рисунке ритмиче
ская структура есть структура десятичного л о га 
рифма числа р

между числами /(= 1 ,3 7 0 3 8 8  и lgK =
=  0,136844 равна 1,233544. Разность
между числами (3=1,3703509 и /gP =
=  0,136832 равна 1,2335189. Если в
физике будут обнаружены кварки, то
появится и число 123, так как в числе
h c /e 2 вместо е будет ( 1 /3 ) е, и число
h c /e 2 увеличится в девять раз (1,370Х
Х 9 -  10- 1  =  1,233). Число 123 состоит из
первых трех чисел натурального ряда;
эта тройка чисел уникальна: х А =

a-\-b  1 -(-3 q 1 I о=  — =  2 , причем 1 + 2  =

=  3**. Согласно (48) 1,2333/2=  1,37. 
Кроме того, 1,23 ж  л/3/2. Заметим
1 0 ,л з/2) -ю -2- = 2  3 9 7 ;  2 ^ 7  j _  о д т .

Число л/3/2  =  хг =  л[аЬ =  ̂ Ъ /А ^ Ь /Ъ  свя
зывает значения мажорной (5/4) и ми
норной (6/5) терций, т. е. S r, основан
ная на числе 3 (xr =  ̂ j3/2)  переводит 
(или смещает) мажор в минор и наобо

рот, причем числа 0,800_1 =  5 /4  ( Д )

и 0 , 4 1 7 = 5 / 1 2  ( Д )  ряда (40) связаны 
так: 5 /4  • 3 ~ ‘ =  5 /12 .  Эта симметрия 
переводит число 5 /4  не в симметрич
ный по S K член ряда (40), т. е. в число 
2 /5 ,  а в соседний член (5 /1 2 ) .  Такую 
симметрию назовем поворотной или
** Это есть важ ный случай S \  а — х  =  х  — b (50), 

при а =  х-\-Ь,  откуда а =  ЗЬ, или а =  3, х =  2, 
b =  1. Случай (50) можно записать а — х =  
=  х — (а — х); это арифметический аналог 
золотого сечения: а : х  =  х :(а  — х), откуда

х = ̂ ~ 1 =0,618 =  0 -'.



смещающей. В связи с этим обратим
внимание на следующие загадочные
смещения, связанные с трехзначностью.
Возьмем (д/Ф)~' = Х/У при х - \ - у = \ .
Здесь х = 0 ,4 4 0  1370385 21..., т. е. 3
знака после запятой плюс 7 цифр числа
К\ — 1,370385 08 (см. § 21), что говорит
о фундаментальности числа \Ф  *.
Далее, число р ~ 10- 10 3 =  42,823485 =

. 0,4 516 , ,=  42 4- „ - . Мы видим знакомые1 0,о 484
516 _2смещенные троики чисел -щ - =  а  =

Такие смещения часто встречаются 
в музыке. В табл. 28 даны два примера 
музыкальных произведений, относя
щихся к мировым шедеврам. Округ
ляя числа табл. 28 и преобразуя их

„  0,45 0 0,62 .по 5 К, имеем тг=- • 2 =  ^ =- «  Ф.U,oo U,oo
Числа в табл. 29 означают, в каком 

отношении г \ / г 2 делит каждая планета 
среднее расстояние между двумя бли
жайшими планетами ( - | -г2) . Смеще
ния указанных троек чисел очевидны, 
особенно в первой тройке планет (М ер
курий, Венера, Земля), причем у Зем 
ли они идут сразу после нуля. Число 
Земли 0,486/0,514 «  Q, т. е. выражает 
золотое сечение.

Итак, какими же числами характе-

* Укажем на любопытную связь числа д/Ф с 
геометрией. Т ак как  важ ны е частные случаи 
существенны, то заметим, что есть лиш ь один 
прямоугольный треугольник, стороны которого 
(пропорциональные целым числам 3, 4, 5) 
образую т арифметический ряд. Т акж е есть 
лиш ь один прямоугольный треугольник, сторо
ны которого образую т геометрическую прогрес
сию (равно S r) а / х  =  х /Ь ,  где а — гипотенуза, 
Ь — малый катет. Так как x 2 =  ab  и так  как 
а 2= х 2-\-Ь2 (по теореме П иф агора), то имеем 
a 2/ b 2 =  a / b - \ - 1, т. е. а /Ь  =  Ф (так  как Ф 2 =  
=  Ф + 1 ) ,  отсюда а / х = х / Ь = л [ Ф _  [12, с. 38, 
48 , там же см. о связи числа л[Ф с большой 
пирамидой Г и зе ].

Н азвание произведений
А\

А + В

Бетховен, Симфония №  9, ч. 1
0,4 516 
0,5 484

М оцарт, Симфония соль-минор, ч. 1
0,4 515 
0,5 485

Т а б л и ц а  29*

Планеты г \ / г 2

Меркурий
0,46 484 
0,53 516

Венера
0,4 514 
0,5 486

Зем ля
0,486
0514

М арс
0,4 488 
0,5 512

Астероиды
0,482
0,518

Юпитер
0,4753
0,5247

Сатурн
0,4735
0,5247

Уран
0,4700
0,5300

Нептун
0,46 519 
0,53 481

* „  , Меркурии-СолнцеДля  Меркурия г , / г г =  —-----  .  „--------; для Венеры
Меркурии-Венера

Венера-Меркурий
Г1/Г2 =  tz----------^------ ------ и т . д .  Числа преобразованы по] Венера-Земля
S K в Д  и в ы р а ж е н ы  в виде х / у  при х + у =  1.



ризуется Земля? В табл. 24 (§26) это 
0,811; в табл. 26 (§26) — 0,967; в
табл. 29 — число Q.

— 1 1 
Число 0,811 _L 1,23; фундаменталь

ность числа 1,23 предсказана в настоя
щем параграфе. Число 0,967 ж  а  в пер
вой степени (а  =  0,9689845). Число 
Q — золотое сечение. Все три числа 
фундаментальны. И, несмотря на то, 
что Уран (третья планета от Плуто
на) в табл. 24 и 26 побивает рекорды 
по точности совпадения чисел, Земля 
(третья планета от Меркурия) все же 
выходит на первый план по фундамен
тальности чисел во всех трех таблицах 
(24, 26, 29). По этим данным Земля — 
самая гармоничная планета в солнеч
ной системе.

Факты этого параграфа, хотя и ука
зывают на сложность проблемы числа
3 , все же можно сказать, что смысл 
числа 3 отличен от смысла числа 7 и 
явно связан с устойчивостью, целост
ностью любых систем как таковых *. 
Не случайно оказалось, что закон II 
основан на числе -уЗ.

* Дополнительные факты в пользу этого сообра
жения. В основе устойчивости: 1) в музыке: 
трезвучие, терцовая структура аккордов, закон 
изменения в 4-й р аз и др.; 2) триада 
(АВЛ\  — следствие формулы (1) ) в музыке, в 
архитектуре, в познании; 3) в математике и 
логике третий член необходим для связи двух, 
что относится и к зависимости y =  f{х)\ 4) сим
метрия (3 члена): левое, правое, середина; 
5) в физике: пространство трехмерно; 3 кон
станты hy с , е\ 3 основные частицы атом а: 
протон, нейтрон, электрон; наконец, необходи
мая тройка — грамм, сантиметр, секунда; 6) в 
таблице М енделеева: 3 группы элементов — 
основные, переходные, лантаниды; 3 первые 
периода состоят только из основных элемен
тов, т. е. наиболее устойчивых и распростра
ненных в природе; 3 первые периода объеди
няются основным ритмом целого 18 (табл. 23);

31. ЗНАЧЕНИЕ СИММЕТРИИ 
И НАРУШЕННОЙ СИММЕТРИИ 

В ВЫРАЖЕНИИ ГАРМОНИИ

О связи гармонии с нарушенной 
симметрией был особый разговор в 
§ 15 и 27. Продолжим его, но начнем 
с симметрии, причем с симметрии кон
кретных предметов.

Фигура симметрична, если она сов
мещается сама с собой после некото
рых преобразований: поворотов, пере
носов (трансляций), отражений в 
плоскостях и т. д. С помощью таких 
элементов симметрии можно размно
жать фигуры, как, например, в бордю
рах, орнаментах. Но не только фигу
ры, а и законы. Так, в физике законы 
природы не изменяются при переходе 
от одной системы координат к другой, 
т. е. законы инвариантны относительно 
определенных преобразований (напри
мер, преобразований Лоренца). Это 
своеобразное размножение (обобще
ние): симметрия (преобразования) де
лает законы всеобщими, действитель
ными в любой системе.

То же самое у нас с той разницей, 
что здесь преобразование происходит 
не с фигурами, а с числами, и не с по
мощью поворотов и отражений, а по 
формуле (21). По этой формуле числа 
(подобно фигурам) можно размножать 
по диапазонам S K. Пример такой транс
ляции числа Ф приведен в § 13. По
вторим его:

7) в генетике: триплеты; 8) трехзначность: 
7 о к т а в = 2 7= 1 2 8  — первое трехзначное число 
целых степеней числа 2. Все эти факты указы 
вают на связь  понятия «тройственность» с по
нятиями «устойчивость», «целостность».



+  2 + 1  — 1 — 2 — 3 — 4
...±1 ,618  ± 1 ,2 3 6  ± 0 ,8 0 9  ± 0 ,6 1 8  ± 0 ,4 0 5  ± 0 ,3 0 9  ±  ... (51)

Принадлежность именно этих чи
сел к золотому сечению была извест
на, а вот точный закон получения их 
(т. е. S K) известен не был. Благодаря 
S K раскрывается многообразное со
держание золотого сечения и расши
ряется это понятие числами, ранее с 
золотым сечением не связываемыми. 
Например, в табл. 24 число Марса 
0,03863 понять как число Ф можно 
только с помощью S K. То же самое 
с законом II. Он вообще возник как 
сущность S K и благодаря этому полу
чил многообразное выражение в виде 
числовых рядов S H.

Таким образом, как законы ф изи
ки обобщаются симметрией на все 
системы, так и законы гармонии II и 
III  обобщаются S к на все диапазоны, 
т. е. на всю числовую ось.

Кроме того, преобразования S K 
связывают законы II и III, т. е. числа 
Р и Ф, и благодаря этому, а также бла
годаря другим приложениям, S K раз
множает количество чисел, выражаю
щих законы II и III в одном и том же 
диапазоне. Например, только диапазон
— 1 содержит 12 чисел золотого сече
ния (см. табл. 17), каждое из которых 
может быть размножено по формуле 
(2 1 ) во все диапазоны.

Выходит, что физики, обнаружив 
число 137, тем самым обнаружили зо
лотое сечение в природе. Выходит так
же, что загадка золотого сечения (на
личие в одних шедеврах искусства и 
отсутствие в других) объясняется тем, 
что его многообразное выражение 
просто не было известно.

Таково принципиальное значение 
S K в  выражении гармонии. Рассмотрим 
теперь значение законов II и III в вы
ражении гармонии.

Закон II: ~ь =  у  ( x = x rap). Его

смысл: на какую часть меньшей вели
чины среднее превосходит меньшую, 
на такую же часть большей величины 
эта большая превосходит среднее. В 
гармонической пропорции неравенство 
частей уравновешивается равенством 
отношений разниц между частями и 
средним и самих частей [21, с. 23].

Закон III:  ̂ _  а-Н> (а =  Хгу £ го
о а 4 '

смысл: меньшая часть так относится 
к большей, как большая — к целому, 
т. е. в золотом сечении неравенство 
частей «уравновешивается однородным 
отношением их между собой и с це
лым» [14, с. 26].

Итак, в законах II  и III  среднее 
пропорциональное является регулирую 
щим звеном связи частей в целое. Но 
в законе I такого смысла среднее х к 
не содержит. В чем, собственно, з а 
ключается симметрия в законе I? Возь
мем пару из золотых чисел: 1,618 и 
1,236. Симметрия здесь заключается 
в том, что формула (2 1 ) переводит 
число 1,618 в 1,236, а 1,236 — в 1,618, 
так что пара этих чисел остается не
изменной, переходит сама в себя. Это 
неизменение, т. е. сохранение, и есть 
сущность S K, как и всякой симметрии.

Таким образом, законы II и III  вы
ражают связь частей в целое — суть 
гармонии, и эту суть сохраняют и р а з



множают преобразования S K. Если го
ворить строго, то законы II и III всег
да выражаются через S Ky даже тогда, 
когда числа, казалось бы, получены 
без преобразований: ведь перевод чис-

ла, например из Д в Д , по формуле
(21) означает просто умножение числа 
на единицу. А это есть тоже преобра
зование.

Итак, S K есть форма выражения з а 
конов II и III. Если ее отделить от этих 
законов, т. е. преобразовать по S K, ска
жем, случайные числа, тогда инвариан
ты S K потеряют содержание и оголится 
чистый смысл симметрии как таковой: 
это форма (правильность) — преобра
зования, движение, дисгармония. П а
радоксально! Симметрия и дисгармо
ния!

Действительно, рассмотрим только 
закон I. Он выражается числами (д'2)". 
Так как п — целое, то возможны два 
случая: n =  2k и п =  2/ г+1.  В случае 
n =  2k получаем числа 1, 2, 4, 8, 
т. е. дихотомию. В музыке это, в част
ности, прима и октавы. Казалось бы, 
октава — самая что ни на есть устой
чивость. Но только из одних октав (т. е. 
из одного звука) музыки не бывает. 
Или если она бывает, то это дисгармо
ния.

Другой пример. Идеализируем де
ление клеток в биологии. Пусть в каж
дом акте деления все клетки делятся 
«одновременно». Такое деление будет 
выражать только дихотомию, и не ясно, 
как оно может прекратиться, т. е. био
логический объект будет расти беско
нечно,— опять дисгармония. (В §15 
мы предполагали, что неодновремен- 
ность актов деления приводит к мно-

О б м а н  з р е н и я
( ф р а г м е н т ) ^

s i n  45°= c o s4 5 °= y ^

13. Обман зрения (ф рагм ент). Sin 45° =  cos45° =
= л[Щ

гообразию «числового дерева» нару
шенной симметрии и тем самым к це
лостности и гармонии.)

Возьмем теперь случай п =  2 /? + 1 ,  
т. е. числа: д2 ,  (д/2)- 1 , (д/2)- ^  и т.д.  
В музыке (в темперации) д ' 2 — зна
чение тритона — диссонанса-наруши- 
теля. Кстати, отношения ритмов-на- 
рушителей в таблице Менделеева 
(см. § 2 5 )  14/10 ( ^ д 2 )  равны значе
нию тритона в чистом строе — в ряде 
(А).  Это же отношение и при распаде 
урана (массовые числа около 100 и 
140). И еще пример дисгармонии: на 
рис. 13 приведен фрагмент обмана зре
ния с черными квадратами (см. §4) .  
Связь его с д/2 очевидна.

Итак, закон I, взятый сам по себе, 
выражает дисгармонию. Причем четные 
степени д 2  ответственны за рост, раз



множение, деление; нечетные — за рас
пад, контраст, явную дисгармонию.

Приведем теперь ряд фактов, пока
зывающих связь 5 н с гармонией це
лого: 1) число h c /e 2=  1,37 • 102 — оче
видное выражение S H в соотношении 
трех мировых констант, явно связан
ных с целостностью мироздания; 2 ) 
предположение 118 элементов в табли
це Менделеева в целом, как увидим 
в §33, связано с числом 1,37; 3) чис
ло 0,417 (см. §29) есть глубокое выра
жение S H и поэтому обладает огром
ным количеством связей; 4) пример 
из жизни. Прочно склеить две гладкие 
поверхности (идеально гладкие, т. е. 
обладающие высокой симметрией) 
труднее, чем если эти поверхности чуть- 
чуть шероховаты; 5) пример из музы
ки. В музыке существует метроритми
ческая симметричная сетка, состоящая 
из 2, 4, 8, 16, 32 тактов. Но мелоди
ческие обороты и даже целые мелодии 
не заполняют полностью эти такты. 
Они, как правило, то чуть меньше, то 
чуть больше 2, 4 и т. д. тактов, нару
шая метрическую дихотомию в соот
ветствии с законами II и III. Если же 
мелодия в точности соответствует 
указанной дихотомии, то такая музыка 
будет выражать дисгармонию или сла
бо выраженную гармонию, что одно и 
то же *.

Вообще, надо сказать, что приво
дить факты проявления законов II и
III в отрыве от S к малосодержатель

* Пояснение. Дисгармония относительна. По 
смыслу дисгармония — это движение. Д виж е
ние всегда выражает устойчивость (см. § 5 — 
7). При слабой устойчивости — движение на
первом плане. Слабая устойчивость есть не
устойчивость, или дисгармония.

но. Только S к придала им всеобщее 
значение, о чем свидетельствует экс
периментальный материал в § 2 5 —30.

Итак, симметрия — дисгармония! В 
этом в то же время нет ничего стран
ного. В соответствии с тождеством про
тивоположностей так и должно быть: 
форма — движение, дисгармония — 
выражает содержание (сущность) — 
устойчивость. В этом единстве — гар
мония. Обратим теперь вним ание: 
движение выражает устойчивость, р а в
новесие, сохранение! А это значит — 
оно выражает и повторяемость. Без 
повторения не может быть ни равно
весия, ни сохранения. Сохраняется — 
значит повторяется. Повторение же 
означает ритм, правильность, сораз
мерность. А это — основа симметрии **.
Следовательно, симметрия — катего
рия познания  — математическое опи
сание движения и его сущности — 
устойчивости, равновесия, сохране
ния — инвариантов. И так же, как дви
жение, симметрия многообразна (су
ществует прямолинейная, криволиней
ная и т .д . симметрии) и относительна. 
Фундаментальность той или иной сим
метрии зависит от фундаментальности 
ее инвариантов.

Но даже самая фундаментальная 
симметрия, если речь идет о симмет
рии и только о симметрии, не выражает 
гармонию целого, а лишь частей; а 
это — дисгармония.

Выше мы показали, что симмет-

** Такое фундаментальное положение автором 
получено впервые. И хотя в данной работе всё 
впервые, все-таки это есть ответ на вопрос, по
ставленный американским физиком Ричардом 
Фейнманом: откуда взялась симметрия, по
чему природа близка к симметрии.



р и я — дисгармония. Дополним сказан
ное другими соображениями.

Представим себе идеальную сим
метрию. Пусть это будут конкретные 
фигуры — круг, шар, квадрат, куб 
и др.

Сделаем следующий мысленный 
эксперимент. Возьмем, например, квад
рат и распространим его на целое — 
на всю природу. Пусть квадратным 
будет все: предметы, окна, двери, квар
тиры, дома, люди, животные, растения 
и т. д. Это не наш мир! Это явная дис
гармония! В то же время — это и яв
ное, абсолютное равновесие. (Вспом
ним музыку из одних октав; см. выше.)

Объяснить это просто. Симметрия 
есть математическое выражение дви
жения и его сути. Абсолютизируя 
симметрию, мы тем самым абсолю
тизировали движение. Но движение 
относительно: оно выражает равно
весие. Вот мы его и получили!

Вспомним формулу (1) А есть не-А. 
Здесь не-А это множество; и гармония 
заключается в том, что каждое не-А 
есть А. Если мы снимем слово «каж
дое», т. е. возьмем одно единственное 
не-А (оголим, выделим его), то оно 
неотличимо от А. Тем самым тождество 
противоположностей снимается и за 
меняется просто тождеством. В этом 
снятии многообразия и заключается, 
в частности, дисгармония.

То же самое произойдет, если мы 
квадрат заменим на круг, шар и т. д. 
Ну, а если представить себе мир, со
стоящий из всех симметрий: и круг, и 
шар, и квадрат и т. д., все равно это 
слабо (грубо) выраженная гармония — 
гармония частей (т. е. дисгармония).

И только тогда, когда все эти симмет
рии будут многообразным образом на
рушены, мы получим Наш мир — 
гармонию целого.

Все сказанное о симметрии конкрет
ных предметов частично относится и к 
качественной симметрии — к закону I, 
который мы определили как основной 
закон гармонии. Определили мы его 
так не только потому, что он выража
ет тождество противоположностей (его 
выражают и законы II и III), но в его 
связи с законами II и III, в той мере, 
в какой эти последние являются инва
риантами S K.

Следует заметить: когда мы упо
требляем термин «гармония», то всегда 
имеем в виду гамонию целого.

В современном естествознании речь 
не идет о связи общего и частного, 
целого и частей, а лишь о частях, 
т. е. о конкретных предметах, в прило
жении к которым и развита теория 
симметрии в науке (имеется в виду 
внешняя форма предмета или его ча
стей). В таком понимании идея сим
метрии никоим образом не стоит в од
ном ряду с идеей гармонии. Хотя с 
точки зрения обычной (механической 
что-ли) логики в последнее время к 
симметрии стали прилагать термин 
«гармония» совершенно произвольно, 
не различая при этом гармонию (как 
гармонию целого) и дисгармонию (как 
гармонию частей).

Далее, в силу определенной разви
тости теории симметрии в современной 
науке познание или открытие новых 
симметрий считается фундаменталь
ным познанием. Что делать с нару
шенной симметрией никто не знает.



Она просто констатируется как факт.
Существует мнение, что нарушенная 

симметрия не фундаментальна, что она 
есть сигнал к поиску новых симмет
рий, что нарушение с точки зрения 
одной симметрии будет не наруше
нием с точки зрения другой, более об
щей симметрии. Это, в частности, вер
но, но вообще — ошибочное мнение. 
Дело в том, что при рассмотрении сим
метрии конкретных предметов фунда
ментальность нарушенной симметрии 
маскируется многообразием форм сим
метрии. На этом уровне, т. е. на уровне 
количественного обобщения (множе
ство симметрий), кажется, что все мо
жет быть сведено к симметрии. Но вот 
мы пришли к гармонии, т. е. поднялись 
(или опустились) на другой уровень — 
на уровень сущности и качественного 
обобщения. Теперь события стали опре
деляться числами. И оказалось, что 
фундаментальная симметрия (S K) мо
жет быть построена только на числе 2 
(см. §11 — 14); в противном случае 
симметрия не будет соответствовать 
природе вещей, т. е. ее инварианты бу
дут пустыми, бессодержательными. 
Здесь уже нарушенная симметрия ни 
с какой точки зрения не может быть 
симметрией (в смысле — фундамен
тальной симметрией). В этом мы со
лидарны с Р. Фейнманом, который 
считает нарушенную симметрию фун
даментальной проблемой (см. § 10).

Заканчивая этот параграф о значе
нии S K и S H в выражении гармонии, 
необходимо иметь в виду следующую 
связь между ними: S K есть качествен
ное обобщение симметрии как таковой, 
в то же время S K — количественное

обобщение S H, a S H — качественное 
обобщение S K. Связь S K и S H имеет 
принципиальное значение и требует 
дальнейшего исследования.

Теперь, на менее строгом языке, 
зададим вопрос: что же такое симмет
рия? Ответ: гармония — есть не про
сто ошибка, но опасная ошибка. Если 
такая гармония возобладает в объекте, 
то объект перейдет из высокооргани
зованной материи в просто материю.

32. ЦЕЛОСТНЫЙ 
ЧИСЛОВОЙ СПЕКТР 

ГАРМОНИИ

Как показано выше, S K может как 
размножать числа по диапазонам, так 
и собирать их. Например, все числа из 
любых далеких диапазонов можно пре-

- 1
образовать по S K в Д. Если их округ
лять до третьего знака после запятой, 
то все бесконечное множество чисел 
перейдет в конечное — в 294 числа

(в Д  от 0,707 до 1,000, всего 294 чис
ла) .

В табл. 30 собраны числа всех трех
- 1

законов, взятые в Д . Сюда входят
н т

ряды S H, S h, золотое сечение (табл. 17), 
ряды (А) и (Б), числа, предсказанные 
в §29, 30, и числа из эксперимента. 
Назовем их числами гармонии. Справа

от вертикальных линий (см. табл. 30) 
помещены основные числа гармонии; 
их 56, т. е. 19% от 294; слева — допол
нительные — некоторый разброс; их 59,



0,708 

0,710

0,715

0,727

0,731
0,732

0,739
0,740

0,742

0,748

0,707

0,713
0,714

0,718

0,728
0,729
0,730

0,741

0,749

0,758

0,760

0,765
0,766

0,778

0,785

0,790

0,794

0,796

0,750
0,751

0,753

0,759

0,764

0,777

0,786

0,791
0,792

0,795

0,808

0,810

0,812
0,813

0,827

0,829

0,832

0,840
0,841

0,844

0,848

0,800

0,802

0,809

0,811

0,8156

0,8234

0,828

0,833
0,834

0,839

0,867

0,872
о;873
0,875

0,849

0,888

0,890
0,891

0,893

0,895

0,898

0,854

0,863

0,8686

0,874

0,882

0,884

0,889

0,894

0,899

0,908
0,909

0,912

0,916

0,936

0,940

0,942

0,945
0,946

0,910

0,9256

0,9375
0,939

0,941

0,943
0,944

0,947

0,957
0,958

0,966
0,967
0968

0,971

0,982
0,983

0,986

0,959

0,969
0,970

0,972

0,984
0,985

0,992

0,996

1,000

т. е. 20% от 294. Всего 39% чисел. 
Этот целостный спектр не является 
окончательным: в процессе дальней
шего познания он будет уточняться. 
Кроме того, числа гармонии имеют раз
ную смысловую нагрузку. Но мы пока 
это учитывать не будем. Полный спектр 
чисел гармонии (39%) обозначим бук
вой Я. Спектр, состоящий только из

основных чисел (19%), обозначим Н 
При сравнении экспериментальных дан
ных со спектром Н возможно предель
ное отклонение ± 0 ,0005 .

Введем коэффициент гармонической 
упорядоченности — абсолютный Ga (он 
означает процент совпадения со спект
ром Н чисел, полученных из экспери
ментальных данных) и относительный



G0 =  Ga/ H , а также Ga (процент совпа
дения со спектром Я' чисел, получен
ных из экспериментальных данных) и 
G'0 =  G'a/ H ' .

Например, Бетховен, «Аппассиона
та», ч. 1. Из 28 полученных чисел при 
анализе макроформы 20 совпали со 
спектром Я, т. е. Ga =  71,4%; G0 =  
=  Gs/H  =  7 \ А % /39% =  1,83. Это зна
чит, что на 39% чисел гармонии падает 
71,4% чисел в «Аппассионате», а на 
оставшиеся 6 1 % — 28,6%, т. е. явное 
выражение гармонии в «Аппассионате». 
При случайном, хаотическом распреде
лении Ga =  39% =  Я, или G a= 19% =  Я'
и, естественно, G0=  1, или G £ = l .

Приведем еще ряд примеров. «Ап
пассионата», финал, макроформа: из
61 числа 45 совпали со спектром Я, т. е. 
Ga =  74%, G0 =  1,9. Бетховен, «Лунная» 
соната, ч. 1, макроформа: Ga =  73%. 
Моцарт, симфония «Юпитер», ч. 1 , 
микроформа: для анализа была взята 
только главная партия экспозиции: 
из полученных 187 чисел 172 совпало 
с Я, из них 169 чисел совпало с Я ', 
т. е. Ga =  92%, Ga =  90,4%; G0 =  2,4, 
Go =  4,8. Эта высокая гармония у М о
царта относится к самой сути музыкаль
ной формы.

С. Е. Кашницкий применил спектр 
Я к анализу архитектуры Древнего 
Египта и Древней Греции. Оказалось, 
что выражение гармонии в Греции го
раздо выше, чем в Египте. Для Греции 
средний Ga =  63,5%, для Египта сред
ний Ga =  48,5%, хотя в отдельных па
мятниках, например в ансамбле пира
мид в Гизе, Ga =  71,4%, т. е. прибли
жается к Парфенону, в котором Ga =  
=  76,2%. Это согласуется с выводом

А. Ф. Лосева: «...большое различие
между Египтом и Грецией, поскольку 
в Египте закон золотого деления есть 
факт спорадический, в Греции же он — 
постоянный» [22, с. 374].

Таким образом, спектр Я оказыва
ется важным для анализа целостных 
структур, и не только произведений ис
кусств, но и естествознания (см. § 2 5 — 
30). Однако экспериментальная наука 
не подготовлена к проверке законов 
гармонии: в ней отсутствует высокая 
точность числовых значений. Недоста
точная точность измерения иногда 
объясняется невниманием к числам. 
Это относится даже к такой области, 
как теория архитектуры. Приведем 
пример. Архитектор Г. Б. Борисовский 
в работе [6, с. 105] приводит пропор
ции ярусов в архитектурных памятни
ках: церковь в У борах— 1 : 0,7 : 0,5 : 
: 0,24; колокольня Новодевичьего мо
настыря в М оскве— 1:0,80:0,70:0,66:  
: 0,83:0,37; колокольня Ивана Вели
кого — 1 : 0,89 : 0,70. Борисовский счи
тает приведенные ряды беспорядочны
ми. Представим эти числа следующим 
образом: 1,000 : 0,889 : 0,833 : 0,800 :
: 0,700 : 0,666 : 0,500. Этот ряд есть не 
что иное, как неполный ряд (А), см. §24.

Недостаточная точность измерения 
в архитектуре связана еще и с тем, 
с какой точностью прикладывается ли
нейка к архитектурным произведениям. 
То же относится и к живописи.

Из всех искусств только музыка под
дается точному численному анализу, 
так как музыкальные параметры (на
пример, количество тактов) точно опре
делены самой музыкой. В частности, 
поэтому музыка стала для автора



превосходным чувственным материа - 
лом, конкретным кодом, в котором з а 
шифрованы законы гармонии мира. 
Все познание фактически представля
ло и представляет собой расшифровку 
этого сложнейшего и труднейшего ко
да, перевод его на язык науки. Такое 
впечатление, что установленные зако
ны лишь слегка приоткрывают зана
вес, за которым разворачивается целый 
океан событий, совершенно не познан
ных.

33. ИСТОРИЯ, ПРЕДСКАЗАНИЕ

Вернемся к таблице Менделеева 
(§25) и докажем:

1) музыкальный ряд в таблице Мен
делеева не может быть установлен без 
качественной симметрии;

2 ) таблица закончится элементом 
с № 118.

Но прежде немного истории. Все 
ритмы целого в табл. 23 начинаются 
с первого элемента, как и следует из 
названия «ритмы целого». Первона
чально под ритмами целого понимались 
ритмы, начинающиеся не обязательно 
с первого элемента. История обнару
жения музыкального ряда в таблице 
Менделеева имеет важное значение 
для понимания роли качественной 
симметрии в данном вопросе. Поэтому 
остановим на ней внимание.

Мысль о сопоставлении музыкаль
ного ряда и таблицы Менделеева воз
никла под впечатлением утверждения 
Ньютона о соответствии цветового 
спектра музыкальной гамме. В 1962 г. 
инженер Ю. И. Артемьев, с которым 
мы тогда размышляли на эту тему, 
предложил: расположить элементы

таблицы Менделеева на одну прямую, 
обозначить аналоги по подгруппам оди
наковыми значками и разбить по чет
веркам. Разбивка по четверкам для по
лучения ряда (А) (см. §25) не приго
дилась. Первые же два предложения 
были приняты. Затем автором вместе 
с В. М. Марутаевым была наложена 
симметричная сетка музыкального ряда 
на четвертый период таблицы Менде
леева, и исходя из чисто музыкального 
смысла ряда (А) в таблице были про
ведены линии, разбивающие ее на рит
мы (числа), отношения которых соот
ветствовали ряду (А). Эта разбивка 
таблицы относилась к четвертому, пя
тому, шестому и седьмому периодам. 
Как перенести ее на первые три перио
да, состоящие только из основных эле
ментов, тогда было неясно. В 1965 г. 
автором было введено понятие ритмов 
целого. С помощью этого понятия и 
была перенесена разбивка снизу вверх 
на первые три периода. Музыкальный 
ряд был установлен во всей таблице. 
Ритмы целого тогда начинались не 
только с первого элемента. Их было 
семь, каждый из них состоял только 
из двух частей (чисел). Это были сле
дующие ритмы: четыре ритма, идущие 
с первого элемента (те же, что и в 
табл. 23): 18, 2— 16, 3— 15 и 12—6 и 
три ритма, идущие не с начала таб
лицы,— это ритмы 10—8 (начиная с 
№ 3), 9 (начиная с № 4) и ритм 5 —4— 
4— 5—4— 5 и т .д .  (начиная с № 4 ) .  
(Для последнего ритма были проведе
ны дополнительные линии: между бук
вами (см. табл. 23) Ж  и а, учитывая 
ритм 8; и между М  и Я, учитывая трой
ку — железо, кобальт, никель.) Также



существовали два ритма-нарушителя —
10 и 14. Из отношения всех этих ритмов 
целого и отдельно ритмов-нарушителей 
получался полностью ряд (А) без пре
образований 5 К. Этот вывод ряда (А) 
в виде тезисов был опубликован под 
двумя фамилиями (Артемьева и ав
тора) на конгрессе истории естество
знания в 1971 г. [5, с. 5], затем — 
подробнее — в небольшой брошюре 
[28]. В 1973 г. автором была обнару
жена первая ошибка. Оказывается, что 
в соответствии с основными линиями 
деления таблицы (линии табл. 23) 
можно установить еще один ритм цело
го 17— 1 (начиная с № 4 ) ,  а также
1 — 17 (начиная с № 3) в противоречии 
с рядом (А) (если число 17 соотнести 
с другими ритмами целого, то числа 
17/12, 17/15 и т .д . членами ряда (А) 
не являются). Затем в соответствии 
с указанными выше дополнительными 
линиями и основными автором были 
обнаружены вторая и третья ошибки — 
еще два ритма целого 13— 5 (начиная 
с № 4) и 14—4 (начиная с № 3) в про
тиворечии с рядом (А). Таким образом, 
музыкальный ряд в таблице Менделее
ва был ниспровергнут. Произошла ти
пичная подгонка; автор видел те рит
мы, которые следовали из музыкаль
ного смысла ряда (А), и не видел дру
гие, противоречащие ряду (А). Приш
лось придать ритмам целого их истин
ный смысл: считать таковыми только 
ритмы, начинающиеся с первого эле
мента и проходящие через всю табли
цу. Таких ритмов (состоящих из двух 
чисел) оказалось четыре: 18, 2— 16,
3— 15 и 12—6 (см. табл. 23). Отноше
ния этих ритмов позволяли получить

только половину ряда (А), т. е. полу- 
октаву. И тут качественная симмет
рия оказалась спасительным «бальза
мом». Полуоктаву по S K можно размно
жить, в частности, в 14 полуоктав. Ряд 
(А) снова восторжествовал и теперь 
уже строго и окончательно. Предыду
щая разбивка страдала еще одним 
недостатком: ритмы, идущие не с на
чала таблицы, шли поперек всех перио
дов. В настоящей разбивке (табл. 23) 
только первые три периода (18 основ
ных элементов) объединяются общим 
ритмом; начиная с четвертого периода 
ритмы целого соответствуют периодам, 
выражая их внутреннюю ритмическую 
структуру.

Таким образом, музыкальный ряд 
в расположении элементов в таблице 
Менделеева без качественной сим
метрии установлен быть не может.

Теперь о предположении 118 эле
ментов. Предположение основано на 
следующих фактах: 1 ) согласно §25, 
основной ритм целого 18 объединяет 
первые три периода таблицы (основ
ные элементы); учитывая это, возьмем 
отношения ближайших атомных номе
ров инертных газов (т. е. самых устой
чивых элементов), начиная с № 18; 
3 6 / 1 8 = 2 / 1 ;  54/36 =  3/2; 8 6 / 5 4 ^ 8 / 5 ;

8 /5  JL 5/4; итак, имеем: 2 / 1 , 3 /2 ,  5/4; 
числители 2, 3, 5 — начальные члены 
ряда Фибоначчи; знаменатели 1 , 2, 4 — 
целые степени числа 2. Тройка 2 /1 ,  
3/2 , 5 /4  соответствует в музыке зна
чениям октавы, квинты, мажорной тер
ции, т. е. самому устойчивому мажор
ному трезвучию. Нарушая эту устой
чивую тройку (чем выделяя ее) вве



дением четвертого члена, получаем 
в случае 118 элементов: 1 1 8 /8 6 = 1 ,3 7 ;
2) согласно §25, основной ритм-нару
шитель (лантаниды, входящие в клетку 
лантана № 57) возникает приблизи
тельно в середине таблицы; отноше
ние 57/118 =  0,483, что составляет раз
ницу с числом а 23 =  0,484 всего 0,001, 
вполне допустимую при рассмотрении 
таких общих параметров, как атомные 
номера*; 3) при 118 элементах мы 
имеем 7 законченных периодов, что со
гласуется со смыслом числа 7 § 16. 
(Любопытно заметить: оставшиеся два 
элемента Не № 2 и Ne № 10 связаны 
с фундаментальными числами 2 и 10 
(см. § 2 9 )) .

Из этих фактов следует, что табли
ца закончится элементом с № 118.

Теперь о вопросах читателей. Так 
как я при изложении материала упо
требляю слово «мы», то меня спраши
вают: были ли известны предлагаемые 
мною проблемы и построения? Этот 
вопрос привел к ряду ссылок в данной 
статье. Вообще же я отвечу: вся под
нимаемая проблематика (вместе с 
математикой и экспериментами) от
крыта мною совершенно самостоя
тельно и утверждается впервые. Н а
пример, число 0,969 было получено 
мною в 1965 г. Опубликовано впервые

* Напомним, что число а 23 фундаментально: это
-3 -3 -  1

а , преобразованное в Д , т .е . а 23 _1_ а

в 1969 г. [15, с. 70]. А вот другой во
прос: какой физический смысл дихо
томии? У гармонии нет физического 
смысла, а есть сущностной. Какой, 
например, физический смысл у стихо
творения? Также и дихотомия. Это 
сущность симметрии и равенства (у 
равенства есть только две части — 
левая и правая). Последние возни
кают из движения, так как его сущ
ность— равновесие (см. выше, § 3 1 ).  
Это значит: гармония первична —
есть основа существования мира и 
ею должно объяснять другие явления 
и законы, а не наоборот.

Теперь еще об одном приложении 
гармонии. В апреле 1988 г. мною была 
обнаружена гармония в генетике. По 
Менделю доминантные и рецессивные 
признаки во втором поколении отно
сятся как 3 :1 .  Но отношение 3: 1 вы
полняется в среднем. Я взял отноше
ния чисел, полученных в опытах Мен-

- 1
деля, преобразовал их по S K в Д  и ока
залось, что 85—90% из них совпали 
со спектром Н (табл. 30, § 3 2 ). Этот 
потрясающий факт заставил меня об
ратить внимание на сами числа гармо-

+ 4
нии. Я преобразовал их в Д , где лежит 
число 3. И действительно, большинство

из них ^  3. Например, 1,370 ^  2,919; 
1,618 ^  3,236; 0,750 ^  з ; о,8 3,2 и
т. д. Эти факты говорят о фундамен
тальности числа 3 в выражении гар
монии целого и требуют дальнейшего 
исследования.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Утверждаемая закономерность — 
гармония — есть общая закономер
ность в смысле качественного обоб
щения. Поэтому законы гармонии 
есть числовые законы. Они не противо
речат уже открытым законам природы.

При сравнении законов гармонии 
с экспериментом числа должны состо
ять, как минимум, из трех значащих 
цифр. Точность — фундаментальная 
черта гармонии. Принцип неопределен
ности здесь не действует, так как при 
построении теории числовой гармонии 
не вводятся пространственно-времен
ные координаты. Поэтому связь с экс
периментом принципиально не содер
жится в математической форме закона 
(как в законах физики, химии и т .д .) .

Тем не менее законы гармонии при
ложимы к любым объектам, так как 
любые объекты системны, т. е. облада
ют структурой и, следовательно, могут 
быть переведены на числовые пара
метры.

Многие исследователи гармонии 
связывают ее с золотым сечением и 
пытаются объяснить известными зако
нами. Одни ищут физический смысл 
гармонии, другие — биологический, 
психологический и т. д. Дело же со
стоит в расширении точки зрения на

познание и формулировке законов гар
монии, при которой золотое сечение 
оказывается в ряду этих законов.

Методологически (в элементарном 
смысле) можно представить себе две 
точки зрения на изучение множества 
объектов: 1) положение каждого объек
та в пространстве и изменение этого 
положения со временем; 2) отношение 
объектов (по тем или иным парамет
рам) и их расположение в целостной 
системе. Первый метод общеизвестен, 
он относится к познанию законов дви
жения, второй — к познанию гармонии. 
Факты показывают, что второй метод 
принципиально возможен и необходим.

Наконец, один из главных итогов 
данной работы заключается в том, что 
проблематика, связанная с гармонией 
и золотым сечением, не стоящая в цент
ре внимания современного естествозна
ния, а скорее представляющая как бы 
ее «задворки», возникает вдруг как 
следствие ОТО и постоянной Планка!

Тем самым поставлена проблема 
гармонии как проблема большой науки.

Именно связь проблемы гармонии 
с основными проблемами естествозна
ния явилась, в частности, одной из важ 
ных целей и задач настоящего иссле
дования. Эта связь позволяет утвер
ждать гармонию как новую систему 
мира  — сущностную или целостную.
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В наши дни архитектура, поглотив безли
кими новостройками огромные региональные 
массивы, оказалась столь же обыденным ф ак 
том нашей жизни, как транспорт, которым еж е 
дневно пользуется ж итель большого города, 
как поток кинопродукции, которую потребляет 
в равной мере и город, и село. Но из историче
ских хроник мы узнаем, что в былые времена 
архитектура как особый вид деятельности зани
мала уровень, сравнимый с космотворчеством. 
Потому постройки возводились по канонам 
мироустройства. Что побуждало древних зод
чих искать, находить и пользоваться нормати
вами, за которыми весьма прозрачно просматри
вается антропогенный взгляд на природу? Было 
ли то следствием «детства» человеческого р а 
зума, его «наивности» или мифологические сен
тенции скрывают глубинный смысл?

Сегодня все больше осознается, сколь в аж 
ное значение в жизни общ ества имеет инфор
мация, среди многочисленных видов которой 
ведущ ая роль принадлежит человеческой пси
хике как высшей форме проявления биоинфор
мации. Что способствует развитию или подав
лению регулятивных функций психики, о тр аж аю 
щей степень развития сознания? Способна ли 
архитектура оказы вать воздействие на психи
ческие отправления и тем самым ускорять или 
зам едлять эволюцию человека? Чтобы р азо бр ать
ся в столь актуальном вопросе, нельзя рас
сматривать проблемы архитектуры в отрыве от 
общесистемных критериев, каковыми в совре
менном естествознании являю тся три базовых 
положения: принцип симметрии, принцип реф
лексии, принцип комплементарности. Используя 
нетривиальный формальный аппарат и комп
лексно сопоставляя системы различных канони
ческих подходов, как древних, так и современ
ных, анализируя их математическую канву и 
ориентируясь на феномен резонанса, пронизы
вающий все уровни организации материи, у д а 
ется сформулировать тезис о третьей сигналь
ной системе как специфически структурирован
ном пространстве, способном играть роль канала 
передачи биоинформации. Таким проводником- 
стимулятором может стать архитектурная среда, 
если соразмерность ее компонентов отвечает 
правилу биоритма, потому что биоритм есть 
проявление колебания, пульсации энергии. В р е 
жиме резонанса колебательные процессы лими-

...надо отдавать силы жизни всей 
не только организационной (рабо
те) или планам, но творческой (ра
боте) в самом подлинном смысле, 
в создание духовных ценностей, 
исходящих от человеческой лич
ности.

В. В е р н а д с к и й

Музыка в движение приводит 
небо, землю .

Вселенная в своем движении 
ритмична.

Взгляните на круженье звезд , 
восходов и заходов солнца.

Найдем и мы свой ритм в при
роде, поняв ее круговращенья.

X.  Д.  П о р т и л ь о  
( К е ц а л ь к о а т л ь )

тированы набором дискретных интервалов. Этот 
природный «инструмент» воплощен и в струк
туре химических элементов, и в темперации 
современного музыкального звукоряда, и в ор 
ганизации живых организмов и человека. Этому 
правилу подчинено все множество уровней 
бытия. Ему всецело следовали зодчие всех древ
них цивилизаций, оставивш ие после себя вели
чайшие шедевры архитектурного гения. И это 
не случайно, ибо феномен резонанса согласо
ван с тремя фундаментальными принципами 
и ему подчиняется правило биоритма. А био
ритм пульсирует в согласии с информационным 
резонансом, как с универсальным проявлением 
инвариантной корреляции. Значит, информаци
онный резонанс есть четвертый ф ундам енталь
ный принцип естествознания. Вот почему пробле
ма архитектурной гармонии в аспекте третьей 
сигнальной системы долж на акцентировать свой 
теоретический базис и строительную практику 
в ключе информационного резонанса. Вот по
чему правило биоритма долж но стать домини
рующим критерием в архитектурном творчестве. 
Только в этом случае архитектурная деятель
ность сможет вывести архитектуру из русла 
жгучих проблем экологии.



Г л а в а  1. О началах

И всех, кто жил в тот полдень 
лучезарный,
Опять припоминаю благодарно.

И. В. Г ё т е ( Ф а у с т )

Приходилось ли кому задаваться 
вопросом, что может быть общего в та
ких терминах, как трель, транс, стра
да, стремя, трек, трон, струна, страж, 
страх, тропа, стресс, строка, инстру
мент, пространство, строитель, тре
угольник, структура, традиция, труд и 
пр.? Конечно, каждый архитектор зна
ет, что понятие архитектор по своему 
содержанию означает главный строи
тель. Но когда мы употребляем глагол 
строить, то даже не подозреваем, что 
смысл, который вкладывается сегодня 
в это слово, весьма отличен от своего 
этимологического первоисточника. Д е
ло в том, что, делая ударение на пер
вом слоге, мы искажаем истинное со
держание глагола. И только сместив 
ударение в его конец, мы восстановим 
подлинное значение столь обыденного 
и часто употребляемого понятия. Стро- 
йть — значить объединить, связать в 
целое некие три элемента, ибо корне
вая основа слова состоит из звуков ТР, 
тяготеющих, по моему глубокому убеж 
дению, к древнеиндийскому тре, сим
волизирующему число три, или триаду. 
Отсюда берет начало тримурти, кото
рым синтезируется триединство Брах
ма— Вишну— Шива.

Я не ради повышения эрудиции чи
тателя начинаю изложение темы в от
влеченном, на первый взгляд, ключе. 
Просто в нас мало воспитана способ

ность наблюдать. События, факты часто 
лежат на виду, но не попадают в поле 
нашего внимания. И мы привыкаем не 
устремляться мыслью в глубь явления, 
а скользим по поверхности, удовлетво
ряясь обыденными смыслами, за ко
торыми подчас скрывается нечто не
тривиальное, способное показать уди
вительные таинства, которыми безмер
но наполнена вся природа. Полагаю, 
что после небольшого экскурса в эти
мологию слова «строить» мы вернее 
воспримем смысл слова абстракция, 
которое также входит в плеяду при
веденных выше терминов. Абстракты 
в органе — это рычаги, связывающие 
клавиатуру с запорными устройствами, 
регулирующими доступ воздуха в ор
ганные трубы — основные узлы органа, 
пожалуй, самого нарядного по своей 
архитектуре среди музыкальных ин
струментов, чье величественное звуча
ние издавна восхищает своей чарую
щей красотой слух многих поколений 
профессионалов и любителей музыки. 
Таким образом, «абстракт» есть звено, 
элемент, связующий посредник, или 
канал передачи сигнала, который ис
ходит от органиста к запорному 
устройству посредством нажатия кла
виши. Клавиша, абстракт и вентиль 
блокированы в структуру, элементы 
которой, взятые раздельно, утрачи
вают функциональный смысл и только



в триединстве составляют элементар
ное функциональное ядро  органного 
механизма как очень сложной систе
мы. Без натяжек мы можем сказать, 
что элементарная ячейка инструмента 
интегрирована в треугольную струк
туру, звенья которой подчинены общей 
задаче: они заставляют петь органную 
машину.

Элементы «треугольника» не могут 
существовать в отдельности по той при
чине, что между ними установлено 
иерархическое соподчинение, в кото
ром доминирующая роль возложена на 
сигнальное устройство — клавишу как 
часть пульта управления инструмен
том. Выходит, «треугольник» имеет 
иерархическую окраску «сторон»: сиг
нал — канал передачи информации — 
исполнительное устройство. В руках 
мастера, а им может быть и музыкант, 
и зодчий, и математик, «треугольник» 
становится волшебной палочкой. А во 
времена давно минувшие треугольник 
как геометрическая абстракция лежал 
в основе космогонических концепций 
древних мудрецов.

Об этом приходится вспомнить, по
тому что мы столкнемся с аналогич
ной проблемой, которую будем обсуж 
дать по ходу изложения существа на
стоящей работы. А пока для нас было 
важно установить, что абстракция — 
это способ формальной связи сущност
ных компонентов в целостную струк
туру, конкретная форма которой при 
описании конкретного явления или 
функции не имеет принципиального 
значения. Отсюда понятна адекват
ность слов страда, трасса, штрих, трек, 
тракт, т. е. путь, ибо путь есть связь. 
Запомним это.

И еще, пользуясь правом автора, 
я отвлеку внимание читателя на один 
любопытный факт, имеющий отноше
ние к общей теме книги.

Имя Имхотепа, выдающегося строи
теля, скульптора, почетного гражда
нина Древнего Египта, хорошо извест

но каждому, знакомому с историей 
одной из древнейших цивилизаций на
шей планеты. Известно также, что 
Имхотеп был наделен жреческим са 
ном. О другом древнеегипетском архи
текторе, современнике Имхотепа, упо
минается реже: на одной из одинна
дцати досок, извлеченных из склепа 
[52], Хесира изображен (панель № 1, 
см. рис. на с. ООО) с палками в руках. 
А отношение размеров палок инвари
антно золотому сечению (1 : У5) — 
«палки Хесиры», так пишется в неко
торых печатных изданиях. Обратные 
стороны досок расчерчены плохо сохра
нившимися геометрическими схемами 
[51]. И есть повод предположить, что, 
быть может, Хесира изобрел древне
египетский канон, удачно реконструи
рованный французским архитектором 
Ф. де Кора [26, с. 211— 216], в котором 
особая роль отведена золотому сечению 
и его производным.

Был ли Хесира посвященным, т. е. 
жрецом, как Имхотеп? Исторические 
документы положительно отвечают на 
этот вопрос и дают повод предположить, 
что подлинное имя зодчего — Хеси *, 
а Ра — титул, которым именовалось 
высшее божество Древнего Египта. 
Получить же сей титул мог только че
ловек с незаурядными достоинствами. 
Хеси-Ра был такой личностью **. И с
ходя из этого, мы вправе заметить, что 
выражение «палки Хесиры» неправиль
но с точки зрения словоупотребления, 
ибо не существовало божества Ры. 
Поэтому надо произносить и писать 
«палки Хеси-Ра». Такого же мнения

* Имя Хеси структурно-фонетически сходно с т а 
кими древнеегипетскими именами, как Исеси, 
Иси; в целом Хеси-Ра означает «Отмеченный 
Солнцем».

** Текст сообщает: «Хеси-Ра, начальник Дестиут- 
са и начальник Бута, начальник врачей, пи
сец ф араона, приближенный ф араона, жрец 
Гора, главный архитектор ф араона, Верхов
ный начальник десятки Ю га и резчик» 
[24, с  8].



придерживается и московский архитек
тор С. Карпов, разработавший метод 
дискретных операторов, в котором ак 
центировано содержание золотого се
чения. Что же касается принадлеж
ности древнеегипетского канона,— а 
канон был, об этом убедительно свиде
тельствуют памятники искусства и а р 
хитектуры, анализ которых указывает 
на наличие пропорциональных св я 
зей,— к его составителю (Хеси-Ра?), 
то этот вопрос получит свое разреш е
ние — дело времени.

И д е я  и н в а р и а н т о в  явл яет ся  

к л ю ч о м  к  р а ц и о н а л ь н о м у  п о н я т и ю  

р е а л ь н о с т и .

М . Б о р н

Фундаментом дифференциального 
исчисления является прямоугольный 
треугольник, катеты которого соответ
ствуют взаимообусловленным парамет
рам, а гипотенуза регистрирует х а 
рактер взаимосвязи — их соотношение, 
т. е. пропорцию. С другой стороны, 
теорема Пифагора «квадрат гипотену
зы равен сумме квадратов катетов» 
указывает на функциональное разли 
чие между катетами и гипотенузой, 
которая в своем «квадратном» образе 
запечатлевает, совмещает «квадрат
ные» образы катетов, реализует состоя
ние параметров, ибо один катет проти
вопоставлен другому и оба С О /вм есте / 
СТОЯТ.

З а  обыденными формальными процедурами 
теоремы П ифагора стоит вполне определенный 
физический смысл. Линейные метрики катетов 
вы раж аю т силовые векторы, формируемые про- 
ективно волновыми процессами, действующими 
в иной, полевой организации, имеющей более 
высокую, т. е. квадратичную  метрику. Волновые 
(квадратичные) процессы способны вступать

Если средний член пропорции «вы
равнивает» различие крайних членов, 
наводит порядок, устанавливает между 
ними гармоническое сродство (тре
тий — не лишний), то «средний» член 
прямоугольного треугольника, его аб 
стракт, гипотенуза регистрирует вели
чину несходства катетов. Именно мерой 
различия взаимодействующих п ар а 
метров задается состояние, которое 
скрепляется в комплексном  виде аб 
страктом — гипотенузой. Сохраняется 
соотношение к а т ет о в — состояние не
зыблемо.

Но лишь стоит измениться величине 
одного катета (увеличиться или умень
шиться), и гипотенуза мгновенно «про
реагирует»: изменится ее длина и про
изойдет поворот. А там, где имеет 
место вращ ение , там мы сталкиваемся 
с представлением о фазе и фазовых 
преобразованиях. Но это дальнейший 
разговор. Главное то, что свойство ги
потенузы менять наклон — важнейшая 
характеристика дифференциального 
исчисления. Будучи первой производ
ной (касательной) к избранной фик
сированной точке функции, гипотенуза 
(ее наклон) описывает скорость про
цесса, абстрагированного данной функ
цией. А скорость как раз и обусловли
вает состояние системы. Так что гипо
тенуза выступает как  бы в роли л ак 
мусовой бумажки, реагирующей на ско
рость процесса.

С этим явлением мы сталкиваемся 
и в повседневной жизни: ходьба пеш
ком, вояж в экипаже на рысаке, проезд

в резонансное взаимодействие, которое возни
кает вследствие взаим оналож ения или сумма- 
тивности волновых актов. Суммативное (резо
нансное) значение проективно порож дает век
тор-гипотенузу, благодаря чему осущ ествля
ется переход из квадратичной метрики в ли 
нейную. Ф ормально это соответствует извлече
нию корня из суммы квадратов.



в такси или метро, плавание по воде 
на судне, полет на воздушном лайнере 
или космическом корабле. Наконец, з а 
хватывающее дух парение во сне! 
В каждом случае наш организм вы
нужден адаптироваться в том или ином 
темпе применительно к скорости, стре
мясь «выровнять» отличие состояний 
движущегося транспортного средства 
и своего физиологического аппарата, 
т. е. среды и объекта, дабы скрепить 
обоих узами родства — привести их к 
общей фазе, к гармонии подобно тому, 
как частоты одноименных звуков, но 
разных октав «вкладываются» друг в 
друга благодаря резонансному свойст
ву октавы.

Известно также, что частые пере
стройки режима адаптации чреваты 
для человека болезненными следами. 
Поэтому в целях сохранения здоровья 
человек должен либо находиться в ус
ловиях стабильной среды, либо трени
ровать свой организм во избежание 
стресса при резких и частых перестрой
ках, связанных с изменением средо- 
фактора. Разумеется, первый вариант 
предпочтительнее, так как связан с 
меньшими «издержками». Когда зод
чий, владеющий грамотой своего ре
месла, прибегает к «выравниванию» 
всей структуры сооружения, всех его 
компонентов, то, оперируя избранной 
пропорциональной зависимостью, он 
обеспечивает устойчивость сооружения 
не в смысле конструктивной, механи
ческой жесткости, а в отношении иден
тичности состояний отдельных узлов, 
благодаря чему архитектура сооруже
ния приобретает однородный, усилен
ный (как при звуковом резонансе) 
эмоциональный настрой — «портрет» 
сооружения. Ведь эмоция есть свиде
тель состояния. Когда древние гово
рили «большое — в малом, малое — 
в большом», то они подчеркивали этой 
фразой условие гармонического един
ства системы как целостного организ
ма со всеми частными структурами,

входящими в систему: их пропорцио
нальную взаимообусловленность, т. е. 
резонанс, или, выражаясь современным 
языком общей теории систем (ОТС), 
инвариантность, без чего система не 
может функционировать в нормальном, 
т. е. в устойчивом режиме. Гармония 
вне этого условия исключается.

Я столь подробно останавливаюсь 
и заостряю внимание на этом оче
видном вопросе, поскольку, к сож але
нию, отечественная архитектурная шко
ла сегодня не предлагает учащемуся 
глубокого осмысления данного пред
мета с позиций общего знания. И сту
дент, будущий профессионал, лишен 
возможности осознать обязательность 
соблюдения этого незыблемого крите
рия, на котором зиждется структура 
всей Вселенной. А говорить о непро
фессионалах не приходится уж и тем 
более. Пропорционирование есть 
непременное условие согласованной 
связи между элементами целого, это 
скелетный остов, которым формально 
скрепляется тело пространственной 
структуры, а не просто метод, как об 
этом толкуют некоторые пособия, по
вествующие о способах пропорциони- 
рования *.

Если б имело место фундаменталь
ное понимание (знание) данного пред
мета, то лица, от которых зависела 
судьба норм отечественной строитель
ной индустрии, не рискнули бы утвер
дить модули, построенные только на 
кратных отношениях, ибо средний член 
пропорции, как и гипотенуза прямо
угольного треугольника, будучи фор
мальными регуляторами пропорцио
нальной зависимости, обусловливаю
щей структурную устойчивость **, ис-

* Пропорция есть ф орм альная мера организован
ности системы, структурированной по принци
пу циклической инвариантности, т. е. по принци
пу ритма.

** Структурная устойчивость служ ит верным при
знаком организованности, а организованность



числяются как корень квадратный, 
и посему в принципе суть величины 
иррациональные , а не целочисленные. 
И в живых организмах доминируют 
иррациональные соотношения, ибо ир
рациональные модули являются носи
телями особых симметрийных призна
ков, присущих живым системам. Об 
этом известно более чем достаточно. 
Тем не менее на вооружение приняты 
рациональные кратности, а иррацио
нальные отвергнуты из-за «неудобства» 
пользования. От факта никуда не уйти.

Сегодня молодой зодчий по этому 
вопросу не готов отвечать перед об
ществом за плоды трудов своих, и по
тому такой проектировщик не есть 
интеллигент на поприще архитектур
ного творчества, так как этимология 
слова «intellectus» означает способ
ность «выбирать», «управлять», т. е. 
знать, понимать свое дело и нести за 
него моральную ответственность.

Возьмем из прошлого огонь, 
а не пепел.

Ж . Ж  о р е с

Древняя мудрость утверждает, что 
все новое — хорошо забытое старое. 
Словно существует великая общечело
веческая память, которая, подобно за 
гадочному огню, время от времени 
возгорается искрами гениального о за 
рения, помогающими человеку уверен
нее идти по жизненным тропам, чтобы 
избегать запретных закоулков неве
жества, чреватых губительными послед
ствиями. Но бывает, что пламень зна
ния угасает, и тогда наступает мрак, 
поглощающий завоевания человеческо
го разума. И требуются титанические 
усилия, чтобы воскресить преданные 
забвению достижения. Но жизнь тем

и целеполагание — понятия комплементарные; 
только вкупе оба понятия свидетельствуют 
о наличии, о проявлении сознательной воли, 
т. е. разумного начала.

и плодотворна, что истина неизменно 
рано или поздно одерживает победу. 
И цена такой победы — новый ярус 
познания. В этом великий смысл дви
жения навстречу истине.

В наш богатый ошеломляющими 
событиями век бурное развитие науч
ного мышления заставляет нас с боль
шим вниманием и уважением отно
ситься к проницательности древних 
ученых, философов, математиков, ху
дожников, архитекторов — вечных пио
неров знания, потому что многие «тем
ные» идеи, к которым еще недавно 
относились скептически, снисходитель
но и с иронией взирая на сказки древ
них чудаков с высот достижений но
вого времени, получают свое подтвер
ждение в свете пристального исследо
вания того или иного феномена при
роды. И хотя скептицизм далеко не 
преодолен, но шаг в эту сторону сде
лан: мы становимся мудрее, а потому 
осмотрительнее и добрее.

Вот несколько чрезвычайно любо
пытных, на мой взгляд, идей, относя
щихся к «точкам отсчета» челове
ческого мировоззрения, возникших в 
разные исторические периоды.

У меня сохранились обрывки ког
да-то полной книжки с древними гим
нами в переводах К. Бальмонта. Вот 
фрагмент ведийского гимна:

В свои сердца глубоко заглянувш им, 
Открылось мудрым, что в Небытии 
Есть Бытия родство. И протянули 
Они косую длинную межу.

«Бытие» и «Небытие» — пример 
ярко выраженной оппозиции: утвер
ждение — отрицание. И ни слова о гео
метрии. Но само выражение «косая 
межа», т. е. косая линия, трек, путь 
(заметьте — не кривая) заставляет нас 
мысленно сопоставить эту «косую» 
с диагональным сечением, отчленяю
щим «небытие» от «бытия», если д о 
пустить, что оба составляют какое-то



единое поле в виде прямоугольника, 
поскольку то, что для прямоугольного 
треугольника играет роль гипотенузы, 
в прямоугольнике служит диагональю. 
Сейчас мы убедимся, что натяжек здесь 
нет никаких.

В Древнем Египте: «Египтяне гово
рили, что две короткие стороны этого 
треугольника — это Озирис и Изида; 
гипотенуза — Горус, начало производ
ное» [37, с. 34]. Озирис, Изида и их 
сын Горус (Гор, И. Ш.) — высшие обо
жествленные космические силы.

В Древней Индии: «Индусы изла
гали эту теорему иначе. Они рассматри
вали гипотенузу как диагональ прямо
угольника. Прямоугольники, которые 
они имели в виду, были прямоуголь
никами динамической симметрии» 
[там ж е ] .

Тот же почерк в том же приложе
нии.

В Древнем Китае: «В «Цзючжан 
суаньшу» словом дао (выделено И. Ш .) 
называется диагональ прямоугольника. 
Такую диагональ можно понимать как 
графическое изображение функцио
нальных соотношений сторон прямо
угольника. Так мы приходим к пони
манию дао как графика некоторой 
функции, что согласуется с коренным 
значением этого слова — «путь» [34, 
с. 219].

Как известно, основоположником 
даосской концепции был великий древ
некитайский философ Лао Дзы, тради
цию которого продолжил гениальный 
Чжуан-Цзы [21].

Что же заставило мыслителей, раз
деленных пространством материков и 
временем столетий, встать на позиции 
геометрии, чтобы описать посредством 
простейших геометрических образов 
принцип космического мироустройст
ва? Может быть, это пустая фраза, 
намеренно отвлекающая сознание без
грамотных людей, чтобы, сверкнув 
перед ними могуществом туманного 
«всеведения», легче эксплуатировать

человеческий труд в целях личного 
благополучия? А вдруг тут все-таки 
кроется нечто, заслуживающее внима
ния? Попробуем сдуть пепел давности, 
дабы обнажить пла*мень мудрости, тем 
более что диагональное сечение имело 
практическое приложение при построе
нии канонов пропорционирования че
ловеческого тела. Тем более, что 
«Геометрия перестает быть абстракт
ной наукой. Это основа основ свойств 
материи» [2].

Сферу можно топологически 
преобразовать в поверхность эллип
соида или куба и вообще в по
верхность любого выпуклого тела: 
однако ее нельзя топологически 
преобразовать в поверхность коль
ца (тор). (49, с. 479)

В свое время Парижская академия 
ввела запреты на ответы по вопросам, 
содержание которых считалось прин
ципиально бессмысленным. Постепен
но часть запретов, как теперь извест
но, пришлось отменить, потому что 
факты — упрямая вещь. Я не собира
юсь удивить читателя очередным «до
казательством» возможности построить 
вечный двигатель. Но вот задачи, 
попытка решить которые заводит нас 
часто в тупик.

«Очевидную» невозможность соз
дать плоскость с одной поверхностью 
преодолел Мёбиус. Геометрическая 
игрушка в дальнейшем обрела смысл 
в прикладной математике. Следующий 
гордиев узел разрубил Ф. Клейн, по
лучив объемный мёбиус — «бутылку 
Клейна». Прикладная математика обо
гатилась. А не рассечь ли по диаго
нали круг и даже сферу или, скажем, 
топологически преобразовать в сферу 
кольцо? «Позвольте, любезный!» — 
воскликнет профессиональный тополог 
и предложит перелистать страницы 
«Энциклопедии элементарной матема
тики». Действительно, топологический



запрет наложен. Но тут невольно 
всплывает в памяти саркастическое 
ехидство Мефистофеля [13, с. 220]:

«Чего ученый счесть не мог —
То заблуж денье и подлог».

Рискнем преодолеть действующий 
запрет, только для этого придется на
браться терпения и хорошо потру
диться.

Когда упоминается слово «тре
угольник», то перед мысленным взором 
очерчивается плоскость, ограниченная 
тремя отрезками, попарно пересекаю
щимися: три стороны, три вершины — 
статический образ. Но, помнится, еще 
П. Тейяр де Шарден говорил, что не
которые геометрические построения, 
на наш взгляд совершенно неподвиж
ные, являются следом и верным призна
ком кинематики. Вот и будем следо
вать данному «завету».

Проведем две параллельные прямые 
и рассечем пространство между ними 
секущей, а в местах пересечения се
кущей с параллельными прямыми вос
ставим нормали к этим прямым. Вы
членяется прямоугольник, сеченный 
диагональю. Каждая половина прямо
угольника есть прямоугольный тре
угольник (гномон)*, и связаны оба 
посредством оптической рефлексии от
носительно центральной точки диаго
нали (рис. 1): стягивая все точки
одного гномона в фокус преломления 
(точка 0) и перенося за этот фокус 
на тождественное расстояние, мы спро
ектируем рефлексный («вывернутый») 
гномон. Это то же самое, что повернуть 
треугольник m ln  около точки 0 на 180°. 
Осуществляется операция полярной

* Под гномоном древние греки понимали пря
моугольный треугольник, заключенный в прост
ранстве между палкой, воткнутой вертикально 
в землю, тенью, отбрасываемой от палки на 
землю, и лучом света, скользящ им через сво
бодный конец палки к концу тени.

симметрии. Однако важнее другой 
подход. Заставим точку т двигаться 
равномерно вдоль основания m l  так, 
чтобы она к тому же еще отклонялась 
в сторону противоположного основа
ния Iln  пропорционально горизонталь
ному ходу. Тогда след движения точ
ки, согласно правилу параллелограмма 
сил, совпадет с диагональю. Но мы не 
удовлетворимся и этим приемом. По
сему построим иную модель, так как 
важнее не линейный трек в виде диа
гонали прямоугольника, а весь гномон 
как след некоторого процесса: пусть 
все придет в движение.

Представим, что по стенке «трубки» 
m i l  поступает и равномерно стекает 
струя окрашенной жидкости. С момен
та постоянного поступления струи 
«трубка» равномерно смещается па
раллельно себе в направлении поло
жения In. Когда «трубка» достигнет 
этого положения, то жидкость, син
хронно стекавшая по стенке, «заме
тет» плоскость гномона m ln .  Возникнет 
след комплексного процесса. Аллего
рически это можно представить как 
смещение новорожденного водопада. 
А так как другой гномон (n llm )  есть 
оптическая рефлексия гномона m l n , 
то аналогичное и одновременно только 
в обратном направлении осуществится 
в полярном (опрокинутом, инверсном) 
гномоне. Мы получаем систему, в кото
рой процесс подчиняется принципам 
симметрии и отражения на основе 
правила пропорции, ибо изменение по
ложений вдоль горизонтали и верти
кали протекает синхронно: в любой 
фазе процесса наклон диагонали (этим 
и обусловливается пропорциональ
ность) сохраняется, состояние (ско
рость) процесса стабильно, изменяется 
лишь количество (масштаб) окрашен
ного поля гномона. Отсюда видно, что 
диагональ прямоугольника не «сече
ние» в обыденном смысле, не механи
ческое рассечение, резание, а относи
тельное «расслоение» поля m l n l l  на



синхронизированные процедуры («рас
крашивание»), из которых одна явля
ется процессом действительным, а дру
гая — ее оптическим «эхом»: одна без 
другой не существует. Мы имеем дело 
с системой из двух элементарных ки
нематических актов, подчиненных прин
ципу комплементарности (дополнитель
ности и соответствия), ибо одна про
цедура уравновешивается ей аналогич
ной, но обратно ориентированной. 
Перед нами модель динамического ме- 
биуса, где функция Мёбиуса падает 
на все тот же диагональный трек, ибо 
процесс его формирования выполня
ется неориентированно во встречных 
направлениях, а это и есть характер
ное свойство мёбиуса. Только в ленте 
Мёбиуса сначала задается ориентация 
в одном направлении («наружу»), а 
затем (второй цикл) — в противопо
ложном («внутрь»). В нашем же слу
чае двойная ориентация формируется 
параллельно — дихотоминно.

Представление о фазе введено на 
том основании, что начальное и конеч
ное положения «трубки» составляют 
интервал, в пределах которого проте
кает процесс, т. е. цикл. Значит, поло
жение m il  — начало цикла, a In — его 
конец. Но в циклическом круговом про
цессе начало и конец совпадают. По
этому свернем прямоугольное поле 
m l n l l  в цилиндр: начало и конец цикла 
(m il  и In) слипаются, сплавляются, а 
диагональ образует виток спирали на 
цилиндрической поверхности. Теперь 
нетрудно убедиться, что имеет место 
переход с «одной» стороны диагонали 
на «другую» (рис. 2) на стадии двой
ного цикла, т. е. бифазно, как в ленте 
Мёбиуса. Только второй ход (он перей-. 
дет в пределы рефлексного гномона) 
не разворачивается, процесс не рас
тет, а наоборот: «краска» убывает *.

* Ж идкость перестает поступать, струя опадает, 
стекая через нижний конец «трубки», окра
ш ивая рефлексный гномон; прямоугольное по-

Но бифазность все равно сохраняется, 
потому как то, что выполняется от 
точки m к точке п , сопровождается 
рефлексным ходом от точки п к точке 
т. Бифазность дихотомична. Извест
ные мёбиусы об этом молчат.

Чтобы изменить состояние прямо
угольника — изменить наклон диаго
нали, нужно приложить к нему уси
лие, ибо система из двух сопряжен
ных гномонов, тождественных по со
стояниям, абсолютно уравновешена, 
подобно равноплечим весам с одина
ковыми грузами, и сама себя вывести 
из равновесия не способна — нужен 
внешний импульс, толчок: сжать или 
растянуть прямоугольник, например 
вдоль его оснований, т. е. произвести 
с ним топологическую операцию. Ко
нечно, в новом состоянии система по- 
прежнему будет равновесной.

Топология позволяет выполнять с 
плоскостью разные «вольные» процеду
ры: изгибать, сворачивать, сжимать и 
растягивать, меняя конфигурацию и 
масштаб, но при этом нельзя вносить 
механические «повреждения», напри
мер резать. В частности, евклидова 
поверхность может изменить свою ха
рактеристику и обрести кривизну — 
стать вспарушенной, неевклидовой. 
Важно, чтобы мерностная оценка со
хранялась: то, что получится после 
преобразования, должно измеряться в 
тех же мерах; для статической ленты 
Мёбиуса — это см2, для статической 
бутылки Клейна — см3.

Чтобы понять, как рассечь круг по 
диагонали, нужно напомнить о неко
торых утверждениях, принятых на во
оружение геометрией.

1. Диагональ есть прямая, соеди
няющая две фиксированные точки 
(вершины) многоугольника, не приле
жащие к одной стороне. В этом

ле «заметается» струей на стадии двойного 
цикла: «над» диагональю  (первый цикл) и 
«под» диагональю  (второй цикл) аналогично 
ходу по мёбиусной поверхности.
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смысле треугольник не многоугольник 
(хотя два — это уже множество, а 
три — тем более), так как в нем нельзя 
провести диагональ. Треугольник— 
элементарная структура многоугольни
ка, частным и вместе с тем общим 
случаем которого, если следовать 
М. Марутаеву [22], служит квадрат.

2. Окружность есть предел, к кото
рому стремится вписанный в окруж 
ность правильный многоугольник, чис
ло сторон которого неограниченно воз
растает.

Отсюда вытекают две альтернати
вы: а) если периферия круга (окруж 
ность) есть инвариант сторон правиль
ного многоугольника — сверхугольник, 
то любая секущая, проведенная в пре
делах круга, есть диагональ; б) на 
периферии круга (на окружности) нет 
ни одной фиксированной точки, поэто
му провести диагональное сечение в 
круге в принципе невозможно.

Одно положение исключает другое. 
Впрочем, мы упустили из виду, что 
в круге есть, по крайней мере, одна 
уникальная фиксированная точка — 
центр круга. Не радиус ли выразитель 
диагонали?

Мы попадаем в сети догматов и 
не видим исхода. А суть в том, что 
круг оценивается как статическая 
плоскость, ограниченная статической 
окружностью, в то время как уже в 
древности круг использовался в к а 
честве символа циклического движе
ния, как абстракция, отражаю щая 
круговороты мирового процесса.

Это положение не только не у тр а 

тило актуальности, но и обогатилось 
спектром практических приложений. 
Значит должна существовать аналогия 
между прямоугольником, сеченным 
диагональю, и кругом, в котором также 
можно выделить двойной ход: движ е
ние по окружности и смещение вдоль 
радиуса. Известно это издавна (так 
сказать P lu sg u am p erfek tu m ). И ничто 
не запрещ ает выполнить оба акта 
синхронно. Круг — дихотомический 
процесс, регистрируемый спиралью.

Теперь мы можем произвести с пря
моугольником интересующие нас топо
логические преобразования (рис. 3).

Д ля  удобства примем высоту прямо
угольника за Н = \ =  const. Тогда все 
точки, входящие в верхнее (полож и
тельное) основание (ml), будут нор
мально отражены в аналогичные точки 
нижнего (отрицательного) основания 
(n i l ). Изогнем прямоугольник подобно 
вееру и стянем отрицательное осно
вание (минус-полюс) в точку. Тополо
гия не нарушена: «веер», стянутый
в узел со стороны нижнего основания 
прямоугольника, не изменил метрики, 
только верхнее основание (плюс-по
люс) обрело кривизну, стало неевкли
довым. Однако, как и в исходной по
зиции, все точки плюс-полюса нормаль
но (вдоль радиусов) отражены в свер
нутый в точку минус-полюс и удалены 
от него на тождественное расстояние. 
Остается развернуть «веер» полностью 
до совпадения положений сторон m i l  
и nl.  При этом точки / л и  /  сольются, 
ибо начало и конец цикла совпадают. 
Развернутый «веер» стал кругом, в ко
тором фиксирован момент слипания
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радиуса m i l  с радиусом nl. Теперь это 
радиус тп.

После проделанной операции д и а 
гональ прямоугольника, подчиняясь 
правилу пропорции (синхронности), 
примет конфигурацию спирали Архи
меда *. Это единственно возможная 
в круге траектория, инвариантная 
диагонали прямоугольника. И это д и а 
гональ, ибо она соединяет две фикси
рованные точки: точку периферии (как 
начало и конец цикла) и точку центра, 
принадлежащую другому основанию 
(точки периферии нормально отраж е
ны в точку центра).

Спираль Архимеда в круге есть 
топологический инвариант диагонали 
прямоугольника.

Замена статической точки зрения 
кинематическим подходом разрубает 
очередной гордиев узел **. М атем а
тики упустили этот параллелизм. А ведь 
отсюда сразу же следуют два нетри
виальных положения:

1. Как геометрическая абстракция 
циклического процесса круг НЕ есть

* Представление о конфигурации спирали А рхи
меда можно получить, заставив «трубку», в 
которую как  в случае прям оугольника,будет 
втекать жидкость, поворачиваться около з а 
крепленного конца. Существенно то, что оба 
конца «трубки» при движении с одинаковой 
скоростью в одном направлении «заметаю т» 
прямоугольную конфигурацию, нарушение р а 
венства скоростей ведет к кривизне.

предел правильного вписанного в него 
многоугольника с неограниченно воз
растающим числом сторон, ибо диаго
налями такого многоугольника я в л я 
ются прямые, соединяющие вершины, 
покоящиеся на периферии (окруж 
ности) круга, в то время как диаго
наль круга, и притом единственная, 
есть искривленный трек (спираль 
Архимеда), идущий от фиксированной  
точки периферии к центру круга.

2. Сферу можно рассечь по диаго
нали; секущим треком будет поверх
ность тела, получаемого вращением 
спирали Архимеда около оси, проходя
щей через концы спирали, лежащей 
на оси сферы.

Только здесь следует внести су
щественную корректировку, справив
шись с которой, мы обязательно решим 
задачу о топологическом преобразо
вании сферы в тор (и обратно), после 
чего получим возможность заняться 
главной темой — феноменом золотого 
сечения.

** Цилиндрическая поверхность со спиральным 
витком — это тот ж е случай: если диаметр 
верхнего основания цилиндра увеличить, а 
нижнего—уменьшить (так поступил Ф. Клейн, 
строя свою бутылку) и далее сомкнуть в точку, 
то получится конус, который изменением угла 
можно развернуть до состояния плоскости, 
когда виток диагонали становится спиралью 
Архимеда. Т ак что все, рассмотренное на 
примере цилиндра, соответствует кругу, сечен
ному диагональю — спиралью.



Г л а в а  2. От статики к антроподинамике

Как сказать 
Что значит 
Сердце?
Ш ум сосны 
На сумиэ.

И к к ю

Сферу * можно получить как след 
(трек) вращения плоского круга во
круг оси (диаметра), и для этого круг 
достаточно повернуть на 180°. Но если 
мы поступим так, а это первое, что 
приходит на ум, то допустим грубей
шую ошибку, которая невольно возни
кает без введения в круг диагональ
ного трека — спирали Архимеда. Спи
раль же необходима, поскольку круг — 
абстракция бифазного и притом дихо
томического процесса: один двойной 
цикл — это вращение со смещением от 
периферии к центру (конвергенция), 
другой — вращение со смещением от 
центра к периферии (дивергенция). 
И, следуя принципу рефлексии, оба 
акта реализуются совместно (дихото- 
мично), причем один из них (какой-то) 
есть «эхо» другого: один — «причина», 
другой — «следствие». Так должно 
быть, ибо принцип комплементарности 
того требует.

Тождество гномонов прямоуголь
ника при его свертке в круг утрачива
ет ся — симметрийное равенство нару
шено. Это видно из рис. 4. Следова
тельно, по своим состояниям аналогич
ные (синхронные) фазы поворота в

* В данном случае под сферой понимается сф е
рическое пространство.

каждом гномоне различны, антисим
метричны. И когда методом вращения 
мы «заметаем» плоским кругом со спи
ралью сферу, то, чтобы получить тело 
вращения, приходится выполнить обо
рот на 360°. Только тогда спираль 
Архимеда тоже даст тело вращения — 
спиралоид. Но при этом объем «заме
тенной» сферы составит двойную (!) 
конфигурацию: сфера в сфере, или
дуплекс-сфера  (рис. 5). Это и есть та 
самая существенная корректировка, 
которую надлежало показать. Спира
лоид «расслаивает» дуплекс-сферу как 
многомерное тело, а не как обычный 
физический (статический) объем. Бу
дучи многомерным топологическим ин
вариантом евклидово плоского прямо
угольника, сеченного диагональю, спи- 
ралоидная дуплекс-сфера (СДС) ста
новится неевклидовым (точнее, псевдо- 
евклидовым) образованием и к тому же 
мёбиусным, однако принципиально от
личным от всех известных мёбиусов. 
Но об этом подробнее в дальнейшем. 
Здесь только добавлю, что к решению 
этой задачи был близок И. Кеплер, 
пытался ее сформулировать еще П ла
тон, но оба не достигли успеха — кон
струкция диагонального сечения в круге 
и его феноменология как резонанс
ного контура ускользали.



Выше отмечалось, что гномоны кру
га антисимметричны. Тем не менее 
будет полезно дать дополнительные 
разъяснения, так как не каждый спо
собен сразу ухватить логику столь 
сложного в пространственном отобра
жении геометрического построения.

Обыкновенная диагональ фикси
рует статическое (механическое) со
стояние для всех фаз (положений) 
движущейся по прямоугольнику «труб
ки»: наклон диагонали стабилен. Иное 
дело спираль. Ее любые две точки, 
сколь угодно мало отстоящие друг от 
друга, характеризуются разной кри

визной (кривизна равна -^-), и к а с а 

тельные к спирали в этих точках секут 
соответствующие радиусы круга под 
различными углами. В этом легко убе
диться (рис. 6 ).

Угол (фо), образуемый касатель
ными к окружностям и к спирали в 
точке пересечения спирали с окруж 
ностью (точка т ),  и угол (фо), состав
ленный касательной к спирали в точке 
центра круга (точка п) и «разверткой» 
центра (а это будет прямая, параллель
ная касательной к окружности в точке 
т ),  не равны по абсолютной величине, 
поскольку во втором случае спираль 
не пересекает радиус круга, а вписы
вается в него. Следовательно, началь
ные фазы (сингулярные, или ноль- 
фазы) обоих гномонов, как и все про
межуточные фазы, за исключением 
средней, т. е. фазы полуцикла, различ

ны, а потому не симметричны. А нало
гией данного случая являются равно
плечие весы с разными подвесами: 
неравенство моментов вращения з а 
ставляет весы крутиться. Подобное 
качество присуще кругу, сеченному 
спиралью Архимеда. В этом заклю ча
ется принципиальное различие тополо
гически инвариантных прямоугольника 
и круга, «расслаиваемых» по диаго
нали*.

Мы сталкиваемся с любопытнейшим

* Д ля регистрации пропорции посредством со
отношения сторон прямоугольника кажется 
вполне допустимым использовать лишь прямой 
угол, стороны которого, взятые в интересую
щем нас соотношении, способны символизиро
вать избранную пропорцию. Но это неверно в 
принципе. На примере круга мы совершили 
очередную ошибку, сославшись, что длина ок
ружности (С ) как инвариант длины основания 
прямоугольника и величина радиуса (/?) как 
аналог его высоты описывают соотношение 
C /R  =  2n. Это, как известно, константное со
отношение для окружности любого радиуса. 
Отсюда мы бы заключили, что состояние круга 
абсолютно неизменно — его невозможно изме
нить даже топологически, уменьшая или увели
чивая радиус. Однако конфигурация спирали 
указывает на ложность подобного суждения: 
минус-полюс и плюс-полюс круга исконно пре
бывают в дисимметричных состояниях. Вот 
почему столь важен угол наклона диагонали 
(ф ). Утратив симметрийную тождественность, 
периферия и центр круга обязаны вступить в 
процесс какого-то взаимодействия, а зоны, на 
которые спираль (спиралоид) «расслаивает» 
круг (дуплекс-сферу), являются характеристи
ками фазовых состояний, реализуемых в ходе 
такого совместного взаимодействия.
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абстрактным аппаратом, символизи
рующим «игру» пропорциональных от
ношений, причем эта «игра» ведется 
«в двух лицах» без внешнего вмеша
тельства непрерывно и самопроизволь
но, т. е. спонтанно: система вращается 
сразу в двух (!) направлениях— по 
ходу стрелки часов и против. И все, 
что приложимо в адрес круга, оста
ется справедливым и для СДС.

СДС — двунаправленно вращаю
щаяся система, спонтанно перехо
дящая из состояния в состояние на 
стадии двойного цикла, что составляет 
в радианах 4л. Правда, вращение здесь 
не обычное, и мы еще коснемся этой 
детали.

Не здесь ли ключ к пониманию 
принципа вечного двигателя, который 
для автономного существования дол
жен обладать способностью самопро
извольно поддерживать собственную 
динамику, что, без сомнения, обуслов
лено свойством преобразовывать сим
метрий ные качества *. А ведь спонтан
ность— природный феномен всего ж и
вого **. И только уяснив глубинные 
принципы, на которых функционирует 
биос, цивилизация вступит на сле
дующий качественно новый уровень 
освоения ресурсов природы. В этом от
ношении активно растущий интерес 
инженеров, конструкторов, кибернети
ков, дизайнеров и архитекторов к био
ническим проблемам свидетельствует о 
начальной стадии приобщения к более 
тонким механизмам, лежащим в нед
рах органического мира. Вне всякого 
сомнения, если удастся осуществить 
идею вечного двигателя, то можно 
смело утверждать, что его конструк
ция будет выполнена по принципу ор
ганизации биоструктур. Вечный двига-
* Согласно теореме Нетера, энергетические по

тенциалы системы спонтанно изменяются с 
изменением ее симметрийных свойств. В этом 
отношении модель СДС  следует считать ф ор
мальной иллюстрацией данной теоремы, пото
му что механизм СДС  работает по принципу 
пульсирующей симметрии.

тель следует формировать не как ме
ханизм, а как организм. Изобретатели 
ищут «клад» не там, где он закопан. 
Но оставим изобретателям то, что со
ставляет хлеб их насущный. Для нас 
же небезынтересно то обстоятельство, 
что СДС имеет право претендовать на 
роль общесистемной модели, поскольку 
современное мировоззрение соглаш а
ется, что движение природы, ее гло
бальных процессов происходит цикли
чески (по кругу), а эволюционное 
становление систем, сопровождаемое 
изменение*м качественных признаков, 
протекает спиралеобразно, ибо ка
чественные преобразования (мутации) 
поднимают систему на более высокий 
уровень организации, определяя ее 
совершенство.

После того, что удается выяснить 
в столь тривиальной конструкции гео
метрического прямоугольника, позво
лительно выстроить иерархическую пи
рамиду:

а) СДС — многомерная (глобаль
ная) модель, отвечающая критериям 
общесистемного содержания, иллюст
рирует принцип спонтанного враще
ния;

** Не мешает напомнить, что фундаментом спон
танности H om osapiens является желание. Но 
когда человек становится рабом своих страс
тей, его сознание меркнет и он уподобляет
ся животному. И задача  человека, его эволю 
ционный рост состоит в том, чтобы созна
тельно управлять своими эмоциями, ж елания
ми. Здесь столбовая дорога цивилизации. О б
щество людей разумных долж но стать общ ест
вом людей сознательных, воспитанных. В этом 
цель человеческих устремлений. Не реверанс 
в сторону интеллекта — «наперстника» ж ел а 
ний, а акцент на культуру расш иренного 
сознания, которое долж но доминировать в 
формировании человека^ способного отвечать 
перед обществом за  свои поступки. Вот по
чему столь важ ен культурный слой нашего 
исторического наследия, призванного помочь 
человеку ориентироваться в культурных цен
ностях. Вот почему обращение к знаниям н а 
ших доблестных прародителей способствует 
нам лучше осмыслить достоинства и недос
татки современной культуры.



б) круг, сеченный спиралью Архи
меда, есть плоскостной псевдоевкли- 
дов срез-проекция СДС (не сечение 
вдоль оси СДС!);

в) прямоугольник, сеченный диа
гональю, есть топологический, евкли
дово-плоский статический инвариант 
круга, сеченного спиралью;

г) прямоугольный треугольник — 
элементарная статическая структура 
(фрагмент) прямоугольника.

Далее. СДС — современная общ е
системная абстракция эволюционного 
становления; прямоугольник с диаго
налью и его фрагмент — прямоуголь
ный треугольник суть геометрические 
атрибуты древнейших космогоний. Вы
ходит, в древности ведали принципы, 
принятые на вооружение современной 
наукой. Только язык туманного про
шлого носил более простой, я бы ска
зал, компактный, свернутый, т. е. кодо
вый характер, почему не всегда и уда
ется понять и трезво оценить сакраль
ный смысл мифологического текста.

Теперь придется разобраться в 
структуре СДС, чтобы с ее помощью 
и под ее углом зрения вынести суж де
ние. Но прежде позволим себе сделать 
небольшую передышку.

* *
*

Непосвященных голос 
легковесен.

И. В. Г ё т е ( Ф а у с т )

Прошло то время, когда в адрес 
Модулора отпускались колкие репли
ки, возникали разногласия, споры. А 
ведь если говорить профессионально, 
все эти реки подчас бранных слов не 
задели и краем существа того, чем так 
богат инструмент выдающегося зод
чего XX столетия. Я не ошибусь, если 
скажу,— изобрети Корбюзье только 
Модулор и не построй даж е капеллы

в Роншане, имя его все равно было бы 
вписано в историю золотыми буквами.

Рассказанное на предыдущих стра
ницах без ссылок на автора Модулора 
(в этом не было пока необходимости) 
в действительности явилось плодом 
тщательного анализа системы, кото
рую, к сожалению, неглубоко изучают 
(не изучают, а поверхностно знако
мятся) в высшей архитектурной шко
ле. И замечательное не только в прак
тическом смысле, но как духовное за 
воевание человеческого гения остается 
где-то на задворках учебного процесса, 
если, конечно, сам студент не окажется 
вдумчивым и прозорливым учеником. 
Ведь самостоятельно разобраться в 
тонкостях Модулора подчас не под 
силу даже профессиональному зодчему 
с большим стажем практической дея 
тельности. Впрочем, голова студента 
не забита прагматическим хламом, и 
есть надежда, что его подвижной ум 
быстрее схватит многие непростые идеи, 
в которые его стоит посвятить хотя бы 
потому, что студент молод и впереди 
у него долгий и неизведанный жизнен
ный путь. И свет знания на избранном 
им самим пути будет ему славным и 
надежным помощником.

Освежим в памяти построение зо 
лотого сечения (ЗС ). Его надо иметь 
в виду, анализируя Модулор. Но и не 
только с этой целью. Вот способ, ко
торый был изобретен в древности 
(открытие Хеси-Ра?) и который не 
устарел в наши дни (рис. 7).

В прямоугольнике с соотношением 
сторон 1 :2  строится диагональ, на 
которую поворотом накладывается 
меньшая сторона. «Свободный» оста
ток диагонали поворачивается возле 
вершины прямоугольника до совмеще
ния с положением верхнего основания. 
Переносимый конец остатка диагонали 
рассекает верхнее основание на два 
неравных отрезка в пропорции ЗС
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При целочисленном соотношении 
сторон диагональ данного прямоуголь
ника исчисляется иррациональным з н а 
чением, равным т/5. Вычитая из ирра
ционального отрезка целочисленное 
значение стороны прямоугольника, мы

совершаем переход от величины одной 
кратности к величине иной кратно
сти — отрезки несоразмерны. Так что 
метод древних позволительно назвать 
методом несоразмерных отрезков. И но
го метода математика не предлагает. 
Оказывается, существует вариант и 
именно такой, который выполняется с 
использованием только целочисленных 
величин. Я назвал это построение ме
тодом соразмерных отрезков. Вот он 
(рис. 8 ).

Расстояние между двумя парал 
лельными прямыми примем равным 
двум единицам. Проведем нормаль и 
отложим от нее на верхней прямой от
резок, равный трем единицам. Этот от
резок повернем как радиус до пересе
чения с нижней прямой: пространство 
между засечкой и нормалью оказы
вается равным д/5. В процедуре по
строения Модулора этот интервал обус
ловливает положение вертикальной оси 
основного квадрата в пределах прямо
угольника с соотношением сторон
1 :2  (рис. 9), вследствие чего на осно
вании этого прямоугольника вычленя
ются три отрезка, подчиненные соот
ношению ЗС (рис. 10).

В нашем случае аналогичный ре
зультат получится после того, как по 
обе стороны засечки (точка 0 ) мы от
ложим по отрезку величиной в одну 
единицу. Восставив на концах этих 
отрезков перпендикуляры, мы сфор
мируем квадрат (рис. 11). Остается 
отложить вдоль его основания четыре 
единицы, привязав их к положению 
первой нормали, и расположение квад
рата в пределах отрезка, равного 
четырем единицам, будет тождествен
но результату Корбюзье (рис. 12). По 
ходу построения мы пользовались лишь 
единственным (рациональным) моду
лем. Отличие от древнего способа 
состоит в том, что гипотенуза задается 
в целочисленных единицах (три еди
ницы), в то время как древнеегипет
ский метод извлекает иррациональ-



ную гипотенузу как результат цело
численных катетов. При намерении 
рассечь отрезок, равный четырем мо
дулям в отношении ЗС, придется 
(рис. 13): а) провести горизонтальную 
ось; б) провести секущую через место 
пересечения добавленной горизонтали 
с вертикальной осью квадрата и через 
точку верхнего основания, отстоящую 
от первой нормали на два модуля (точ
ка 3 ' ) ,  благодаря чему нижний отре
зок, состоящий из четырех модулей, 
будет рассечен на два интервала в от
ношении ЗС.

Как видим, на любой стадии по
строения используются только крат
ные (целочисленные) отрезки; пере
хода от рационального модуля к ирра
циональному не требуется. Тем не ме
нее я вернусь к рассмотрению древ
него способа, потому как его удается 
слегка видоизменить и получить ключ, 
с помощью которого Модулор начинает 
раскрывать некоторые таинства, о ко
торых догадывался Корбюзье, когда 
говорил, что он «страшится» пересту
пить порог приоткрытой двери, за ко
торой проглядывается нечто загадоч
ное.

Модификация древнего способа 
построения ЗС совершенно незначи
тельна, я бы сказал, элементарна. 
Но она дает неожиданный поворот 
всей процедуре построения ЗС, и не 
только данной пропорциональной з а 
висимости (рис. 14).

Повернем всю диагональ двусмеж 
ного квадрата * до совмещения с по
ложением верхнего основания и отло
жим на ней меньшую сторону от точки

В дальнейшем прямоугольник с соотношением 
сторон 1:2 я буду называть не двойным квадра
том (согласно Корбюзье), а двусмежным квад
ратом, ибо двойной квадрат (по смыслу) — 
это квадрат в квадрате, в то время как 
двусмежный квадрат есть прямоугольник, со
ставленный смежением двух квадратов вдоль 
одной из сторон каждого. Впрочем, это отме
чал и сам Корбюзье.
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засечки (точка 5 ').  Тем самым верхнее 
основание расчленяется в отношении 
ЗС, так как выполняется операция, 
инвариантная древнему способу. Точ
ку сечения (точка 3 ) нормально опус
тим на нижнее основание, которое,



естественно, рассечется в том же 
соотношении. Однако точку сечения 
нижнего основания (точка 3') можно 
получить более короткой операцией: 
из конца (5') положенной диагонали 
проведем луч под 45° к основанию 
(рис. 15). Если теперь из точки пере
сечения луча с нижним основанием 
построить отраженный луч, составля
ющий с первым угол в 90° (рис. 16), 
то будет очерчен опрокинутый прямой 
угол с равными сторонами в простран
стве между параллельными прямыми, 
проходящими через верхнее и нижнее 
основания двусмежного квадрата. От
сюда начинаются «магия» и «волшеб
ство» Модулора, и чтобы в том убе
диться, проследим ход построения 
Модулора.

Исходную концепцию геометрии 
Модулора Корбюзье формулирует сле
дующим образом: «...третий квадрат 
строится... внутри прямого угла» [17, 
с. 254—255], а под прямым углом под
разумевается двусмежный квадрат.

Рассматривая последовательность 
операций построения Модулора, нель
зя не отметить, что формулирование 
принципа не соответствует ходу его 
геометрического построения: Корбюзье 
сначала  строит основной квадрат и 
только после этого, используя тради
ционный способ членения отрезка на 
золотые доли, определяет около него 
положение двусмежного квадрата, а не 
наоборот, как это следует из форму
лировки. Фактически это означает, что, 
располагая лишь двусмежным квадра
том и обусловленным внутри него 
положением прямого угла, нельзя уста
новить, какое место должен занять 
основной квадрат в пространстве дву
смежного квадрата. Но это деталь, 
так сказать, мелочная придирка *.

* «Мелочная придирка» показывает, что исход
ной позицией Модулора является квадрат, а 
не двусмежный квадрат.

Сам ход построения Модулора пока
зан на рис. 17. Квадрат членится 
вертикальной осью (00), и в одной из 
его половин строится диагональ (она 
составит величину -д/5, так как стороны 
квадрата тождественны и для удобства 
расчетов половина стороны принима
ется равной единице), которая опро
кидывается на положение нижнего 
основания. Затем из опрокинутого кон
ца диагонали испускается луч под 45° 
к основанию и в точке пересечения с 
верхним основанием задается другой 
луч, составляющий вместе с первым 
угол в 90°. Отрезки лучей в простран
стве между положениями оснований 
квадрата образуют равносторонний 
пр я моу гол ьный треугольник, опр еде - 
ляющий габариты двусмежного квад
рата, в который вписан этот треуголь
ник. При этом основной квадрат ока
зывается так расположен в пределах 
двусмежного, что на основании фор
мируются три интервала, подчиненных 
пропорции ЗС: Ь\ а-\-Ь\ а. Справед
ливости ради подчеркну, что в таком 
виде решение было дано математиком 
Дюфо де Кодераном из Жиронды, на 
что Корбюзье ревностно прореагиро
вал: «Предложение мсье Дюфо важ 
ное, точное, весьма простое и изящ
ное. Но... ведь я-то шел другим путем!» 
[18, с. 131]. Разумеется, в уточненном 
варианте соль построения самого Кор
бюзье не утратилась, но результат 
принял рафинированный вид, ибо в сво
ем подходе Корбюзье пытался (не
удачно) одновременно использовать 
две иррациональные величины, кото
рые успешно применяли на практике 
зодчие всех цивилизаций: д/2 как диа
гональ квадрата и У5 как диагональ 
двусмежного квадрата.

В дальнейшем этот этап построе
ния Корбюзье использует в двух пла
нах.

1. Ориентируя построение в верти
кальной плоскости и смещая основной 
квадрат книзу, он выстраивает компо



зицию из трех золоточленных отрез
ков в последовательный ряд, благо
даря чему соотносит его с пропорция
ми мужского тела (рис. 18). И здесь 
сразу настораживают два момента:
а) рука мужчины не вытянута вверх 
полностью, а занимает неопределенное  
положение; б) средняя линия дву
смежного квадрата не отвечает уровню 
солнечного сплетения, как об этом го
ворит Корбюзье, ибо действительное 
положение солнечного сплетения не
сколько выше; в данном случае это 
лишь средняя линия, отмечаемая 
складкой на теле чуть выше пупка.

2. Вводится секущая (т'/г'), кото
рая проходит через точки взаимопере- 
сечения сторон прямого угла со сторо
нами основного квадрата. Она прод
левается в обе стороны до пересечения 
с продолжениями оснований двусмеж
ного квадрата. Затем поверх секущей 
(т п \  определяющей габариты прямо
угольного поля (m/я //), строится спектр 
треугольников, подобных тому, кото
рый отсекается около вершины пря
мого угла (рис. 19). Треугольники под
чинены пропорции ЗС и занимают зону 
«над» секущей, т. е. покоятся в верх
нем гномоне m ln .  Нижний гномон 
(nllm)  остается пустым. С этого мо
мента начинается «туман», потому что 
полученная геометрия отнюдь не М о 
дулор  (!), а его конструктивная схема 
(КС), ибо ритмы интервалов КС и ин
тервалов Модулора никоим образом  
не тождественны — они всего-навсего 
инвариантны.

Первое, на что приходится обра
тить внимание,— это отсутствие в рит
мике КС фиксированного узла (его 
нет ни в синем, ни в красном ряду), 
членящего поле КС на две равные 
части, что имеет место в Модулоре. 
Идея двусмежного квадрата цепко 
держит логику зодчего в своих объя
тиях: двусмежный квадрат — фунда
мент его концепции. Понимая, что 
в шкалах КС не отыскать нужной

точки *, Корбюзье прибегает к хирур
гическому вмешательству: он иссекает 
часть поля для того, чтобы в остатке 
возникло желаемое членение. И это 
ему удается! Но какой ценой... Впро
чем, упреки позволительны, когда из
вестно более безвредное и целитель
ное лекарство. А в данном случае 
«кесарево сечение» выполнено с соблю
дением всех правил геометрической 
инвариантности, так что «оперирован
ный» сохраняет все признаки жизни. 
Действительно, и КС, и Модулор со
держат по два ряда — синий и крас
ный; и в том и в другом случае оба 
ряда подчинены пропорции ЗС; нако
нец, КС и Модулор составлены двумя 
рядами в такой последовательности и 
взаимосвязи, когда узлы интервалов 
синего ряда членят красные интервалы 
в отношении ЗС, а узлы интервалов 
красного ряда накладываются на ин
тервалы синего, рассекая их пополам. 
Полнейшая аналогия! И тем не менее 
не тождество.

Обратим внимание на конечные  
участки обоих чертежей (рис. 20), 
прилежащие к концу, удаленному от 
точки т ,  в которую стягиваются по
добные треугольники, формирующие 
спектр золоточленных интервалов. Мы 
замечаем, что венчающие интервалы 
синего и красного ряда в конце КС 
и Модулора различны. В конце КС 
красный интервал представлен пол
ностью, а синий сохранил лишь поло
вину, в то время как в Модулоре 
синий интервал присутствует целиком, 
а от красного осталась только часть. 
За счет чего это произошло?

Руководствуясь идеей двойного 
квадрата, Корбюзье отчленяет в КС 
фрагмент, состоящий из половины си
него интервала и большой доли послед
него интервала красного ряда, сопря-

* Ле Корбюзье не обращает внимания на то 
обстоятельство, что поле КС членится пополам 
вертикальной осью основного квадрата.



женнои с полуинтервалом синего ряда. 
Таким образом из поля КС был удален 
квадратный кусок, а в оставшейся 
части середина отмечена одной из сто
рон основного квадрата. Почему такая 
резекция оказалась допустимой? Д а  
потому, что «ткань» гномона, начинен
ная подобными треугольниками, бегу
щими по секущей — диагонали, есть 
несчетное множество, стянутое в точку 
т, а мощность («количество») тако
го множества неиссякаема в самом 
прямом смысле этого слова. Можно 
отсекать конец какой угодно длины, 
но мощность множества сохранится *.
* Неиссякаемость множества подобных тре

угольников, блокированных в спектр гномо
на, напоминает главное свойство голограммы, 
любой сколь угодно малый фрагмент которой 
в принципе сохраняет полное изображ ение 
снятого на голограмму предмета — принцип 
суперпозиции.

И стоит нам изменить масштаб остат
ка, т. е. увеличить (оптически) до раз
меров начального состояния, и картина 
восстановится. Нужно только следить, 
чтобы интервалы накладывались друг 
на друга без искажений. Это то, чем 
пренебрег Корбюзье во имя поставлен
ной цели. И хотя он достиг желаемого 
результата, но потеря превосходит 
приобретенное. Что же в таком случае 
можно рекомендовать? Сегодня, имея 
за плечами труд многих лет скрупу
лезного исследования замечательного 
инструмента, который оставил нам в 
наследство выдающийся мастер, я поз
волю себе ответить так: «Доктор**! 
Не надо резать! Новорожденный более 
чем здоров и даж е, сдается мне, чу-

** За  построение М одулора Л е Корбюзье был 
удостоен звания доктора математики.



точку гениален». «Откуда такая про
ницательность?» — спросит, в свою 
очередь, незримый участник диалога. 
И приходится вновь погружаться 
в дебри рассмотрения, потому что КС 
и Модулор ладно скроены, но плохо 
сшиты между собой, и надо наводить 
порядок. Поэтому первое, что мы 
сделаем, заполним пустоту полярного 
гномона n l lm ,  помня, что он есть реф
лексия гномона m ln ,  что он связан 
со своим собратом принципом компле
ментарное™, а потому он должен ему 
подражать — превратиться в его «эхо».

Любая (математическая) тео
рия должна непременно сочетать 
в себе мощь метода, обусловли
вающего возможность применений 
к естественным наукам , и красоту, 
стройность, столь привлекательную  
для ума.

У . С о й е р

Если наш подход к прямоугольни
ку, сеченному диагональю, как инстру
менту, описывающему дихотомический 
процесс, обладает действенностью, то 
мы можем привлечь его как метод для 
заполнения гномона n l lm  с целью на
сыщения поля m l n l l  полезной инфор
мацией. Для этого воспользуемся 
древним способом построения ЗС в его 
модифицированном виде, потому что 
прямой угол, который удается постро
ить с его помощью, обретает инверс
ное (опрокинутое) положение относи
тельно прямого угла, который строит 
Корбюзье в двусмежном квадрате. П о
сему наложим рис. 16 на рис. 10, сов
местив двусмежные квадраты. Полу
ченный дуплекс, в свою очередь, на
несем на конструктивную схему КС. 
И опять габариты двусмежных квад
ратов следует совместить (рис. 21). 
Мы получаем любопытнейший резуль
тат: верхние концы сторон опрокину
того угла слились с положением сто-
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рон прилегающих треугольников спект
ра — это отрезки А и В. Более того, 
стороны неопрокинутого и опрокину
того углов пересекаются в точках, 
через которые проходит диагональ по
ля КС (секущая т п ) . А это значит, что 
спектр подобных треугольников связан 
той пропорцией, которой подчинены 
отрезки нижнего основания двусмеж
ного квадрата, фиксированные поло
жением вершины опрокинутого угла. 
Состояние КС обусловлено взаиморас
положением двух углов — неопроки
нутого и опрокинутого! Забегая вперед, 
позволю себе заметить, что с этого мо
мента «туман» постепенно станет осе
дать.

Наши «сиамские близнецы» — не- 
опрокинутый (исходный) и опрокину
тый (рефлексный) углы — соединены 
мостом, в качестве которого выступает 
метод соразмерных отрезков. Действи
тельно, вершина исходного угла при 
условии, что высота поля m l n l l  выра



жена величиной, равной двум едини
цам, отстоит от точки 4° на два модуля 
(М =  1). Вершина рефлексного угла 
отстоит от нормали 44° на величину, 
которая есть большая золоточленная 
доля основания двусмежного квадра
та. Соединив обе вершины прямой, 
мы получим положение секущей, с 
помощью которой метод соразмерных 
отрезков позволяет рассечь основание 
двусмежного квадрата на два золото
членных интервала.

Теперь все три подхода связыва
ются в целостный комплекс: метод
Корбюзье, модифицированный тради
ционный способ и новый прием сораз
мерных отрезков, причем последний 
выступает в роли посредника, ибо се
кущая проходит через точку пересече
ния горизонтальной оси поля КС с 
вертикальной осью основного квадра
та, который покоится в центре КС. Это 
нетрудно доказать, используя знания 
средней школы. Но Корбюзье не уде
лил этому должного внимания и не 
придал никакого значения. А из на
шего наблюдения вытекает, что оба 
прямых угла являются взаимоотражен- 
ными элементами гномонов поля КС: 
их вершины разнесены по обе стороны 
вертикальной оси основного квадрата 
(она же ось поля КС) на тождествен
ные расстояния, и, следовательно, наш 
«бутерброд» (рис. 21) вкладывается 
в КС так, что в рефлексном гномоне 
выстраивается спектр подобных тре
угольников, аналогичных спектру, ко
торым Корбюзье начиняет гномон m ln  
(рис. 22). С точки зрения планиметрии 
мы ничего нового не вводим, ибо 
спектры обоих гномонов тождествен
ны. Тем не менее такое тождество су
губо визуальное (количественное). В 
функциональном же плане (качествен
но) гномоны совершенно различны. 
В этом мы тоже вскоре убедимся. 
А пока вот что примечательно.

Стороны рефлексного угла пересе
кают стороны основного квадрата в

тех же точках, что и стороны исходного 
угла. Учитывая, что вершина рефлекс
ного угла членит основание двусмеж
ного квадрата и той же пропорции, 
которой подчинен спектр подобных тре
угольников, мы можем утверждать 
(доказательство очень простое, и я его 
опускаю), что конструкция из двух 
равновеликих углов, инверсно располо
женных в пространстве между двумя 
параллельными прямыми, служит ин
струментом для построения пропорцио
нальной шкалы, которая в нашем слу
чае подчиняется закономерности ЗС. 
И это не частный случай, а принцип , 
потому что, пользуясь данным мето
дом, мы способны выстроить шкалу 
любой пропорциональной зависимости. 
И чтобы получить искомый вариант, 
надо вершиной рефлексного угла рас
сечь основание двусмежного квадрата 
с вписанным в него исходным углом 
на два отрезка в избранном соотно
шении. Тогда на секущей, проходя
щей через точки взаимопересечения 
сторон обоих углов, выстроится спектр 
треугольников, подобных тому, кото
рый отчленяется секущей при вершине 
исходного угла. Этим приемом охва
тываются все пропорциональные зави
симости, какими только мы способны 
мыслить: целочисленные, дробные, ир
рациональные, трансцендентные и пр. 
Более того, даже величина угла (уг
лов) не играет никакой роли — угол 
можно использовать любой в пределах 
от 0° до 360° (рис. 23). Сама же про
цедура выполняется смещением верши
ны рефлексного угла вдоль отрезка 
(модуля) в пределах от нормали, про
ходящей через вершину исходного уг
ла, заданного на этом отрезке, и до его 
конца. При этом безразлично, в какую 
сторону смещать вершину рефлексного 
угла. Таким образом статическая схе
ма обретает кинематическую вариа
бельность — кинематический метод от
раженных углов (КМОУ) — и выпол
няется в пределах двух граничных



(критических) позиций, или фаз: а) 
сингулярная (начальная) фаза, когда 
вершины углов находятся на общей 
нормали, пропорция 1 : 1 ; «секущая» 
параллельна основаниям (рис. 24), 
спектр не ограничен; б) предельная 
(конечная) фаза, когда вершина реф
лексного угла достигает конца избран
ного отрезка (модуля), заключенного 
между сторонами исходного угла; в 
этом случае — в зависимости от под
становки отрезков — «пропорция» (ко
эффициент пропорции) принимает вид 
бесконечного или нулевого (бесконечно 
большого или бесконечно малого, как 
принято говорить в математике) з н а 
чения; в этой ф азе секущая совпа
дает со створом совмещенных сторон 
обоих углов (рис. 25); спектр вырож
ден.

Итак, состояние системы, обуслов
ленное пропорциональной зависимо
стью характеристических параметров 
(в нашем случае опосредуемых отрез
ками модуля), можно символически 
представить в виде двух взаимоотра- 
женных углов, и для удобства вели
чину угла (углов) можно принять 
равной 90°. Схема, изображенная на 
рис. 26, выражает структурное содер
жание КМОУ как геометрического 
способа построения парных шкал (по
добно Модулору) в виде спектра по
добных треугольников, «бегущих» по 
секущей к точке их «излучения». Это 
первая ласточка. И она несет интерес
ные новости.

Хорошо известно, что проблема зо 
лотого сечения волнует умы многих 
поколений ученых, философов, мате
матиков, архитекторов. История золо
того сечения уходит в пласты тысяче
летий. В наше время трудно назвать 
сферу человеческой деятельности, где 
бы золотое сечение не находило прак
тического использования. Оно, золотое 
сечение, вездесуще. Об этом убе
дительно говорят публикации, посвя
щенные исследованию ЗС, число кото-
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рых растет год от года. Сегодня уже 
нет надобности собирать отдельные 
факты в той или иной сфере научного 
поиска — эмпирей велик. Сегодня п а 
литра самых разных проявлений ЗС 
обязывает выдвинуть тезис о том, что 
ЗС вовсе не частный случай пропор



циональной зависимости, уникальной 
своими закономерностями, среди про
чих пропорциональных соотношений, 
а что оно — ЗС — есть феномен [44, 
с. 124— 128], пронизывающий собой 
все уровни организации материальных 
объектов, обладающих динамическими 
качествами, т. е. общесистемное явле
ние. В связи с этим приведу выборки 
из шкалы названий целых отраслей 
знания, где в том или ином виде ЗС 
обнаруживает свое лицо.

1. Растительные и животные орга
низмы.

2. Пропорции тела и органов чело
века *.

3. Биоритмы головного мозга.
4. Компоненты генного аппарата 

человека и животных.
5. Строение почвенного плодород

ного слоя.
6. Планетарные системы.
7. Энергетические взаимодействия 

на уровне элементарных частиц.
8. Аналоговые ЭВМ.
9. Темперированный звукоряд.
10. Произведения всех видов ис

кусства **, включая архитектуру.

* Закономерность ЗС в организации нейрофи
зиологической структуры человека прослежи
вается наиболее многопланово: помимо ука
занных факторов это и строение слуховой 
улитки, и взаиморасположение палочек и кол
бочек глазного яблока, и характер пульсации 
сердечной мышцы,— вся конституция челове
ческого тела пронизана единой ритмической 
зависимостью. И если в природе доминирует 
правило ЗС как основной организационный 
коррелят, то человеческий организм есть зер
кало природы, которое настроено в резонанс 
с прочими объектами, дискретный характер 
организации которых инвариантен биоритмике 
человека. По этой причине «зеркало»,подобно 
радару, способно активно и с наименьшими 
усилиями реагировать на сигналы, исходящие 
от этих объектов, и наиболее ёмко воспри
нимать их посредством органов чувств>транс- 
портируя по нервным каналам для «прочте
ния» на уровень сознания

** Певучесть скрипки, красота ее голоса нахо
дится в прямой зависимости от того, в какой 
мере форма инструмента согласована с про
порцией ЗС.

Тем более вызывает недоумение 
тот факт, что столь фундаментальная 
закономерность не удостоилась быть 
отмеченной особым, специфическим  
символом. И печатные издания до сих 
пор пестрят многообразием знаков, 
которыми авторы работ формально 
регистрируют математическое значе
ние ЗС. Вот несколько часто встре
чающихся индексов:

Ф =  1,618; берет начало от имени 
древнегреческого скульптора Фидия, 
успешно применявшего закон ЗС в сво
их творениях. Нет сомнений, Фидий — 
выдающаяся фигура на всем небосводе 
древнегреческой культуры и искусства. 
Но ведь Фидий не первооткрыватель 
пропорции ЗС и не он первый исполь
зовал знание закономерности ЗС в 
практических целях. ЗС пользовалось 
спросом задолго до Фидия. Тем не ме
нее данный знак применяется чаще 
всего в полиграфии;

Ф =  0,618; величина рассматривает
ся математиками как производная ЗС, 
как одна из его функций; это странно, 
потому что пропорция есть соотноше
ние частей внутри целого, а коль скоро 
целое выступает как единица (модуль), 
то совершенно очевидно, что его части 
суть доли, меньшие единицы; лично 
мне представляется, что первая произ
водная ЗС, обусловленная величиной

(pi =  ^ - =  0,618, есть главная харак

теристика ЗС;
C =  c o n st— этот знак употребляют 

весьма многие авторы.
0  — знак, введенный по предло

жению Т. Кука и Марка Бара; очень 
неудобный знак, так как имеет «хож 
дение» в другом приложении: в мате
матике — пустое множество, в маши
ностроении — диаметры номенклатур
ных изделий, так что знак, к сож але
нию, обладает разночтением.

Используются и другие символы, 
хотя они употребляются значительно 
реже.



Поскольку КМОУ универсален, я 
решил воспользоваться геометрической 
схемой, представленной на рис. 26, 
для фиксации ЗС и его производных. 
Так как в данном виде знак регистри
рует пропорцию 1 : 1, то целесообразно 
ввести в конфигурацию трафарета д о 
полнительные элементы, которые ука
зали бы на прямую принадлежность 
знака к пропорции ЗС. Из рис. 14 
видно, что диагональ в опрокинутом 
положении выходит за пределы дву
смежного квадрата. Проверкой уста
навливается, что ее длина превышает 
основание двусмежного квадрата на 
интервал, который составляет полови
ну третьей производной ЗС. Напомню. 
Если членимый отрезок-модуль взят 
в качестве базисного измерителя 
(Л1=1), то его золоточленные произ
водные (доли) в порядке убывания 
выразятся величинами: М =  1; М7 =  
=  0,618; М2 =  0,382; М~3 =  0,236 и т .д . 
Отсюда разность длин диагонали и 
основания двусмежного квадрата, при
нятого за модуль, составит 0,5*0,236 =  
=  0,118. Это очень важная величина. 
Еще древние египтяне уделили этой 
величине, возникающей в ходе геоме
трического построения ЗС, особое вни
мание и оценили ее в качестве регуля
тора пропорциональной зависимости. 
Подчеркну особо, что с помощью дан
ной величины удается весьма успешно 
декодировать структуру КС и допол
нить конструкцию Модулора необходи
мыми элементами, без которых М оду
лор в его существующем виде пред
стает лишь как удачное геометриче
ское построение, как результат гени
ального наития зодчего, но отнюдь 
не как аппарат, выполненный с пози
ций общесистемных критериев.

Для построения эмблемы ЗС про
изведем следующие операции.

Очертим габариты двусмежного 
квадрата и впишем в него два зер
кально расположенных прямых угла; 
на нормали, соединяющей вершины

углов, отложим два отрезка, равные 
0,118-М , так, чтобы каждый прилежал 
одним концом к вершине своего угла, 
после чего другой конец каждого от
резка соединим с соответствующими 
вершинами двусмежного квадрата; 
пространство внутри контура знака 
закрасим (рис. 27). Полученный сим
вол содержит в себе важные сведе
ния. Прежде всего в нем отображены  
фундаментальные принципы современ
ного естествознания: принцип симмет
рии (углы симметричны), принцип реф
лексии (углы зеркально отражены), 
принцип комплементарности (взаимо
расположение углов обусловливает про
порциональную зависимость). Заклю
чено в конфигурации знака и матема
тическое значение ЗС в виде его очень 
содержательной функции, которая пре
вращает знак в кодовый инструмент. 
Благодаря этому регистрируются иде
альные пропорции мужского и жен
ского тела в их ритмической взаимо- 
дополнительной обусловленности. Но 
это станет осуществимым лишь после 
того, как будут выявлены алгоритмы, 
описывающие пульсацию СДС, ибо 
СДС есть аппарат, работающий в пуль
сирующем режиме. Наконец, и это 
главное, геометрия эмблемы указывает 
на способ универсального построения 
пропорциональных шкал посредством 
КМОУ.

Думаю, что перечисленные свой
ства достаточно содержательны, чтобы 
ввести в обиход предлагаемый символ, 
фиксирующий ЗС и его производные.

Ниже приводится таблица, пока
зывающая способ применения символа 
ЗС в качестве полиграфической литеры.

Должен признаться, что когда сим
вол ЗС обрел свои характерные черты, 
я почувствовал себя рационализато- 
ром-изобретателем. Но впоследствии 
выяснилось, что ничего новаторского 
в изображении знака нет. С разрыва
ми, иногда в несколько лет, в мои руки 
стал поступать и скопился значитель-
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метрическими узорами, которые во мно
жестве применяли художники разных 
стран: шитье, роспись, резьба и пр. 
Трафарет знака во всех случаях слу
жит доминирующим мотивом незатей
ливого линейного орнамента (рис. 28), 
который с неисчерпаемой изобрета
тельностью обыгрывается мастером 
самыми неожиданными нарядными мо-

28

ный материал, свидетельствующий, что 
в былые времена трафаретная схема 
знака с теми или иными вариациями 
составляла неотъемлемую принадлеж
ность культур самых разных цивили
заций. Судите сами.

Первое, что невольно бросается в 
глаза, поразительное сходство схемы 
знака с народными декоративными гео-

Xx>OOX-ZXXXX -  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
262



дуляциями с использованием возмож
ностей графики, цвета, фактуры мате
риала и других видов художественной 
палитры, превращающей примитивное 
ремесленничество в творчество, в ис
кусство «высшего пилотажа», в то, что 
отличает талант от посредственности. 
Конечно, на данном примере допусти
мо говорить лишь о случайном совпа
дении. Но вот материал, способный 
развеять любые сомнения.

Эмблема каменщиков (строителей) 
ведет родословную из древнейших 
царств Египта (рис. 29). Перекочевы
вая из рук в руки, оседает в школе 
розенкрейцеров, продолжая в виде ор
намента появляться время от времени 
на фасадах зданий даже в наши дни. 
Не меньшей древностью отмечен знак, 
изображенный на глиняной табличке 
из ассирийского города Шуруппака 
(рис. 30), только ориентирован знак 
вдоль вертикальной оси. А > возраст 
таблички — 2500 лет до н .э. Индий
ская цивилизация предложила свой 
вариант знака в несколько витиеватой 
конфигурации, сопровождаемой триж
ды нанесенным санскритским симво
лом АУМ (рис. 31). Из Византии про
никло в иконографию Руси и канони
зировано изображение (рис. 35), ко
торое, зачастую претерпевая искаже
ния, пополнилось некоторыми ориги
нальными мотивами. На Филиппинах 
целители венчают свои жилища зна
ком, имеющим строгое геометрическое 
начертание (рис. 32). Д аж е Людо
вик XV имел номограмму со сходным 
рисунком, повернутым на 90° (рис. 33). 
Тольтеки доколумбовой Америки вла
дели тем ж е символом, который изо
бражался в виде сплетенных хлопко
вых лент, раскрашенных в разные цвета 
(рис. 34), и в некоторых случаях тоже 
разворачивался на 90°. И это далеко 
не полный список. Достаточно вспом
нить, что подобным образом «шнуру
ются» хромосомные нити, давая им
пульс к развитию нового организма.

Аналогичным способом перекрещива
ются индрии нейронов головного моз
га. Вне всякого сомнения, перед нами 
сообщение, кодированное универсаль
ным языком геометрии. И этот код 
указывает на принцип организации 
структурных элементов в динамическую 
систему.

Если теперь опять окинуть взором 
всю плеяду древних знаков (а я подо
зреваю, что читатель уже пробежался 
взглядом по рисункам) и вспомнить их 
понятийную нагрузку, можно уверенно 
сказать, что каждый из знаков вклады 
вается не только конфигурационно, но 
и семантически в трафарет КМОУ. 
Следовательно, родословная каждого 
символа берет начало не от вольной 
игры воображения, а из истоков глу
бокого и мудрого проникновения в суть 
обозначаемого явления. Разумеется, в 
каждом отдельном случае акцент 
сделан на конкретно наблюденном и 
выделенном качестве. И вот на ином 
этапе научного овладения секретами 
природы мы снова сталкиваемся с фе
номеном тысячелетней давности: знак 
ЗС (см. рис. 27) продолжает традицию 
веков. Словно неведомая рука направ
ляет устремления человека к истокам 
знания, от поколения к поколению пе
редавая эстафету предков,— традиция 
не угасает.

* *
*

Следует периодически подвер
гать глубочайшему пересмотру 
принципы, которые были признаны 
как окончательные и больше не об
суждались.

Л. де Б р о й л ь

Теперь, после того как очерчено 
представление о качественной подопле
ке пары гномонов прямоугольника, 
можно с большей ясностью приступить 
к разбору конструкции СДС.

Учитывая, что СДС и круг, сечен-



ж
29. З н ак  состоит из атрибутов 
строительного ремесла — цирку
ля  и наугольника. Наугольник 
олицетворяет порядок (детерми
низм ), а циркуль обозначает на
личие степеней свободы, т. е. от
носительность порядка (индетер
минизм). Т ак  что в онтологиче
ском смысле зн ак  символизирует 
антиподные философские катего
рии: одно качество дополнено 
его противоположностью

30. Помимо символа на табличке 
изображ ена антилопа, поедаю 
щ ая  листья «древа жизни» [6, 
с. 8 ]. Это подтверж дает сопрово
дительный клинописный текст. В 
давние времена «древо ж из
ни» олицетворяло мудрость, или 
знание, но не знание каких-либо 
частных закономерностей, а гло
бальное «знание-всеведение», 
оцениваемое как  онтологическая 
категория. П оедание листьев 
«древа жизни» означает «приоб
щение», причастие к Знанию . П о
нимание сакрального смысла 
зн ака  служ ило ключом к позна
нию мироустройства. А в древно
сти утверж дали, что Знание — 
сила

31. З н ак  сопровож дается трое
кратно повторенным священным 
в индийской традиции косми
ческим звуком, записанным на 
санскрите,— АУМ, который име
ет несколько значений: А —
«прошлое», У — «настоящее», 
М — «будущее», т. е. три формы 
времени. По древнеиндийской 
версии «будущее» (время в по
тенции) есть чисто психическая 
категория — мысль, или К ара- 
на-ш арира; «прошлое» связы ва
ется с физическим феноменом 
(пространство), называемое 
С укш м а-ш арира; «настоящее» 
как  момент перехода «будущего» 
в «прошлое» есть М айя ((«пере
городка», д и аф р агм а), или 
С тхула-ш арира, с чем связы ва
ется представление о вещ ествен

ных формах материи. Поскольку 
«психическое» составляет «муж 
ской» принцип (П уруш а), а о 
«физическом» говорится как  о 
«женском» принципе (П ракри
т а ) , то М айя (М итхуна) есть ре
зультат полового (в действитель
ности полевого) взаимодейст
вия Пуруши с Пракрити. С ле
довательно, символ олицетво
ряет «мужское» и «женское» на
чало в их космогоническом 
осмыслении. Вновь онтологиче
ский взгляд

33. Подобно древнеиндийскому 
знаку, это изображ ение символи
зирует «психическое» и «физиче
ское», из которых одно отраж ает 
и дополняет другое. Этим под
черкивается, что обладатель зн а
ка якобы способен управлять 
энергиями как психического, так 
и физического уровня. Это, воз
можно, проливает некоторый свет 
на то, каким образом  филиппин
ские целители, о которых вы ска
зы ваю тся самы е противоречивые 
версии, соверш аю т «операции», 
не оставляя на теле пациента 
никаких следов, что вообщ е не 
согласуется с логикой современ
ного состояния медицины

34. Эмблема Л ю довика XV. Су
ществует особый архитектурный 
стиль — стиль Л ю довика XV. Из
вестно, что архитекторы, рабо
тавш ие в этом стиле, непременно 
использовали золотое сечение и 
достигали весьма выразительных 
эстетических эффектов. Корбю
зье, знаком ясь с творчеством 
мастеров того периода, вы ска
зы вает искреннее изумление и 
восхищение по поводу совершен
ства архитектурных форм. П ро
меры интерьеров, мебели и про
чей утвари убеж даю т его в том, 
что зодчие этого времени были 
в высшей степени грамотными 
профессионалами. Д а  и сам Л ю 
довик XV был не только поклон

ником, но и знатоком архитек
турного ремесла. Т ак что но
мограмма, видимо, ведет свою 
родословную из какой-то школы, 
ведавш ей секретами ЗС . Впро
чем в таком виде номограммой 
владели и другие венценосные 
особы. А в более близкие к нам 
времена узор номограммы нано
сился д аж е  на воздуш ные шары, 
запусками которых чрезвычайно 
увлекались ещ е недавно лю би
тели экзотических зрелищ

35. «О Л ЬИ Н »: Д виж ение. Это 
термин огромной важ ности; от 
него происходит Й -ольотль 
(букв. «Его подвижность») — 
сердце и Й олилистли — ж изнь 
(результат внутреннего движ е
ния). Такое пояснение дает глос
сарий философских терминов 
книги X. Л . Портильо Кецаль- 
коатль [28]. Отсю да следует, что 
зн ак  соответствует понятию ГАР- 
М ОНИЯ, ибо гармония состав
ляет сущ ность движ ения. И 
вновь вы раж ается  общ есистем
ная категория. П ринимая во вни
мание, что смысловое содерж а
ние трафаретной схемы КМОУ 
(код структурослож ения) и зн а
чение символа «Ольин» не про
тиворечат друг другу, можно з а 
ключить, что «камень Солнца» 
[12, с. 22 ], в центре которого 
помещен этот символ, указывает 
на «инструменты» творения мира, 
а круговые пояса дают, в частно
сти, представление о цикличе
ском характере миропорядка. 
Следовательно, «камень Солнца» 
представляет собой космический 
календарь. Это согласуется с 
идеей циклов человеческих рас, 
на чем делает акцент X. Л . П ор
тильо [12, с. 23]. С казанное сви
детельствует о проникновенном 
и тонком осознании тольтеками 
сущности мироустройства





ный диагональным треком, являются 
инвариантами, выполним необходимые 
подготовительные операции с помощью 
более простого и наглядного агента 
СДС, содержащего в себе все требуе
мые компоненты.

Чтобы составить представление о па
раметрах сферического тела, прежде 
всего необходимо и достаточно иметь 
данные об абсолютных размерах сферы, 
которые задаются величиной радиуса 
R. Если размер сферы на каком-то 
временном интервале находится в со
стоянии флюктуации, «дрожания», т. е. 
сфера ведет себя как нестационарное 
тело, то ход такого колебания, пуль
сации, возбуждения отразится на ха 
рактере изменения величины R. Поэто
му, зная, как изменяется /?, мы способ
ны судить о поведении сферы и всех 
сопряженных с ее конфигурацией х а 
рактеристиках, таких, как объем, пло
щадь поверхности и др. Тогда не будет 
противоречием утверждать, что часть 
R (обозначим эту часть через R a) есть 
характеристика сферы в некоторый ре
гистрированный момент, когда она из
менила свою конфигурацию до разме
ра радиуса, равного /?а, где параметр 
а, будучи углом поворота радиуса, ме
рой его отклонения (подобно маятни
ку) от исходного положения, опреде
ляет временной интервал (ф азу), т. е. 
количество времени, прошедшего от 
точки отсчета (от сингулярной фазы) 
до фиксированного момента. Спираль
32. Фрагмент иконы Феофана 
Грека «Преображение», XIV в.
(хранится в Государственной 
Третьяковской галерее). На фоне 
двойной мандорлы (дуплекс- 
сферы) в потоке скрещенных лу
чей высвечивается образ Спа
сителя со свитком в руке. Кон
фигурация лучей совпадает с 
трафаретной схемой отраженных 
углов, а светоносная (энергети
ческая) транскрипция фигуры 
заставляет обратиться к древне
индийским источникам, тракту
ющим тело как результат союза 
(взаимодействия) антиподных 
колебаний энергии

Архимеда дает представление о том, 
как величина R окрашивается на ста
дии полного цикла, что в радианах 
составит интервал, равный 2л, т. е. 
360°, в пределах круга, имеющего своей 
константной характеристикой R. Иными 
словами, R a равномерно меняет от фазы 
к фазе свою величину от 0 до полного 
значения R. Но так как процесс идет 
дихотомически (из точки центра круга 
и возле периферии), то характер пре
образования (окрашивания, эволюции) 
принимает несимметричный вид для 
континуума, лежащего в пределах меж 
ду периферией круга и спиралью (в 
прямоугольнике — гномон m/м), в от
ношении к континууму, расположен
ному внутри спирали (в прямоуголь
нике— гномон n l lm ) .  Действительно, 
Rz  . эволюционирующий из центра, во 
всех фазах описывает растущий круг, 
покоящийся в центре исходного кру
гового поля, в то время как /?а, дубли
руя синфазные размеры центрального 
круга с радиусом R a ,  указывает на сме
щение круга, эволюционирующего воз
ле периферии. Таким образом, взаимо
связанные R a и Ra ведут себя принци
пиально различно: они не только вра
щаются в противоположных направле
ниях, но и подчинены различным кине
матическим процедурам, ибо один круг 
покоится в центре системы (рис. 36), 
а другой смещается возле искривлен
ной периферической траектории 
(рис. 37), несмотря на то, что характер 
фазового преобразования в обоих слу
чаях подчинен общей конфигурации 
спирали. Это первый сюрприз, обуслов
ленный мёбиусной подоплекой спираль
ного трека. Вполне понятно, что в кон
це цикла (фаза 2л) обе конфигура
ции достигают полного значения радиу
са исходного кругового поля и тополо
гически сливаются в единое целое, после 
чего начинается второй раунд (цикл). 
На новом этапе (цикл от 2л до 4л) 
Ra и Ra обмениваются зонами эволю
ции (континуальный переход), а их



абсолютные размеры начинают умень
шаться — идет спад процесса (рис. 38).

Чтобы различать эволюционирую
щие радиусы, назначим им ориентацию , 
вследствие чего характеристики-пара
метры становятся радиуса ми- вектора- 
ми, которые для простоты будем по- 
прежнему называть радиусами. П о
скольку Ra задает круг, покоящийся в 
центре, то предпишем ему конвергент
ную (центростремительную) ориента
цию /?<г; его антиподу присвоим ди
вергентную (центробежную) ориента
цию (обозначение R a сохраняется). 
Отрицательный знак параметра а ука
зывает на ход против стрелки часов. И 
еще раз напомню, что изменение поло
жений Ra и R a является результатом 
дисимметрии сингулярных состояний 
континуумов уже в начальной фазе, по
чему и возникает акт спонтанного ди
хотомического вращения-отклонения 
радиусов-векторов от исходного поло
жения на равномерно меняющуюся ве
личину фазового угла, выражаемого в 
радианах через параметр а.

_ Совмещая синхронно оба хода 
yR r  и R a), мы убеждаемся, что, начи
нав с некоторой фазы, конфигурации 
обоих кругов накладываются друг на 
друга, проникают друг в друга (рис. 39). 
Чтобы применить содержание данного 
формального аппарата к какому-либо 
реальному явлению, нам следует при
нять во внимание, что процедуры взаи
мопроникновения допустимы лишь на 
уровне волновых процессов и запреще
ны в тех случаях, когда описывается 
поведение вещественных форм. Дейст
вительно, волновые акты, даж е ориен
тированные во встречных направле
ниях, способны проходить друг сквозь 
друга, не внося искажений в характер 
движения: на «выходе» (после взаимо- 
наложения) волны обретают прежний 
вид. Это важно в том отношении, что 
геометрия аппарата СДС способна быть 
применимой к волновым, т. е. колеба
тельным актам.

Методом интегрирования мы можем 
теперь составить алгоритмы, описываю
щие поведение R ^ и R a для стадии 
одного цикла (0 ,0 л ~ 2 л ). Но так как 
круг со спиралью есть агент СДС, то 
все изложенное в полной мере сохра
няет справедливость для глобальной 
геометрии СДС. Только в пространст
венном (многомерном) отображении 
конфигурации эволюционирующих кру
гов предстанут в виде сфер, а плоский 
угол а примет форму телесного угла *, 
который и будет служить мерой фазы, 
так как СДС есть след  вращения пло
ского круга со спиралью, повернутого 
на 360° около оси, проходящей через 
концы спирали. Исходное положение 
оси соответствует фазе сингулярного 
момента СДС, когда Ra и R a имеют 
нулевое значение. Любая иная фаза 
есть следствие прецессии дуплекс-сфе
ры, так как ось вращения СДС под
вержена конусообразному  движению, 
напоминающему быстрое «покачива
ние» волчка. И опять-таки акт прецес
сии протекает в двух взаимно противо
положных направлениях. Поэтому то, 
что служило линейной  мерой описания 
плоских кругов (Ra и Ra), приобре
тает конфигурацию равновеликих ра
диусов, «размытых», «размазанных» по 
поверхности фазового конуса вдоль его 
образующих: Ra примет вид «шапки» 
(рис. 40), a Ra получит форму «юбки» 
(рис. 41) того же телесного угла. Пом
ня, что в поле СДС радиус определяет 
габариты сферы, мы получим представ
ление о геометрии тел, задаваемых «юб
кой» и «шапкой»: «юбка» формирует 
множество относительно расчлененных  
сфер, замкнутых в кольцо — тор, а 
«шапка» задает множество топологиче
ски сопряженных сфер — гиперсферу, 
ибо в любой фазе радиусы-векторы Ra 
сомкнуты одним концом в узел «шапки». 
Таким образом, в СДС имеет место сов-

* Угол а  заключен между образующей и осью 
телесного угла и изменяется от 0 до 360°.



местная кинематика двух различных 
конфигураций: тора, или кольца, возле 
периферии СДС (рис. 42) и гиперсферы 
возле центра СДС (рис. 43). Естест
венно, что по мере изменения фазы 
тор и гиперсфера проникают друг в 
друга подобно двум видам волн, на 
уровне которых формирующие радиусы- 
векторы имеют инверсную в отношении 
друг друга ориентацию: радиусы, «ри
сующие» гиперсферу, устремлены к 
центру, а радиусы, ответственные за 
геометрию тора, направлены к его пери
ферии; радиусы гиперсферы сфокуси
рованы  в полюс конвергенции СДС, а 
радиусы кольца рассредоточены и р аз 
вернуты в сторону периферии СДС, 
касаясь ее периферического слоя, кото
рый играет роль полюса дивергенции- 
эмиссии.

Но самое важное, мимо чего нельзя 
пройти, это тот факт, что в ходе сколь
жения вдоль сферической периферии 
СДС согласно геометрии спиралоида 
тор топологически «вдавливается», 
«вжимается», т. е. самопересекается и 
вкладывается в самого себя, словно 
змея, заглатывающая себя с хвоста. 
Однако этот акт не вызывает механи
ческих деформаций его конфигурации: 
никакая часть не отсекается, геомет
рия тела не повреждается [41, с. 40— 
57]. Чтобы понять, как это осуществ
ляется, вспомним способ, который по
зволил Ф. Клейну получить бутылку- 
мёбиус.
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Зауженное основание цилиндра про
таскивается сквозь вырезанное в стенке 
цилиндра отверстие и сочленяется 
(склеивается) изнутри цилиндра с его 
уширенным основанием (рис. 44). 
Объемный мёбиус получен ценой хирур
гического вмешательства, обрекающего 
тело бутылки на механическое повреж
дение, потому что операция проделы
вается с вещественным объектом. В н а 
шем случае не приходится прибегать 
к столь «варварскому» насилию — мы 
даем телу тора возможность свободно 
проникать в самое себя (рис. 45), в 
результате чего, будучи объектом вол
новой природы, тор путем самопересе
чения преобразуется в гиперсферу *. 
То, что было в принципе неосуществи
мо с обычной телесной сферической обо
лочкой, успешно выполняется с волно
вым объектом: тор свертывается в ги
персферу, а гиперсфера разворачивает
ся в кольцо. Без каких-либо мер виви
секции выполняется топологическое 
преобразование, на которое наложен 
запрет. Разумеется, приходится расш и
рить представление о трехмерной сфере 
как телесной статической конфигурации

* Тор (кольцо) и гиперсфера суть топологичес
кие инварианты, так  как в момент свертывания 
в гиперсферу все точки поверхности тора оказы 
ваются дуплексными — акт самопересечения не 
локализован, он рассредоточивается по всей 
поверхности кольца, принимая глобальный х а
рактер.
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и воспользоваться многомерной волно
вой гиперсферой.

Для цикла, равного в радианах 2я, 
пульсация гиперсферы подчиняется ал-

а 2
горитму 1Ла =  — ^ s i n a # 2, где R и

л — величины константные, а Мгг есть 
площадь «шапки» фазового конуса в
ф а з е  а .

На той же стадии пульсация коль
ца, которое есть эхо-проекция гипер
сферы * (а не наоборот!), исчисляется

по формуле М а =  а{ \ — sin a R 2, где

R и л — те же константы, определяю
щие габариты СДС как стационарного 
сферического поля **, а М а — площадь 
«юбки» фазового конуса в фазе а.

Остается построить графики, чтобы 
визуально проследить за течением пуль
сации гиперсферы и кольца, ибо это 
наглядно укажет, как меняется состоя
ние обеих конфигураций. А состояние

* Т ак как гиперсфера есть целостный объект 
(сопряженное сферическое множ ество), а тор 
образуется в результате проективного переноса 
изображ ения гиперсферы вдоль образую щ их 
фазового конуса к периферии С Д С  (рассре
доточенное сферическое м нож ество), то целост
ную форму логичнее принять в качестве 
«причины», а ее проективное отраж ение (эхо) 
на периферический слой С Д С  как «следствие». 
Т акая аргументация для данной стадии обсуж 
дения вполне удовлетворительна, хотя сущ ест
вуют более веские доказательства в пользу 
выдвинутого утверждения.
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есть то, что скрепляется пропорцией, 
которая составляет предмет нашего 
внимания.

Выявление характера изменения со
стояния-пропорции предстаатяет осо
бый и несомненный интерес, потому 
что мы получаем возможность рас
сматривать не дискретные линейные ин
тервалы в их той или иной пропор
циональной соотнесенности, как это 
обычно представляет себе и выполняет 
на практике проектировщик (если он 
знаком с этим методом и способен его 
использовать), а наблюдаем сам ход 
данного изменения, т. е. приобретаем 
качественно новый уровень оценки за 
кона пропорциональных отношений в его 
динамике, в ритме, ибо пульсация *** 
(как один из видов топологии) — яв
ление динамическое. К тому же пуль
сация — наиобщий вид движения, об
наруживаемый как на макро-, так и на

** Тор и гиперсфера испытывают фазовые пре
образования на стадии двойного цикла, р а в 
ного 4л. Первый раунд (0,0л — 2л) — «вдох», 
процесс нарастает; второй раунд (2л — 4л) — 
«выдох», процесс угасает. Поскольку на ста 
дии 2л — 4л пульсация подчиняется тем же 
процедурам, но в их обратном порядке, то 
нет надобности специально выводить алгорит
мы для второго круга. Заметим только, что 
переход от «вдоха» к «выдоху» выполняется 
дискретно — это момент континуального пе
рехода.

*** Пульсирующий характер алгоритмов М а  и 
Ма подтверждает мнение о том, что кольцо и 
гиперсфера — действительно волновые объек
ты.
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микроуровнях организации материи.
Чтобы не отвлекаться на процедуры 

математического анализа, воспользу
емся готовыми результатами и отметим 
следующие свойства функций, которы
ми описывается нестационарное пове
дение гиперсферы и тора.

Ритм пульсации гиперсферы на ста
дии цикла таков (рис. 46), что интерва
лы между нулевыми и экстремальными 
значениями разбивают период полного 
цикла на участки, соотношения между 
которыми предстают в двух шкалах — 
рациональной (целочисленной) и ирра
циональной (золоточленной) *. Рацио
нальное соотношение (от ноль-фазы 
до первого экстремума и от этого экст
ремума до фазы полуцикла) дает про
порцию 3:1, что совместно с полным 
интервалом второго полу периода обра
зует трехчленный блок рациональных 
величин. А вот второй полупериод рас
секается экстремумом в отношении 
ЗС! Совместно с полным первым полу- 
периодом возникают три золоточленных 
интервала. При этом последователь
ность этих трех интервалов (от ноль-

* Отклонение от абсолютных значений состав
л яет  доли процента.
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ЯШ)

фазы до конца цикла) образует ряд, 
который Корбюзье принимает в качест
ве эталона пропорций мужского тела, 
составленного им на основе двусмежно
го квадрата. Воспользуемся этим совпа
дением и попытаемся выяснить, не несет 
ли функция Ма дополнительную инфор
мацию на предмет описания какого- 
либо характерного узла мужского тела. 
Для этого приведем к одному масштабу 
интервал я (период полуцикла) и мень
шую сторону двусмежного квадрата, 
поскольку и то и другое служит моду
лем конструкции (окружности и квад
рата). Тогда полный интервал цикла,

а  =  2л _

развернутый графиком £  М а ,  и ос-
а  =  0

нование двусмежного квадрата будут 
линейно инвариантны и масштабно тож 
дественны (рис. 47). Нетрудно зам е
тить, что первый экстремум попадает 
на паховую точку. Таким образом с по
мощью Ма удается описать формаль
ным языком еще один регистрирован
ный уровень, о котором конструкция 
Модулора не дает представления: дей
ствительно, дополнительная информа
ция имеет место.

Совпадение ритма дрожания-пуль
сации гиперсферы (гиперволны) с идеа
лизированными пропорциями мужского 
тела позволяет охарактеризовать пуль
сацию гиперволны как «мужской» ритм. 
Сразу же подчеркну, что, с точки зре
ния канона пропорций мужского тела, 
извлеченные дополнительные данные 
(уровень паховой точки) могут иметь 
прикладное значение. В частности, в 
древнеиндийских текстах особо отме
чается доминирующая роль Пуруши  
(«мужского» принципа) и содержатся



указания, что тело человека (и муж
чины, и женщины) имеет два базис
ных энергетических участка, из которых 
один попадает в область паха (Мулад- 
хара), а другой (Сагасрара) приходит
ся на верх головы, на макушку, и оба 
являются главенствующими узлами 
психосоматической системы человече
ского органи-зма. Так что с точки зрения 
биоритмики пульсацию гиперволны до
пустимо назвать Пуруша-ритм (Puru- 
sha-rhythm).

Говоря о каноническом подходе к 
описанию пропорций человеческого те
ла, сошлюсь на один немаловажный 
факт: все известные нам древнекано
нические конструкции предназначены 
для описания пропорций мужского тела. 
Пропорционирование женского тела 
выполнялось аналогичным способом, 
т. е. с применением мужской шкалы, 
хотя статистика показывает, что консти
туция женского тела своими внешними 
пропорциями отличается от соответст
вующих членений тела мужчины.

Мы уже знаем, что гиперсфера и 
тор в поле СДС подчинены геометри
ческой процедуре конформно-проектив
ного отражения. Именно по этой при
чине они соподчинены и взаимоувяза
ны принципом комплементарности. От
сюда вполне логично допустить и при
нять, что функции Msr и М а образуют 
такой комплекс, для которого антропо
генный критерий применяется в смысле 
хода преобразования, т. е. в шкале био-
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ритма. А тогда вполне закономерно ана
лизировать функцию j \ l a в том же клю
че, что и алгоритм М<г. С этой целью 
также соотнесем интервал полного цик
ла функции Ма с основанием двусмеж 
ного квадрата, а экстремумам припи
шем адекватные антропоморфные зна
чения. Тогда: первый экстремум — па
ховая точка, второй экстремум — верх 
головы. Поступив таким образом, 
мы получим последовательность интер
валов, хорошо согласованных с идеа
лизированными пропорциями женского 
тела (рис. 48), чему примером служит 
скульптура Венеры Милосской. Анализ

а =  2л

интервалов в £  М а по последова-
а = О

тельности и характеру расположения



экстремальных фаз убеждает нас, что и 
в данном случае пульсирующая струк
тура функции содержит в себе два вида 
соотношений, распределенных по полу- 
периодам цикла: первый полупериод — 
членение в ЗС, второй — рациональное 
соотношение 1:1. Это «женская» рит
мика, или в тех же древних номи
налах — Пракрити-ритм (Prakriti
rhythm), ибо экстремумы совпадают с 
аналогичными психосоматическими от
метками, которые были зарегистриро
ваны в функции Ма применительно к 
пропорциям мужского тела.

Итак, пульсация геометрических 
элементов СДС подчиняется, согласует
ся, совпадает с биоритмическими ин
тервалами мужского и женского тела, 
и оба содержат в себе два вида пропор
ций: золоточленные и целочисленные. 
В связи с этим мне хочется, чтобы чи
татель уловил основное преимущество 
и достоинство используемого формаль
ного аппарата, который применяет для 
описания пропорциональных отношений 
человеческого тела не абстрактные дис
кретные отрезки, а лишь относительно 
выделенные функциональные  интерва
лы, включенные в целостный ритм, по
тому как человеческий организм, подоб
но структуре любого другого живого 
существа (в отличие от какого бы то 
ни было механического устройства), 
организован по закону взаимодействия 
различных  состояний энергии, структу
рированной в элементы, в результате 
чего формируются относительно лока
лизованные зоны, области, агрегаты, 
наконец органы,корпорированные в не
прерывную  сложнейшую биологическую 
систему, в которой природа в новом 
качестве, на ином организационном 
уровне сызнова демонстрирует принцип 
ритма как фундаментальный среди про
чих феноменов материального бытия. 
Это означает, что модель СДС, част
ным случаем которой является М оду
лор Ле Корбюзье (и это будет коррект
но продемонстрировано), не только дает

более полное и к тому же функциональ
ное представление о ритмических зако
номерностях, заложенных в конститу
ции мужского и женского тела, но поз
воляет подойти к описанию этих зако
номерностей под углом зрения единого 
метода, в котором доминирующая и ре
шающая роль возложена на основные 
принципы современного естествозна
ния, такие, как симметрия, рефлексия, 
комплементарность, имеющие неоце
нимое значение в современной науке. 
И на этом, мне кажется, следует заост
рить внимание. Поэтому и прежде всего 
привлекает меня в данной ситуации 
не столько математически точное, до 
п -го знака после запятой исчисление, 
а качественное содержание используе
мого метода. Здесь точка приложения 
моих усилий.

Ранее было сказано, что СДС мо
жет быть отнесена к разряду общ еси
стемных моделей. Возможно, доводы, 
которые я использовал на сей счет, по
казались кому-то малоубедительными. 
Но сейчас будут представлены доказа
тельства в пользу справедливости выне
сенного суждения.

Основное положение принципа сим
метрии, согласно П. Кюри, гласит, что 
несимметричная причина порождает не
симметричное следствие, складываю
щиеся в диссимметричный комплекс, 
протекающий на фоне * глобальной 
симметрии.

Если принцип комплементарности 
как сущностная категория интегрирует 
антиподные формы в целостный ан
самбль, подчиненный гармоническому 
единству, то мы вправе подвергнуть 
проверке совместный ритмический ход 
пульсации гиперсферы и кольца, «муж
ского» и «женского» ритмов. С этой це-

* Слово фон (фён, фэн) означает особый вид 
ветра, движ ущ егося с одинаковым напором — 
постоянное дуновение, течение, напрерывный 
поток. Фён обладает сильным психотропным 
воздействием.



лью обе функции, графики которых 
имеют вид диссимметричных синусоид, 
следует связать операцией математи
ческого сложения. Учитывая, что в поле 
СДС вращение фазовых углов Ма и 
М а протекает во встречных направле
ниях, придется одну функцию положить 
на другую в противофазе. Математи
чески это приводит к процедуре 
|M^r I ~Ь | М2п — а | =  |М а | | М  2л— а | —
=  ! л sin а R 21.

Данный результат порождает чисто 
гармоническое колебание, описываемое 
симметричной синусоидой (рис. 49), 
так как величины л и R являются кон
стантными. Этим подтверждается тезис 
о комплементарном (антисимметрич
ном) поведении обеих геометрических 
конфигураций, с которыми мы связы
ваем представление о биоритмической 
конституции мужского и женского те
ла *, что в конечном итоге позволяет 
оценивать пульсацию гиперсферы и

* «Мужское» и «женское» есть взаимообуслов
ленный целостный биоритмический комп
лекс — общ есистемная категория.

Симметрия, вклю чая диссимметрию, служ ит 
геометрическим (в первую очередь) способом 
выраж ения образа, т. е. формы ; рефлексия есть 
акт репродукции формы — это вид движения', 
комплементарность устанавливает характер свя 
зи  между образом  и его отраж ением — «эхо», 
и в этом смысле комплементарность есть носи
тель связи. А связь — сущ ностная категория. 
Следовательно, все названны е принципы инте
грируются в триаду: форма — движ ение — сущ 
ность, где доминирует последний элемент триады, 
ее абстракт.

Коль скоро форма есть то, в чем посредст
вом преобразования обнаруж ивается сущность, 
то все элементы триады инвариантны, но под
вержены иерархической «раскраске». Д ействи
тельно, принцип комплементарности выполняет 
функцию абстракта, так  как вклю чает в себя два  
других принципа — симметрию и рефлексию. В 
свою очередь, принцип рефлексии поглощ ает 
принцип симметрии, потому что все виды симмет- 
рии-диссимметрии выполняются методом реф лек
сии. Сила, мощь и, если угодно, красота принци-

кольца с позиций антропогенной био
ритмической концепции._

Суммируя функции Ма и М а в про- 
тивофазах, мы фактически описываем 
процедуру заметания сферического по
ля посредством прецессии оси враще
ния СДС. Действительно, поверхность 
«юбки» в фазе а  дополняется поверх
ностью «шапки» в фазе 2 л -\-а  до пол
ной поверхности телесного угла в фазе 
а. Следовательно, интеграл суммы 
функций, взятых в противофазах, фик
сирует объем дуплекс-сферы, ибо на 
стадии полного цикла телесный угол 
дважды пробегает по сферическому 
пространству. Как видим, интеграл сум
мы формирует стационарный «фон», ко
торым служит поле дуплекс-сферы. И 
этот «фон» выступает не как статиче
ский телесный объем, регистрируемый 
известным со школы выражением 
4 ,

-g-л/? , а как двойной стационарный

равномерный акт «омывания» сфериче
ской конфигурации, как дублетная р а 
диальная  структура, несущая  на себе

па комплементарности как  одного из наиболее 
тонких инструментов научного постижения знания 
в том и заклю чается, что он позволяет обнаж ить 
самые интимные, самые глубинные процессуаль
ные аспекты феноменов природы. Не случайно 
в качестве рабочего инструмента принцип ком
плементарности проник в науку в относительно 
недавнем прошлом (и притом не без оппозиции), 
когда принципы рефлексии и симметрии прочно 
вошли в обиход естествознания и зареком ен
довали себя как  результативные методологии. 
Достаточно вспомнить группы симметрии Ф едо
рова, с  помощью которых выведены геометри
ческие закономерности кристаллов.

Сущ ностные стороны не л еж ат  на виду, на 
поверхности объекта исследования, их наблю дает 
лиш ь тонкий ум, погружаю щ ийся в глубины неве
домого. Принцип комплементарности справедли
во отнести к сущностным категориям, ибо фун
даментом сущности лю бого объекта или явления 
выступает гармония. А гармония — вы разитель 
связи, чем и является принцип комплементарно
сти.



волновые процессы в форме гиперсфе
ры и тора.

СДС, телесный объем которой ра-
4 ,

вен - j -n R  -2, есть поле — носитель

нестационарных волн антиподной
природы.

Исходя из того, что спиралоид рас
слаивает поле СДС на две диссиммет- 
ричные зоны, лимитирующие ход анти
подных волновых актов, мы имеем п р а 
во мыслить гиперсферу и тор как ре
зультат рефлексного «расщепления» по
ля СДС на взаимообусловленные о б л а 
сти. А коль скоро поле СДС подвергает
ся симметричному ходу прецессии (поле 
омывается прецессирующей осью в р а
щения), то можно аргументированно 
утверждать, что в СДС действует 
контр-Фурье-преобразование.

Принимая во внимание, что симмет
ричное прецессирование поля СДС 
приводит к «расщеплению» его на анти
симметричные формы, вполне естествен
но рассматривать целостное поле дуп
лекс-сферы в качестве предела, в кото
ром осуществляются топологические 
процедуры с геометрическими объекта
ми: их пульсация, их взаимопреобра- 
зование. Но сам предел не является 
чем-то застывшим, статичным, окамене
лым, наоборот, он есть фон в его поня
тийном значении потока, обладающего 
стабильным, стационарным, беспрерыв
ным течением. Я попытаюсь воспроизве
сти у читателя мысленный образ сф е

рического поля-предела как след особой 
формы движения. Этот будет выглядеть 
приблизительно так.

Все точки мыслимого перифериче
ского слоя СДС стремглав несутся к 
полюсу конвергенции, схлопываются в 
нем, как в фокусе, и, не задерж иваясь  
в этом узле ни на мгновенье, продав
ливаются сквозь него, подобно свето
вым лучам в объективе фотоаппарата, 
уносясь вновь к периферии в исход
ную позицию, с той лишь разницей, что 
каж дая мыслимая точка оказывается 
на противоположном конце (стороне) 
поля СДС — дуплекс-сфера выверну
лась наизнанку. Более того, ход к цент
ру и от (сквозь) центра, протекающий 
с неограниченной  скоростью *, т. е. нео-

* Ход потока с неограниченной скоростью до
пустимо ввести на том основании, что каж дая 
абстрактно мыслимая точка поля движ ется по 
прямолинейному треку (вдоль радиуса) без ис
кажения заданной ориентации, без искривле
ния, которое обусловливает явление инерции и 
связанную с величиной инерции конечную ско
рость движ ения. Поскольку трек вдоль радиуса 
абсолютно евклидов, смещение от периферии 
к центру (и обратно) долж но выполняться 
без инерции — безымпульсно. Таким образом 
то, с чем мы связываем  представление о пе
риферическом слое С Д С , будет «разм азано»  
по всем зонам сферического поля. При этом 
полюс конвергенции превращ ается в абсолютно 
свернутое множество (сингулярный след-узел), 
а полюс дивергенции — относительно разверну
тое множество, т. е. глобальная рефлексия син
гулярного узла: одно без другого не сущ ест
вует. СДС есть система с прямой и обратной 
связью.

В математике известно преобразование Ф у
рье, согласно которому лю бая диссимметричная 
функция может быть разлож ена на сумматив- 
ное множество гармонических колебаний, к аж 
дое из которых задается  симметричной синусои
дой. В случае С Д С  наблю дается обратное пре
образование: гармоническое вращ ение поля СДС 
как целостного объекта «расщ епляется» на ди-

а  =  2л  а =  2 л

симметричные циклы -  М а и £  М а '  кото'

рые, в свою очередь, используя Ф урье-преобразо
вание, можно разлож ить на ряд гармонических 
подциклов. Следовательно, «расщ епление» сим
метрично вращ аю щ егося поля С Д С  на антипод
ные диссимметричные процессы есть контр-Фурье- 
преобразование, дополняем ое  Ф урье-преобразо
ванием на уровне «продуктов расщ епления». Р а 
ботает древний тезис: «Больш ое — в малом,
малое — в большом».
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посредуемо, виртуально, приводит к эф 
фекту сосуществования двух потоков, 
двужущихся друг в друге во встречных 
направлениях глобально. Поскольку 
процесс репродуцируется беспрерывно 
(вспомним: центр и периферия СДС 
пребывают в диссимметричных состоя
ниях, начиная с ноль-фазы, что и слу
жит условием спонтанности С Д С ), то 
акт конвергенции — дивергенции со
храняет стабильность и поле СДС с т а 
новится дублетно насыщенным, хотя 
нет двух отсеченных друг от друга по
токов (они лишь относительно выделе
ны), ибо один (конвергентный) поток 
служит причиной формирования дру
гого (дивергентного), оказывающегося 
следствием «продавливания» первого 
потока сквозь фокус коллапсирования. 
Возникает самоорганизованная стацио
нарная волна, которая топологически 
«дышит» в окрестности сферического 
пространства константного радиуса. 
Это проливает свет на условие и при
роду рефлексного зарождения двух не
стационарных волновых актов, имею
щих геометрию гиперсферы и кольца — 
«Озириса» и «Изиды» нашей модели.

Приведенный образ дуплекс-сферы 
как фона— фёна, как виртуального,

0.0-5Г
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«ровного» потока — дуновения — ды
хания, возникающего в акте коллапса, 
может быть обоснован и доказан более 
глубокими соображениями [42, р. 709— 
717], но это выходит за пределы компе
тенции настоящей работы. Моей з а д а 
чей было привести в движение всю кон
струкцию СДС, и это, надеюсь, дает ви 
зуальное представление о потоковой 
конструкции поля-носителя.

Было бы недостаточным основанием 
и непозволительным ограничением по
лагать, что аппарат модели содержит 
в себе лишь два нестационарных о б р а
зования, два антиподных волновых 
объекта. Хорошо известно, что между 
двумя видами волн при некоторых ус
ловиях может начаться резонансное  
взаимодействие, для чего необходимо, 
чтобы совпали фазы. Происходит это 
в том случае, когда длины волн (ин
тервалы циклов) между собой либо 
равны, либо 1ф атны . Поскольку перио
ды циклов Ма и М а тождественны, 
можно надеяться на эффект резонанс
ного взаимодействия гиперсферы и 
кольца. Математическая форма резо
нанса будет выполняться сложением 
функций Ма и Ма по ходу их совмест
ной эволюции, т. е. синфазно: |Мйг| +



+  |Л4а| = a  sin a R 2 (рис. 50), откуда 
asin a  рисует диссимметричную форму 
ритма. Не исключено, что в структуре 
СДС имеет место какая-то геометриче
ская конфигурация, которая должна от
ражать в комплексном виде свойства, 
присущие ее «родителям». И, действи
тельно, геометрический эквивалент, ко
торый эволюционирует, подчиняясь по
лученному математическому выраже
нию, присутствует — это оболочка ги
персферы.

Алгоритм пульсации оболочки ги
перволны исчисляется независимо от 
суммы функций Ма и Ма, так как пара
метром, ответственным за характери
стику геометрии оболочки гиперсферы, 
выступает место пересечения оболочки 
с поверхностью фазового угла — 
окружность, пульсирующая совместно с 
пульсацией гиперсферы (рис. 51). Фор
мула длины пульсирующей окружности 
получает вид: | Csr | = a  sin aR.  Сопо

ставив этот алгоритм с результатом 
суммы Ма и М а, мы отметим, что абсо
лютные значения обеих функций тож
дественны, но различаются мерностью 
(степенью) константы R. Возникает д о 
вольно странный параллелизм: с точки 
зрения абсолютных значений оба алго
ритма дают тождественный результат, 
ибо константа R принята за М =  1, а в 
плане организованности CV на порядок 
ниже метрики Ма и М а, которые ком
плексно включены в Csr■ Иначе говоря, 
Са есть абстракт, величина линейной  
метрики которого содержит в_ себе ве
личины квадратных метрик Ма и М а-

Теперь воссоздадим полную картину 
динамики СДС.

Момент схлопывания конвергентно
го потока в сингулярный узел рефлек
сивно порождает гиперволну, охваты
вающую возбуждением конвергентную 
зону, чем индуктивно (проективно) 
наводится «эхо» — отражение в виде

М ожно предлож ить следующую интерпрета
цию данного математического схождения.

Фазовый резонанс как природный феномен 
подчиняется процедуре синфазного взаимонало- 
ж ения волновых процессов ( | М а | +  | М а | ) , и 
этот акт создает условия «кристаллизации» ком
плекса, его осаж дения в более низкую мерность, 
посредством чего продукт резонанса о казы ва
ется выпавшим (спроектированным) на пери
ферический слой гиперволны, словно на экран, 
настроенный, в свою очередь, на резонанс с сум- 
мативным актом, вы зы вая к жизни форм ообра
зование, эволюционирующее под воздействием 
синфазной пульсации антиподных процессов, но 
геометрически (мерностно, т. е. организационно), 
отличающееся от обоих: М а и М а описывают 
волновые «сгустки», а Са задает  оболочку, кото
рая  экранирует гиперволну, заклю чает ее внутри 
себя, окутывает этот волновой «сгусток» со сто
роны его периферии. Если «сгустки» обладаю т 
векторной ориентацией, то оболочка (М итхуна * 
восточного региона) соответствует представлению

* Митхуна — результат полового (полевого) 
сочетания Пуруши с Практити.

о безвекторном, о нейтральном  пороговом слое, 
на уровне которого ориентационные различия 
формирующих его актов оказы ваю тся снятыми. 
Са есть «Гор» дуплекс-сферы, потому как Са — 
«начало производное». С другой стороны, гипер
сфера («мужской» ритм) есть носитель ф азового 
резонанса Ма и Ма, т. е. половой связи «муж 
ского» и «женского».

Уместно привести в качестве примера слу
чай оптического смешения цветов. Если на экран 
направить два цветовых луча — желтый и голу
бой, то, совместив их в одном участке экрана, 
мы создадим световое пятно зеленого цвета. 
Неискушенный наблю датель сказал  бы, что дан 
ный цвет существует сам по себе, что у него 
есть собственный независимый и потому единст
венный источник. И если бы лучи проекции 
разм ещ ались к тому ж е с другой стороны экрана, 
вне поля зрения наблю дателя, то он был бы 
убеж ден в правоте своего мнения. П риш лось бы 
в его присутствии развести в разные стороны 
формирующие источники, чтобы наглядно проде
монстрировать лож ность избранной наблю дате
лем позиции. Аналогичное имеет место и в музы
ке, когда звучание двух звуков вызывает ощ у
щение трезвучия.



кольцевой волны, смещающейся совме
стно с прецессирующей осью поля дуп- 
лекс-сферы. При этом индуктивное от
ражение из сингулярного узла к полю
су дивергенции передается безынерци
онно (мгновенно) только вдоль оси вр а 
щения  сферического поля, размываемой 
в поверхность фазового угла. Эта ось 
выступает в качестве канала передачи 
сигнала возбуждения *. Акт противо
фазного взаимодействия волн-антаго- 
нистов создает условия и поддержи
вает стабильность равномерного хода 
прецессии СДС. Фазовым резонансом

* Как канал передачи сигнала ось С Д С  есть 
абстракт системы. Но диагональю  С Д С  слу
жит спиралоид, который такж е есть абстракт 
поля С Д С . Чтобы не возникло мнения, будто 
автор не последователен в своей аргум ента
ции, напомню: абстракт-спиралоид не есть
объект, а след  подачи краски в «полость» оси 

вращ ения СДС , так  что ось есть носитель 
следа.

порождается новый уровень организа
ции, который в силу более низкой мет
рики, чем мерность волновых процес
сов, должен утратить свойство прони
цаемости, присущее волновым процеду
рам.

Налицо все четыре компонента, под
чиненных вкупе общему положению 
принципа симметрии:

а) несимметричная «причина» — ги
персфера (Af«r);

б) несимметричное «следствие» — 
тор (Ма);

в) диссимметричный «комплекс» — 
оболочка гиперсферы (С,г);

г) симметричный «фон» — бивектор- 
ный поток, составляющий поле СДС.

Таким образом, с позиции симмет
рии структура СДС ** предстает как

* Тополого-ритмическая инвариантность квад
рата (прямоугольника) и круга, сеченных ди а
гональными треками, а такж е топологическая

1. В физике относительно недавно возникло 
представление о солитонах — так назы вается 
особая группа физических объектов — автовол
ны. С тационарная пульсация С Д С  в известном 
смысле аналогична единичному солитону — стоя
чая волна, спонтанно сам оорганизованная.

2. Формирующий радиус-вектор гиперсферы 
ориентирован внутрь «сгустка», потому возбуж 
дение гиперволны имеет мнимую природу, а 
отсутствие кинематических смещений в пределах 
поля С Д С  (относительно центра системы) дает 
повод оценить гиперволну как безымпульсный 
(безынерционный) акт. А тогда можно пред
положить, что гиперсфера есть ф орм альная кон
струкция, описы ваю щ ая языком геометрии ход 
течения времени — фазовое время, на уровне ко
торого (по Н. Козыреву) энтропия падает, т. е. 
растет организованность за счет концентрации 
(конвергенции) формирующего потока-носителя.

3. Современные физические теории допус
кают, что физические поля как  волновые про
цессы с точки зрения геометрии обладаю т то
роидальной конфигурацией и относятся к кате
гории инерциальных образований, на уровне 
которых энтропия растет (падает организован
ность). В дуплекс-сфере формальным агентом, 
наделенным подобными свойствами, долж но быть 
«эхо»-возбуждение (тор), которое приобретает 
указанны е свойства в силу кинематического см е

щения относительно центра системы по неевкли
дову треку периферии С Д С , а организованность 
непременно будет падать вследствие того, что 
формирующий поток-носитель рассеивается, р ас
средоточивается из сингулярного узла к пери
ферии. В этом смысле данный вид возбуж дения 
целесообразно обозначить как фазовое простран
ство, обладаю щ ее действительной (не мнимой) 
физической природой.

4. Если гиперсфера и кольцо являю тся ф ор
мальными агентами фазовы х волн (безымпульс- 
ного времени и инерциального физического про
странства), то фазовый резонанс обеих волн, их 
биение (ф азовое пространство — время) есть 
агрегат, на уровне которого волновые свойства 
долж ны  утратиться вследствие более низкой 
метрики состояния вещественной формы, чем и 
являю тся наблю даемые пространственно-времен
ные объекты природы во всем их неисчислимом 
разнообразии.

Становится понятным, почему именно спи
ральны е структуры (последовательное располо
жение химических элементов, спирали Д Н К , спи
ралевидные почвенные покровы, галактические 
спирали) столь обширно представлены природой 
и на микро-, и на макроуровнях: их взаимо- 
связная корреляция регламентируется резонанс
ными процедурами. К орреляция ж е имеет целью 
обеспечение устойчивости системы, т. е. гармонию.



общесистемная конструкция. Это позво
ляет надеяться, что формальный аппа
рат модели может быть использован в 
весьма широком и разнообразном диа
пазоне теоретических и практических 
приложений ** и прежде всего в архи
тектуре. Посему после столь долгих, но 
не напрасных блужданий «по полю» 
СДС я намереваюсь сызнова погрузить 
читателя в лабиринты Модулора. Но 
отныне исследовательский багаж по
полнился полезным инструментарием, и, 
я полагаю, он окажет нам услуги на 
предмет наведения ясности и для устра
нения остатков «тумана», которым пока 
что окутана изящная каноническая сет
ка Ле Корбюзье.

Это гамма пропорций, которая 
делает зло трудно , а добро легко  
выполнимым.

А . Э й н ш т е й н

Читателю нетрудно догадаться^ что 
математический анализ функций Ма и 
М a преследовал вполне определенные 
цели: оба алгоритма дают наглядное 
представление о биоритмической ком- 
плементарности мужского и женского 
тела и потому позволяют установить 
их совместное участие в системе М оду
лора. Только сначала не как в метри
ческой линейке (это потом), а как в 
шкале ритмических интервалов. В этом 
смысле не сам Модулор, а КС будет 
прежде всего использована в качестве 
структурно-ритмического метода. Но... 
не будем торопиться, ибо не эти две 
функции являются ключевыми.

(прод. сноски со с. 277)
сопряженность в целостное поле СДС двух 
относительно выделенных векторных потоков, 
имеющих инверсную в отношении друг друга 
ориентацию, были установлены мною в 1969 г. 
в ходе изучения структуры КМОУ, получен
ного в результате анализа М одулора Л е К ор
бюзье в 1968 г.

** Не является ли С Д С  формальным архетипом 
любого естественного структурообразования?

Я ничего не сообщил о ритмическом 
содержании алгоритма С^г, в то время 
как сам факт, что С -̂ есть комплексная 
функция, содержащая в своем линей
ном образе квадратные образы «муж
ского» и «женского» ритмов, заставляет 
внимательно рассмотреть форму этой 
пульсации.

В плане распределения фазовых ин
тервалов относительно экстремумов 
функции на данной стадии что-либо 
полезное установить не удалось. А вот 
отношение величины амплитудного раз
маха к длине цикла дало любопытный 
результат.

Расчеты показали, что, будучи ис
численным в радианах (значения а  
удобно задавать радианной мерой), ам
плитудный размах Са составляет зна
чение ж 2,118 л. Константа R принята 
за М =  1, а мерностная оценка в дан
ном случае не представляет интереса, 
поскольку параметром, формирующим

функцию | Са | = а  sin а СЛУ'

жит безразмерная величина а. Отноше-

ние 2,̂ Tl =  1,059 (А) также величина
безразмерная, устанавливающая про
порцию между амплитудным размахом 
функции и периодом ее цикла,— ампли
тудно-фазовое соотношение (рис. 52).

Сразу обратим внимание на числен
ное значение амплитудного размаха: 
величина 2,118л содержит после запя
той число, соответствующее 0,5 Х Х з ,  
что составляет разность между длинами 
диагонали и основания двусмежного 
квадрата при условии, что длина осно
вания двусмежного квадрата М =  1. Это 
совершенно неожиданный результат!

Теперь взглянем на КС (рис. 53). 
Площадь поля КС можно подвергнуть 
разбиению на отдельные элементы так, 
что оно будет образовано четырьмя 
квадратами (два двусмежных квадра
та) плюс фрагмент (5'5°55о), меньшая 
сторона которого (это нетрудно дока



зать методом подобий) равна 0 .5 Х Х * : 
:Л1 =  0,118 М. Следовательно, протя
женность поля КС в модулях составляет
2,118 М. Если соотнести общую длину 
поля КС (как иррациональный интер
вал) с остатком (без фрагмента 
5'5°55о), который по своей длине равен
2 М  (величина рациональная), то соот
ношение обоих приводит к тому же ре-

2,118 м
зультату, что и в случае «А»: —— - — =

=  1,059 ... (Б). Оба отношения тож де
ственны, и мы можем говорить об их 
масштабной инвариантности, ибо л как 
радианный модуль цикла есть аналог 
линейного модуля М — оба константны. 
Отсюда

2.118л 2,118 М 
2М

Амплитудный размах пульсации 
оболочки гиперсферы есть масштабный 
инвариант протяженности поля конст
руктивной схемы Модулора, но оба мет
рически изоморфны, а интервал 2л — 
эквивалент длины оснований двух дву
смежных квадратов, вложенных в КС 
совместно с фрагментом 5'5°550, соот
ношение сторон которого подобно соот
ношению сторон поля КС.

В наших руках ключ, позволяющий 
соотнести с КС интервалы алгоритмов 
Ма и М а, после чего само собой у ста

новится распределение экстремумов 
обеих функций в поле КС и мы оценим 
биоритмику мужского и женского тела 
в одинаковых масштабных единицах. А 
это вне всяких сомнений чрезвычайно 
важно, тем более что до настоящего 
времени не была предпринята попытка 
подойти к рассмотрению данного вопро
са с позиций какого-либо методологи
ческого критерия.

Приравняем интервалы циклов Ма 
и М а к длине 2 М  и расположим их вдоль 
поля КС так, чтобы ноль-фаза при
шлась на уровень точки т (рис. 54). 
Из рисунка явствует, что верх головы 
женщины (второй экстремум М а) попа
дает на уровень, где находится мень
шая сторона двусмежного квадрата, а 
верх головы мужчины (второй экстре
мум М а )  фиксирован вершиной боль
шего треугольника спектра гномона 
mln.

Используя амплитудно-фазовое со
отношение функции С^г в качест
ве мерила, позволяющего узаконить 
масштабы КС, Ма и М а, я получаю воз
можность одновременно увязать с этим 
комплексом и собственно Модулор. Это 
нетрудно теперь выполнить, так как ин
тервал (протяженность) Модулора, по
строенного на базе двусмежного квад
рата, есть величина рациональная — 
она соразмерена (кратна) с длиной цик
ла 2л масштабно тождественного 2 М,
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и мы можем обоснованно соразмерить 
Модулор и КС, тем более что золото
членная ритмика Модулора примени
тельно к пропорциям мужского тела со
впадает с золоточленными интервала
ми функции Ма (рис. 55), которую мы 
масштабно сочленили с КС. Мы начи
наем наводить мосты между разроз
ненными построениями, которые нам 
оставил Л е Корбюзье.

Из рис. 55 видно, что абсолютные 
размеры протяженностей КС и Модуло
ра не одинаковы, но зато совпадают 
интервалы красной шкалы Модулора с 
интервалами синей шкалы КС. Но не 
совмещаются масштабы синей шкалы 
Модулора с красной шкалой КС. Д е 
фект? Ни в коем случае. Мы просто 
откажемся от Модулора в том виде, как 
его использовал Корбюзье, и примем 
в качестве рабочего инструмента всю 
КС.

Я не посягаю на авторитет созда
теля Модулора — просто это логически 
оправданная необходимость. А во имя 
целесообразности иногда стоит жертво
вать достижениями, какими бы «ценны
ми» они нам ни казались.

Перенесем метрические значения из 
красного ряда Модулора в синюю шка
лу КС (интервалы обоих тождествен
ны) и пересчитаем значения красной

шкалы КС. Мы убеждаемся, что, полу
чив новую числовую начинку (KCi), 
интервалы бывшей красной шкалы КС 
становятся кратными числовым значе
ниям ее нынешней красной — они вдвое 
меньше числовых значений красного 
ряда Модулора (а теперь и KCi): си
няя шкала КС «покраснела», а бывшая 
красная (теперь синяя) — приобрела 
дополнительные числовые значения 
(рис. 56).

Подозрительный критик задаст во
прос: а во имя чего отказано значениям 
синего ряда Модулора, столь успешно 
зарекомендовавшим себя на практике? 
Пусть не переживает тот, кто пожелает 
стать ревностным защитником метри
ческой линейки Модулора,— значения 
чисел синего ряда сохранены в виде 
половинных  значений в интервалах 
красного ряда КС. Потерь нет, наобо
рот, метрическая шкала целостной КС, 
не ущербленная никакими искусствен
ными приемами, успешно справляется 
с вопросами, которые оставил без вни
мания Ле Корбюзье: а) полностью вы
тянутая кверху рука мужчины кончи
ками пальцев достигает верхней грани
цы КС (рис. 57); б) разделив протя
женность поля КС пополам, мы полу
чим истинное положение солнечного 
сплетения, отмечаемого положением оси
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основного квадрата; в) синяя шкала 
КС содержит узел, фиксирующий по
ложение центра лобка — классическое 
положение точки, измеряемой как поло
вина роста мужчины, которая закоди
рована во всех древних канонах, но 
которая не фигурирует в ритмике Моду
лора; г) так называемая средняя л и 
ния, располагается чуть выше пупка и 
обычно отмеченная легкой складкой, 
которую Корбюзье определил как уро
вень солнечного сплетения, фиксирова
на узлом красной шкалы КС.

Всего лишь на 0 .5 X X J  М отлича
ются своими абсолютными размерами 
Модулор и КС при их совместном р ас
смотрении с позиций структуры СДС, 
но работа инструмента, открытого Л е 
Корбюзье, приобретает большую содер
жательность, а главное — внутреннюю 
логику и системный характер, о чем 
даж е не подозревал автор Модулора, 
хотя и ощущал, что Модулор таит в 
себе загадочные перспективы. И сейчас 
мы увидим, как системный подход к 
КС превратит ее в новую каноническую 
сетку, в которой в паре работают обе 
биоритмические шкалы: М^г и М а.

Теперь КС превращается в дуплекс
ную шкалу, у которой заполнены оба 
гномона. Вот одно важное обстоятель
ство, которому Л е Корбюзье не придал

значения, увлекшись внешней стороной 
идеи двусмежного квадрата: в поле КС 
двусмежный квадрат, определяющий 
геометрию КС, своей средней линией 
(границей смещения квадратов) сме
щен  относительно центра КС. Но как 
раз это смежение, составленное вели
чиной 0,25 X X  з, несет в себе разгадку 
структуры КС. Вспомним: отношение

М=  1,059, где 0,25 X X  J — это чет-2 М
вертая доля третьей производной ЗС. 
В своей работе М. Марутаев обосновы
вает, что полутона музыкальной темпе
рации коррелируются соотношением 
1,059. На примере КС, дополненной 
дублетным гномоном и масштабно со
отнесенной с биоритмикой Ма и М а, 
мы получаем возможность убедиться, 
что пропорция с коэффициентом 1,059 
выражает отношение «мужского» мо
дульного пространства к «женскому» 
модульному пространству *. Под этим 
имеется в виду следующее (рис. 58, 59).

Примем протяженность поля КС за 
длину стороны квадрата, который по
строим так, чтобы КС входила в его про
странство, прилегая к правой стороне

* Известно, что соотношение рождаемости м аль
чиков и девочек подчиняется пропорции с 
коэффициентом 1,059.
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квадрата: получим «мужской» м одуль
ный квадрат. Теперь справа от КС вы
чертим другой квадрат со стороной, 
равной 2 М. Поле КС будет входить 
в пространство этого квадрата, приле
гая к его левой стороне,— «женский» 
модульный  квадрат. Оба модульных 
квадрата стоят на одном уровне и набе
гают друг на друга полем КС (сопря
женное пространство). Соотношение 
сторон модульных квадратов отвечает 
пропорции с коэффициентом 1,059, от
личаясь друг от друга на полтона.

Проведем в обоих квадратах диа
гонали: в «мужском» сверху вниз,
справа налево; в «женском» — сверху 
вниз, слева направо. На выходе за 
пределы сопряженного пространства 
обе диагонали, достигнув опорной ли
нии, фиксируют (по вертикали) соотне
сенные размеры роста мужчины и жен
щины, обусловленные доминирующими 
(по амплитуде) экстремумами функций 
Ма и М а. Если через отметки роста 
провести прямые, параллельные осно
ванию, на котором покоятся оба мо
дульных квадрата, то на фоне модуль
ных квадратов вычленятся физические  
квадраты, которые, согласно древней 
традиции, указывают на тождество раз
меров роста и расставленных в стороны 
рук * . Только в нашем дуплексном 
построении абсолютные размеры физи
ческих квадратов не тождественны, а 
взаимоотношение их размеров хорошо 
согласуется со среднестатистическими 
данными об относительных размерах 
роста мужчины и женщины. Пересече
ние диагоналей в каждом из этих 
квадратов регистрирует: у мужчины — 
центр лобка (местоположение полового 
органа), у женщины — точку, возле ко
торой укореняется оплодотворенная зи 
гота, мутирующая в зародыш плода. 
Дальнейшие манипуляции с использо

* «Квадратный человек», как говорили в древ
ности.

ванием ЗС и его производных устанав
ливают основные членения в мужском 
и женском теле. В частности, вытяну
тая вверх рука женщины отстоит вниз 
от верхней стороны женского модуль
ного квадрата на 0 ,5 X X  я- Так что раз
ница в полных (по вертикали) прост
ранствах мужчины и женщины (между 
кончиками пальцев вытянутых кверху 
рук) составляет X X  з. Как видим, по
ловинные значения третьей производ
ной ЗС отражены по обе стороны кон
ца цикла (2л—>-2М) — это инверсия.

Что касается выбора идеализиро
ванных соотношений между размерами 
головы и роста, то я воспользовался 
указаниями древнеиндийского канона, 
который рекомендует размер лица (не 
головы) принимать за 0,1 от полного 
роста. Для системы модульных квадра
тов оказалось приемлемым назначить 
величину головы как 0,1 от стороны 
соответствующего модульного квадрата 
(рис. 59)**. Это приводит к классиче
ским пропорциям, которые заложены в 
скульптурах Лисиппа, каноне Леонардо 
да Винчи и в скульптуре Венеры Ми
лосской, пропорции которой принято 
считать идеальными [43, с. 40].

«И я одобряю, когда в сооружениях 
с новыми изобретениями будут соче
таться превосходнейшие правила древ
них и, наоборот, с древнейшими пра
вилами — новые достижения ума»,— 
говорил Л. Б. Альберти [11, с. 143]. 
К сожалению, реликты истории сегодня 
интересуют нас лишь как музейные 
экспонаты. Мы все больше утрачиваем 
способность эффективно владеть тем 
полезным, что доносит до нас дыхание 
прошлого. А ведь если уделить должное 
внимание, то мы непременно придем к 
заключению, что канонические системы 
древних цивилизаций восходят к тем же 
идеям и идеалам, которые и поныне 
будоражат наш ум, настраивая на твор
ческий поиск.
** Рис. 59 можно назвать функциональной

матрицей системы модульных квадратов.



В золотых долях полные пространства муж
чины и женщины составляют соответственно:

2X X о+  0,5X X г. 2ХХо — 0,5ХХз- Коль скоро 
2ХХо =  2 М->-2л, то, переводя золотые модули 
в циклы, получаем: 2X X о +  0,5X X з +  2 XX о — 
— 0,5ХХз=4ХХо->-4л. А  величина 4я есть

Когда алгоритмы Ма и М а подверг
лись процедуре вложения в КС, я отме
тил, что рост женщины, фиксируемый 
вторым экстремумом М а, регистрирует
ся в поле КС положением одной из сто
рон двусмежного квадрата. Рост м уж 
чины, в свою очередь, приходится на 
уровень, где располагается вершина 
большего прямоугольного треугольника 
гномона m ln. Но с точки зрения ф азо 
вой динамики гиперсферы и кольца, а л 
горитм Ма инверсно (рефлексно) опро
кинут относительно М а. Может быть, и 
нам следует расположить «мужской» 
ритм в отраженном положении (как в 
каноне древних египтян) ? Д а, так и сле
дует поступить. Дело в том, что в поляр
ном гномоне (n llm )  вершина аналогич
ного треугольника совпадает с положе
нием другой, меньшей стороны двусмеж
ного квадрата. А это означает, что, при
няв за опорную позицию «мужского» 
ритма точку п, мы опрокинем интервалы 
мужского тела относительно интерва
лов тела женщины, и тогда рост мужчи
ны будет фиксирован. Следовательно, в 
пределах поля КС двусмежный квадрат 
играет роль декодирующего  инструмен
та, с помощью которого в инверсном 
виде поле КС регламентирует относи
тельную согласованность роста мужчи
ны и женщины (рис. 6 8 ).

Двусмежный квадрат есть фор
мальная структура, выполняющая 
функцию развернутого ритмическо
го кода — ход «туда» и «обратно».

Взяв в качестве ритмического ин
струмента КС, с новым числовым рядом 
в синей шкале, мы получаем метриче
ские модули, инвариантные размерно
стям Модулора. Числовая перенорми
ровка одной из шкал КС принципиаль-

двойной циклоритм, характеризующий фазовую 
«емкость» дуплекс-сферы. Т а к  что полные прост
ранства мужчины и женщины ритмически согла
сованы с С Д С .

но нового ничего не вносит, но она о б н а
руживает одно немаловажное обстоя
тельство, существенно расширяющее 
возможности числового репертуара М о
дулора, с чем связан любопытный 
«финт» принципа пропорционирова- 
ния.

Вкладывая Модулор в КС, я «смыл» 
числа синего ряда Модулора. Восста
новим этот числовой ряд и нанесем его 
значения на интервалы синего ряда КС 
так, чтобы общая протяженность КС 
(теперь КСг) составила 2260 мм: в крас
ной шкале появляются новые числа 
(рис. 70). Далее проделаем следующее.

Поскольку числа каждого из двух 
новых числовых рядов КС подчинены 
ЗС, сочленим их в тандем (рис. 71) 
таким образом, чтобы масштабы не н а 
рушались, и проследим за характером 
взаимосвязи обеих шкал. В тандеме 
узлы интервалов синего ряда членят 
красные интервалы в отношении 3:5 
(К\ =  0 ,6 ), а красные узлы секут интер
валы синего ряда в отношении, обуслов
ленном Ki  =  0,6 X X  г- Это результат от
носительного сдвига обеих шкал танде
ма, каждая из которых сохраняет рит
мику ЗС. Отсюда нетрудно вывести об
щее правило расчета взаимного рассе
чения дублетных шкал-тандемов н еза 
висимо от пропорции, которой подчиня
ются исходные шкалы-дублеты. П рави 
ло заключается в следующем.

В КМОУ членение отрезка, л е ж а 
щего в основании исходного угла, вер
шиной отраженного угла задает  про
порцию, которой связаны подобные тре
угольники, строящиеся на секущей. 
Спектр треугольников порождает две 
ритмические шкалы. Интервалы каждой 
шкалы подчинены заданной пропорции
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Геометрическая схема канона древних егип
тян (рис. 60) оперирует закономерностью ЗС  и 
двумя константами: 10 (рациональное число) 
и 5-\/5 (иррациональное число). Фактически обе 
величины инвариантны числам 2 и д/5, так  как 
на базе констант выводятся соотношения [26, 
с. 211—216]. Так  вот, д/5 =  2,236, где ч^сло после 
запятой есть X X  з. а соотношение д/5:2=1,118, 
где 0,118 есть 0,5 X X  з. т - е- та же самая функция 
ЗС , которая присутствует в К С  и в структуре 
модульных квадратов.

Из всей плеяды древних канонов (рис. 60— 
63 ), включая современный канон Ле Корбюзье 
(рис. 64 ), только канон древних египтян, рекон
струированный Ф . де Кора, носит абстрактный 
характер — в нем нет человеческого изображе
ния. Тем не менее канон устроен так , что в нем, 
оказывается, закодированы ритмы мужского и 
женского тела. Это теперь нетрудно воспроизве
сти, зная принцип С Д С .

Первая процедура (рис. 65) позволяет у ста 
новить взаимоположение иррациональных (зо
лоточленных) отрезков: они «загружают» верх
нюю половину канонического квадрата. Вторая 
процедура (рис. 66) выполняется в нижней по
ловине, чем высекаются рациональные интерва
лы. Взаимоналожение полученных ритмов (леж а
щих слева и справа от канонического квадрата) 
дает результат, тождественный функциям Ма 
и Ма в их инверсном взаимоположении (рис. 67 ). 
Покрывало снято — канон антропоморфен, и те
перь, видимо, читателю понятно, почему этот 
квадрат я изобразил (см. рис. 60) в масштабе, 
отличном от масштаба других канонических 
квадратов.

Поликлет, именем которого назван реконст
руированный Б . Михайловым канон древних гре
ков (см. рис. 61 ), как известно, был выходцем 
из школы Пифагора. В  отличие от древнееги
петского канона пропорциональная шкала пифа
горейцев оперирует константой д/2 (диагональ 
квадрата), хотя грекам была известна, и очень 
даже хорошо, константа д/5, с которой связано 
ЗС , столь изящно использованная Иктином (та к 
же пифагорейцем) в самом выдающемся соору
жении Древней Эллады — Парфеноне. Известно 
также, что сам Пифагор приобрел свои знания 
на Востоке, а жрецы Древнего Е гип та  совер
шили над ним таинственный обряд посвящения. 
Так  что математическими познаниями Пифагор 
обязан своим учителям *. Это конечно, не ума
ляет достоинств гениального грека.

Поликлет, «вкусивший плода» пифагорей
ской мудрости, вынес в практику своего ремесла 
метод пропорционирования. Но его «технология»

* Канон Поликлета был известен в Древнем
Египте.

вызвала позднее у Лисиппа внутреннюю не
приязнь и заставила его пересмотреть ограни
чения, наложенные каноном. В  скульптурах По
ликлета голова мужчины несколько массивна, 
тяжеловесна. Это продиктовано соответствую
щим членением, регламентирующим низ подбо
родка (по Поликлету). Однако, если учесть, что 
формальная конструкция канона связана прежде 
всего с регистрацией психосоматических центров 
(а методы психофизиологического воспитания, 
известные и в Древнем Египте и традиционно 
продолжаемые на Востоке и используемые со
временным аутогенным тренингом, тождественны 
в своей основе), то придется вспомнить еще об 
одном регистре психосоматической системы чело
века, который в восточном регионе получил на
звание вишудха (центр так  называемой Акаша- 
хроники **). Т а к  вот, отметка, которую Поли
клет ошибочно посчитал за низ подбородка, в 
действительности указывает на этот центр. Все 
прочие членения канона, в первую очередь, долж 
ны интерпретироваться аналогичным образом. 
Поликлет, который, судя по всему, не был посвя
щен в таинства ключа канона, воспринял кон
струкцию пифагорейцев как аппарат, описываю
щий физические, внешние данные человека [23 ]. 
Д ля  нас же существенно, что функциональная 
ритмика, продиктованная константой д/2, не явля
ется искусственной применительно к человече
скому организму и комплементарно согласова
на с пропорциями членений человеческого тела, 
отвечающими константе д/5.

Тибетский канон (см. рис. 62) построен на 
базе более древнего индийского канона. В  пред
лагаемом варианте [12, с. 64] система оперирует 
кратными (рациональными) соотношениями ** * .

Канон Леонардо да Винчи (см. рис. 63 ). 
Вот что значит сила авторитета! Великий мастер, 
ученый, знаток строения человеческого организ
ма, его анатомии... Я  рекомендую читателю во
оружиться циркулем и измерить расстояние от 
опорной точки стоящей ноги до места сочленения 
бедра с тазом, а затем перенести этот размер из 
той же шарнирной точки в положение отстав
ленной ноги (она касается окружности). Д а , в 
этом положении ноги оказываются укороченны
ми и весьма заметно отличаются от их размера 
в нормальном положении [53, р. 233 ]. Кто-кто, а 
Леонардо-анатом в делах подобного рода не оши
бался — не мог ошибаться. Но он оставил после 
себя немало загадок. Ш утка? В  те времена лю 
били и умели шутить многие выдающиеся лич
ности. Нам же это еще один урок непогрешимой 
незыблемости авторитета...

** Акаша — пустое пространство, вакуум.
** *  В графических вариациях канона много

кратно используется конструкция отражен
ных углов.
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Проводя аналогии с музыкальной темпера
цией, следует заметить, что существует прямая 
связь между квадратом, параметрические элемен
ты которого (стороны) заданы пропорцией 1:1 
(тождество), и унисоном; двусмежный квадрат 
инвариантен октаве, поскольку его стороны соот
несены как 1:2 (дихотомия). В  связи с тем, что 
унисон есть исходная позиция темперированного 
строя, следует признать квадрат (а не двусмеж
ный квадрат) в качестве основы канонического 
построения, в то время как двусмежный квадрат 
есть производная базового квадрата. Вот поче
му, говоря о каноне, надо иметь в виду геомет
рию квадрата.

Я глубоко убежден, что когда в целях соот
несения Модулора с ритмикой Ма и желанием 
совместить Модулор и КС  так , как это диктуется 
ритмикой M r ,  я намеренно «смыл» числа синего 
ряда Модулора, поскольку интервалы расходи
лись в масштабе с соответствующей шкалой 
К С , кое-кто молча (а  может быть и вслух) об
винил меня в браконьерстве. И я принимаю 
сей упрек. Но на том этапе исследования такой 
прием был необходим как временная мера. Сей
час я сниму с себя подозрение и приведу реше
ние к чистому виду.

Увлеченный и завороженный идеей двусмеж
ного квадрата, зафиксировав неопределенное по
ложение поднятой руки, Корбюзье вынужден

был отказаться от целостной палитры К С . В  ре
зультате полная протяженность Модулора как 
ритмического фрагмента К С  получила метриче
ское значение, равное 2260 мм. Если бы Кор
бюзье «не мудрствовал от лукавого», то вместо 
размера 2260 мм он назначил бы полному интер
валу Модулора величину роста «красавца-поли- 
смена» в 6 футов, что инвариантно 1830 мм. 
Коль скоро ритмика геометрии К С  носит абст
рактный характер, мы вольны начинять ее теми 
размерами, которые, с нашей точки зрения, 
имеют определенный смысл. Корбюзье, несомнен
но, проделал в этом отношении титаническую 
работу, и полезность ее очевидна и ощутима. 
Но если бы он догадался применять для целост
ной шкалы Модулора размер роста мужчины в 
1830 мм, то есть интервал Модулора благопо
лучно возвратился бы на место, из которого он 
был изъят (рис. 20 ), а спектр интервала К С  в 
обеих ш калах получил бы числовые значения, 
которыми теперь наделена КС  в результате «пере
краски» шкал (рис. 69 ). При таком варианте чис
лового расписания Модулор сплавляется обоими 
своими рядами со шкалами К С  — масштабы со
гласованы, и вся процедура выполняется без 
каких-либо дефектов и неувязок *.

* Теперь в Модулоре фиксирован центр лобка.
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опрокинутую по отношению друг к дру
гу ориентацию, несмотря на однона
правленность обеих шкал, ритмически 
«истекающих» из общей точки, так что 
допустимо прибегнуть к знаковому р аз
личению: если синяя шкала примет по
ложительные значения, то красная ш ка
ла будет обозначена отрицательным 
знаком.

Деталь. В числовых шкалах Моду
лора (включая два инварианта) можно 
извлечь соотношения:

а) 863:1830
б) 1130:2395 =  ̂ л  л з
в) 1068:2260 =  2 Х  Х з

2Х Xз=0,472... . 
2Х Xз =  0-472... J

= 0,472...

(рис. 55 ). 

Ко (рис. 56). 

(рис. 70).

( /Со =  л:), причем интервалы красной 
шкалы членятся синими узлами в отно
шении 1 : 1  ( К i =  l ) ,  а интервалы синей 
шкалы рассекаются красными узлами 
в отношении заданной пропорции (Ki =  
=  К0 =  Х). Налицо два коэффициента 
разбиения интервалов: а) для красной 
шкалы: К i =  l; б) для синей шкалы
Ki =  Ко= х -

Если же потребуется построить неко
торый тандем, в котором ритмические 
интервалы обеих шкал сохраняют из
бранную ритмику (К = х ) ,  а их относи
тельное взаимоположение (и масштаб) 
должно варьироваться величиной К\ 
(т. е. К\ ф  1 ^=const), фиксирующей 
рассечение красных интервалов синими 
узлами в желаемом соотношении (К i =  
= у ) ,  то членение синих интервалов 
( К 2 ) данного тандема с помощью его 
красных узлов выразится перемноже
нием коэффициентов

К'2 =  КоК\ = х у

Акт перемножения Ко и К\ есть спо
соб приведения красной и синей шкал 
к гармонической согласованности, цело
стности. При этом наблюдается своеоб
разная инверсия: направленность К\ и 
К 2 (от меньшей доли интервала к боль
шей) в каждой шкале тандема имеет

В получаемом тандеме аналогичные 
интервальные сопоставления (J068: 
:2395) приводят к пропорции 1:д/5, где 
Л;0 =  0 , 4 4 7  (рис. 71) широко использо
ван в ритмической структуре П арф е
нона [40, с. 163) — пропорция палок
Хеси-Ра.

Когда методом отраженных 
углов был получен символ для 
обозначения чисел ЗС , я отмечал, 
что знак можно применить как ко
довый инструмент для построения 
соотнесенных размеров мужского 
и женского тела. Процедура по
строения согласована с геометрией 
системы модульных _ квадратов и 
ритмикой функций Ма и М а, так 
что я не стану приводить дополни
тельные разъяснения о ходе по
строения, которое читатель спосо
бен выполнить сам, глядя на рис. 72.

Итак, получена каноническая систе
ма — дуплекс-модулор, в которой дей
ствуют принципы симметрии (гномоны 
КС тождественны геометрически), реф
лексии (ритмы мужского и женского 
тела инверсно опрокинуты) и компле- 
ментарности (положение двусмежного 
квадрата в поле КС отмечает функ
циональное различие тождественных 
спектров обоих гномонов, на что было 
указано ранее). Этим подтверждается 
тезис о системном содержании КС, част
ным случаем которой является Моду
лор, и мы выстроим вторую пирамиду:



а) Модулор — фрагмент КС; б) КС — 
частный случай прямоугольника, сечен
ного диагональю; дуплекс-модулор есть 
развертка («мужское» — «женское»), 
построенная на пропорции 1,059, кото
рой отвечает амплитудно-фазовое соот
ношение функции С а', в) функция Сч
есть комплексный алгоритм, содерж а
щий в свернутом виде «мужской» (Msr) 
и «женский» (М а) биоритмы; г) неста
ционарная пульсация гиперсферы и 
кольца есть биоритмическая развертка 
пульсации СДС. Вывод: Модулор Л е 
Корбюзье есть ритмически инвариант
ный фрагмент СДС.

Топологическая инвариантность, а 
возможно и организационно-иерархиче- 
ское тождество категорий «время» и 
«психическое» *, дает право подчерк
нуть несомненную важность архитек
турного средофактора для формирова
ния психологической комфортности 
субъекта, посредством чего, как п ока
зывает практика, создаются условия 
ускоренного развития творческого по
тенциала. А творческий потенциал есть 
способность интуитивно черпать инфор
мацию в акте резонансной настройки

* Современная психология в ходе исследований 
вынуждена констатировать прямую связь объ
ектов психики с факторами времени, инфор
мации, энергии. Профессор кафедры психо
логии Л Г У  В . Ганзен пишет: «Диада «инфор
мация — время» является ведущей в опреде
лении памяти, но память обладает также 
энергетическими и пространственными характе
ристиками. Однако анализ последних в целях 
получения соответствующих описаний памяти 
может производиться только на. информацион
ной и временной основе» [10, с. 109].

структурно-физиологического аппарата 
мозга **. Это проливает новый свет на 
роль архитектуры (как и музыки, и ис
кусства в целом) в эволюционном с т а 
новлении человека, что, в свою очередь, 
накладывает чрезвычайную ответствен
ность на творческую деятельность зод
чего. Здесь ключ к осознанию архи
тектурной эстетики и этики в жизни 
социума.

Помнится, много лет назад я прочел 
статью (и даж е сделал из нее выпис
к у — она сохранилась), в которой а в 
тор (Слободан М. Василевич) говорил: 
«Ле Корбюзье, несомненно, дал пред
варительный ответ на проблемы изме
рения и пропорций в современном ис
кусстве». «Что бы ни думали о Модуло- 
ре,— писал Р. Вйтковер,— это, конечно,
** Действительно, если функции М а и ритми

чески согласованы с нейрофизиологической 
конституцией человека (расстояние между 
экстремумами в обеих функциях регистрирует 
протяжённость мозгового комплекса: позво
ночный канал + головной мозг), то допусти
мо предложить гипотезу о том, что мозг че
ловека есть особый тип волновода-резонатора, 
который благодаря постоянному изменению 
фазовых состояний нейронных цепей беспре
рывно осуществляет автоподстройку к инфор
мационным сигналам, поступающим извне ор
ганизма, посредством чего формируются внут
ренние команды, управляющие динамикой 
функциональных отправлений. «Блестящие 
эксперименты Бергсона (Bergson ) показали, 
что локализация психомоторных явлений в 
мозгу не только не доказывает, что воспоми
нания сохраняются в мозгу, как состояния 
молекул мозга, но, наоборот, анализ психо
логических явлений привел его к заключению, 
что мозг служит не для сохранения воспо
минаний, а только для их вызывания» [19, 
с. 103].



К  настоящему времени зарегистрировано 
множество нетривиальных случаев, когда дли
тельность обыденного течения времени наруша
ется и субъект способен воспринимать ход со
бытий либо за очень короткий промежуток вре
мени, либо в виде весьма растянутой развертки 
временного интервала. С другой стороны, по сей 
день не создано ни одного физического прибо
ра, который позволял бы регистрировать время 
(и собственно пси-акт) неопосредованно (как 
таковое). Опыты Н . Козырева дают возможность 
оценить время как форму энергии, способную 
уменьшать энтропию. Следуя топологии С Д С , 
можно утверждать, что феномен времени как осо
бый вид возбуждения энергопотока (фазовое вре
мя) есть нефизическая форма материи, которая, 
как и собственно психический акт, обладает 
свойством безынерциальности ибо вынесена в 
иной иерархический, уровень полевого состоя
ния энергопотока, вследствие чего попытки фи
зически экранировать и регистрировать физи
ческими средствами психический феномен оказы
ваются безуспешными. Время, как и психиче
ский процесс, «вездесуще» и физически неис
требимо, ненарушимо — оно подвержено прин
ципу суперпозиции в космических масштабах. 
В  этом заключаются свойство времени быть 
носителем и хранителем информации, его непод
верженность тлению. К  такому же взгляду при
шел ленинградский ученый В . И . Васильев 
[7, с. 169]: «Единство организационной формы 
(О Ф ) для всей иерархии природных явлений, 
вне зависимости от вида и интенсивности сило
вых полей, свойственных различным природным 
явлениям, может быть объяснено только из суще
ствования фундаментального поля (Ф П ) — 
поля произхождения О Ф , физического положи
тельного и временного мнимого пространства, 
энергии и информации». Структура объектов есть 
опространствленное время, с одной стороны, за 
печатленная энергия и информация — с другой. 
Возникает вопрос, являются ли время, энергия и 
информация столь различными сущностями, как 
это принимается? В  связи с этим особый интерес 
приобретают представления Н . А . Козырева (при
чинная механика) и И . П . Шмелева о времени 
как безымпульсном энергетическом потоке, идея 
Дирака о равенстве квадрата безразмерного вре
мени и числа нуклонов как эволюционной зави
симости, и гипотеза Джинса об истечении 
энергии ФП  во Вселенную из сингулярного цент
ра (С Ц ) .

Надо напомнить, что время как философская 
категория входит в число центральных проблем 
современного естествознания. Феноменологиче
ская сущность времени все еще остается загад
кой, хотя и были предприняты многочисленные 
попытки интерпретировать время как один из

фундаментальных физических феноменов. Но если 
категории пространства и времени суть главней
шие атрибуты материи, то в аспекте диалекти
ческой альтернативы есть логическая посылка 
оценивать оба понятия с позиций фундаменталь
ных принципов: симметрии, рефлексии, компле
мента рности.

Принцип комплементарности требует призна
ния, что время и пространство иерархически 
взаимообусловлены: одно сопутствует другому. 
Принцип рефлексии дает повод предполагать, 
что обе категории как формы материи взаимо
связаны, а это, в свою очередь, обязывает уста 
новить между ними зависимость «причины» и 
«следствия». Принцип симметрии (в общем смыс
ле) настаивает на том, чтобы обе категории, 
сохраняя инвариантность, обладали полярными 
(инверсными) различиями, которые, как мне 
представляется, проявятся в следующем.

По воззрениям современного естествознания 
то, с чем связывается представление о физи
ческом пространстве (это все великое множество 
феноменов в виде вещественных агрегатов и под
стилающих эти агрегаты волновых процессов, 
обладающих импульсной природой, обусловлен
ной свойством инерциальности, которая, в свою 
очередь, связана с кривизной), составляет базу 
материального мира. А  потому считается, что вне 
физических свойств материя не может существо
вать. Поэтому и время как форма материи заве
домо наделяется физическими атрибутами. Од
нако, если применительно к категориям прост
ранства и времени принцип комплементарности 
сохраняет действенность и если мы намерены 
остаться в русле диалектического взгляда 
на природу материи, то придется согласиться, 
что время составляет диалектическую антитезу 
физического пространства. Тогда исходя из пра
вила антисимметрии время не может быть наде
лено импульсной природой и в силу этого в прин
ципе не должно подвергаться акту кинематиче
ских перемещений, ибо импульс, обусловленный 
инерцией, возникает в акте квантово-механиче
ских переносов физического объекта из одной ча
сти среды в другую.

Далее. Если  физическому процессу присущи 
свойства роста энтропии, т . е. падение органи
зованности из-за рассеяния энергии, то на уров
не времени энтропия обязана уменьшаться по 
причине инверсии процесса, что повлечет неиз
бежно возрастание организованности. Благодаря 
этому эмиссия энергии физического процесса 
будет компенсироваться концентрацией энергии 
в пределах процесса, который именуется ходом 
времени. Коль скоро рассеяние энергии есть осно
ва физического процесса, то концентрация энер
гии должна обусловливать нефизический про
цесс. Нефизическая природа времени как осо



бого энергетического акта не должна ставить 
нас в тупик, потому что явление индукции 
(рефлексии) наделяет оба энергетических процес
са инверсными свойствами — в этом обнаружи
вается диссимметричный характер антиподов, 
подчиненных принципу комплементарности: «сиг
нал» и его «эхо». Но «сигнал» и «эхо» всегда инва
риантны, хотя и не тождественны. Что же будет 
инвариантом для физического пространства и не
физического времени?

Сущностью любого физического процесса яв
ляются колебательные процедуры, чему соответ
ствует мера возбужденного состояния энергии, 
которое есть флюктуация (пульсация) поля, 
проявляющегося как волновой феномен. Мера 
возбуждения задается фазовыми характеристи
ками. Причины, порождающие пульсацию поля, 
недостаточно выяснены, и потому понятие «энер
гия» также не имеет пока четкого определения *. 
Если время иерархически согласовано с прост
ранством, то понятию «фазовое пространство» 
должно комплементарно соответствовать «фазо
вое время». И тогда мы вынуждены признать, 
что «фазовое время» есть особое возбужденное 
состояние энергии, обладающее волновым харак
тером. Это и будет инвариантным признаком для 
«фазового пространства» и «фазового времени». 
К ак  же осмыслить волновую природу «фазового 
времени»?

Ф акт инерциальности «фазового пространст
ва» говорит о том, что зона возбуждения физи
ческой волны испытывает циклические (фазо
вые) вращения около некоего центра, который, 
в свою очередь, может также смещаться отно
сительно исходного положения. Д ля  узла возбуж
дения этот центр играет роль сингулярного цент
ра, в котором продуцируется импульс возбуж
дения. Антисимметричный характер пульсации 
«фазового времени» требует, чтобы его сингу
лярный центр в принципе не имел кинематиче
ских перемещений — это причина безымпульс- 
ности, необходимое условие, а узел возбуждения 
должен быть топологически погружен в этот 
центр, оставаясь там «погребенным» на всю ста 
дию циклической развертки. Меняться при этом 
будет только абсолютная величина вектора воз
буждения и его фазовое положение около 
сингулярного центра. Такая картина допустима 
лишь в случае, если узел возбуждения волны 
«фазового времени» станет пульсировать в абсо
лютном сингулярном центре, на который «завя
зана» (спроектирована) суперсистема, т . е. миро
вое поле. Поэтому, если «фазовое пространст

* Физика в действительности оперирует не поня
тием энергия, а лишь видами ее возбужден
ных состояний.

во» возникает как флюктуация поля-носителя, 
имеющего эмиссионную ориентацию, на уров
не которого энтропия растет, то «фазовое время» 
должно формироваться как аналогичная флюк
туация поля концентрирующейся энергии. Т а 
ким полем способен быть беспрерывно коллап- 
сирующий поток, который под воздействием 
схлопывания в сингулярном центре (в узле само
фокусировки) самовозбуждается в виде волны 
«фазового времени». Более того, в абсолютном 
сингулярном центре станут зарождаться все 
волны «фазового времени», синтезируя тополо
гически сопряженное множество объектов «фазо
вого времени», или гиперволну, имеющую мнимую 
(точечную) природу, что в принципе исключает 
возможность регистрировать пульсацию подобно
го рода физическими средствами. Именно эти 
существенные критерии, эти принципиальные раз
личия времени и пространства моделируются 
геометрией С Д С . И если экспериментальные дан
ные подтвердят, что психический феномен и фено
мен времени суть явления одной природы, то 
тогда, наконец, станет понятным, почему ано
мальный пси-феномен выполняется вне органов 
физического восприятия, с чем начинают согла
шаться отдельные отечественные физики и их 
некоторые зарубежные коллеги, непосредственно 
работающие в сфере проблем аномальных явле
ний ** .

Учитывая, что конвергентный поток есть «при
чина» дивергентного потока, мы получаем пред
ставление о регулятивной (информационной) ро
ли временных процессов, задающих ход физи
ческих актов.

Сложившееся мнение о том, что время долж
но обладать физическими атрибутами, является, 
на мой взгляд, следствием вульгарной оценки 
природы материи и недопонимания выдающейся 
роли принципа комплементарности при сопостав
лении таких фундаментальных философских ка 
тегорий, как время и пространство. Подобный 
подход сужает диалектический аспект и сдержи
вает эволюцию научного мышления. Не пора ли 
преодолеть стереотип укоренившегося взгляда? 
От этого зависят успех в изучении качеств ма
терии живой природы и целенаправленное ис
пользование законов биоса в технологических 
процессах, процессах управления, наконец, в со
ставлении планов работ социально-экономиче
ского обслуживания и в том числе финансового 
обеспечения проектных разработок и их воплоще
ния средствами строительной индустрии.

** «Накопленные к настоящему времени данные 
указывают на то, что этот феномен не очень 
сильно зависит от расстояния и что экрани
ровка с помощью камеры Фарадея не ухуд 
шает заметным образом качества и точности 
воспроизведения» [31, с. 34 ].



первый логический синтез со времени 
угасания старых систем. Подождем 
окончания последних изысканий в этой 
области и прежде всего сообщения об 
общей теории систем, которая коорди
нировала бы работы как по архитекту
ре, так и по экономике, информации 
и по другим отраслям человеческой 
деятельности в будущем». Смею н а
деяться, что автор этих строк, если бы 
ему довелось ознакомиться с настоя
щим исследованием, утвердился бы в 
правоте своей постановки проблемы —

Модулор Л е Корбюзье под углом зрения 
СДС обретает общесистемный лик.

Гениальность Корбюзье как теорети
ка, как автора Модулора не столько 
в том, что он отыскал существенно но
вый канонический инструмент, который 
отвечал нуждам текущего историче
ского момента в сфере строительной 
практики, но прежде всего в том, что, 
используя Модулор в качестве шкалы 
гармонических отрезков, он неосознан
но внес свежее дыхание в древнейшее 
знание, освященное опытом столетий.



Г л а в а  3. Алфавит гармонии

Не музыка входит в число ма
тематических дисциплин, наоборот, 
естественные науки являются 
частью музыки, поскольку в их ос
нове лежат пропорции, а пропор
ции — это порождение звучащего 
тела.

Рамо

Как бы ни был искусно сработан 
орган, эффект полноты его звучания 
целиком зависит от акустических до 
стоинств помещения, в котором уста
новлен инструмент, от его резонансных 
особенностей. Наиболее подходящими 
для исполнения органной музыки, как 
правило, оказываются храмовые пост
ройки с их очень сложной архитекту
рой интерьера.

История архитектуры называет не
мало выдающихся произведений зодче
ства, эмоциональное воздействие кото
рых и по сей день вызывает в нас не
объяснимое волнение и восторг, когда 
мы посещаем эти заповедники челове
ческой культуры. И так же, как слушая 
музыку, мы затихаем, наполняясь о ч а 
рованием звуков, так и архитектурные 
шедевры погружают нас в волшебство 
безгласного созерцания, и мы начинаем 
испытывать какой-то особый трепет. 
Как сказал бы современный психолог, 
нас охватывает состояние психологиче
ской комфортности — мы словно всту
паем в резонансный контакт с прост
ранством архитектурного объекта, сли
ваемся с ним, растворяемся в его о б ъ я 
тиях, утрачивая на какое-то время ощ у
щение собственного «я», проникаемся

ожиданием чего-то желанного, чего-то 
очень нужного, важного, заветного. Но 
случается и обратное — нас начинает 
что-то тревожить, мы подвергаемся чув
ству беспокойства и стремимся поско
рее покинуть пределы помещения. Такое 
происходит всякий раз, когда мы оказы
ваемся в пространстве сооружения, эс
тетические качества которого остав
ляют желать много лучшего.

Искусствоведческая критика много 
писала, что де архитектурные шедевры 
создавались зодчими в акте творческо
го вдохновения, ничего общего не име
ющего с какой-либо методологией, по
средством которой в доступной ремес
леннику форме выполняются процедуры 
эстетической «шлифовки». В конечном 
итоге такой акцент дает возможность 
согласиться с позицией некоторых со
временных исследователей, отказываю
щих древним школам в сколько-нибудь 
глубоком проникновении в кладезь з н а 
ния. Что, мол, только в наши дни стало 
возможным и потому происходит под
линно научное освоение законов приро
ды. Подобный взгляд наносит ощ ути
мый ущерб науке об истории развития 
научного мышления, а главное отсекает 
любые попытки извлечь то полезное,



что может содержать в себе наследие 
наших предшественников. И вряд ли 
наш соотечественник Д. Менделеев от
крытием периодической системы хими
ческих элементов обогатил бы совре
менную физику, если бы не «поднато
рел» в алхимической мудрости, к кото
рой с явным презрением до недавнего 
времени относилась современная науч
ная школа [32].

Я вовсе не приемлю точку зрения, 
что творческое вдохновение можно под
менить какой-либо методологией. Более 
того, я отстаиваю тезис о том, что 
творческий акт, в чреве которого вы
зревает плод творческого усилия, в кор
не не сводим ни к каким приемам, искус
ственным установкам и даже принци
пам — все это лишь покровы, одежды, 
«наряды», посредством которых творче
ский подвиг как явление внефеномено- 
логическое, в принципе неопосредуемое 
локальными приемами и потому не ал- 
горитмизуемое [43, с. 36— 40], обретает 
черты формы, образа. И в этом смысле 
творческое деяние есть действительно 
категория интуитивного порядка, ин
тимного озарения — это тайна общения 
с природой. Но не надо забывать, что 
когда творческий акт состоялся, то ре

зультат творчества, будучи проявле
нием внутренней установки автора, от
ражением идеи, возникающей в созн а
нии (в этом прежде всего обнаруж и
вается движение творческого устремле
ния), обрамляется в структурирован
ные, организованные построения, в ос
нове которых л еж а т  самые общие зако 
ны, присущие всему многообразию мира 
феноменов — материальному миру. И 
здесь вступают в силу правила, без з н а 
ния которых получить конечный про
дукт «высокого качества» невозможно. 
Д а  что и говорить, сам факт наличия 
канонов (а каноны были прежде всего 
космогоническими моделями, абстракт
ными кодо-композициями) говорит в 
пользу высокого уровня прагматиче
ской оснастки древних инженеров з н а 
ния. Другое дело, что до нас докатилось 
лишь искаженное «эхо», фрагменты 
древней мудрости, и наша задача — 
подобрать ключи, попробовать рекон
струировать и по возможности реани
мировать ставшее антиквариатом для 
нас то ценное, что могло быть заложено 
в первоисточнике.

Сопоставляя метрические парамет
ры выдающихся памятников архитек
туры, созданных в различные истори-

Как подмечает советский востоковед Н. Кон
рад: «Нельзя не признать, что великий прогресс 
науки в Европе затмил в нашем сознании все, 
что было в науке до этого в той же Европе.» 
И далее: «Словом, ценится то, что было когда-то 
более или менее так, как теперь, и оставляется 
без внимания или даж е отвергается то, что было 
тогда иначе.» Затем рекомендует: «...первое, что 
мы должны сделать,— это обратить пристальное 
внимание на эти обозначения (на символы; до
бавлено мною.— И. Ш.), понять их из них са
мих, как они сложились в истории философской 
мысли в данной стране. Надо полностью учиты
вать, что и в Индии, и в Китае в древности и в 
средние века существовала не только богатая, 
всесторонне развитая философская мысль, но и

наука о философии со своей терминологией, 
своей технической номенклатурой» [16, с. 26].

Сходную мысль высказывал другой советский 
академик Б . Смирнов: « ...на заре истории чело
веческой мысли мудрецы древности и не в одной 
только Индии, но и в Китае, Вавилоне, Е гип 
те, Греции так  вплотную подходили к пробле
ме противоречивости основных начал гносеоло
гии ... Это учение считалось эзотерическим и за 
шифровывалось (выделено мною.— И. Ш.) в ми
фологических символах, языком которых древние 
мудрецы владели в совершенстве. Современная 
гносеология пользуется тем же приемом симво
лики, только использует иную категорию симво
лов: математических и физико-математических 
[33, с. 127].



ческие периоды культурами самых р аз 
личных народов, и изучая структуру их 
композиции, мы приходим к убежде
нию, что принцип пропорциональной со
размерности элементов, формирующих 
облик объекта, является непременным  
условием. Но из множества возмож 
ных соотношений, ответственных за 
эмоциональную ритмическую окраску 
постройки, зодчие почему-то предпочи
тали в преобладающем большинстве 
лишь два вида с их инвариантными мо
дификациями: д/2 и -д/5. В редких слу
чаях использовалась^пропорция, з а д а 
ваемая константой д/3. Г. Вагнер пишет: 
«Но вот что любопытно: при пользова
нии разными методами исследования 
и анализа памятников архитектуры ре
зультаты нередко получались почти 
одинаковые. Например, пропорциональ
ный строй храма Покрова на Нерли 
«подчиняется» и золотому сечению, и 
применению диагонали квадрата, и гар
монизации математического ряда, и 
древнерусским мерам длины. Не входя 
в оценку всех этих приемов, отметим, 
что соразмерение зодчими архитектур
ной формы остается неопровержимым 
фактом, какие бы интуитивные начала 
ни лежали в его основе» [5, с. 26].

Константы д/2 и д/5 восходят к про
стейшим геометрическим фигурам, где 
они отображены диагоналями: к в ад р а
ту (К) и двусмежному квадрату (Д К ).  
В древности К и Д К  играли роль рег
ламентирующего каркаса — клише воз
водимого сооружения.

Я хочу особо подчеркнуть, что вве
дением понятия качественная симмет
рия М. Марутаев убедительно показал 
сводимость структуры современной му
зыкальной темперации к тем же кон
стантам. Ну, а д/5, как известно, доми
нирует в пропорции золотого сечения, 
является базисным параметром — ин
вариантом этой закономерности.

Внимание теоретиков при изучении 
свойств ЗС, как правило, нацелено на 
его численные значения. Забывается, 
что ЗС не есть число, ибо числами в их 
этимологическом содержании являются 
номиналы натурального ряда, зад аю 
щие порядок организации, нормировку  
членов, посредством которых выполня
ются математические операции. Но ЗС 
есть производная  функция (функцио
нал), отраж аю щ ая в комплексной м а 
тематической записи геометрические 
манипуляции, порождающие иррацио
нальное выражение. Следовательно,

Весьма симптоматично с точки зрения куль
турной традиции, что архитектура стран древне
го Востока формировалась на базе К-матрицы, 
почему и пропорциональный строй сооружений 
того времени структурирован в большинстве 
случаев с помощью константы д/2. Это вполне 
согласуется и с религиозно-философской докт
риной стран Азии, нацеленной на идею дости
жения человеком состояния абсолютного покоя 
как условия снятия дуальных оппозиций, лежа
щих в основе бренного мира. В  странах Запада, 
наоборот, доминировали сооружения, тектоника 
которых подчинялась ДК-матрице, диктующей 
пропорциональные соотношения, инвариантные 
д/5, что также отвечало духу идеологической 
позиции этого региона.

В  первом случае мы наблюдаем здания с 
ярко выраженным статическим характером внеш

него облика, в другом — налицо отпечаток дина
мизма. В  России же, культура которой расцве
тала на фоне христианского догмата, архитек
тура культовых построек использовала одновре
менно обе пропорциональные шкалы, благодаря 
чему была достигнута уникальная и неповтори
мая выразительность русского храма с его тепло
той и женственной пластичностью — качествами, 
столь примечательными для всей русской архи
тектуры . Применение двух типов соразмерно
стей, видимо, оказалось следствием той буфер
ной роли, которая выпала на долю России в 
силу ее «срединного» географического положе
ния между странами Востока и Запада.

То, что обе константы в архитектуре древне
русских зодчих сопутствовали друг другу , на
дежно гарантировано градуировкой новгородской 
мерной трости, относящейся к концу X I I  в.



если мы намерены разобраться в каче
ственной подоплеке ЗС, нам следует 
выяснить качественное содержание эле
ментов, корпорированных в математи
ческую структуру ЗС.  А эта структура, 
как нам хорошо известно, была изобре
тена во времена, отстоящие от нас на 
тысячи лет. Говорить о том, что по
строение ЗС носит абстрактно-формаль
ный характер и получено случайно, не 
приходится, потому что его методоло
гия плодотворно использована во мно
гих сферах творческой деятельности, т а 
ких, как архитектура, скульптура, му
зыка. Чтобы столь обширно и успешно 
применять ЗС, нужно было руководст
воваться отнюдь не только соображ е
ниями формального порядка и внешней 
эстетики. Что-то более актуальное з а 
ставило древних мыслителей взять на 
вооружение конструкцию ЗС. И как 
любая конструкция, ЗС должно про
являть иерархические свойства. Под т а 

ким углом зрения и следует ан али зи 
ровать смысловое содержание ЗС в его 
структурно-математическом, а не коли
чественно-численном виде.

Споры вокруг загадочной пропор
ции не утихают и по сей день. Сторон
ники ЗС, опираясь на эмпирические д ан 
ные о структурообразующих факторах 
живых объектов, настаивают на мак
симальном использовании ЗС в архи
тектурной (да и любой другой) твор
ческой практике. Противники, полагаю
щие, что творческие замыслы должны 
подчиняться в первую очередь п рагм а
тическим интересам и что эстетическая 
выразительность объекта (сооружения) 
вполне достижима вне ЗС  и каких-либо 
иных пропорциональных соотношений, 
придают ЗС лишь относительный ценно
стный характер и отстаивают рацио
нальный способ соразмерения частей и 
целого, построенного на кратных отно
шениях, который, как принято утвер-

Ещ е биолог А . Любищев [20] , а вместе 
с ним и П . Светлов подметили выдающуюся 
роль эстетического наряда живых организмов 
и его чрезвычайную миссию в морфологии и 
способе существования биологических организ
мов. Но объект не существует вне природы, 
он постоянно находится в определенном взаимо
действии, в динамическом равновесии со средой 
и потому вынужденно отражает качества, при
сущие среде его обитания. И потому эстетиче
ский наряд организма должен быть инвариантно 
созвучен эстетическим покровам среды. Иначе 
спектакль жизни будет не плодотворным, не 
уютным, не комфортным в психологическом 
отношении — ведь психологический критерий, как 
убедительно доказывает сама практика жизни, 
составляет центральное звено всех форм обще
ния. Без общения с прекрасным человек обре
чен на духовный голод, он становится дикарем и 
вырождается как человеческое существо. «Люби 
поэзию. Это душевный хлеб. Без поэзии жизнь 
скучна — материальна, как у животных»,— про
сто и рельефно выражена эта мысль у самобыт
ного русского художника Е . Честнякова в его 
письме к племяннице [50 ]. Творчество и труд 
нераздельны в эволюции человечества. Не слу
чайно немецкий сатирик Г . Цилле, отмечая глу
бинность архитектурного феномена, его активную

связь с жизнью, благодаря чему архитектура до
минирует над всеми прочими видами искусства, 
говорил, что человека можно убить зданием с 
таким же успехом, как и топором.

Не случайно проводятся многочисленные 
семинары, конференции, симпозиумы, участники 
которых заинтересованно обсуждают проблемы 
архитектурного творчества в целях разрешения 
конфликта, суть которого заключена в том, что 
стремительный темп трудовой деятельности вызы
вает в человеке стрессовые состояния, а жили
ще, предназначенное для необходимого миниму
ма отдыха и снятия стрессового потенциала, не 
способно справляться со своей задачей — об 
этом свидетельствуют материалы, собранные со
циологами и психологами [30 ].

Не случайно на страницах официальной прес
сы периодически публикуются статьи, авторы ко
торых в самых искренних и эмоциональных тонах 
выражают свои антипатии в адрес сложившейся 
ситуации в сфере проектных инстанций и строи
тельного производства, подавляющего творческий 
потенциал зодчего и угнетающе воздействующего 
своей безликой продукцией на психику потре
бителя, не искушенного в тонкостях архитек
турного ремесла. Но эмоции сродни «гласу во
пиющего в пустыне», факты в расчет не при
нимаются, а убедительных доводов пересмотреть



ждать, упрощает рабочий процесс, осо
бенно в сфере строительной индустрии.

В книге «Очерки теории архитектур
ной композиции» [1, с. 158] так и з а 
писано: «Пропорциональные отношения 
между размерами здания и его частей 
в современной архитектуре должны в 
основном выражаться в рациональной 
числовой форме, так как шаги, проле
ты, высоты и другие размеры планиро
вочных, а также конструктивных эле
ментов кратны (выделено мною.— 
И. Ш.) установленной величине модуля. 
Предложения о применении иррацио
нальных отношений в современном ин
дустриальном строительстве, в частно
сти так называемый «Модулор» Корбю
зье (см. рис. 14), могут найти весьма 
ограниченное применение».

Слов нет, конечно же, машинная 
технология, построенная по типу кон
тейнерной паковки, эффективнее, ком
пактнее и экономичнее (на первый

нормативы строительного дела, увы, не предъяв
лено, и чтобы изъять порочный штамп, нужно 
изыскивать крайне веские аргументы с целью 
показать и доказать, что пришло время пред
принять радикальные меры для возрождения 
того ценного, чем так  насыщена вся история 
архитектурного творчества. Наши ново
стройки утратили прелесть неповторимого обая
ния, которое несет на себе архитектура тради
ционных национальных школ. Древние города 
имели свое лицо, сооружения были заверены 
печатью личности автора, и все это одухотворено 
красотой естества жизни, ее пульсом, чем не 
облагодетельствовано современное граждан
ское строительство.

Сегодня грандиозные масштабы стандартных 
новостроек тотально захлестнули практически 
все регионы обитания человека в нашей стране, 
породив мощный средофактор, не сбалансиро
ванный в своей структурно-ритмической (а пото
му и экологической) основе с биоритмическим 
каркасом человеческого организма. Создается 
впечатление, что практика современного массо
вого строительства лишена ценностных крите
риев, опираясь на которые зодчие могли бы пло
дотворно заниматься своим ремеслом, используя 
в то же время достижения современной техники. 
Словно не было никакого опыта на архитектур-

взгляд) функционирует при использо
вании закона кратных (целочисленных) 
соотношений. Правда, архитектурное 
сооружение не ящик, предназначенный 
к транспортировке, в который упакова
но такое-то число человеческих особей. 
Функция архитектурного объекта, п р я 
мо скажем, мало схожа со спецификой 
контейнерного бокса. И уже в полигра
фии давно выяснено, что резка книжных 
блоков дает меньшее количество отхо
дов дефицитной бумаги при кадриров
ке основного формата листа в пропор
ции ЗС [38]. Объекты стратегического 
характера также вынуждены считаться 
с функциональным назначением про
дукции данного вида, и здесь домини
рующим критерием становится динам и
ческий фактор, восходящий в своей 
базовой основе к закономерности ЗС. 
Архитектуре же, предназначенной для 
нормальной жизнедеятельности живого 
человеческого существа, отказано в

ном поприще, не было истории архитектурного 
дела, не было взлетов архитектурного гения. 
«Мы потеряли и совесть, и гордость, и смелость, 
позволявшую делать чудеса, возможные и н уж 
ные, чтобы эта эпоха изумительной цивилиза
ции, промышленной и технической, выразилась 
в чистых, смелых, лиричных формах, созданных 
разумом... Я  напоминаю: в форме найдет значение 
современная архитектура» — с некоторым от
тенком грусти говорит один из ведущих совре
менных итальянских зодчих Джо Понти [15]. 
И , по крайней мере, за последние 20 лет появи
лось ли в нашей стране хоть одно сооружение, 
которое с полным правом можно назвать про
изведением архитектуры, шедевром X X  в., в то 
время как зарубежные мастера дают нам такие 
примеры? Вот уж  не ликуем мы сердцем, не 
воспаряем окрыленным взором от удручающего 
однообразия архитектурных контейнеров, словно 
ожидающих очередной перетранспортировки на 
другое место. Будто некий Некто неукротим в 
своем необузданном функционерстве. Архитектур
ная экопроблема обнажена во весь рост. И ка 
кие же еще доводы следует привлечь в пользу 
правомочности и настоятельной необходимости 
внесения корректив в нормативы отечественной 
стройиндустрии и уяснения принципов для их 
отбора?



праве пользоваться нормами и правила
ми, которые присущи природе биоса. 
Получается, что строительная индуст
рия ориентирована на успешное удов
летворение собственных устремлений 
(быстрота, простота, экономичность), 
а отнюдь не на интересы человече
ского индивидуума и сообщности ин
дивидуумов, акцент жизнедеятельности 
которых находится не только в сфере 
прагматических запросов, но и в д у 
ховно-эстетических поисках, составляю
щих целеполагающую мотивацию ж из
неповеденческого цикла. Иначе говоря, 
современная строительная технология 
игнорирует нужды общества, стоит в 
оппозиции к тем основным задачам, 
которые она обязана решать.

Архитектуру издавна сравнивают с 
застывшей музыкой. Красивая аллего
рия. Но, оказывается, у этой аллегории 
имеются достойные, вполне объектив
ные и убедительные причины для сопо
ставления подобного рода.

Очень большой конкретный банк 
фактов свидетельствует, что динамика 
систем и иерархия органических образо
ваний обнаруживают стойкую жизне
способность ЗС *. Что же скрывается 
за абстрактной величиной ЗС, какая 
функциональная нагрузка возложена 
на нее природой, что наиболее типиче
ское, общезначимое, онтологическое вы
ражает ЗС?

Метод дискретных операторов, раз
работанный московским архитектором 
С. Карповым, восходит к позиции, что 
весь мир объектов природы с точки зре
ния структурной симметрии дифферен
цирован на несколько классов, которые 
подразделяются, классифицируются и 
регистрируются посредством пяти ма
тематических констант: д/Т, д/2, д/3, д/4, 
д/5. Это тот симметрийный набор-мини

* «Развитие информации, энтропии, пространст
венных характеристик циклично и обычно сле
дует математическим закономерностям ряда зо
лотого сечения» [8, с. 14].

мум, за которым не просматривается 
более никаких уровней организации 
материальных структур. Короче говоря, 
пять классов симметрии — это необхо
димое и достаточное симметрийно- 
структурное множество описания всего 
разнообразия мира феноменов. Глав
ное состоит в том, что константы д/Т 
и д/5 являются пределами, в границах 
которых выполняются операции струк
турирования всех видов многообразий.

д/Г характеризует класс объектов 
статической организации (неоргани
ка) — неживые структуры, т. е. элемен
ты, на уровне которых энтропия как 
мера организованности растет. Это об
условливает фундаментальный признак 
объектов данного класса — они не эво
люционируют, так как на шкале време
ни не меняют своих внутренних ка
честв, которые сохраняются стабиль
ными во времени. Все, что отпущено 
природой для объектов подобного ро
да ,— это возможность механического  
(количественного) роста. Изменение 
агрегатных состояний (фазовые пере
ходы) не отражается на их энтропий
ном характере. Отсюда заключается, 
что константа д/Т в симметрий ном ас
пекте есть рациональный показатель 
растущей энтропии.

Другой граничный критерий, кон
станта д/5, наоборот, характеризует по
ведение динамических  систем, главные 
свойства которых обусловлены способ
ностью поддерживать свою устойчи
вость за счет непрерывных преобразо
ваний и периодических качественных 
изменений (мутаций), вызываемых, в 
частности, спонтанными, непредсказуе
мыми мотивациями на шкале времени, 
т. е. информацией, что составляет удел 
прежде всего живых (органических) 
форм, которые на протяжении жизни 
совершают переходы от менее организо
ванных к более организованным состоя
ниям. Это эволюция, посредством чего 
обнаруживается способность биообъек
тов к самоорганизации, так как идет



процесс уменьшения энтропии, что фор
мально выражается языком чисел в ко
личестве осей симметрии, которые в ж и
вых организмах (в отличие от неживых 
элементов) могут достигать числа 5. 
Таким образом, д/5 есть динамическая 
мера, иррациональный  показатель па
дающей энтропии, с чем неразрывно 
связано понятие информации.

Разумеется, оба типа симметрии 
вбирают в себя и «статические», и «ди
намические» образования отнюдь не в 
абсолютном проявлении их энтропий
ных свойств, поскольку в природе нет 
абсолютно динамических или абсолют
но статических форм. Все относительно. 
«Статическими» мы называем такие о б 
разования, в которых рост энтропии 
преобладает, он доминирует в струк
турной организации объектов данного 
класса. Посему такие объекты относи
тельно статичны. Аналогично этому «ди
намические» системы обнаруживают 
преобладание свойств уменьшения энт
ропии, в силу чего на всех этапах дина
мических преобразований в них сохра
няется неизменным нечто исходное, что 
дает право говорить об инвариантном 
ходе становления их структуры, когда 
устойчивость объекта как динамической 
системы сохраняет себе подобный вид 
во всех фазах эволюции. Это относи
тельно динамические объекты.

Поскольку константы д/Т и д/5 яв
ляются граничными, то следует ож и
дать, что все прочие типы симметрии 
(V2, д/3, д/4) включены в эти две гра
ничные характеристики, свернуты в два 
базисных модуля. Так оно и есть. Вот 
несложный прием извлечения всех 
остальных констант с помощью двух 
граничных модулей.

Константа д/3 расположена в центре 
всего набора констант, она — «ось» 
граничных модулей. Поэтому выполним 
процедуру смешения граничных кон
стант усреднением их суммативного но
минала:

[ л Д 2+ л / 5 2 __  ( 1 +  5 __  /  6 __

V 2 — 2 -------- \J Т  “  V6

Я назвал этот тип симметрии «гер
мафродитным» по следующей причине.

Алгоритм пульсации гиперсферы 
(безымпульсное фазовое время) имеет 
максимальную амплитуду, экстремум 
которой членит второй полупериод цик
ла в иррациональном («динамиче
ском») соотношении. С другой стороны, 
пульсация кольца (инерциальное ф азо
вое пространство) имеет амплитудный 
максимум, рассекающий интервал вто
рого полупериода цикла в рациональ
ном («статическом») соотношении. Ис
ходя из этого мы вправе обозначить 
функцию Ма как «динамический» вид 
пульсации, а функция М а будет высту
пать как «статическая» пульсация. Но 
Ма — «мужской» ритм, а М а — «жен
ский» ритм, так что д/3 есть результат 
объединения — смешения обоих био
ритмов. «Гермафродитизм» налицо.

Остальные две константы извлека
ются аналогичным способом посредст
вом суммирования граничных модулей 
с константой д/3. Вот почему наличие 
модулей граничных симметрий я счи
таю минимально необходимым и доста
точным для формирования остальных 
классов симметрии: они закодированы 
в граничных модулях.

А теперь я проведу важную анало
гию *.

Противофазовый (антифазовый), 
или гармонический резонанс динамики 
Ма и М а выполняется как следствие 
разнонаправленного хода вращения ги
персферы и кольца, т. е. при условии 
противоположной их ориентации, что 
формально задается посредством зна-

* Аналогия означает пропорцию, инвариантность.



ков плюс (-(-) и минус ( — ), ибо знак 
выражает направленность. Гармониче
ский резонанс есть прямое выражение 
принципа комплементарности: «муж
ской» и «женский» биоритмы компле
ментарно гармоничны. А так как в 
«мужском» биоритме преобладает «ди
намическая» компонента (амплитуда),

а в «женском» — статическая, то оба 
вида пульсаций можно формально 
отождествить с симметрийными моду
лями соответственно: Ма->-л15\ Т.
Тогда, с учетом хода пульсаций, гар
монический резонанс гиперсферы и 
кольца будет соответствовать записи в 
симметрийных модулях, как +  л /5 ±

Группа симметрийных модулей-операторов 
примечательна и в другом отношении. Среди ее 
членов два модуля (д/1 =  1 д/4 =  2) принадлежат 
к рациональным величинам. Остальные (Д2;

л/5) — иррациональные члены — складыва
ются в прямоугольный тоеугольник, для которого 
У 2 и У З  — катеты , a д/5 — гипотенуза. Но и оба 
кратных модуля (д/1 и д/4) также допустимо 
принять за катеты^ и тогда гипотенуза, как изве
стно, составит д/5. Следовательно, для обеих 
категорий модулей л[§ выполняет однозначную 
функцию — это гармонический оператор-гипоте
нуза. И тогда еще одно существенное заме
чание. Для каждого_из названных симметричных 
модулей (кроме -\/1) можно построить прямо
угольный треугольник, в котором этот модуль ста 
нет диагональю при условии, что, по крайней 
мере, один из катетов равен единице. Единица 
же как базисный константный параметр есть 
оператор любых рациональных величин. Но нель
зя построить треугольник, в котором при катете, 
равном д/1 =  1А гипотенуза была бы также выра
жена через д/l — в этом случае гипотенуза как 
гармонический элемент вырождается. Вот поче
му система модулей, организованная только на 
кратных отношениях, коррелированная лишь 
базовым параметром д/1, непригодна в принци
пе для построения объектов с гармонической 
структурой. Исключение составляет лишь «древ
неегипетский треугольник» с соотношением сто
рон 3:4:5. Но это особый случай, содержание 
которого, как представляется, наделено и осо
бым смыслом. Здесь поэтому подчеркну, что для 
всех этих гармонических прямоугольных тре
угольников (V I :л 4 :У5:д/2:д/3:д/5^ 3:4:5) гипоте
нуза формируется величиной д/5 (число 5 есть 
квадрат У5 , т. е. его инвариант, так что имеем 
3:4:д/52, или в масштабе гапотенузы двух других 
треугольников^ 3/у5:4/д /5:д/5) , а треугольник 
1:2:д,5 =  д 1 :д/4:д/5 является базисным, так  как на 
его основе выполняется процедура членения от
резка на золотые доли. Кроме того, именно 
этот треугольник вычленяется первым в канони
ческом квадрате в результате проведения осей.

И еще один треугольник следует упомянуть — 
это прямоугольный треугольник 1:д/1,618:1,618. 
Перед тем как построить этот треугольник, нуж 
но определить величину коэффициента для пере
вода гипотенузы 1,618 в гипотенузу д/5. С этой 
целью разделим у'5 =  2,236 на 1,618, что даст 
1,382. Отсюда устанавливается, что меньший 
катет треугольника примет значение 1-1,382 =  
=  1,382. Следовательно, построение не составит 
особых сложностей и будет выполняться посред
ством традиционного способа членения отрезка 
на золотые доли (рис. 74).

На диагональ С,„ положим четвертую долю 
вертикальной оси канонического квадрата (о т
резок т п)\ остаток диагонали ( Ст .) перенесем 
на горизонтальную полуось (С „ ) и зафиксируем 
отрезком п ’п, численно равным 0,382; проведем 
через точку п' нормаль к основанию квадрата 
и в месте пересечения нормали с дугой CD 
(точка N) высечем треугольник AMN, стороны 
которого соотносятся, как 1 ,382 :1,758:д/5, чему 
подобен треугольник AM 'N ' с соотношением сто
рон 1: V 1.618:1,618.

Таким образом, вся плеяда треугольников 
составляет универсальный дискретный аппарат, 
единый гармонический спектр (рис. 73, 74) *, 
который был задан структурой канона и при
менялся на практике зодчими Древнего Египта ** . 
Поэтому утверждение Н . Тищенко о трех кано
нах [35] не отвечает действительности.

Канон Древнего Египта независимо от 
того, как он расценивался самими создате
лями канона, является универсальным гео-

* Рис. 74 следовало бы совместить с рис. 73, 
но, поскольку треугольники д/2:д/3:д/5 и 

1:д/1,618:1,618 имеют нюансное различие в 
соотношении сторон, то имеет смысл изобра-. 
зить их раздельно. В  масштабах пирамид 
разница в ритмических различиях может вос
приниматься весьма осязаемо.

** Включенность треугольника 3:4:5 (см. рис. 86) 
в структуру канонического квадрата рас
сматривается далее.



±-\/Т ••• (1) • Это модульно-симметрий- 
ный вид энтропийной комплементар
ности, где -\Д есть антисимметричная 
по качеству («статический» модуль) 
и полярная по знаку  (по ориентации) 
рефлексия константы У5 («динами
ческого» модуля), ибо М а есть рефлек

метрическим аппаратом, устанавливающим 
гармоническую инвариантность^ симметрий- 
ных модулей д1; у'2; \j 3; д/4; д/5, а ис
ходный квадрат канона есть базовая струк
турно-ритмическая матрица, кодирующая 
своей конфигурацией комплекс модулей.
К  числу четырех означенных треугольников 

необходимо отнести треугольник 2:д^5:3 (см. 
рис. 8 ) , посредством которого также выполняет
ся ранее описанное членение в отношении ЗС 
(метод соразмерных отрезков) * . В этом^реуголь- 
нике катеты заданы величинами 2 и д/5, а гипо
тенуза выражена числом 3. Действительно, в ка
ноническом квадрате (рис. 73, 74) все пять от
резков (АС, А К, AN, AD, АЕ) обусловлены 
поворотом одного и того же интервала, равного 
V5 , около точки А . Только если для четырех 
канонических треугольников (ABC, АО'К, AMN, 
AOD) отрезок, равный д/5, представляет собой 
гипотенузу, то в треугольнике А ВЕ  этот интер
вал преобразован в катет АЕ: гипотенуза вы
родилась, произошла ее метаморфоза. Но так 
как во всех случаях интервал есть оператор 
единой процедуры — поворота около точки А , то 
все пять треугольников суть операционно гар
монические инварианты канонического квадра
та . Надо только иметь в виду, что треугольники 
д/1:д/4:д/5 и 3/д/5:4/д/5:д/5 в каноническом квад
рате структурно обусловлены, а__треугольники
д/2:д/3:д/о; 1 :д/1,618:1,618 и 2:д/5ГЗ проективно 
(операционно) извлечены.

Выполняя процедуру поворота диагонали поло
вины исходного квадрата и проводя затем луч 
из конца положенной диагонали к месту пе
ресечения вертикальной оси квадрата с его 
верхним основанием в целях построения прямо
го угла (это начальный этап построения Мо
дулора, в ходе которого, как указал Дюфо 
де Кодеран, значение угла становится отлич
ным от 90 °), Корбюзье задает треугольник 
2:д/5:3, но проходит мимо данного факта, 
впрочем, как и все другие исследователи 
Модулора.

сия М а ,  потому что Ма «сигнал», 
а Ма— «эхо»*. Отсюда логически вы-

* Ранее на основе кинематических особенностей 
гиперсферы и кольца был сделан вывод, что 
Ма есть уровень, обусловливающий падение 
энтропии, а М а — уровень роста энтропии, 
это согласуется с качественным содержанием 
констант д/г и д/5.
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текает, что во всех фазах эволюции 
природы объекты обоих классов обя
зательно (гармонически, комплементар
но) сосуществуют, так как их событий
ность, соучастие служат гарантией 
устойчивости целостной системы. Д а 
лее. Если д/Т и д/5 — граничные модули 
(«статика» — «динамика»), а д / 3 — 
«водораздел» энтропийных классов, то, 
надо полагать, модуль д/2 должен тяго
теть к объектам «статического» типа, 
а д / 4 — к объектам «динамической» 
организации. Это соответствует дейст
вительности, и мы уже отмечали, что 
архитектурные объекты, структуриро
ванные на основе К и сопутствующей 
константы д/2 (модуль д/2 есть абст
ракт К) обладают статической выра
зительностью. Что касается д/4 — это 
специфический модуль, в известном 
смысле выпадающий из состава сим
метрий ных констант.

Математическая форма ЗС имеет

вид =  0,618... (2), которая яв

ляется следствием геометрических про
цедур на базе ДК. Поскольку построе
ние сопряжено с теоремой Пифагора, 
то выражение (2) тождественно записи:
V5-VT

Ж
... (3). Конструкция (3), отли-

ности) знаков числителя:
±д/4

(4). На основе (4) выполняется рас
кладка ЗС на четыре инвариантные 
модификации:

~л/5+УТ 
4-4

-ь У5—Vi
=R4

= -зс
инверсия

=  + З С + V 5 - V T
- V 4

=  +  ЗС

- З С

чаясь от (2) более развернутым видом, 
все еще не обладает полнотой: следует 
ввести знаки перед корнями. При 
этом для сохранения численного значе
ния ЗС, равного 0,618, необходимо пом
нить о полярности (комплементар-

=F л[ Ь ± а[ \

В развертке (4) числитель, выражая 
обычную алгебраическую операцию, 
образует комплементарную группу гра
ничных симметрийных модулей (1) 
(на этом я делаю акцент), выражающих 
классы симметрии, которые, в свою оче
редь, обусловлены энтропийными каче
ствами. Поэтому оценим числитель ЗС 
как комплексную  константу, заключаю
щую в себе два вида энтропии. Это 
дает повод думать, что и знаменатель 
(д/4) фиксирует какую-то общесистем
ную категорию.

Пульсация — самый общий вид дви
жения, сопровождаемый вращением, 
описывается синусоидой, членимой на 
четыре фазовых интервала: четырех
частное, четырехфазовое ритмически 
поступательное движение (рис. 75), 
свойственное микро- и макросистемам. 
Значит, в качественном опосредовании 
число 4 и его геометрический эквива
лент К формально фиксируют после
довательность фаз пульсации — это 
ритмический код [41, с. 40—57]. Поэто
му по аналогии с энтропийными моду
лями примем д/4 в качестве ритмиче
ской константы. А установив фунда
ментальность констант математической 
структуры ЗС (д/5; д/Т; д/4), заключа
ем, что в плане симметрии, рефлексии 
и комплементарности:

ЗС — универсальная комплексная 
константа; она в наиобщем виде 
кодирует гармоническую целост
ность системы «объект—среда» в 
форме совместной пульсации эн
тропийных антагонистов, порож
дающей эффект изоморфно-резо- 
нансного состояния двух гранич
ных классов относительно_устойчи- 
вых систем, потому что д/4 =  2 есть 
дихотомическое «сечение»: «жи
вое» — «неживое».



В этом кроется общесистемная сущ
ность и естественно-научное содерж а
ние ЗС — загадка, которую пытались 
постичь на протяжении столетий. Сле
довательно, применяя ЗС в искусствен
но создаваемых системах (в том числе 
и в архитектурных сооружениях), мы 
заведомо обеспечиваем ситуацию гар
монического резонанса, выполняя усло
вие комплексной, а не просто динами
ческой симметрии, как принято обычно 
оценивать ЗС.
Золотое сечение есть условие экологи
ческой устойчивости.

Раскладка ЗС, составленная двумя

половинами (правой и левой), компо
нуется в две пары, обусловленные зна
ковой рефлексией:

- З С + З С +  З С - З С

Так как внутри каждой пары налицо 
знаковая комплементарность, то каж
дая пара кодирует циклический круго
вой процесс («прямой» и «возвратный» 
ход), а цикл с его четырьмя фазами 
абстрагируется квадратом. Значит, рас
кладка ЗС_ формирует парный  цикло
ритм (4-<-*4), что инвариантно контра
пункту как способу связи парного дви-

Получается, что математическая структура

-F---- —  кодирует математическими символа

ми универсальный природный феномен — прин
цип резонансного изоморфизма, составляющего 
фундамент всего обилия элементов, структур, 
систем, организмов, порожденных природой, 
и потому этот принцип должен быть оценен в 
качестве исходной позиции формирования ди
намических объектов естественного и искусствен
ного происхождения. Резонансный изоморфизм 
есть способ адекватного информационного об
щения, потому как абсолютно все виды взаимо
действий в природе выполняются посредством 
резонансных актов, выступающих в роли каналов 
связи. Настройка в резонанс — самый оператив
ный, надеждый и экономичный способ воспроиз
ведения сигнала и его изоморфного преобразо
вания. Вот почему природные организмы, об
ширно представленные флорой и фауной, обла
дают столь активными приспособительными ре

акциями (разумеется, в определенных грани
цах) к изменениям среды. Вот почему, с другой 
стороны, глубинные эконарушения столь губи
тельно отражаются на живых организмах.

Работая в ключе двух комплементарно 
обусловленных типов симметрий, древние зодчие 
неукоснительно следовали принципу аналогии и 
обеспечивали резонансные свойства сооружений 
таким образом, что те включались в органично 
сбалансированную экосистему «человек — среда», 
поддерживали принцип резонансного изоморфиз
ма. Сооружения древних — это своего рода зоны, 
структурные свойства которых инвариантны ви
брационным (биоритмическим) свойствам чело
века. Вот почему мы испытываем столь ком
фортное состояние, находясь в пространстве, 
построенном по принципу резонансного изо
морфизма. Резонансный изоморфизм есть гло
бальное проявление гармонического резонанса, 
закодированного в математической структуре ЗС . 
Поэтому ЗС  есть абстракт гармонического ре
зонанса в дуплекс-энтропийном выражении.



Уже древние философские школы придавали 
особое значение числу 8 (восьмичленный путь ). 
Понятие это в разных учениях, в разное время 
своеобразно отображалось. У  мудрецов Индии — 
дхарма-чакра мудра — сочетание «психическо
го» и «физического» (рис. 76); на древнерус
ских иконах — огненное облако, скрученное по
добно мёбиусу, благодаря чему канонизирован
ный персонаж опирается сразу на обе стороны 
облака (рис. 77), охватывая, подчиняя энергети
ческие стихии — область ирреального и реаль
ного, а мы скажем — сферу потенциальной и 
кинетической энергии; на шапках фараонов, 
прошедших обряд посвящения, помещена змея 
с телом, перекрученным подобно восьмерке,— 
символ не только мудрости, но и образ пуль
сирующей энергии (рис. 78) . И разве это не тот 
же развёрнутый ритмический код, только обозна
ченный языком аллегории? Иначе во имя чего 
канонизирован столь хитроумный рисунок обла
ка, столь сложно сомкнуты пальцы обеих рук 
и столь математически наглядно скручено тело 
змеи? Индийские генетики установили, что 
восьмерица-мёбиус служит пространственным 
каркасом Д Н К , а физики столкнулись с прояв
лением числа на уровне элементарных энерге
тических структур, в связи с чем В . Паули ста 
вил вопрос об онтологическом коде восьмерки 
и двойки как «магических» (силовых) чисел. 
Я  бы ответил так :

Число 8 кодирует контрапункт в энтропий
ном аспекте, а число 2, включенное в число 8, 
выражает рефлексивную связь составляю
щих (4-*->-4).

жения. Контрапункт* (точка против 
точки) связывает тонально несиммет
ричные ритмы и в этом смысле является 
аналогом энтропийной комплементар
ности, почему музыкальные произведе
ния, использующие контрапункт как 
композиционный прием, обладают боль
шей эстетической выразительностью и 
пластико-ритмической целостностью,
завершенностью.

Обнаружение парного циклоритма 
в раскладке ЗС показывает, что п ол
ный ритмический комплекс любой раз- 
мерно-пространственной структуры 
(РПС) или динамической системы

* Музыкальный контрапункт в наиболее рафи
нированном виде представлен в инвенции.

обусловлен числом_ 8, играющим роль 
развернутого (4-«-*4) ритмического ко
да, которому соответствуют дихотоми
ческие понятия: «левое-правое», «пси- 
хическое-физическое», «мужское-жен- 
ское», «минус-плюс», «интуиция-логи
ка», «тезис-антитезис», «причина-след
ствие», т. е. бинарный комплекс, кото
рому отвечают алгоритмы Ма и М а— 
главные действующие лица СДС.

Если ритмический код шифруется 
квадратом (К ==4), то развернутый 
ритмический код примет форму дву
смежного квадрата (ДК =  8). А полу
чив представление о парном ритмиче
ском коде, мы вправе в развертке ЗС 
(4) заменить знаменатель (д/4) на 
д/8 =  2д/2, что даст:



LR

-+■ -\/5 ±  лД zt t/5 ±  лД i  3C
±2д/2

(5).

Тем самым функционально-ритми
чески сопрягаются обе «музыкальные» 
константы д/5 и д/2, как абстракты К 
и ДК- Однако алгоритм (5) богаче, 
вариабельнее, поскольку З С = Х Х т  
трансформируется в X X**, а д/2 прини
мает вид д/2, где «А:» и «п» — любое 
натуральное число от 0 до 8 (это обус
ловлено октавным ходом пульсации 
СДС ), так что получаем:

Xz =  ±„ т ... (6), что коррелируется
V2

с методом качественной симметрии 
М. Марутаева. Алгоритм (6) расширяет 
творческую палитру при выборе ключа 
пропорционирования.

Музыкальная темперация (до-ма- 
жор) составлена так, что конечное «до» 
октавы как бы наслаивается на «до», 
стоящее в начале следующей октавы. 
Число основных тонов звукоряда внут
ри октавы, считая оба «до» как само

стоятельные тона, равно 8. Но число 
звуковых интервалов равно 7, потому 
что «до» снизу и «до» сверху смыкают 
цикл октавы посредством взаимонало- 
жения: конец «спетой» октавы есть 
одновременно начало следующей, «не- 
игранной».

Наши далекие предки были очень 
сведущими людьми. Они разумно по
ступили, расчленив цикл жизнедеятель
ности человека на семидневку: поне
дельник начинает недельный цикл, но в 
нем же и заканчивается неделя*. 
Семилетний цикл биологического раз
вития человека завершается на вось
мом году, которым начинается следую
щий семи(восьм и)летний цикл. Число 
семь и восемь — однопорядковые цик
лические модули, октава — фундамен
тальная категория. Это рациональная 
мера цикличности, это генеральный 
распределитель иерархического поряд
ка звукоряда.

Восьмичленный (инструменталь
ный) характер октавы запечатлен в гео-

* Неделя-неделание-воскресенье.

О ктава есть циклический  интервал звуко
ряда. Следовательно, подобно любой цикли
ческой закономерности, октава вы раж ает рит
мический канон звукоряда, внутри которого 
возможны различные тональные разбиения: 
пентатоника (К итай, Я пония); диатоническая 
ш кала (до-м аж ор); полутоновая двенадцати- 
ступенная темперация западноевропейской му
зыки; 24-частная четвертьтональная система 
(И ндия) и пр., что мы реально наблю даем в му
зыкальных культурах различных этнических ре
гионов. Расчленение циклического интервала 
(темперация) вы раж ает инструментальное со

держ ание октавы -канона, т. е. пропорциональную 
соотнесенность выделенных тональных градаций. 
Это согласуется с этимологическим содержанием 
понятия и н (внутри)сгрг/лекгСустроенный). О тсю 
да вытекает, что в основе любого канонизиро
ванного построения долж на л еж ать  квад рат
ная (геометрическая) матрица. С этой точки 
зрения канонические реконструкции, выполнен
ные Ф. де К ора (см. рис. 60) и Б. М ихайловым 
(см. рис. 61), вполне корректны по форме и 
достоверны по содержанию , поскольку при ан ал и 
зе соответствующих памятников культуры даю т 
позитивные результаты.



метрии ДК: граница смежения квадра- три кодовые компоненты: К-^ДК->-ЗС  
тов дублетна — она образована двумя Это фундаментальные позиции, на ко- 
сторонами. Связь квадратов не механи- торых покоится все богатство форм 
ческая (не конец одного отрезка примы- структурообразования. 
кает к другому), а органическая (один Триада К — Д К  — ЗС есть у н и 
отрезок топологически вложен в дру- версальный  кодовый ансамбль, имею- 
гой). Геометрия ДК функционально щий наипрямое отношение к творче- 
инвариантна геометрии лемнискаты скому процессу, а потому и к архи- 
(рис. 79). Отсюда следует вывод, что тектурному проектированию в качестве 
ДК  не состоит из двух квадратов, а он методологического принципа — это ко- 
есть след вращения К возле одной из довый алфавит архитектурного (струк- 
сторон, когда разворачиваются обе по- турного) языка:
верхности («та» и «эта»). Такой взгляд Триада функционально совмещает 
на геометрию ДК, получаемого смеже- -д/5 как абстракт ДК  и л]2 как абстракт
нием двух квадратов, вполне в духе 
СДС: К есть конструкция, в которой 
слиты обе поверхности, подобно топо
логической слитности конвергентного и 
дивергентного потоков, так что К есть 
инвариант поля СДС; ДК, как разверт
ка К, есть инвариант Ма и Ма, которые 
суть развертки относительно выделен
ных потоков СДС; наконец, ЗС есть 
инвариант CV, так как и ЗС и CV вы
ступают результатами процедур с по
мощью К->-ДК и СДС-^Мбг «Л Ц - соот
ветственно. Таким образом мы имеем 
право свести в целостный ансамбль все

Кодовая 0 (причина) — сверт
информа ка антиподов (син
ция

1
1
ДК

1

гулярность, статика, 
целостность); 
(следствие) — р а з 
вертка антиподов 
(энтропийность, ди
намика, дифферен
циация);

2 ЗС (комплекс) — резо
нанс антиподов (в за 
имосвязь, синтез, ин
теграция, гармония);

Кодовая 3 РП С — конкретное ф ор
реализа мообразование
ция

* К и Д К  рефлексивно изоморфны; СДС, М, 
и М а проективно изоморфны.

К. Проектирование вне триады равно
сильно исполнению музыкального про
изведения на расстроенном инструмен
те. И когда подобного сорта «игра» 
длится долго (а архитектурная среда — 
постоянно действующий фактор), то 
психический дискомфорт неизбежен. 
Именно с этим фактором мы сталки
ваемся в практике современного отече
ственного строительства: изъяв ирра
циональные размерности и сохранив в 
целях «удобства» и «простоты» лишь 
рациональные модули, наша индустрия 
привела строительные объекты к тому, 
что они утратили свойство резонансного 
взаимодействия с естественной средой 
и прежде всего с человеком, для ко
торого предназначены.

Итак, формальный код гармонии, ее 
инструментальный структурно-ритмиче
ский генофонд един для всех изоморфно 
структурированных динамических уров
ней организации. Вот почему музыкаль
ный алфавит (прежде всего гамма до- 
мажор) и алфавит архитектурного язы
ка (К—Д К —ЗС) восходят к одинако
вым числовым модулям (-д/2; -д/5;
0,118*. Вот почему музыкальные и

* Понятие о триплетном коде в виде числовых 
констант и непосредственная связь их с сктав- 
ным принципом были сформулированы ранее 
[44, с. 124— 128], величина 0,118 управляет 
ш калой ЗС , а ее половина определяет зву 
ковой полутон.



А нализируя памятники архитектуры, И. Ш е
велев писал [40, с. 163]: «К вадрат образует ста 
тическую основу системы, ее первое элементарное 
подобие, золотое сечение — динамическую осно
ву, второе элементарное подобие». И далее: 
«Роль квадрата и золотого сечения в конструи
ровании РП С определяется тем, что эти две со
размерности являю тся элементарными частицами 
систем построения РП С , которой присущ а м ак
симальная гибкость преобразования».

Небезынтересный взгляд на проблему. Вмес
те с тем, опираясь на энтропийное содерж ание 
ЗС , я считаю долгом внести важ ны е коррекции.

К — статическая конструкция абстрактно 
отраж ает своей конфигурацией слитность, не- 
расчлененность антагонитов, дифференцируемых 
в акте рефлексии К->-ДК: статический тип сим
метрии трасформируется в динамический. Р еф 
лексия свертка (К) в его развертку (Д К ) спон
танно вызывает резонанс, природа которого з а 
ш ифрована в ЗС . Поэтому, говоря об элемен
тарных кодах РП С  в энтропийном аспекте, дол
жно сказать, что К есть кодовый (циклический) 
базис*, аналогичный дуплексно-сопряженному 
полю СДС. Он (базис) потенциально содерж ит 
в себе и динамическую производную (Д К ), и 
комплексную резонансную (ЗС ) компоненты. 

Квадрат есть формальное отображение син
гулярности ритмического процесса или орга
низации РПС, свернутая кодовая конструк
ция.
«Первичным» кодовым отображ ением о р га

низации РП С  динамического характера являет
ся Д К , который ритмически аналогичен эволю 
ционирующим волнам-антагонистам. Д К  ко
дирует контрапунктный ритм, в нем генетически 
запрограммирован резонанс. Подобно тому как 
ЗС  формируется на «фоне» Д К , так  на «фоне» 
С Д С  актом проективного сочетания волн-анта- 
гонистов воспроизводятся объекты резонансной 
природы. Д К  — расслоение, расщ епление базиса 
на взаимообусловленные антиподы.

Двусмежный квадрат есть формальное вы
ражение энтропийного контрапункта или ор
ганизации РПС, развернутая на инверсные 
антиподы кодовая конструкция.
Именно этому правилу подчинены структуры 

Д Н К  и функции полушарий мозга.
ЗС  является «вторичным» кодовым ото

бражением организации РП С  с атрибутами 
комплексной энтропии. Так же, как спиралоид

* Не по этой ли причине и морфология древне
китайских иероглифов строилась на базе  гео
метрического квадрата? Быть может, древние 
ведали некий аналог С Д С ? Такое допущение 
возникает из анализа древнекитайского сим
вола Инь-Ян, геометрия которого извлекается 
из геометрии СДС .

в С Д С , являясь инвариантом диагонали прям о
угольника, оказы вается мёбиусным треком сов
местной (резонансной) эволюции волн-антиподов, 
так  и ЗС, будучи математическим инвариантом 
диагонали Д К , обнаруж ивает функцию коди
рования комплексного ритма или РП С . Вот по
чему математические константы, определяю щие 
численное значение ЗС , допустимо принять за 
резонансный комплекс энтропийно-ритмических 
модулей.

Золотое сечение есть формальное выражение 
комплексной энтропии, резонансная кодовая 
конструкция РПС или ритмического про
цесса.
ЗС  принадлежит к комплексному типу сим

метрии. И это обязы вает признать, что произведе
ния, в которых грамотно использован метод ЗС , 
в принципе несут более широкий спектр инф орм а
ционного эстетического воздействия на субъек
тивное созерцание.

Следует отметить, что применение элемен
тарной прямоугольной матрицы К сразу обуслов
ливает два вида пропорций, комплементарно 
сопутствующих друг другу: кратное соотношение 
сторон 1:1 и иррациональное 1:д/2, ибо диаго
наль ( \!2) присутствует независимо от того, 
изобразили мы ее графически или нет. В геомет
рии Д К  аналогичная ситуация: целочисленное 
соотношение 1:2 и иррациональные 1 :^5  и 2:-\/5. 
В обоих случаях из исходных отношений спон
танно возникает множество инвариантов, ф ор
мируемых двумя основными видами м атематиче
ских операций: а) комбинаторика диагонали с 
исходным модулем (Л1 =  1) типа слож ения— 
вычитания: л /2 ± 1  и т /5 ± 1 :  б) изменение мае-

ш таба: ; (л /5 ± 1 ) -2 ;  Л^ -- - ;

(л/2±1)-2.
Дихотомическое изменение м асш таба — это 

октавный принцип, обнаруженный Пифагором 
и скрепленный каноном Поликлета, хорошо 
иллюстрируемый членением струны пополам, ког
да сохраняется тон звучания. То ж е в архитек
туре. В частности, наличие комбинации л /5 + \  — 
это уже ЗС , только в измененном масш табе. 
Поэтому говорить, что ЗС  отсутствует, если оно

(V5+1)не представлено в «чистом» виде ^— -  ,

некорректно, так  как  ЗС , в чем мы убедились, 
есть комбинаторная функция (ф ункционал). 
Добавление степенных инвариантов ЗС  (0,618 '; 
0,6182= 0 ,3 8 2 ; 0,6183 =  0,236, вклю чая инверсии 
типа -у/0,618 и пр.) — это все те же масш табные 
преобразования только в иной (полевой) метрике. 
Внесение этих интервалов в линейные разм ер
ности постройки усиливает гармонический эф фект



архитектурные произведения структу
рируются тождественными ритмиче
скими каркасами и могут исполняться 
в сходных тональных ключах при со
вершенно неадекватных материальных 
средствах. И вот почему, если форма 
произведения обладает эстетическим 
совершенством, то она способна на
вести порядок, установить экологиче
ское сродство с биологическим объек
том: психологическая реакция — венец

любого творческого акта. Конкретные 
примеры? Факты существуют, и в выс
шей степени поразительные.

Установлено [9], что соотношения ин
тервалов частот диатонической шкалы 
коррелируются с отношениями частот
ных характеристик, описывающих 
устойчивые психофизиологические со
стояния человеческого организма. А так 
как частотные составляющие музыкаль
ного звукоряда в его современной

за  счет контрастности отношений. Однако такж е 
сохраняется кратность в виде целочисленных 
показателей степени.

Поскольку диагональ ( у'2 и \'5) есть ком
понента, резонансная по М, то все инварианты 
масш табно-комбинаторных манипуляций между 
диагональю  и М  будут с неизбежностью приво
дить к гармоническому результату, что и наблю 
дается в структуре древних сооружений, состав^ 
ляю щ их бесценный культурный фонд, сокровищ 
ницу человеческого знания, основательно заб ы 
того в наши дни.

О перация сочленения диагонали-гипотенузы 
со стороной-катетом ( т / 5 ± 1 ) — это процедура 
взаимопроникания, органичного сплавления— 
слияния в локальном пространстве— времени не
подобных, а  потому неинвариантных, дисиммет- 
ричных параметров: целочисленного с иррацио
нальным, «силового» парам етра (катета) и ско
рости (гипотенузы). К ак известно, в. результате 
«наложения» вектора массы на скорость рож 
дается новое, эмердж ентное качество, иной 
феномен, в частности свойство импульса — атри
бут, наблюдаемый на примерах множества ф и
зических процессов в окружаю щ ей нас природе. 
В синкретизме, парадоксальности сочленения 
несовместимых, неинвариантных начал, в их 
мозаике заклю чена огромная внутренняя логика, 
отраж аю щ ая драматическую  напряж енность и 
вместе с тем высокую степень эстетического 
наслаж дения, которое мы переживаем с чувством 
особой остроты, наблю дая, например, неож идан
но дерзкую комбинацию в ш ахматной партии, 
сыгранную талантливы м партнером, казалось бы, 
против правил логики сложивш ейся на доске 
ситуации.

В данном случае логика парадокса адекватна 
сочленению разноименных, неподобных полюсов 
магнита, которые прочно сцепляются и удерж и
ваю тся друг подле друга. Наоборот, одноимен
ные, подобные заряды  отталкиваю тся, растор

гаю тся и, удаляясь друг от друга, рассредото
чиваю тся в разных зонах пространства, подобно 
солдатам  в строю, подобно одноголосому спеву 
многолистой кроны древа об одном стволе. И 
здесь уже нет взаимопроникания в качественном 
смысле, здесь соседство, скрепленное сродством 
м асш таба, что и выполняется правилом кратного 
изменения функции в линейном, а для ЗС  и в 
степенном виде, поскольку члены ряда ЗС  о бла
даю т и свойством геометрической прогрессии, и 
свойством аддитивного ряда.

В архитектурном сооружении это предстает 
либо ритмом (повтором) ш ага колонн, либо крат
ным сопоставлением функциональных блоков 
здания. П роцедура масш табной кратности, ду 
блирующей членения пространственной струк
туры, есть условие ритмической соотнесенности, а 
в более широком смысле — ранговой согласо
ванности, чем утверж даю тся устойчивость систе
мы в пространстве и ее сохранность во времени. 
Тем не менее м асш табная инвариантность — 
это не взаимопроникновение разных качеств, а 
перенос, отраж ение, эхо подобия, симметрия, хотя 
и не всегда зеркальная, не евклидова.

Теперь можно лучш е уяснить четкую п арал
лельность структурного порядка между функцией 
ЗС  и константой я  (р ад и ан ). Отмечая выше, что 
л / 5 - 1  это уж е ЗС , только в другом масш табе, 
я имел в виду следующее. Т ак как полный цикл 
(замкнутый процесс) в радианах задается  ме
рой 2я, т. е. удвоением л, так  и л /5 — 1 есть

удвоение «чистого» ЗС  (0 ,618=  — ——). В от

ношении к 0,618 величина У 5 — 1 играет роль окта
вы, ибо октава — следствие дихотомии струны, 
изменения ее м асш таба. Поэтому, если я  есть 
модуль цикла (полуцикл), то и 0,618 есть модуль 
ЗС , удвоение которого вы раж ается «мозаикой» 
гипотенузы и катета при масш табной инвариант
ности (октавности) обоих отчлененных друг от 
друга катетов (1:2). Таким образом  мы получа-



темперации не выведены теоретически, 
а отфильтрованы путем многовекового 
естественного отбора (человек как био- 
психофизиологическая структура также 
результат длительной эволюции), то 
можно не сомневаться, что совпадение 
характеристик нейрофизиологического 
аппарата человека и музыкальной 
шкалы отнюдь не случайное явление, 
а результат закона всеобщей гармо
нии. Именно в силу данного факта

диатонический звукоряд потенциально 
обладает терапевтическим эффектом, 
т. е. способен тонизировать, подпиты
вать энергетический баланс человека. 
Это подтверждено обильным эмпириче
ским, хорошо контролируемым в экс
перименте материалом. И уж если те
рапевтическое качество присуще зву
коряду, то и архитектурные сооруже
ния (кристаллы-резонаторы) неизбеж
но будут обнаруживать те же эффекты,

ем представление о структурно-ритмической ин- 
варантности ЗС  и числа л. Вот почему геомет
рическая манипуляция гипотенузы (д/5) с кате
том (1) составляет главный ш аг в ф орм ирова
нии ЗС . И если мы оцениваем Парфенон как 
выражение архитектурного соверш енства, а т ак 
же учитывая, что: a j пропорциональный строй 
П арфенона удовлетворяет отношению 1:д/5; 
б) циркуль М узея терм в Риме настроен на 

д/5— 1
отношение ------—— , которым столь ж е просто

д/5
обыгрывается пропорциональная партитура П а р 
фенона, так что комбинация д /5— 1 в структуре

храма имеет место; в) отношение——------  =
д/5— 1

=  0,809 составляет половину «чистого» ЗС 

(0 ,809-2  =  1 ,6 1 8 =  ^ ° 2+  1 ) и, стало быть, 1,618

и 0,809 в октавной соотнесенности*, то придется 
признать, что комбинативность д '5 ± 1 * *  облада
ет мощной потенцией, щедро варьирую щ ей не
ограниченной красочностью пропорциональной 
палитры. Так что д /5 ±  1 составляет ядро  «чисто
го», рафинированного ЗС , ибо ЗС = 0 ,6 1 8  (или

* Геометрия К готому и является исходной 
конструкцией-каноном, поскольку отношение 
сторон (1:1) — это инвариант отношения то ж 
дественных октав, резонанс которых скрепля
ется константой-гипотенузой (д/2), с чем с в я 
зано членение октавы на гармонические ин
тервалы ('57 , ставш ее ключом музыкальной 
темперации со времени Андреаса Веркмейсте- 
ра, открывш его эту закономерность.

** Ранее было показано, что комбинативность 
есть вы раж ение комплексной симметрии.

1,618) есть дихотомическое (октавное, а потому 
гармоническое) преобразование структуры 
д /5 ± 1 .  Отсю да следует, что код феномена 
ф ормообразования не может опираться лиш ь на 
две базовые матрицы (К  и Д К ) , характеризуе
мые дискретными модулями д/2 и д/5, так  как в 
них отсутствует комбинативная функция. С исте
ма дихотомии вне комбинаторики есть непол
ная система, ибо дихотомия есть лиш ь переход 
в другой регистр. Чистая дихотомия — это д у а 
лизм без оттенков, без нюансов, это музыка 
октав без терций, кварт, квинт, септим. Вот 
почему ЗС обладает столь сильным эстетическим 
эффектом.

К омбинативная процедура гипотенузы и к а 
тета есть доминирующий критерий правила про- 
порционирования — основы эстетики.

М асш табная инвариантность — рецессивный 
фактор, условие многочисленности форм и их 
иерархической, ранговой взаимосвязи.

Комбинативность и м асш табная инвариант
ность — это два комплементарных способа ф ор
м ообразования РП С. И вновь подтверждается, 
что применение для нуж д пропорционирования 
только правила кратных отношений — явно не
полноценный способ организации РП С .

И, как знать, быть может мастер, изготовив
ший новгородскую мерную трость, был посвя
щен в октавное содерж ание пропорции 1: (д/5— 1), 
задав  это соотношение расположением насечек 
двух (из трех) ш кал, ведь ничто не меш ало ему 
применить соотношение 1:0,618. Д обавление от
ношения 1:д/2 (третья ш кала) открывало до
ступ к использованию всего набора естествен
ных метрических соразмерностей. Т ак утвер
ж дался ритмический ключ, масш табно согласо
ванный с биоритмикой человека. А за  несколько 
тысяч лет до безымянного новгородца зодчий 
Хеси обнаруж ил и ’ осмыслил сакральную  связь 
стороны и диагонали в геометрии ДК-



если их пропорциональный строй «огра
нить» теми же симметрийно-числовыми 
модулями, наделенными функцией ф ор
мальных биорезонаторов, которыми, 
в первую очередь, закладывается эсте
тическая основа будущего произведе
ния. Таким образом эстетика самыми 
тесными узами скреплена с экологией — 
такова диалектика понятий.

Взращивая культурный слой, мы 
приумножаем его плодородие. Чем кра
ше будет наше архитектурное окруже
ние, тем жизнедеятельнее станут члены 
нашего общества, ибо прекрасное — 
не физическая категория, а носитель и

выразитель порядка, совершенства. 
Оно, прекрасное — великий экологиче
ский охранитель. Оно, прекрасное, го
товит нас к беспристрастной сам оотда
че, и в этом смысл человеческой 
жизни и эволюции человеческого р азу 
ма, интеллекта*.

* «История становления музыки, народная музы
ка даю т множество примеров того, как не
осознаваемые биологические, а затем  психоло
гические феномены (установка, оценка, отбор) 
проявляются в условиях ясного сознавания и 
влияют на осознаваемое поведение человека» 
[9 ].

Говорить о биорезонансном аспекте гипоте
нузы прямоугольного треугольника позволитель
но из следующих соображений.

В СДС фазовый резонанс, описываемый 
алгоритмом С г ,  есть следствие взаимодействия 
пульсаций (безы мпульсная компонента) и
М а (инерциальная компонента), которые с точки 
зрения ритма выступают как антропогенные 
субакты. И потому не случайно амплитудно
фазовое соотношение функции Са (реализо
ванный резонанс цикла) зад ает  каноническое 
соотношение «мужское»— «женское» (const =  
=  1,059). С другой стороны, как геометрическая 
структура С г  есть окружность, которая на стадии 
цикла 0 ,0 -л — 2л омывает конфигурацию спира- 
лоида, скользит вдоль спиралоидного контура. 
Следовательно, спиралоид в поле С Д С  как след 
резонансной пульсации М й  и М а выступает в к а 
честве резонансного контура. И это такой резо
нансный контур, характеристика которого о бла
дает широкополосным частотным спектром.

Поскольку частным случаем (топологиче
ским инвариантом) данного резонансного кон
тура является диагональ прямоугольника (как  
фиксированное значение резонансного а к т а ) , то 
по своему функциональному содерж анию  гипо
тенуза прямоугольного треугольника инвариант

но отраж ает биорезонансные качества, прису
щие спиралоиду. Этим подтверж дается функ
циональное содерж ание теоремы П ифагора.

В структурном отношении гипотенуза пря
моугольного треугольника есть дискретный 
элемент-оператор гармонического взаимоот
ношения его катетов как исходных метри
ческих параметров (количественный ф ак
тор).
В функциональном выражении гипотенуза 
прямоугольного треугольника (диагональ 
прямоугольника) есть следствие момента ре
зонансного (биорезонансного) взаимодей
ствия формирующ их агентов-катетов (к а 
чественный ф актор).

Именно с этих позиций дискретные модули-опе
раторы оцениваются как биорезонансные мо
дули* [46, с. 167].

* «Какова бы ни бы ла природа резонансных я в 
лений в макромире, очевидно, что только их 
наличие может объяснить существование диск
ретных параметров грависистем, устойчивость 
последних и характер их эволюции» [3, с. 116].



Г л а в а  4. Итог

При слабом ветре гармония ма
лая, при сильном ветре — гармония 
великая. Но стихнет вихрь, и все 
отверстия замолкают. Разве не так 
раскачиваются и поют под ветром 
деревья?

Ч ж у а н-Ц з ы

Архитектурная теория и искусство
ведческая критика, как правило, акцен
тируют внимание на множестве крите
риев, иногда выделяемых в самостоя
тельные оценочные ранги, которыми 
определяются эстетические достоинства 
архитектурного объекта: образность,
пластичность, монументальность; цвет, 
фактура и световые эффекты используе
мых материалов; наконец, конструктив
ная и функциональная целесообраз
ность. О структурной же организации, 
которая скрепляется языком пропор
ций, в лучшем случае упоминается в 
лирико-аллегорических тонах — не бо
лее. Не учитывается, что когда компо
зитор создает музыкальное произведе
ние, он уже не заботится о том, нужно 
ли настроить рояль, скрипку, тромбон 
и даже ударный инструмент — это не 
только не принимается в расчет, но 
просто не подлежит обсуждению, ибо это 
задано каноном — циклом музыкаль
ной шкалы, вне которого музыка склон
на стать ломом звуковых гибридов. 
Архитектурная школа (и, видимо, не 
только отечественная) аналогичным ка
ноном все еще не оснащена. И с этой 
точки зрения творчество проектиров
щика сродни блужданию впотьмах, ес
ли, разумеется, зодчий не наделен вы

соким талантом, тонким и изысканным 
мастерством, наконец, способностью и 
силой убеждать, поскольку такому зод
чему надлежит доказывать в согласо
вывающих инстанциях необходимость 
отклонений от общепринятых стан
дартов, которые неизбежно мешают 
воплощению его замысла. Но, может 
быть, в силу специфики архитектура 
как феномен все-таки столь отлична 
от музыкального творчества, что зодче
му и не требуется какая-либо спе
цифическая шкала ритмических сораз
мерностей и он способен и вправе 
опираться на иные исходные позиции?

Нет надобности отвергать роль цве
та, фактуры, четкости функциональной 
схемы, рационалистичности конструк
тивного приема и прочих сопутствую
щих факторов. Но это все потом. А 
сначала... А сначала архитектор «ло
мает голову», пока «там» что-то не 
сверкнет, и берется за карандаш и ват
ман или еще лучше приступает к эскиз
ному макету, который обычно выпол
няется из чертежной бумаги, чтобы зри
мо прочувствовать лепку пространст
венной композиции. Тут — выше, там — 
короче, где-то добавить объем, что-то 
изъять вовсе — творится прототип бу
дущего детища. Без цвета, без фактуры.



Д аж е сама функция тлеет лишь в об
щих чертах: идея обретает структурную 
схему, извлекается «алгоритм» со мно
гими (пока) неизвестными. Только 
внешний облик, конфигурация, абрис, 
угаданный где-то в тайниках сознания, 
материализует еще не скрепленный це
ментом окончательной уверенности 
весьма абстрактный, эфемерный и не
достаточно устойчивый, подобно зыбу
чим пескам, но уже увиденный внут
ренним взором «портрет» будущего со
оружения. И от того, насколько удачно, 
по мнению автора, слагается игра объ
емных масс, в какой мере они ритмиче
ски согласуются в на лету схваченном 
образе, этот изначальный набросок об
ретает право быть принятым к даль
нейшей разработке. На этой стадии гла
венствует догадка , определяющая судь
бу замысла: быть или не быть. На этом 
этапе нет места обыденной логике, 
здесь властвует чистая интуиция, не 
поддающаяся в принципе алгоритмиче
ским нормативам и методологическим 
предписаниям. Это главная и самая 
ответственная фаза творчества, когда 
идея плавится в тигле ощущений и 
эмоций, когда вершится алхимия архи
тектурного волшебства. Только вслед за 
ней начнется тщательная выверка и 
реализация всех частных деталей, при
ведение их к общему знаменателю: 
уточнение состава конструкций, согла
сованность функциональных блоков, 
использование эффективных или д е
фицитных материалов и пр. Но все это 
будет выполняться в уже хотя и при
близительно заданных пределах, ибо 
родилось основное: определен про
странственный каркас, очерчен «лик» 
с его индивидуальным тональным 
настроем, выявлена пластика ритми
ческой структуры элементов подобно 
тому, как отраженный свет, преломлен
ный линзами объектива и на мгнове
ния пропущенный сквозь открытый зат
вор фотоаппарата, засвечивает эмуль
сионный слой, возбуждая в нем спроек

тированный след снимаемого предмета, 
который посредством дальнейших фото
химических процедур обретет конкрет
ную форму и либо даст желанный 
эффект, либо приведет к неудаче, и 
тогда — увы! — придется все начинать 
сызнова.

На стадии становления композици
онного решения подсознательно закла
дывается «музыкальная фраза» с при
сущим ей тональным «гласом», в ключе 
которого будет сыграна вся дальнейшая 
импровизация избранного сюжета. И 
это станет уделом тщательной выверки 
посредством пропорций. Тем не менее 
все прочие фазы творческого акта — 
это попытка достичь совершенства фор
мы с использованием для этой цели са 
мых разных «колористических модуля
ций», среди которых первичная обра
ботка, шлифовка проекта методом про- 
порционирования адекватна настройке 
инструмента, приведению его струн к 
гармоническому равновесию. Выходит, 
что в настроенном виде архитектурное 
сооружение уподобится музыкальному 
инструменту? Какому? И кто та дама 
сердца, коей будет звучать песня, кото
рую предстоит исполнить непонятным 
образом на столь необычном инстру
менте?

Нет надобности декларировать, что 
вся архитектурная партитура враща
ется, так сказать, возле единственной 
прагматической установки — реализо
вать функциональное назначение объ
екта. Это то, чему должно служить дан
ное архитектурное сооружение как 
объект эксплуатации. И, конечно же, 
перед тем, как приступить к творче
скому процессу, проектировщик стара
тельно готовится: на какое-то время 
отбрасываются посторонние устремле
ния, мешающие работе, мысль сосре
доточивается в узком русле поиска, 
чтобы лемехом неведения вспахать поле 
делания и потом посеять и взрастить 
зерна знания. Разумеется, идет знаком
ство с составом проектного задания,



уточняются предъявляемые требования, 
изучаются аналогичные осуществлен
ные решения. И функция, естественно, 
диктует свои условия и накладывает 
ограничения. Но одна и та же функция 
может воплощаться в самых разных 
пространственных построениях, кото
рые целиком зависят только от их созда
телей. Удачные предложения одного и 
того же проектного задания, сильно 
различающиеся почерком пластических 
средств, могут в равной мере оказаться 
конкурентоспособными и удобовари
мыми с точки зрения организации за 
программированной функции. И тогда 
при отборе окончательного варианта 
предпочтительным окажется тот проект,
о котором, вероятно, скажут — это кра
сиво. А красиво — значит совершенно, 
гармонично, устойчиво, целесообразно. 
Так в чем же притягательность маги
ческого колдовства и неодолимого оча
рования красоты? Что заставляет нас 
покорно затихать и, умолкая, преда
ваться безотчетному созерцанию пре
красного? Я полагаю, это случается 
тогда и только тогда, когда зодчему 
удается воплотить в архитектурных 
символах идею сверхзадачи, которая 
прямого отношения к прагматической 
функциональной стороне объекта вооб
ще не имеет. Но, решая конкретную 
функциональную задачу и достигая 
средствами эстетической выразитель
ности искомого результата, зодчий под
сознательно ставит и постоянно приме
ряется к этой сверхзадаче. А соль 
сверхзадачи вот в чем.

Факты истории и житейская практи
ка неоднократно доказывали, что подъ
ем культуры, связанный с уровнем 
творчества мастеров искусства, литера
туры, музыки, зодчества, устремлял 
нации к высоким нравственным идеа
лам, к духовному взлету и сопровож
дался ростом экономики. Наоборот, 
утрата мастерских навыков низводила 
к деградации творческий потенциал и 
вела к застою и даже закату культуры,

что не могло не отразиться на экономи
ческом балансе и устойчивости со 
циума. И в наше время ничто в этом 
смысле не изменилось. Иначе говоря, 
цивилизация вне культуры невозможна, 
ибо культурные ценности являются но
сителями и выразителями информа
ции.

С другой стороны, поскольку в при
роде не существует ни одного сколь 
угодно малого или большого объекта 
и явления, которые бы не были вплете
ны в ткань мирового процесса, мы вы
нуждены признать, что все материаль
ные формы должны так или иначе обла
дать способностью получать, фиксиро
вать и ретранслировать информацион
ные сигналы, которыми пронизано все 
космическое пространство, т. е. участво
вать в обмене информацией. Но при
рода в высшей степени экономна в 
своих энергетических ресурсах. Она 
избрала для этой цели самую дей
ственную форму передачи сигнала и его 
изоморфного преобразования — фено
мен резонанса, универсальным проявле
нием которого служит гармонический 
резонанс*, обнаруживаемый в том или 
ином виде на всех уровнях организа
ции материи.

Не будет ошибкой считать, что с 
этим феноменом мы сталкиваемся 
именно тогда, когда попадаем в условия 
среды, обеспечивающей состояние пси
хологического комфорта, вследствие че
го и возникает чувство особой при
поднятости настроения, прилива духов
ных сил — мы как бы получаем доба
вочный энергетический импульс, на
страивающий на возвышенную «ноту», 
я бы даже сказал, на подвиг и прежде

* Покрытие древесного корпуса скрипки биофи
зическими грунтами и лакам и, подобранными 
так, что их структурные свойства обеспечи
вают резонансное  соответствие собственным 
частотным характеристикам инструмента, вы яв
ляет богатство дополнительных тембровых зву
чаний, усиливая сочность и бархатистость 
голоса скрипки, чем знамениты изделия С тра
дивари [25], Амати, Гварнери.



всего на целеустремленную активность 
в сфере своей трудовой деятельности. 
При рода в этом отношении безупреч
на: она всегда обладает способностью 
стимулировать активность живого орга
низма как раз в силу адекватности 
структурной организации всех уровней 
бытия, что и служит условием резо
нансной взаимосвязи изоморфных обра
зований. Но с того момента, когда 
человечество встало на путь цивили
зации, естественная среда все больше 
отступала на второй план, и сегодня 
человек большую часть жизни проводит 
в условиях искусственной среды обита
ния. Это накладывает печать ответст
венности на творчество зодчих, от ко
торых зависит формирование психо
логически комфортного климата архи
тектурной среды как второй среды 
обитания, или третьей сигнальной сис
темы [45, с. 62—69], ибо архитектур
ное сооружение — с точки зрения ин
формационного обмена — помимо своей 
утилитарной функции играет роль 
специфического ретрансляционного 
устройства, своего рода резонатор, 
задача которого — восстановление 
энергетического потенциала человека 
посредством резонансного «подключе
ния» к мировым информационным ис
точникам. Сегодня это качество архи
тектурной среды приобретает чрезвы
чайную актуальность, так как темп 
трудовой жизни, достигшей критиче
ского уровня, все чаще вызывает у 
людей стрессовые аномалии. А это при
водит к порождению мощного пласта 
экологических проблем. И, несомненно, 
структурно-ритмические достой нства 
архитектурного пространства способны 
целенаправленно содействовать устра
нению накала кризисных ситуаций. Это 
мне хорошо известно из многочислен
ных личных наблюдений.

Факт доминирования в математиче
ской конструкции ЗС константы д/5, 
с одной стороны, и информационная 
подоплека фазового времени, обуслов

ленная геометро-кинематическими осо
бенностями гиперволны, в ритмике ко
торой преобладает компонента ЗС, 
с другой, дает право предположить, 
что ЗС имеет самое прямое отноше
ние к процессам информационного со
держания, которыми человек пользует
ся и управляет посредством психи
ческих функций. И если учесть, что 
отбор и управление информационными 
сигналами выполняются на основе 
феномена резонанса, то, естественно, 
динамика психических отправлений 
должна подчиняться адекватным мате
матическим алгоритмам*. А поскольку 
ЗС структурно выражает принцип эн
тропийной (организационной) допол
нительности, то надо признать, что ЗС 
есть и мера, и способ организации 
экологической устойчивости мобильно 
структурированной системы, все эле
менты которой функционально сопря
жены в единоцелостный комплексный 
ансамбль посредством гармонического 
резонанса, что в некотором отношении 
аналогично принципу суперпозиции, на 
котором построено изготовление голо
грамм с помощью лазерной техники. 
Вот почему структурная организация 
биосистем, скрепленная пропорцией ЗС, 
позволяет всему обилию органических 
форм, претерпевающих мутационные 
изменения, пребывать в качестве инва
риантно коррелируемых во времени 
объектов и вместе с тем сохранять 
неповторимость, морфологическую ин
дивидуальность. Благодаря этому свой
ству функция ЗС обеспечивает актив
ное и многоуровневое  (многоканаль
ное) функционирование третьей сиг-

* «Оно (психическое, И. Ш. ) ,  можно думать, 
простирается в особое измерение, или «четвер
тое состояние», бытия, о котором по меньшей 
мере можно сказать, что оно не вляется евкли
дово-декартовым и явно требует применения 
понятий сложных гиперпространств, аппарата 
современных топологий и, возможно, еще более 
сложных неметризованных представлений про- 
странства-времени» [14, с. 118.].



нальной системы и может служить 
мощным средством, позволяющим со
здавать гармонически скоррелирован
ные пространства, столь необходимые 
для нормальной жизнедеятельности.

Поэтому говоря о психологической 
комфортности создаваемой среды оби
тания, требуется со всей ответствен

ностью решать на уровне администра
тивных органов и в государствен
ных масштабах крайне острую пробле
му пересмотра мерностных модулей в 
практике строительства. Иначе мы р и 
скуем вступить в XXI в. с огромным 
массивом новостроек, принципиально 
не соответствующих критериям архи-

Сегодня, после явно затянувш егося периода 
оппозиции, все шире и активнее внедряется 
в практику — и не только в сфере медицин
ского обслуживания — аутотренинг как  очень 
важ ное и действенное средство психологиче
ской терапии, своего рода гигиена сознания. 
Н аряду  с ф азам и релаксации (расслабления, 
реабилитации) отрабаты ваю тся и ф азы  кон
центрации (усиления) мыслительных функций, 
развиваю щ ие способности сосредоточения ум
ственного процесса, что имеет огромное зн аче
ние для развития творческого потенциала и 
умения быстро предпринимать действенные меры 
в экстремальных ситуациях, которыми так  н а 
сыщ ена атмосфера ж изни современного общ е
ства. В своей основе обе разновидности ауто
тренинга восходят к древнейшей практике ме
дитации, весьма подробно и последовательно 
изложенной в многочисленных руководствах по 
данному вопросу [4]. А ведь, если вспомнить, 
храмовые сооружения выполняли не только 
функции ритуальных отправлений, но служили 
(и это было их первое назначение) в качестве 
зон, где проводились медитативные сеансы (р а 
зумеется, с ориентацией на религиозный кон
текст), целью которых было достижение момен
та «просветления», «озарения» — как раз того 
самого состояния, которое в какой-то мере испы
ты вает человек всякий раз, когда перед ним 
спонтанно раскры вается глубинное содерж ание 
научного поиска или возникает долгожданный 
художественный образ. Субъект словно пронизы
вается мощным энергетическим импульсом, охва
тывающим его буквально «с головы до ног». 
Будто все ткани тела в этот момент срабаты 
ваю т как единый канал, по которому пробе
гает сигнал определенной информации, сопро
вождаемый одновременно волной радостного 
всплеска: «Свершилось!», «Эврика!».

В физике известно явление — зах ват  доми
нирующей частотой близко расположенных ча
стот с иной колебательной характеристикой, 
их поглощение и усиление общ его потенциала 
доминирующего колебания. Явление это служит 
прямым аналогом «вспышки» сознания. И в этом

отношении сооружение, все элементы которого 
сочленены единым ритмическим «узором», подчи
нены одной и той ж е пропорции, потенциально 
выполняет роль сосуда-резонатора, который 
может способствовать усилению концентрации 
внимания, если его ритмический каркас инва
риантен биоритмическому каркасу человека. 
А это, в свою очередь, выливается в две в а ж 
нейшие функции, связанны е с ж изнедеятельно
стью человека, пребываю щ его в качестве функ
ционирующей единицы в среде второго рода: 
1) биотерапевтический эф фект; 2) интеллек
туальное расш ирение творческого потенциала.

Первое способствует физиологическому оздо
ровлению тела, второе ведет к интенсифика
ции психических (ментальных) способностей. То 
и другое вкупе укрепляет жизненный тонус и по
вы ш ает трудовую активность со всеми вы те
каю щими отсюда последствиями. Феномен спон
танного «озарения», или, как можно, видимо, 
сказать , инф ормационного резонанса, который 
индуктивно подпитывается и провоцируется 
гармонически структурированной средой, и я в л я 
ется смысловым ядром третьей сигнальной си
стемы, о чем, видимо, хорошо были осведомлены 
из больш ого практического опыта древние зод
чие, принявшие на вооружение такие ритмиче
ские интервалы, которым подчинены биоритми- 
ческие процессы человеческого организма*, б л а 
годаря чему реализуется условие изоморфно
гармонического резонанса на уровне комплекса 
«человек— среда». О тсю да такж е становится по
нятным, почему грамотно структурированное 
здание тяготеет к категории организмов, а не 
механизмов. И, полагаю , дальнейш ие коммен
тарии по поводу доказательства целесообраз
ности возведения сооружений, гармонических в 
своей структурной основе, излишни. Эстетика 
и экология — это две стороны одной медали.

* Об этом красноречиво свидетельствуют пропор
циональные циркули античности и мерная 
трость, найденная экспедицией В. Арциховского 
в 1970 г. при археологических раскопках в 
Новгороде.



тектурной культуры. Внедрение в сис
тему модульных стандартов иррацио
нальных размерностей качественно рас
ширит палитру творчества. Тем самым 
будет создана потенциальная база для 
целенаправленного структурирования 
экологически полноценной среды оби
тания, способствующей эффективности 
трудовой деятельности и росту эконо
мических показателей в производ
стве,— практика неоднократно дока
зывала состоятельность данного утвер
ждения.

Третья сигнальная система может 
и должна функционировать плодотвор
но в архитектурной сфере на пользу 
общества, ибо только прекрасное вос
питывает в человеке человека.

Иоганн Вольфганг Гёте, перефрази
руя Пифагора, говорил, что числа не 
управляют миром, но показывают, как 
управляется мир, понимая, что числа 
отражают сущность вещей через связ
ность их отношений. «... он сумел на
щупать в мире вещей мир чисел, т. е. 
нечто действительно фундаментальное 
и действительно — до сих пор! — зага
дочное»— так оценил наследие Пифа
гора наш соотечественник Ю. Урман- 
цев [36, с. 171 ].

И среди множества чисел, пригод
ных для пропорционирования, пред
почтение на стороне ЗС, наделенного 
глубоким онтологическим смыслом, 
отражающим универсальный принцип 
организации пространственно-времен
ного континуума и экологическое един
ство всех его динамических объектов,

ибо целостность есть необходимый 
атрибут природы, закрепленный в 
энтропийной структуре ЗС. Это в пол
ной мере объясняет, почему архитек
турные шедевры приводят нас в состоя
ние экзальтации, приподнятого настрое
ния, психического резонанса*.

При менение триады (К — символ 
симметрии, ДК  — символ рефлексии, 
ЗС — символ комплементарности) в ка
честве обязательного принципа должно 
обрести ведущ ую  методологическую 
роль в современном архитектурном 
творчестве. Выпавший из поля зрения 
зодчих структурно-ритмический код 
естественных пропорций — камертон 
экологической настройки, альфа и оме
га языка архитектуры — должен вер
нуться в лоно проектной и строитель
ной практики, чтобы не оказаться 
музейным реликтом и бессмысленно 
обременительным грузом программы 
высшей школы. Рубикон должен быть 
преодолен, чтобы столь желанное выра
жение красоты, гармонии и совершен
ства одухотворило современные соору
жения. Надо помнить, что феномен 
архитектурного творчества есть отра
жение космического феномена.

* Это такж е дает возможность оценить констан
ту М. П ланка, которая согласно наблюдению 
М. М арутаева? является инвариантом ЗС , как 
постоянную резонансного взаимодействия, с по
мощью которой коррелируются энергетические 
переходы на уровне элементарных физических 
актов.



Г л а в а  5. Золотых дел мастер

Есть ли где-нибудь кто-то,
подобный Джедефхору?

Есть ли кто-то, подобный
Имхотепу?

Нет среди нас такого, как
Нефри

И Хетти , первого из всех. 

П р о с л а в л е н и е  п и с ц о в  [29, с. 103].

Как и в былые времена гармония 
олицетворяет эстетическое отношение 
человека к миру феноменов. Однако и 
по сей день гармония как раздел знания 
входит в число центральных проблем 
науки и по-прежнему приковывает вни
мание исследователей, пытающихся ло
гически выразить сущность данного 
понятия. И так уж сложилось с давних 
времен и потому нас так учили, что 
идеи предустановленной гармонии мира 
были осмыслены и воспеты школой Пи
ф агора— там отточены грани рацио
нального понимания тайн прекрасного, 
которое греки описали «числом и ме
рой». Этим числом и этом мерой прежде 
всего были назначены величины интер
валов, получаемых в ходе геометриче
ского членения отрезка в среднем и 
крайнем отношении, что в дальнейшем 
с легкой руки великого Леонардо обре
ло имя золотое сечение. Но сегодня 
можно сказать, что не греки были пер
вооткрывателями фундаментальных з а 
конов, на которых зиждется связь ми
ров. За тысячи лет до талантливых 
мужей Эллады жрецы Древнего Египта 
в совершенстве изучили и овладели 
секретами, которые мы сызнова откры
ваем в наш стремительный век. Оттуда,

из туманного «далеко» блистает свет 
мудрости непреходящей гармонии ми
ра. Оттуда, из недр древнеегипетской 
цивилизации, протянулись к нам истон
ченные нити былого величия умов. Но 
и по этим скудным и искаженным 
фрагментам мы способны возвести на
шим мысленным взором грандиозные 
Постижения, за которыми покоится 
нетленная Истина, имя которой ТВОР
ЧЕСТВО.

 ̂  ̂ ^
В начале века в Саккаре археологи 

вскрыли склеп древнеегипетского зод
чего Хеси-Ра. Предполагается, что 
Хеси-Ра современник Имхотепа, ибо в 
погребении найдены печати фараона 
Джосера (XVIII в. до н. э.; Древнее 
царство). По устройству склеп не имеет 
аналогов и потому считается экспери
ментальным (?) сооружением. В камере 
помещались о д и н н а д ц а т ь  [51] 
деревянных досок-панелей, исполнен
ных рукой безупречного мастера, при
нятых египтологами за ложные две
ри (?). По-видимому, доски чередова
лись изображениями БА (реальное фи
зическое тело) и КА (двойник, душа) 
в порядке возрастания фигуры зодчего 
(рис. 80, б, 81, б, 82, б, 83, б, 84, б ).



Большой и малый жезлы в руках 
зодчего (панель № 4 ) соотносятся как 
1 :У5 (сторона и диагональ ДК) 
(См. :И. Шевелев [39]).

Замечательное наблюдение, однако, 
не учитывало того важного обстоятель
ства, что время сурово распорядилось 
бесценным сокровищем, пролежавшим 
в земле около пяти тысяч лет: про
сочившаяся в склеп влага часть досок 
совершенно разрушила, другая часть 
подверглась менее катастрофичным, но 
весьма ощутимым тлетворным воздей
ствиям, а интересующая нас доска в 
разных горизонтах, т. е. поперек воло
кон древесины, получила разные разме
ры, хорошо отличимые невооруженным 
глазом. Так что и длина малого жезла, 
ориентированного вдоль горизонта, в 
момент изготовления доски могла 
иметь иные, нежели в настоящее время^ 
размеры. Поэтому соотношение 1 :д/5 
между жезлами могло не выполнять
ся — ведь другой (большой) жезл ори
ентирован вдоль волокон. А, как извест
но, древесина вдоль волокон почти не 
изменяет размеры при усушке или 
увлажнении. Тем не менее счастливая 
догадка , что палки-жезлы соотносятся 
как сторона и диагональ ДК  (а это мо
жет быть квалифицировано именно как 
догадка, как предположение, но не как 
факт, подкрепленный вескими аргумен
тами), была весьма полезным наблюде
нием.

К системному анализу всего комп
лекса панелей до меня никто не при
ступал. Одной из причин было то 
обстоятельство, что в единственном 
источнике [52] изображения сохранив
шихся панелей приведены в р а з н ы х  
масштабах. Мне удалось преодолеть 
барьер, поскольку я владею профессией^ 
фотографа и понимаю особенности дей
ствия фотооптики, что крайне важно 
при работе с фотокопиями объемных 
оригиналов, деформированных време
нем. Предварительный этап [47, 
с. 162— 163] завершился составлением

схем-реконструкций * (рис. 80, а, 81, а, 
82, а, 83, а, 84, а ), которые позволяют 
самостоятельно проследить логическую 
цепочку манипулятивной «кухни» ком
позиционного построения панелей. Эта 
сторона вопроса подробно изложена в 
публикации, вышедшей в октябре 
1988 г. [47, с. 75—91]. Поэтому я кос
нусь технологии кода лишь в специфи
ческих звеньях, дающего образец пора
зительно тонкого, глубокого, всесторон
не осмысленного и строжайшего соблю
дения норм пропорционирования, ис
полненных автором «на одном дыха
нии». Это заставляет предположить, 
что панели служили «наглядным по
собием».

В связи с этим напомню. Свойство 
суммативности членов ряда ЗС дает: 
X X г =  X X 2+  X X з. Отсюда логиче
ски следует, что последовательно со
ставленные три интервала ( X X г; 
X X ъ X X  з) складываются в трехчлен
ный блок, в котором фиксирована би
секция модуля (модуль-Af) в отноше
нии 1:1 (рис. 81).  Поэтому, приняв 
М = 1 ,  получим: X X  г = 0 ,5  М; X X  2 =  
=  0,5 XXrAf ;  X X  з = 0 ,5  Х Х й М .  Так 

что X X г: ( X X 2 +  X X з) =  1 • 1 • Это 
важное свойство членов ряда ЗС под
черкивали и М. Гика, и Корбюзье. Тем 
не менее в такой интерпретации бисек
ции модуля не улавливается связь до
лей модуля с диагональю Д К  при усло
вии, что М  есть основание ДК  — ведь 
длина этой диагонали будет отличаться 
от длины М  на величину 0,5 X Хз'М. А 
вот древние египтяне придавали, види
мо, этой величине (0,118), как уже отме
чалось ранее, особый смысл, недаром 
она координирует соотношение кон
стант канона (10 и 5д/5).

* Панели №  2, 3 удается реконструировать, 
так как торс зодчего в панелях №  2, 3, 4, исклю 
чая голову и левую руку с большим жезлом, 
выполнен «по кальке».
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гического» ж езла (ж езл  Хеси-Ра)
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Коль скоро членение М в отношении 
ЗС (на два интервала) даст отрезки 
X X \М и X X s >М, что численно вы ра
зится через 0,618 М и 0,382 М соответ
ственно, то, добавив к сумме обеих до
лей величину, равную 0,5 X ХзМ  =  
=  0,118 М, получим отрезок, тождест
венный длине диагонали Д К  (рис. 8 6 ). 
Если этот третий получлен перенести на 

м отрезок X X гМ, прилагая его к точке 
3° смежения отрезков, то будет достиг
нута бисекция М в отношении 1:1, так 
как 0,618М— 0,118М =  0,5М (рис. 87). 
Такая аранжировка полумодуля более 
органично сплетает его с членами ряда 
ЗС, а главное, указывает на взаимо
связь с диагональю ДК. Инверсия про
цедуры, представленной на рис. 87, мо
жет стать ключом к уяснению пропор- 
ционирования досок.

Если к X X I прибавить 0,5 
ХХз ~ М,  то получится 0,736-М (рис. 

8 8 ). Вычитая из М значение 0,5 X Х з  , 
построим 0 ,882-М (рис. 89)^ Становит
ся понятным, что 0,5 Х Х з  = 0 , 118-М 
«дирижирует» функциями ЗС. На это 
свойство 0,5 Х Х з "  никем не было о б р а 
щено внимание. Отложив на отрезке 
0,5 -М величину 0,118 -М, мы расчленим 
ПО Л  У модуль на 0,382 • М = Х Х 2_ и
0,5 Х Х з ~  М. Совершая «кувырки» 
или смещая полумодуль на 0 ,118-М, 
можно выстроить любые интервалы ЗС, 
не прибегая к математическим "исчисле
ниям (рис. 90). Значит 0,5 Х Х Г  есть 
к о р р е л я т  шкалы ЗС. Именно так (!) 
устроен малый жезл, отвечающий своей 
конструкцией исторически достоверным 
экземплярам. Следовательно, если (в 
панели № 4) правилом ЗС соразмере
ны не только жезлы, но и элементы 
одного жезла (черенок, т. е. рукоятка 
и наконечник), то жезлы действитель
но сохранили изначальное соотноше
ние (1:-\/5). Это доказывает правиль
ность отмеченного выше наблюдения и 
обязывает согласиться, что жезлы не 
просто символы вельможности, знатно
сти, как признается это египтологами,



не знакомыми с функциональным со
держанием ЗС, а доподлинные измери
тельные инструменты, настроенные на 
правило гармонического резонанса. 
Процесс соразмерения малым жезлом 
вкупе с большим жезлом и пишущим 
инструментом (во всех панелях калиб
рованным правилом ЗС) становится 
столь простым, вариабельным и опе
ративным, что ни одно другое приспо
собление не способно соперничать (!) 
с этим методом: ни пропорциональные 
циркули античности, ни новгородская 
мерная трость, ни Модулор Корбюзье.

Чтобы выполнить анализ, необходи
мо принять что-либо за исходную по
зицию. Прежде всего нужно согласить
ся, что в момент изготовления доски 
имели строгую геометрическую форму. 
А иначе анализ утрачивает смысл. 
Общий габарит досок, если автор, ре
завший доски, был знатоком пропор- 
ционирования, устанавливался, скорее 
всего, шириной, размером которой со
гласно принятому коду определялся 
размер высоты. Но так как за несколь
ко тысяч лет доски деформировались 
по разным причинам и получили р аз
личные размеры поперек волокон, мы не 
в состоянии сразу точно назвать исход
ный размер ширины.

Внимательный взгляд заметит, что в 
тело панели №  1 (рис. 80, б) строго 
по вертикальной оси, строго в горизонте 
зрачка глаза сидящей фигуры встав
лен тонкий стержень круглого сече
ния — в и з и р *  («гвоздь программы»), 
которого нет в прочих панелях. Поло
жение визира наделено двояким смыс
лом: во-первых, расстояние от центра 
визира до нижнего обреза панели реги
стрирует в д о л ь  в о л о к о н  (для со
хранности во времени) линейный р аз
мер ширины панелей; во-вторых, сооб
щается, что положение зрачка глаза 
обусловлено калиброванным разме-

* Человек, исполнявший функции визиря, 
был наблюдателем, т. е. глазом (ф ар ао н а).
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ром — это подтверждается на примере 
расчетных построений всех досок. Ш и
рина панели (эталонный размер-модуль 
М =  I) дублируется высотой сидящей 
фигуры зодчего, что логично, ибо си
дящ ая фигура статична и убедительно 
символизирует незыблемую статичность 
избранного эталона.

Панели построены на габаритном 
шаблоне-матрице в виде прямоуголь
ника с отношением сторон М:ЗМ,  ко
торый уникален, так как членится на 
два дискретных разнообразия (рис. 92): 
К, для которого диагональ равна д /2 , 
и ДК, у которого диагональ равна д/5 .

Напомню, что в модели СДС эта 
пропорция с абсолютной математиче
ской точностью задается соотношением 
между объемом «тела» спиралоида и 
объемом «вне» спиралоида. А эти объ
емы не что иное, как спектры фазовых 
состояний Ма и М а соответственно, 
которые реализуются на стадии одного 
цикла:

а  = 2 л

I  и,
а  =  0

Своего рода отношение «мужского» 
(мнимого) объема к «женскому» (дей-
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ствительному) объему. Данную пропор
цию я называю информационно-рит
мическим соотношением, составляю
щим фундамент динамических актов, 
т. е. «квадрат» (1 - |-3  =  4 — К) как сим
вол ритмического процесса. В Древнем 
Египте очень хорошо знали, что такое 
ритм. По своему содержанию ритм был 
отнесен к понятиям категориального 
значения. В частности, соотношение 1:3 
(соотношение частей внутри целого) *

* Величина гипотенузы прямоугольного треуголь
ника, катеты которого соотносятся как  1:3, 
даст значение д/12 +  32 =^]1  + 9  = У Ш =  
=-\/2--\/5. Следовательно, информационно-рит
мическому соотношению сопутствует комплекс 
кодовых гармонических констант: \J2 и д/5.

коррелируется соотношением 3:4 (ча<ть 
к целому). Египтяне кодировали это 
геометрическим символом -у , где квад
рат есть 4, треугольник есть 3, а точка 
(неделимое) есть единица.

Соотношением 1:3 издавна пользо
вались каллиграфы при построении 
книжной полосы. На удвоенном отно
шении (2:3) расчерчивались профили 
церковных колоколов. На шаблоне 1:3 
при царе Соломоне в Иерусалиме был 
заложен в 1010 г. до н. э. храм (20 лок
тей в ширину, 60 локтей в длину), в ко
тором святилище задано квадратом со 
стороной в 20 локтей, что указывает 
на осведомленность о структурном со
держании матрицы 1:3. Но это было уже 
лишь отголоском знания, экспортиро
ванного из Древнего Египта. В панели 
№ 1 соотношением 1:3 соразмерна вы
сота пустого верхнего (лобового) поля, 
равная 0 ,736 -М, с остальной частью 
высоты тела панели. Поскольку в 
панели № 1 закодирован эталон (М) ,  
то надо признать, что данная панель 
является базовой. Это подчеркивается 
укороченным размером высоты прочих 
панелей, исчисленных как ЗЛ1—
— 0,118М =  2,882-М. Существенно, что 
черенок малого жезла базовой панели 
укладывается в М ровно три раза. 
Тем самым выявляется структурирую
щее качество числа «3», указывающее, 
что эталон строен маточным (или опор
ным) модулем — на нем покоится се
далище, на котором восседает зодчий. 
И если вспомнить, что на современном 
этапе знания генетики, биологи, биоки
бернетики, биомеханики сызнова стал
киваются с числовыми атрибутами, 
«завязанными» на «3» и производные 
ЗС, обильно представленные структу
рой панелей, то приходится серьезнее 
отнестись к манипуляциям, которыми 
оперировал автор, резавший доски *.

* Вспомним указание текста о том, что 
Хеси-Ра был резчик (И . Ш.)



К тому же любопытно совпадение с КС 
Корбюзье (рис. 93).

Восстановим в памяти древнееги
петский канон, только сохраним в нем 
те элементы, которые нам сейчас пона
добятся. Это три диагонали АС, ВС  и 
AD, построенные в соответствующих 
Д К  после рассечения исходного К вер
тикальной и горизонтальной осями 
(рис. 91).

Согласно теореме Пифагора, при от
ношении СВ:ВА =  1:2 диагональ СА 
(и обе другие диагонали BD  и A D ) 
будет равна д/5. Если же мы захотим 
перевести значение диагонали в цело
численное выражение, то все стороны 
треугольника A B C  следует умножить 
на д/5. Тогда: ЛС =  5; ЛВ =  2д/5;
ВС  =  д/5. Методом подобий легко уста
навливается: а) А С  и BD  взаимно 
перпендикулярны; б) треугольник ВОС  
подобен треугольнику ABC.

Из подобия (б), учитывая, что 
ВС =  л Г 5, получаем: О С = 1 ; ОВ =  2 . 
Отсюда следует, что А С  =  4; DO =  3, а 
тогда стороны треугольника AOD  соот
носятся как 3:4:5 — это «древнеегипет
ский треугольник», для которого мер- 
ностным модулем будет отрезок ОС =  1, 
а число 5 (гипотенуза) — символ 
Гора*.

Поскольку жезлы на рельефе пане
ли №  4 такж е можно перевести в соот
ношение д/5:5, а выполнив дважды би
секцию ширины поля иероглифов, вы
членим целочисленный модуль, равный 
единице (при условии, что диагональ 
«информационного» поля равна 5 ), мы

* Согласно древнеегипетской мифологии Гор — 
пятый отпрыск (внук) Нут, богини неба и 
Геба, бога Земли — появился на свет в пос
ледний день пентады (пятидневки), которую 
премудрый бог Тот добавил к архаическому 
годовому календарю, насчитывавшему 360 
дней, чтобы возлюбленные родители, И зида и 
Осирис, вопреки запрету всемогущего Ра, могли 
воспроизвести себя в потомстве.
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вправе утверждать, что на доске зако 
дированы три численных параметра: 
1;д/5; 5, из которых д/5 (малая палка) 
есть средний член пропорции. Однако 
главный вывод, который логически вы
текает из рассмотрения, состоит в сле
дующем: «древнеегипетский треуголь
ник», которым и поныне ремесленники 
и строительные рабочие пользуются в 
качестве инструмента при выверке п ря
мого угла, не подозревая, что истоки 
его происхождения леж ат  в недрах 
цивилизации Древнего Египта, не полу
чен эмпирически, что само по себе мало
вероятно, а извлечен аналитически на 
базе канона.

Расчеты показывают, что ширина 
внутреннего поля в панелях № 2, 4, 5 
равна 0,882 -М. Поэтому несложно у ста
новить, что высота иероглифического



поля (панели № 2, 3, 4) составляет 
3 /4  от 0 ,882 -М.  Значит данное поле 
задано диагональю 5/4  от 0 ,882-М. Это 
говорит в пользу того, что автор исполь
зовал соотношение треугольника 3:4:5. 
А поскольку расчетная длина диаго
нали (5/4 • 0,882 ■ М)  в точности равна 
длиле большого жезла панели № 4 *, 
то мы получаем доказательства тому, 
что автор панелей был знаком с кано
ном  ̂ в котором треугольники 3:4:5 и
1 :-у'2:-\/5 имеют одинаковую по длине 
диагональ. Итак, в наших руках ве-

* В панелях №  2, 3, 4 длина малого ж езла 
одинаковая. Вычитая в панели №  4 из большого 
ж езла (А-у/5) длину малого ( А) ,  получим точ
ную (!) длину большого ж езла панели №  3 
(Ад/5—А ), ориентированного строго вдоль вер
тикали. Положение ж езла членит ширину пане
ли ( М)  в отношении 0,382-М :0,618-Л1 (рис. 82, а ) ,  
наглядно показы вая, что автор владеет способом 
членения отрезка на золотые доли (см. рис. 7 ) . 
Так же в паре (БА — КА) работаю т панели №  1, 
2: ж езлы  в панели №  2 соотнесены как 1:2,618, 
чему удовлетворяют стороны внутреннего поля 
панели №  1 (0 ,8 0 9 -М :2,\ 18- М ) . Это выраж ение 
октавного принципа (дихотомия), ибо 0,809 =  
=  0,5-1,618, а 2,118 =  0,5-4,236, где 1,618 и 
4,236 — члены шкалы ЗС , взятые через интервал 
2,618, фиксированный большим ж езлом пане
ли №  2. В заимосвязность математических по
строений в панелях доказы вает их системную 
целостность.

В базовой панели зодчий сидит перед сто
ликом, на котором, по мнению специалистов- 
египтологов, установлены жертвенные хлебцы. 
О днако своей формой то, что располож ено на 
столе, никакого отношения к «хлебцам» не име
ет (связка из трех хлебцев на панели изобра
ж ен а). Скорее всего на столе установлен к а 
мертон, калиброванный каким-то определен
ным тоном (эталон музыкальной шкалы, анало
гичный современному Л Я ), обладаю щ ий стерео
фоническим звучанием. С моим мнением согла
сен ленинградский инженер-акустик Б. Гладков, 
которому удалось построить принципиально но
вое воспроизводящ ее акустическое устройство, 
даю щ ее эффект подлинной стереофонии без необ
ходимости записы вать музыкальное исполнение 
средствами современной сложной техники, обес
печивающей лиш ь ПСЕВДО стереофоническое

щественные свидетельства, «открытым 
текстом» повествующие о высочайшем 
уровне абстрактного мышления выдаю
щихся интеллектуалов Древнего Егип
та. И коль скоро система антропогар- 
монических правил была введена в 
практику строительства пирамид (о чем 
свидетельствуют наблюдения разных 
авторов) — этих гигантов человеческо
го труда,— то придется согласиться, 
что внедрение в сферу строительства 
гармонических соразмерностей мог
ло осуществляться лишь после того, 
как составитель канона (или группа 
лиц) изложил и доказал соль предмета 
перед высшими инстанциями социаль
ной олигархии. Думается, трудно пе
реоценить актуальность отмеченных на
блюдений применительно к нуждам те
кущего исторического момента в сфере 
педагогики высшей художественной 
школы и в практике отечественной 
строительной индустрии, где действуют 
модульные нормы, построенные только 
на целочисленных соразмерностях. З а 
мечательный советский ученый, акаде
мик А. Лосев писал, что в Египте факт 
золотого деления носил спорадический 
характер, в Греции же он — постоян
ный. Выполненное исследование пока
зывает, что египтяне владели более

звучание. В акустическом приборе Б. Гладкова 
динамика устанавливается навстречу друг дру
гу подобно тому, как в панели №  1 лепестки 
камертона обращены друг против друга. Четыре 
пары резонаторов обеспечиваю т длительность 
звучания камертона, настроенного на частоту, 
заданную , вероятно, соотношением жезлов, ко
торые зодчий заж ал  левой рукой. Ж естом пра
вой руки зодчий как бы заставляет  инструмент 
вибрировать. Наличие в базовой панели двух 
эталонов (линейно-метрического — для нуж д а р 
хитектуры и тонально-звукового — для музы
кального строя) указы вает на осведомленность 
мастера о параллельности и д аж е  тож дестве 
музыкальной и линейно-метрической ш кал, что 
лишний раз подчеркивает базовый статус пане
ли №  1.



совершенными знаниями, нежели их 
преемники в кротонской школе *.

Автор, резавший доски, с изумитель
ной точностью, ювелирным изяществом 
и виртуозной изобретательностью про
демонстрировал правило ЗС в его широ
чайшем диапазоне вариаций, чем иллю
стрировался практический способ в л а 
дения методологией ЗС в творчестве. 
В результате была рождена ЗОЛОТАЯ 
СИМ ФОНИЯ, представленная ансамб
лем высокохудожественных произве
дений, свидетельствующих не только о 
гениальной одаренности их создателя, 
но убедительно подтверждающих, что 
автор был посвящен в магические таин
ства знаний о гармонии. Этим гением 
был Золотых Дел Мастер по имени 
Хеси-Ра. Кто же такой Хеси-Ра? О б р а 
тимся к первоисточникам.

Из сопоставления исторических сви 
детельств [24, с. 8], описывающих со
циальный статус Имхотепа и Хеси-Ра:

Имхотеп 
Визирь ф арао

на Нижнего Егип
та, первый после 
фараона Верхнего 
Египта, управи
тель великой п ал а
ты, почетный гра
жданин, великий 
жрец Гелиополи
са, Имхотеп, стро
итель и скульптор

Хеси-Ра 
Хеси-Ра, н а 

чальник Дестиут- 
са и начальник Б у 
та, начальник в р а 
чей, писец ф ар а о 
на, приближенный 
фараона, жрец Го
ра, главный ар х и 
тектор фараона, 
Верховный н а 
чальник десятки 
Юга и резчик.

94 0,5 М

следует, что Имхотеп лишь строитель

* Известное всему миру имя кротонский 
учитель Пифагор получил после обряда посвя
щения. Это имя составлено из двух половин 
и означает «Прозреваю щ ий гармонию», ибо 
п и ф и и  в Древней Греции были жрицами-про- 
рицательницами, а Г о р  в Древнем Египте 
символизировал гармонию. Так скреплялся союз 
мужского и женского начала — оплот гармонии. 
Так на закате цивилизации жрецы Древнего 
Египта передавали эстафету знаний набираю щ ей 
силу цивилизации древних греков.

(тот, кто осуществляет строительство), 
а Хеси-Ра — главный архитектор фа
раона (тот, кому фараон доверяет про
ектирование). Это объясняет теперь 
очень многое в принадлежности Имхо
тепа и Хеси-Ра к архитектурной сфере.

Действительно, если архитектор есть 
главный строитель, то главный архи
тектор поставлен над  рядовыми архи
текторами. Хеси-Ра назван главным 
архитектором фараона — куда выше? 
Кто же в таком случае должен был «хо
дить в помощниках»: Хеси-Ра у Имхо- 
тепа-строителя или Имхотеп у Хеси-Ра, 
главного архитектора фараона? И еще 
один немаловажный факт. На Востоке 
лекари пользовались каноническими 
построениями при лечении своих п а 
циентов. А традиции Востока и Запада 
в срезе космогонических идей во мно
гом схожи. Канон же в древности фор
мально переносил устройство космоса



на человека, что и служило отправной 
позицией в практике целительства при 
использовании наставлений канона, д а 
вавшего представление об устройстве 
человеческого организма. Разве не 
странно, что зодчий Хеси-Ра является 
начальником  врачей? Однако, если вер
сия о Хеси-Ра как составителе канона 
справедлива, то становится понятным 
его высший ранг в медицинской сфере. 
Титул жреца Гора говорит в пользу 
того, что Хеси-Ра был назначен храни
телем знаний о гармонии, ибо Гор-ги
потенуза есть эталон гармонии. И все 
же: Имхотеп — «визирь фараона Н иж
него Египта, первый  (выделено мною.— 
И. Ш.) после фараона Верхнего Египта, 
управитель великой палаты, великий 
жрец Гелиополиса...». Налицо атрибу
ты высочайшей власти. А Хеси-Ра?

В склепе Хеси-Ра размещались 
одиннадцать деревянных панелей-до- 
•сок. Значит 11 полей с изображениями 
по лицу панелей и еще столько с тыль
ных сторон, на которых нанесены схемы- 
коды (?).  Итого 22 поля, несущих ин
формацию. А теперь вспомним.

Основные научные положения 
(принципы) Древнего Египта были 
сформулированы в 22 арканах*. Арканы 
сгруппированы в два блока по 11 арка
нов в каждом блоке. Первая группа 
излагала основополагающие идеи о 
мироустройстве. Число 11 было маги
ческим (силовым), потому что первая 
единица второго шага (яруса) деся
тичной системы есть начальная (зада
ющая) ступень следующего десятично
го «слоя» — она является иерархом 
первой десятки. «Мозговым трестом» 
Древнего Египта, как известно, были

* А Р/К А , где А Р-дуга есть инверсия РА, 
а КА есть двойник, т. е. дублет. Следовательно, 
дуга (часть круга — цикла) обладает двойствен
ностью, как и весь полный цикл — окружность.

иерофанты (читающие судьбу, или 
знающие будущее) — хранители тай
ных знаний. Их было 11 человек вместе 
с предводителем. Одиннадцать на юге 
(в Верхнем Египте) и столько же (дуб
леров) на севере (в Нижнем Египте). 
Главными были южане, так как север 
чаще подвергался нашествиям инозем
цев. Носителей знания (а знание— 
сила) надлежало надежно охранять. 
Для этого юг был предпочтительнее. 
Папирус говорит о Хеси-Ра вполне 
определенно: «Верховный начальник
десятки (выделено мною.— И. Ш .) 
Юга». И тогда понятно, почему Хеси-Ра 
«писец фараона» (фиксировать мысли 
фараона надо не буквально, а с глубо
ким пониманием, внося коррективы, 
если таковые понадобятся), «прибли
женный фараона» (тайный советник). 
Думается, более высокого социального 
ранга в Древнем Египте не существо
вало. Кому же следовало поручить 
проектирование первой крупноразмер
ной пирамиды (Дж осера) — Имхотепу 
или Хеси-Ра? Ведь из послужных спис
ков обоих великих мужей однозначно 
следует, что Имхотеп наделен регалия
ми исполнительной власти, а Хеси-Ра 
(ученый) состоит в сфере програм
мирования. Значит, если Имхотеп «пер
вый после (выделено мною.— И. Ш.) 
фараона», то Хеси-Ра стоит над фара
оном — ведь «цари грамматикам — не 
указ». Вот почему Имхотеп лишь 
строитель, а Хеси-Ра главный архи
тектор фараона.

Так мы получаем возможность аргу
ментированно утверждать, что зодчий 
Хеси был посвящен в сан бога Ра за 
разработку гармонических принципов в 
системе канона, отражающего гармони
ческие основы мироздания. Это откры
вало древнеегипетской цивилизации 
путь к высотам небывалого расцвета 
культуры. Поэтому не исключено, что 
пирамида Джосера стала первым экспе
риментальным сооружением, за кото
рым — согласно программе — следова



ло возведение единого комплекса боль
ших пирамид в Гизе. Это было гранди
озное мероприятие, которое опиралось 
на теоретические посылки, скрепленные 
каноном Хеси-Ра.

Версию о том, что Хеси-Ра владел 
секретом золотого сечения и являлся 
составителем древнеегипетского кано
на*, я выдвигаю не только по причине 
чрезвычайно точного подчинения ком
позиций досок правилу гармонических 
соотношений, но также из учета геомет
рических схем на обратных сторонах 
досок [49]. Поскольку доски хранятся 
в каирском музее, где мне не довелось 
побывать, а фотодокументы, воспроиз
водящие обратные стороны, мне не по
падались, я бы хотел указать, что среди 
«чертежей» обратных сторон могли 
иметь место схемы, аналогичные тем, 
которые изображены на рис. 73— 74. 
Если бы это удалось установить, то 
сомнения по поводу Хеси-Ра (совре
менника Имхотепа) как составителя ка
нона развеялись бы окончательно. 
А тогда стало бы правомочным пред
положить, что Хеси-Ра (он же Хетти**) 
был наставником Имхотепа и, переда
вая ученику эстафету знаний, посвятил 
его в таинства архитектурной «ма
гии».

По поводу моей версии о личности 
Хеси-Ра киевский архитектор Н. Ти
щенко, располагающий уникальными 
разработками по проблемам архитек
турной композиции, высказал несколько 
критических замечаний, которые он за 
кончил фразой: «Личность Хеси-Ра з а 

* Письменность в Древнем Египте оформи
лась как система знаков лишь на исходе IV тыс. 
до н .э . Ж изнь Хеси-Ра приходится на III д и 
настию (начало III тыс. до н .э .) .  Это делает 
вероятным возможность построения канона в 
виде геометризованной структуры как раз в пе
риод жизни Хеси-Ра, так как данная абстракт
ная конструкция вряд ли могла быть осознана 
до появления системы письменных знаков.

** Коптское hqt означает «вместилище р азу 
ма».

служивает того, чтобы «ломать копья». 
В связи с этим я считаю своим долгом 
указать, что при несомненно возможных 
контраргументах, касающихся данной 
проблемы, оппоненту предстоит отве
тить на следующие вопросы.
1. За какие заслуги зодчий посвящен 
в сан бога Ра, потому что в дальнейшем 
имя Хеси-Ра (Хесира) становится рас
пространенным, модным?
2. Почему Хеси-Ра погребен в склепе, 
архитектура которого не имеет анало
гов? Во имя чего проведен «экспери
мент»?
3. Почему, если Хеси-Ра не был соста
вителем канона, комплекс панелей, рас
крывающих средствами геометрии пра
вила гармонии, был установлен в скле
пе зодчего, кто дозволил — и это при 
неукоснительном соблюдении норм 
иерархической субординации в Древ
нем Египте?
4. Если Имхотеп — «звезда первой ве
личины» по всем статьям хрестоматий
ных источников, то почему текст Про
славления (см. эпиграф) называет не
коего Хетти как «первого из всех»? 
А так как в тексте упомянуто имя Имхо
тепа, то легендарный Хетти превосходит 
Имхотепа. В чем?
5. Кто такой Хетти? В моем представ
лении Хетти и Хеси-Ра одно и то же 
историческое лицо.

Последний вопрос я задаю самому 
себе.

Если жрецы Древнего Египта, как 
служители и ре-вностные хранители ре
лигиозного культа, владели столь совер
шенными знаниями гармонии, то чем 
был для них самих предмет религии? 
Во всяком случае относиться к древне
египетскому жречеству как к представи
телям «наивного» миросозерцания — 
в силу чрезвычайной отдаленности по 
времени от науки наших дней — прин
ципиально невозможно. Остается толь
ко признать, что цивилизация Древнего 
Египта — это суперцивилизация среди 
всех известных цивилизаций планеты,



которая изучена нами крайне поверх
ностно и требует качественно нового 
подхода к освоению всего ее бога
тейшего наследия.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Моя первая публикация вышла в 
свет при поддержке и содействии одного 
из моих учителей по Институту живо
писи, скульптуры и архитектуры имени 
И. Е. Репина при Академии художеств 
СССР в Ленинграде, заслуженного а р 
хитектора, члена-корреспондента А ка
демии художеств СССР  Игоря И вано
вича Фомина. Это был первый и очень 
важный шаг в моей научной деятель
ности, который сыграл роль творческого 
стимула. И я выражаю  искреннюю 
признательность Игорю Ивановичу за 
внимание и помощь, которые столь не
обходимы начинающему автору.

Вторым человеком, который с особой 
проницательностью и принципиально
стью вник в мои исследования, был 
известный московский архитектор Сте
фан Сергеевич Карпов — выдающийся

ученый, познания которого обширны и 
глубоки. Несмотря на значительную 
разницу в возрасте, наше многолетнее 
общение по-прежнему полноценно. К аж 
дая встреча со Стефаном Сергееви
чем — это высокая человеческая р а 
дость, желанный духовный подъем.

Я столь же признателен Мелвару 
Рафаэловичу Мелкумяну, общение 
с которым было для меня весьма полез
ным при обсуждении лингвистических 
проблем.

Я считаю своим долгом поблагода
рить замечательного советского учено- 
го-египтолога Наталию Алексеевну П о
меранцеву, чьи научные труды мною 
высоко чтимы.

И еще я выражаю чувства глубокой 
симпатии и даже трепетности в адрес 
достойного человека и талантливого л е
нинградского ученого Виталия И вано
вича Васильева, безвременно ушедшего 
из жизни, потому что наше совместное 
обсуждение проблем, в равной мере 
волновавших нас обоих, не только по
зволило провести параллели в разных 
сферах науки, но укрепило в нас обоих

Если версия о Хеси-Ра как составителе 
канона справедлива, то справедливо и то, что 
именно Хеси-Ра был первооткрывателем системы 
«древнеегипетских треугольников» и в том числе 
«священного» треугольника 3:4:5. Если же знание 
канона уходит еще дальш е в глубь веков, то не 
исключено, что Хеси-Ра переоткрыл утраченные 
знания, проникшие в цивилизацию  Д ревнего 
Египта из какого-то очень «сильного» источника, 
которым могла быть легендарная А тлантида, 
где — согласно преданиям — сущ ествовали хра
мы «прозрачных стен», т. е. такие сооружения, 
в пространстве которых медитативный сеанс мог 
протекать в высшей степени успешно благодаря 
усиливающему воздействию биоритмически 
структурированного пространства храма. При 
целенаправленной концентрации потенциала со
знания вещественный агрегат стены (скорее все
го не имевший оконных проемов) утрачивал 
свойство зрительной непроницаемости, и инди
вид обретал способность наблю дать события за  
пределами его «изолированного» местонахож де
ния. Храм в этом случае играл роль синтеза

тора, генерирующего стационарное поле (внутри 
оболочки в виде стеновых ограж дений и кровель
ного покрытия), способствующего сохранению 
устойчивости глубины транса. Спустя века смысл 
антропогенного структурирования утратился, но 
традиция продолж ала оставаться прочной, без
упречной. Если Хеси-Ра понимал содерж ание 
предмета гармонии (не мог не понимать, по
скольку был жрецом Г ора), то строительство 
пирамиды отнюдь не ставило главной целью захо
ронение ф араона (это второстепенная, сопут
ствую щ ая процедура), ибо географические ре
сурсы страны не так  обширны для столь доро
гого памятника, а предназначалось для после
дующей деятельности ж речества с далеко идущ и
ми намерениями, которыми предопределялось 
укрепление и расш ирение функций тотального 
управления страной средствами психотехники — 
затея поистине головокруж ительная. Но ... судь
ба Древнего Египта бы ла во власти всемогущего 
Времени — Ра, которого безотчетно вознам ери
лись превзойти амбициозные поклонники культа. 
К рах элитарного сословия, нацеленного на то
тальное господство, был неминуем.



веру в актуальность моральных цен
ностей.

Думаю, что главное в человече
ских отношениях — это взаимопони
мание, которое возможно только при 
взаимном уважении. И таковое доступ
но лишь при наличии культуры, которая 
от поколения к поколению рафинирует 
свое естество. И всякий, кто вторгается 
в традицию народа, кто стремится пере
кроить культурное наследие, тот со всей 
неизбежностью ведет людей к разоб
щению и утверждению эгоизма — пер
вейшего врага всего человечества. Сей
час, когда с небывалой остротой ощ у
щается дефицит культурного фона, ко
гда тяга к истокам культуры охваты
вает все большие слои нашего общ е
ства, фактор человеческих отношений 
обретает особый смысл и силу. Поэтому 
я приношу безмерную благодарность 
всем моим близким и друзьям, без 
общения с которыми мой труд стал бы 
для меня непосильным бременем.

И. Ш м е л е в
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ИОС«Ф ШЕФТЕЛЕВИЧ ШЕВЕЛЕВ. СЕМНАД- 
Ц А Т1 ЛЕТ ДОБРОВОЛЬНО УШЕЛ НА 
ФРвЙТ ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН
НОЙ ВОЙНЫ ОКОНЧИЛ АРХИТЕКТУРНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ КИЕВСКОГО ИНЖЕНЕРНО- 
СТРСМ ТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА. РАБОТАЕТ 
ГЛАВНЫМ АРХИТЕКТОРОМ ПРОЕКТОВ 
И НС И ТУТА КОСТРОМА ГРАЖДАН-
ПРОЕКТ. ОКОЛО 20 ЛЕТ ПОСВЯТИЛ РЕ- 
СТАЗ? АЦИИ, РУКОВОДИЛ ЭКСПЕДИЦИЯ

МИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПАМЯТНИКОВ НА
РОДНОЙ АРХИТЕКТУРЫ, ОДИН ИЗ ОСНО
ВАТЕЛЕЙ КОСТРОМСКОГО МУЗЕЯ НАРОД
НОГО ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА. НАУЧ
НЫЕ ИНТЕРЕСЫ: ФОРМООБРАЗОВАНИЕ В 
ПРИРОДЕ И В ИСКУССТВЕ, АВТОР МОНО
ГРАФИЙ "ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ГАРМОНИЯ" 
(КОСТРОМА, 1963), "ЛОГИКА АРХИТЕК
ТУРНОЙ ГАРМОНИИ" (МОСКВА, 1973), 
"ПРИНЦИП ПРОПОРЦИИ" (МОСКВА, 1985).

IO S IF  SH E F T E LE V IC H  SH EVELEV  , AT  THE 
AG E OF SE V E N T E E N  HE WENT TO THE 
FRONT A S  A  VO LU NTEER. WHEN THE 
SEC O N D  W ORLD WAR W AS OVER, HE 
EN TERED  A N D  G R A D U A T ED  FROM THE 
A RC H IT EC T U R A L  FA CU LTET  OF K IE V  C I
V IL  EN G INEER IN G  INST ITU TE. MOW HE 
W ORKS A S  A  CH IEF  ARCH ITECT  A T  D E
S IG N  O FF IC E  IN THE TOWN OF KOSTROMA. 
HE D EV O TED  ABO UT  20 Y EA R S  TO THE

RESTO RAT IO N  ACT IV ITY , W AS A  LEAD ER  
OF AR C H EO LO G IC A L  EXPED IT IO N  FOR 
THE M O N U M EN TS OF FO LK  ARCHITECTURE, 
ONE OF THE FO U N DERS OF KO STRO M A  
M U SEU M  OF FO LK  T IM BER  ACRH ITECTU- 
RE. H IS  SC IE N T IF IC  IN T ER EST S  ARE: 
FO RM ' S  O R G A N IZA T IO N  IN NATURE A N D  
ARCH ITECTURE. HE WROTE SO M E MONO- 
G RAPH IES: "G E O M E T R IC A L  H A RM O N Y "
(KOSTROMA, 1963), "L O G IC  OF A R C H I

TECT U R A L  H A R M O N Y " (MOSCOW, 1973), 
"PR IN C IPLE  OF PROPORTION” (MOSCOW, 
1985) .

РИ", ТРЕХ СТРУННЫХ КВАРТЕТОВ, ФОРТЕ
ПИАННЫХ, СКРИПИЧНЫХ И КАМЕРНЫХ 
СОЧИНЕНИЙ, МУЗЫКИ К ТЕАТРАЛЬНЫМ, 
РАДИО- И ТЕЛЕПОСТАНОВКАМ, КИНО
ФИЛЬМАМ. ПО ПРОБЛЕМАМ ГАРМОНИИ 
ВЫСТУПАЛ НА СЕМИНАРАХ В МОСКВЕ, 
ЛЕНИНГРАДЕ, БРНО (ЧССР) И ДР., А ТАК
ЖЕ В ПЕРЕДАЧАХ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ. 
АВТОР НАУЧНОЙ СТАТЬИ "О ГАРМОНИИ 
КАК ЗАКОНОМЕРНОСТИ" (В КНИГЕ 
"ПРИНЦИП СИММЕТРИИ" -  МОСКВА,

M IC H A IL  A LE X A N D R O V IC H  M ARUTAEV. 
HONOURED ART  W ORKER OF R U SS IA N  
FEDERAT ION , A  W ELL KNOWN SO V IE T  
COM POSER A N D  RESEARC H ER  OF HARM O
NY IN NATURE. IN 1954, HE G RAD U ATED  
FROM THE MOSCOW  CONSERVATO RY, A N D  
1957 F IN ISH E D  P O ST -G R A D U A T E  COUR
SES. S IN C E  1964, HE IS  A  M EM BER  OF THE 
UN ION OF THE U SSR  COM POSERS. HE IS  
A N  AU THO R OF SUCH M U S IC A L  PRODUC

TION A S  ORATO RIO  "H E R O IC  R U S S IA ",  
C A N T A T A  "M O T H E R ' S  W ORD"; HE A L SO  
WROTE THREE STR IN G  QUARTET, PIANO, 
V IO L IN  A N D  C H AM BER  CONCERTS, SOM E 
M U S IC  FOR THE TH EATRE, RAD IO  AN D  
TV  PERFO RM AN C ES A N D  M O V IES. HE 
PART IC IPATED  IN THE D ISC U SS IO N S  OF 
PRO BLEM S ON H ARM O NY A T  THE S E M I
NA RS  IN MOSCOW, LEN ING RAD, BRNO 
(C Z E C H O SLO V A K IA ); HE SPOKE O VER

TV B R O A D C A ST IN G S  ON THE PROBLEM. 
HE WROTE A  S C IE N T IF IC  A RT IC LE  
"A B O U T  HARM ONY A S  A  R EG U LA R IT Y " 
(IN THE BOOK "PR IN C IPLE  OF SYMM ETRY, 
MOSCOW, 1978).

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ МАРУТАЕВ. 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ 
РСФСР, ИЗВЕСТНЫЙ СОВЕТСКИЙ КОМПО
ЗИТОР И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ГАРМОНИИ 
В ПРИРОДЕ. В 1954 г. ОКОНЧИЛ МОСКОВ
СКУЮ КОНСЕРВАТОРИЮ, В 1957 г. АСПИ
РАНТУРУ. С 1954 г. ЧЛЕН СОЮЗА КОМПО
ЗИТОРОВ СССР. АВТОР МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ: ОРАТОРИИ "ГЕРОИЧЕ
СКАЯ РУСЬ", КАНТАТЫ "СЛОВО МАТЕ-

ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ ШМЕЛЕВ. ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ СРЕДНЕЙ ХУДОЖЕСТВЕН
НОЙ ШКОЛЫ ПРИ АКАДЕМИИ ХУДО
ЖЕСТВ В ЛЕНИНГРАДЕ ПОСТУПИЛ НА 
АРХИТЕКТУРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ИНСТИТУ
ТА ИМ. И. Е. РЕПИНА, КОТОРЫЙ ОКОНЧИЛ 
В 1960 г. С 1961 г. РАБОТАЯ В ПРОЕКТНЫХ 
ИНСТИТУТАХ, ВЕЛ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
СКУЮ РАБОТУ В ЛВХПУ ИМ. В. И. МУХИ
НОЙ, ГДЕ ПО РАЗРАБОТАННОЙ ИМ ПРО

ГРАММЕ ЧИТАЕТСЯ КУРС "ОСНОВЫ 
ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОМПО
ЗИЦИИ". ИЗОБРЕТАТЕЛЬ, ПРОФЕССИО
НАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ-ХУДОЖНИК, ЧЛЕН 
СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ СССР, ЛАУРЕАТ 
ВСЕСОЮЗНЫХ И МЕЖДУНАРОДНОГО КОН
КУРСОВ. ЗА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА И 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ 
ПИОНЕРСКОГО ЛАГЕРЯ "ОРЛЕНОК" 
ЦК ВЛКСМ УДОСТОЕН ГОСУДАРСТВЕН

НОЙ ПРЕМИИ СССР, ЗА СОЗДАНИЕ ПА
МЯТНИКА КОМСОМОЛУ В ЛЕНИНГРАДЕ -  
ПРЕМИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ КОМСОМОЛЬ
СКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. АВТОР МНОГИХ 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ ИЗДАНИЙ ПО 
АРХИТЕКТУРЕ И ИСКУССТВУ, ИМЕЕТ ПУБ
ЛИКАЦИИ ПО ПРОБЛЕМЕ ГАРМОНИИ, 
УЧАСТНИК МНОГОЧИСЛЕННЫХ СЕМИНА
РОВ, СИМПОЗИУМОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ 
ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫМ ВОПРОСАМ.

IGOR PA V LO V IC H  SH M ELEV . AFTO R  F I
N ISH IN G  THE ART  CO LLEG E A T  THE A C A 
DEM Y  OF F INE  A R T S  IN LEN ING RAD, HE 
EN TERED  THE ARC H IT EC T U R A L  FA CU L
TET  OF IN ST ITU TE  BY I. E. REPIN WHICH 
G R A D U A T ED  IN 1960. S IN CE  1961 HE HAS 
BEEN W ORKING AT  THE D ES IG N  O FF ICES. 
S IM U LT A N E O U SLY , HE D E L IV E R S  THE 
LECTU RES AT  LVCHPU BY V. I. M U CH IN A  
ON "P R IN C IP LES  OF TH R EE—D IM E N S IA L

C O M PO SIT IO N S", THE PROGRAMM  OF 
WHICH H A S  BEEN  D EV ELO PED  BY HIM. 
HE IS  AN  INVENTOR, P R O F E SS IO N A L  
A R T IS T —PHOTOGRAPHER, M EM BER  OF THE 
U SSR  UN ION OF ARCH ITECTS, W INNER 
OF IN T ER N A T IO N A L  A N D  A L L -U N IO N  
COM PETIT IONS. HE W AS REW ARDED  BY 
THE STA TE  PR IZE  FOR THE D ES IG N  A N D  
CONSTRUCT IO N  OF THE C EN TRAL  PART 
OF THE "O R L J E N O K " P IONEER  CAMP, A N D

BY THE PR IZE  OF LEN IN G RA D  K O M SO M O L 
O RG A N IZA T IO N  -  FOR THE M ON UM ENT  
TO KO M SO M O L  IN LEN ING RAD. HE IS  AN 
AUTHOR OF NU M ERO U S IL LU ST R A T E D  
PU BL ICA T IO N S ON ARCH ITECTURE, ART  
AN D  HARMONY; HE IS  A  PARTIC IPATOR 
OF M AN Y  SE M IN A R S , SY M P O S IU M S  A N D  
CO N FEREN CES  ON D IFFER EN T  PROBLEMS. 
HE IS  S T IL L  PRACT IS IN G  THE ARC H ITEC 
T U R A L  D ES IG N  A N D  CONSTRUCTION.
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