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В в е д е н и е

Овладение мноі’огранной профессией архитектора делает 
необходимым выделение некоторых ее сторон в относительно самос
тоятельные области в целях более глубокого исследования. Так, 
правомерю выделение проблем архитектурной композиции -  корен
ных профессиональных проблем -  в их взаимосвязи с объективны
ми закономерностями формообраэовшния в архитектуре.

Сложная природа архитектурной формы требует изучения 
всех ее составляющих. С одной стороны, форма связана с функ
цией, Но это вовсе не означает, что форма полностью ею опре
деляется, даже если понимать функцию в самом широком смысле 
слова. С другой стороны, фориа зависит от конструкции. Но и 
между ними необязательна прямая причинно- следственная связь. 
Форма обладает известной самостоятельностью, благодаря чему 
на базе одной и той же функционально -  конструктивной основы 
в соответствии с определенной творческой концепцией может воз
никать и возникает множество вариантов архитектурюй формы.

В этой связи поиск новых архитектурно-пространственных 
форм, обусловленных назначением архитектурных объектов, их 
идейно-художественным замыслом, есть необходимый творческий 
процесс оптимальной пространственной организации человечес
кой деятельности. При этом поиск новых форм отнюдь не тождес
твенен формализму; формализмом можно назвать подчинение со
держания форме, отрыв формы от содержания, превращение ее в 
самоцель. Элементы архитектурно-пространственных форм при 
соответствующих сочетаниях, отношениях, пропорциональных и 
ритмических связях представляют собой средство выражения со
держания архитектурного объекта, в том числе -  его художествен
ных качеств. Специальное рассмотрение вопросов композиции 
архитектурно-пространственных форм служит, таким образом, ус
пешному решению задач архитектурной практики.

Наиболее полным определением архитектурной композиции в 
литературе является Следующее. Архитектурной композицией на
зывается такое расположение элементов или частей одного зда
ния, а также нескольких Зданий и сооружений, входящих в еди
ный комплекс, такое соотношение их между собой и с целда, 
которое:



а) определяется многообразным содержанием архитектурной 
формы, а также окружающими условиями;

б) одновременно отвечает функциональным, констру :гивным, 
экономическим к художественным требованиям;

в) строится на осноае законов науки и искусства;
г ) отличается гармоничностью, согласованностью частей и 

целого во всех их связях и взаимоотношениях.
Кроме этого под композицией также понимается процесс постро

ения цельной и гармоничной архитектурно-пространственной формы.
Как показывает опыт преподаван».д дисциплины, изучение ком

позиционных закономерностей протекает наиболее успешно при со
четании теоретических и практических сторон обучения. В этой 
связи в первой части методических указаний содержится краткий 
анализ основных свойств объемно-пространственных форм и основных 
закономерностей построения архитектурных форм. Во второй части 
указаний раскрывается метод практической проработки нескольких 
упражнений по комііоэйцйй прхитектурнс-сространственнх форм, ос
нованных на теоретических положениях. Разрабатываемые фронталь
ные, объемные и глубинно-пространственные композиции -  это оп
ределенные ступени абстрагирования от второстепенных, несущест
венных для композиционного исследования свойств архитектурной 
формы.

Три основных объективных характеристики архитектурных форм -  
поверхность, объем, пространство -  рассматриваются в методических 
указаниях как профессиональное воспроизведение характерных, диа
лектически вагаимосвязанных свойств, присущих определенным клас
сам архитектурных форм. Это; поверхность -  как изолирующая обо
лочка; объем -  как целостная масса или как организм, ограничен
ный системой плоскостей; пространство -  как ограниченная или ма
териально неограниченная часть целого пространства. При зтом объ
ем играет роль материальной оболочки, ограничивающей внутреннее 
пространство; в то же время поверхность ограничивает объем. Из 
общего реального пространства, используя архитектурные формы, 
можно выделить его определенную часть и преобразовать в особое, 
художественно осмысленное пространство, имеющее определенные 
границы, характер и выступающее, в свою очередь, в качестве ар
хитектурной формы.



Ч А С Т Ь  I

ОСНОВНЬЕ СВОЙСТВА И SAKOHOtóEfflOCTU ПОСТРШІІЙЯ 
АРХЙТЕКГУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФОРМ

Круг свойств и закономерностей архитектурно-пространствен
ной композиции очень велик, и рассматривать их следует не толь
ко с определенной целенаправленностью, но и в определенной сис
теме -  взаимосвязи и последовательности. Так, вначале рассмот
рим чувственно-осязаемые объективные свойства объемно-простран
ственных форм, являющиеся своеобразной палитрой выразительных 
средств. Затем проанализируем образование вторичных, более слож
ных свойств и качеств архитектурно-пространственных форм,

І . І .  Основные свойства архитектурно-пространственных форм

При создании архйтектуріых композиций используются следую
щие основные свойства архитектурно-пространственных форм: 

геометрический вид формы; 
величина формы;
положение формы в пространстве; 
массивность формы; 
фактура поверхности форжы; 
цвет;
светотень.

Каждая архитектурная форма обладает всеми перечисленными 
свойствами; однако, в методических целях необходимо рассмот
реть их отдельно. Проанализировать свойства отдельно -  это зна
чит выяснить: от чего зависит каждое свойство; в каких преде
лах оно может изменяться.

Г е о м е т р и ч е с к и й  в и д  ф о р м ы  зависит 
от двух обстоятельств:

а /  от соотношения величин измерения формы по трем координа
там пространства;

б /  от характера поверхностей, ограничивающих форму.

А. В зависимости от первого обстоятельства геометричес
кий вид формы может иметь следующие типовые состояния, т .е .  из



меняться в следующих пределах: объемная форма -  плоскостная 
форма -  линейная форма. Объемная форма характеризуется относи
тельным равенством величин по трем координатам; типичная объем
ная форма -  куб /  рис. І . І ,  А /^. Плоскостная форма характери
зуется относительным равенством величин по двум координатам при 
подчиненной,- т . э .  малой величине по третьей координате; типич
ная плоскостная форма -  плоский квадрат /  рис. 1 .1 ,Б /. Линейная 
форма характеризуется преобладанием какого-либо одного измере
ния над двумя другими, малыми и относительно равными; типичная 
линейная форма -  стержень квадратного сечения /р и с . І . І .  В /. 
Между названными предельными состояниями формы можно размес
тить мночсество других, промежуточных форм, например, между ку
бом и плоским кэадратом /р и с . І . 2 . / ,  между плоским квадратом 
и стержнем /р и с . І . З . /

Б. Поверхности, ограничивающие форму, могут быть прямоли
нейные , криволинейные или ломаные /  как сочетание нескольких 
прямолинейных/. Геометрический вид формы при прямолинейном ха
рактере ограничивающих ев поверхностей имеет следующие предель
ные состояния: линия -  окружность /  через бесконечный ряд про
межуточных состояний формы, ограниченных дугами окружностей с 
постоянно уменьшающимся радиусом рис. 1 .4 /  Геометрический вид 
формы при криволинейном характере ограждающей поверхности имеет 
другие предельные состояния: плоскость -  цилиндрическая поверх
ность /через ряд промежуточных состояний криволинейной поверх
ности -  рис. І . 5 . / .

В е л и ч и н а  ф о р м ы  рассматривается в курсе ос
нов архитектурной композиции, с одной стороны, как соотношение 
протяженности форм по трем координатам к основным параметрам 
человеческой фигу^м. С другой стороны, -  и это самый важный 
здесь аспект, -  величина формы рассматривается как соотношение 
величин элементов одной формы или как соотношение нескольких 
форм. Предельными состояниями форял по величине будут: во-первых.

X -  здесь и далее обозначения после слов "рисунок", "форіма" 
"пример" или "р>абота" следует понимать еле,дующим образом: номер 
таблицы; номер рисунка в таблице; позиция на рисунке.



Т а б л и ц а  I
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Предельные состояния геометрического вида формы в 

зависимости от соотношения величин измерения формы по трём ко
ординатам ( I . I  -  1 .3  ) ,  от характера поверхностей,ограниэдва- 

ющих форму { 1 .4  -  1 .5  )

Предельные состояния 'Іюрм по их величине ( 1.6 -  1.7 ) ,  по от
ношению к координатным плоскостяі.» ( 1 .8  -  1 .9  )



равенство сопоставлявши форм по величине /р и с . 1 .6 ,А; 1 .7  А /; 
во-вторых, такие минимальные размеры одной формы по отношению 
к другой, при которых обе формы еще ясно воспринимают і как 
самостоятельные и между ними еще наблюдается композиционное 
взаимодействие /  рис. I . ó ,  В; 1 .7 , Б /. При этом сопоставление 
форм по величине может происходить по всем трем координатам.

П о л о ж е н и е  а п р о с т р а н с т в е .
Это свойство форм также определяется двояко. С одной стороны, 
оно рассматривается как положение формы по отношению к трем 
коорцинатньм плоскостям: фронтальной /Ф /, профильной /П /, го
ризонтальной /Г /  /р и с .1 .6 / .  Если наибольшая по площади поверх
ность, ограничивающая форму, совподает с одной из координатных 
плоскостей, то такая фо]»4а в целом занимает одно из типовых 
предельных положений; фронтальное /р и с . 1 .9 ,А /, профильное 
/р и с . 1 .9 ,Г; 1 .8 / ,  горизонтальное. Все остальные положения 
фор»ш будут промежуточными.

С другой стороны, положение формы в пространстве опреде
ляется по отношению к другим фоімам и к зрителю -  ближе, даль
ше, ниже,выше, слева, справа и т .п . В этом случае одним из 
пределов будет расположение форм в одном уровне по высоте 
/р и с .2 .1 ,А /, на одной оси /р и с .2 .2 ,А /, на одинаковом {и сстоя - 
нии от зрителя /р и с . 2 .3 ,Б /. Другой предел -  максимальное сме
щение одной формы по отношению н другой вверх /р и с . 2 .1 ,Б /, 
f  сторону /р и с . 2 ,2 , В /, вперед или назад /р и с . 2 .3 ,  А; 2 .3 .В /, 
при котором еще не нарушается их зрительная взаимосвязь. Опять 
таки, кроме этих типовых, предельных положений форм в простран
стве может быть множество других, промежуточных.

М а с с а .  В курсе основ архитектурной композиции это 
свойство форм рассматривается на основе ассоциативного воспри
ятия и определяется следующими обстоятельствами.

А. Большей по величине форме при прочих равных условиях 
соответствует большая масса /р и с. 2 ,5 ,А; 2 .6 ,В /.

Б. Большей массой обладают формы объемные, у которых 
соотношение величин измерений по трем координатам приближается 
к равенству /р и с .2 .7 ,А /, и наоборот, меньшей массой -  линейные 
формы /р и с .2 .7 ,В /.

8



Т а б л и ц а  2

Првдв.чьныв состояния ({орм по располокоавю их в пространстве 
относительно зрителя ( 2 .1  -  2 .3  )

Иэ^ененве впечатления массивности s зависимости от в з - 
лячинн и геометричесного вида формн ( 2 .5  -  2 .7  ) ,  от степени 
плотности запслненйл фор№ ■ 2 .4  ) ,  от величины пространства, 

сопоставляемого с  'рормой ( 2 . 6  )



в. Различной массой характеризуются архитектурно-простран
ственные форм в зависимости от плотности заполнения данной 
формы новыми, введенными объемами. При этом предел плотности 
массы -  максимальное заполнение заданной архитектурно-простран
ственной форш, при котором сохраняется восприятие ее строения 
/р и с . 2 .4 , Г / .  Другой предел -  минимальное заполнение той же за
данной формы, при котором обеспечивается композиционное взаимо
действие заданной и введенной форм /р и с. 2 .4 , А /

Г . Различной массивностью обладают формы в зависимости от 
величины пространства в пределах данной формы. Предельное состот- 
яние максимальной массивности -  минимальная величина простран
ства, композиционно сопоставляемого с массой /р и с . 2 .8 ,Б /. Пре
дел минимума массы -  максимальное доминирование пространства 
/р и с . 2 .8 , к /

Ф а к т у р а .  Под фактурой понимается строение поверхности 
формы -  шероховатая, гладкая, зеркальная и т .п . Характер, фактурм 
зависит от следующих условий.

А. От количества и величины элементов фактурл по отношению 
K величине поверхности. Один из пределов при этом -  такое строе
ние поверхности формы, когда количество элементов фактуры столь 
велико и величина их столь мала, что элементы фактуры глазом не 
различаются и поверхность зрительно воспринимается гладкой /р и с.
3 .1 , В /. Другой предел -  такое строение поверхности формы, при 
котором элементы фактуры по своей величине воспринимаются как 
самостоятельные элементы форм, а количество их столь мало, что 
фактура поверхности начинает восприниматься как членения формы 
/р и с . 3 .1 , А /.

Б. От расстояния поверхности до зрителя /р и с . 3 .1 / .  Один из 
пределов -  такое малое расстояние, при котором воспринимается 
ограниченное число элементов рельефа поверхности и форма каждого 
из них, так что элементы фактіфы воспринимаются как рельеф поверх
ности /и з точки Oj/. Другой предел -  такое большое расстояние, 
при котором элементы фактуры глазом не различаются и поверхность 
зрительно воспринимается гладкой /и з точки 0 ^ /.

Ц в е т .  Ряды пространственных форм в зависимости от их 
цвета могут быть систематизированы по трем группам.

А. Ряд форм ахроматических тонов -  в пределах от белого к

10



Т а б л и ц а  3
А 5 5

ІП _ П _ П _ Г 1 _ П . J I J I J I J I J 'J I J I J T  JгпJ-Lfггu-LгuггL

3.1 3.2

мости от количества и величины элементов фактуры и величины 
поверхности ( S .I  ) ,  от расстояния между поверхностью и 

зрителем ( 3 . 2  )

Иэ»лвнеяив осввоіёйностк повархяости в  зависимости от направ- 
леюго световых лучей
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черному цвету через множество промежуточных состояний /р и с .3 .3 / .
Б. Ряды форм хроматических тонов -  цветов спектра /р и с .3 .4 /:
I /  в теплой гамме -  красный /К / -  оранжевый /О / -  желтый 

/Ж/ с множеством про.мехуточных состояний; красный и жел'.ій цве
та для такого ряда -  пределы;

2 /  в холодной га>.пле -  зеленый / 3 /  -  синий /С / -  фиолетовый 
/Ф / с их промежуточными состояниями; зеленый и фиолетовый цве
та для такого ряда -  пределы;

3 /  в пределах двух дополнительных цветов /располагающихся 
в спектральном круге диаметрально друг против друга /: синий -  
оранжевый, красный -  зеленый, желтый -  фиолетовый.

В. Ряды форм от хроматических /спектральных/ к ахроматичес
ким тонам, например, от  красного и белому, от зеленого к черно
му, от синего к серому и т .д .

С в е т о т е н ь .  Освещеиность архитектурно-пространствен
ных форм /б е з  учета влидаия окружающей среды/ зависит от двух 
условий:

А. От положения освещаемой поверхности по отношению к нап
равлению световых лучей. Одним пределом освещенности в данном 
случае будет максимальная освещенность поверхности, перпенди
кулярной направлению лучей /р и с . 3 ,5 , А /. Другой предел -  пол
ная затененность плоскости, не освещаемой потоком световых лу
чей /р и с . 3 .5 , Д /.

Б. От силы источника искусственного света. Пределы: с од
ной стороны, такая максимальная освещенность, при которой еще 
возможно зрительное восприятие формы; с другой стороны, такая 
малая освещенность, при которой, однако, форма еще восприни
мается.

Все свойства архитектурно-пространственных форм, рассмотрен
ные в отдельности, на самом деле характеризуют любую форму лишь 
в их совокупности; благодаря этому формы и отличаются друг от 
друга. Анализ элементарных свойств раскрывает возможность обра
зования на основе принципов композиции вторичных, более сложных 
свойств и качеств архитектурно-пространственных форм.
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1 ,2 . Основные закономерности Построения 
архитектурно-пространственных форм

Общими свойствами качественного порядка, присущими объемно
пространственной композиции, являются:

структуріость архитектурной форвиы -  наличие нескольких 
взаимодействующих элементов;

цельность формы -  едтіство взаимодействующих элементов; 
гармоничность формы -  соразмерность взаимодействующих 

элементов.
С точки зрения достижения этих качественных признаков ком

позиции основными закономерностями построения архитектурно
пространственных форм являются отношения, пропорции, ритм.

Проиллюстрируем эти теоретические положения несколькими 
графическими примерами.

Начнем с уточнения того обстоятельства, что наличие одной, 
хотя и целой формы еще не означает образование композиции /р и с .
4 .2 , А; 4 .3 ,А /, Здесь отсутствует качественный признак компози
ции -  структурность; заметим при этом, что функциональное со
держание архитектурного объекта также требует выделения в нем 
нескольких частей. Разместим рядом две одинаковые формы /р и с .
4 .2 ,  Б /: есть структурность, однако, нет еще цельности образован
ной формы, поскольку ее элементы обладают одинаковыми свойства
ми /точнее говоря, они все же отличаются друг от друга -  у них 
разное положение в пространстве; но здесь важнее то , что они 
расположены равнозначно относительно вертикальной плоскости сим
метрии, проходящей через зрителя/. В результате -  размещение ря
дом двух одинаковых форм также не приводит к формированию компо
зиции.

Совершенно другая ситуация складывается, если разместить ря
дом три одинаковых фор:льі /р и с . 4 .2 ,В /. Между частями комплекса 
возникает соподчинение, образуется система композиционного взаи
модействия и вот почему. Среди трех элементов есть один особый -  
средний; он становится йсіслючйтельннм, ибо он -  один средний, два 
крайних снижают значение друг друга именно потому, что обладают 
равными свойствами. Таким образом, появляется не просто неравен
ство или соподчинение между неодинаковыми элементами, а Система
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Т а б л и ц а  4

4,1
Основные закономерноотв кошоэиции 

пространственник фозли

4 .4

Построение простейших композиций архитектурно
пространственных форм
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соподчинения элементов, среди которых есть гласный -  о^лздний к 
второстепенные -  крайние. В итоге мы получаем простейшую компо
зицию. С целью некоторой ее активизации, усиления ее выразитель
ности можно воспользоваться увеличением среднего элемента /р и с.
4 .2 ,Г / ,  Теперь средний элемент является главным не только пото
му, что он расположен посреди двух других, равных, но и потому, 
что он П1)евосходит их по величине.

А чТо произойдет, если разместить рядом две неодинаковые 
фор?лл, например, одна из них будет вьм?: другой /р и с . 4 .3 , Б /? 
Образуется ли в этом случае композиция? Здесь есть неравенство 
межііу различными фермами по определенному свойству; однако, нет 
здесь системы соподчиненных элементов, нет такого взаимодействия 
элементов, з котором главная и подчиненная части взаимно усили
ли бы друг друга, не нарушая единства в целом; здесь нет глав
ного. и второстепенного, ибо можно і^брать. любой из элементов и 
останется цельная форма, Сле,до8ательно, данное сочетание двух 
форм не становится композицией. Для того, чтобы выбранные эле
менты приобрели композиционные, качества, необходимо сфор-(ировать 
систему соподчинения, например, ввести некоторый третий элемент, 
определенным образом ориентированный в пространстве /р и с . 4 .3 ,В/. 
В этом случ.ае элемент I становится Главным, элементы 2 и 3 -  
второстепенными, /и бо несмотря на значительные размерл, они 
расположены на периферии комплекса/, а вся группа пол\'чает приз
наки композиции. Активизировать ее можно, изменяя, развивая 
какие-либо свойства главного элемента по отношению к свойствам 
второстепенных, например, используя цвет /р и с . 4 .3 ,Г / .

Проследим 38 образованием простейшей композиции на дрчгом 
примере. Имеется три форш с неодинакотами свойствами по какому- 
либо признаку, например, по высоте /р и с .4 ,4 ,А /. На этом этапе 
группа форм не получает композиционных качеств, так как нет чет
кой системы соподчинения: практически любой из трех элементов 
претендует на роль главного. Если максимально высоьлЯ эле:лент 3 
разместить между более низкими элементами I и 2 , сомнения в том, 
что элемент Э стал главным, не будет, но не будет и системы 
соподчинения и уравновешенности, ибо на равном расстоянии от 
главного элемента будут находиться неравные формы /р и с .4 .4 ,В /. 
Другой способ построения композиции из заданных форм заключается
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в развитии и усложнении элемента 2 /р и с. 4 .4 ,Г / ,  Еще один вари
ант формирования композиции на базе выбранных трех форм возмо
жен при добавлении элемента 4 и соответствующего его расположе
ния среди имевшихся элементов /р и с .4 .4 ,Д /. В этом случае архи
тектурные формы получают систему соподчинения, основанную на 
ритмических взаимосвязях /р и с .4 .4 ,Е /.

Рассмотренные примеры позволяют сделать следующее заключат 
ние. Формальным признаком построения композиции является един
ство и соразмеріость взаимодейству0 дих элементов. Условием же 
достижения единства, гармоничности форм является построение 
системы соподчиненных элементов. И наконец, средством построе
ния такой системы является использование основных закономернос
тей построения архитектурно-пространственных форм. Это -  отно
шения, пропорции, ритм /выведенная закономерность графически 
зафиксирована на рис. 4 .1 / .  Если учесть, что пропорции и ритм — 
это также закономерные отношения, становится очевидна огромная 
роль в композиции архитектурно-пространственных форм их отно
шений по различным свойствам.

І . 2 . І ,  Отношения

Хотя под отношениями следует понимать сопоставление архи- 
тектурно-прюстрннственных форм по всем свойствам, в арлситектур- 
ной пржктике чаіце всего пользуются гармоническими отношениями 
прострлнственных величин. Эти отношения делятся на две группы: 

простые, выражающиеся зависимостью целых чисел; 
иррациональные, получаемые при помощи геометрических 

построений.
Простые отношения содержат в себе модуль, укладывающийся 

целое и небольшое число раз в каждой пространственной величине, 
входящей в отношение. Таким образом, мы получаем четкую соизме
римость, что лежит в основе гармонической связи пространствен
ных форм. Примеры простых отношений: стороны квадрата /1 : 1 / ,  
стороны прямоугольника в полтора квадрата / 2 : 3 / ,  стороны египет
ского треугольника /3 : 4 :5 /  /р и с .5 .1 / .  Иррациональные отношения 
также основаны на зрительном впечатлении соизмеримости архитек
турных форм, но определяются простейшим геометрическим построе
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нием. Иррациональными отношениями являются: отношение стороны 
квадрата к его диагонали /р и с .5 .2 ,А /, отношение половины осно
вания равностороннего треугольника к его высоте /р и с .5 .2 ,Б /, 
отношение, называемое золотым сечением /р и с .5 .2 ,В /. Отличи
тельный признак золотого сечения состоит в том, что сумма двух 
величин относится к большей величине, как большая величина 
относится к малой: /а + б /:а = а :б . Следовательно, пространствен
ная величина, члененная в отношении золотого сечения, сама как 
целое вступает во взаимодействие со своими частями.

Т о ж д е с т в о , н ю а н с  и к о н т р а с т .  Повторе
ние равных величин устанавливает простейшую зависимость между 
ними -  тождество, равенство отношений. Сопоставление близких 
состояний свойств пространственных, форм называют нюансами. От
ношения элементов, при которых активно выражено их различие, 
противопоставление, называют контрастами. Примерами контраста 
пространственных форм могут быть сопоставления массивного и 
пространственного, вертикали и горизонтали, белого и черного, 
поверхности плоской и криволинейной и т .п .

Не следует думать, что большая мера контраста обязательно 
дает более выразительное соподчинение, т .е .  более высокую сте
пень единства. Например, композиционные качества группы форм 
на рис. 4 ,2,Д  не выше, чем у группы на рис. 4 .2 ,Г, хотя отно
шение свойств главного и второстепенного элементов в первом 
случае заметно контрастнее. Тождество, нюанс, контраст необхо
димо рассматривать как равнозначные средства композиционной 
связи пространственных форм, как одинаково закономерные средства 
достижения пространственного единства.

О т н о ш е н и я  и д и н а м и к а  ф о р м ы .  Равен
ство или нюансные отношения величин по трем пространственным 
координатам характеризуют статичность формы /р и с .5 .3 ,А /. Конт
растные отношения величин создают динамику формы -  "зрительное" 
движение в направлении преобладающей величины /р и с .5 .3 ,Б; 5 .3 ,В/. 
То же самое относится и к пространственным формам /р и с .5 .4 / .  Па
раллельно с изменением динамичности объемных форм изменяется 
их массивность: в статичной объемной форме массивность выражена 
сильнее вследствие концентрации массы /р и с .5 .3 ,А /. В простран
ственных формах вместе с развитием их динамичности увеличивает
ся глубинность пространства /р и с .5 .4 ,В /.
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Т а б л и ц а  5
5.1

Отношения простые ( S .I  ) и иррациональные ( 5 .2  )

Статичность и дина?жчность объёмных ( 5 .3  ) и пространствен
ных ( 5 ,4  ) форм

Весовые отношения при членении формы
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Динамика возникает не только в результате неравных отноше
ний в измерениях форш, но также и в зависимости от неравных 
соотношений по другим свойствам.

С о п о д ч и н е н и е .  Возможность получения неравных от 
ношений позволяет расчленить форму, т .е .  разделить форму на ком
позиционно взаимодействующие части, элементы по степени значи
мости их в системе целого. Элементарное единство возникает, 
когда взаимодействует нечетное число равных элементов /р и с.
4 .2 ,В /. Более выразительное единство возникает в том случае, 
когда регулируются отношения неравных состояний свойств и ка
честв, когда образуются такие отношения, которые формируют си с- 
теілу соподчинения различных элементов композиоии /р и с .4 .3 ,В;
4 .4 ,Г; 4 .4 ,Д /.

При формировании системы соподчинения очень важной является 
задача выделения главного элемента пространстгонной формы. Так, 
в плоскости, расчлененной на три равные части, средняя часть 
доминирует в силу своего центрального положения /р и с .5 .5 ,А /. 
Значительно активней выражается система соподчинения, когда 
средняя часть выделяется не только благодаря своему централь
ному положению, но доминирует по каким-либо другим свойствам, 
например, по величине /р и с .5 .5 ,Б ; 5 .5 ,В /, Однако, нарастание 
степени соподчинения главной и второстепенных частей имеет 
пределы: на определенной стадии может наступить момент, когда 
произойдет нарушение композиционной связи между элементами из- 
за их несопоставимости, что приведет к наруіввнйю единства фор
мы и разруіненйю композиции /р и с .5 .5 ,Г /.

В е с о в ы е  о т н о ш е н и я .  Масса обладает тяжестью, 
весомостью, которая может быть в различной степени зрительно 
..ыражена. При членении формы по вертикали и расположений одной 
массы ндд другой возникают определенные зрительные отношения 
устойчивости и уравновешенности, способствующие выражению един
ства всей формы.

При рельефном членении формы по вертикали на две равные час
ти уже возникают весовые отношения /р и с .5 .6 ,А /. Правда, при 
этом форма в весовом отношении еще весьма инертна; имеющиеся 
различия между верхом и низом объема выражены очень слабо. При 
неравных членениях формы по вертикали большая масса зрительно
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обладает большим весом, при этом большая масса, расположенная 
вверху /р и с .5 .6 ,В /, имеет больший вес, чем такая же масса, 
расположенная внизу /р и с .5 .6 ,В /. Сравнение двух вариантов про-  ̂
филей формы при расположении большей массы сверху /р и с .5 .6 ,Г; 
5.б,^^/ показывает, что в большей степени выражен вес формы 
при выступающем ее рельефе. Аналогично выражается и вес малой 
формы, расположенной сверху /р и с ,5 .6 ,Е /. Если положению боль
шей массы противостоит более энергично выраженная меньшая мас
са /р и с .5 .6 ,Г; 5 .6 ,Е /, достигается большая степень уравнове
шенности по вертикали. Конечно, приведенные примеры и схемы 
элементарны и только уточняют понятия весовых отношений.

О т н о ш е н и я  и м а с ш т а б н о с т ь .  1]од архи
тектурной масштабностью понимается выразительность величины 
архитектурной формы, степени ее крупности. Архитектурный мас
штаб выступает и как средство архитектурной композиции и как 
художественное качество формы. От правильного определения мас
штаба во многом зависит выразительность архитектурного соору
жения.

Один из определяющих моментов выявления масштабности -  от
ношение величины элементов формы ко всей форме. Большую роль в 
этом играет контрастное отношение малой величины к большей, 
малого элемента к форме в целом. Так, членение формы на рис.
6 .1 ,  Б более крупное, чем членение формы на рис. 6 .1 ,А, поэто
му в первом случае форма получает более крупный масштаб. Также 
более крупномасштабное решение получают формы на рис.6 .1 ,Г;
6 .1 ,  Е; 6 .1 ,3 ,_ г д е  формы расчленены на несколько крупных час
тей.

Крупномасштабность формы отнюдь не равнозначна ее круп
ным размерам; фактические размеры сооружения и его масштаб 
не находятся в прямой зависимости. Крупная форма, которая, ка
залась бы, должна поражать своей величиной, может получить 
масштаб, так как ее членения, детали, особенно те, которые: 
ассоциативно связываются с привычными величинами, соразмерны
ми человеку /ступенька, окно, дверь, карниз и т .п . / ,  не могут 
возрастать до бесконечности /р и с .6 .2 ,Д /.

Существенное значение для выявления масштабности имеет 
соразмерность формы по отношению к окружающему пространству и 
к другим формам. Более крупным масштабом обладают архитектур-
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Зависимость шсштаба от крупности членений «^орш
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Зависимость масштабности от отношений формы к 
пространству и другим (Ьоршм ( 6 .3  ) ,  от горизонтальных 

и вертикальных членений формы ( 6 .4  )

Пропорциональная зависимость величин аюрм по раз.тачным 
координатам пространства
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но-пространственные формы, где относительно большая форма соот
несена с тем же пространством /р и с .6 .3 ,Б /, включающие несколь
ко относительно крупных форм, соотнесенных с тем же простран
ством /р и с .6 .3 ,Г / .

При равенстве горизонтальных членений пространственной фор
мы масштабность подчеркивается выявлением различия низа и вер
ха объема /р и с .5 .6 ,А /. Выразительность масштабности усиливает
ся при неравенстве членений по вертикали /р и с .5 .6 ,Б; 5 .6 ,В /. 
Масштабность по вертикали подчеркивается соотношением по каким- 
либо признакам нижних частей формы с верхними при активности 
последних /р и с .6 .4 ,Д /. Однако вопрос о масштабности не огра
ничивается выявлением только высоты объемно-пространственной 
формы. Здесь имеют значение членения и акценты и по глубине 
/р и с .6 .4 ,В /, и по ширине /р и с .6 .4 ,Г / ,  создающие активное соот
ношение пространственных величин по этим координатам, а также 
контрасты большого и малого, близкого и далекого. В больших 
архитектурных пространствах для выразительности масштаба важ
ное значение имеет соразмерность высот сооружений по отноше
нию к ширине и глубине этих пространств.

1 .2 .2 . Пропорции

Пропорции -  другое средство достижения системы соподчине
ния элементов, т .е .  создания единства архитектурно-простран
ственных форм. Пропорция -  это равенство отношений каких-либо 
свойств, чаще’ всего -  пространственных величин. 'Их пропорцио
нальная зависимость проявляется различно в зависимости от по
ложения в пространстве входящих в пропорцию величин.'

Пропорциональная зависимость может быть выражена величи
нами, расположенными по одной координате /р и с .6 .5 ,А /, по двум 
координатам /р и с .6 .5 ,Б; б . 5 ,В /, по' трем координатам /р и с .6 .5 ,Г/. 
В прямоугольных формах пропорциональная связь высоты и шири
ны -  /в  плоскостной форме/, высоты, ширины и глубины /в  объем
ной форме/ ясно характеризует равенство или подобие, т .е .  со 
подчинение форм. Если построение пропорции при расположении 
пропорциональных величин по одной координате назвать прямой 
пропорцией /а ;в = с :д / ,  то построение с перестановкой двух чле
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нов пропорции /а :д = в ;с /  будет обратной пропорцией /р и с .6 .5 ,А /. 
Аналогично этому подобные прямоугольники отличаются взаимоза
висимым положением: в случав прямой пропорциональной зависимос
ти диагонали прямоугольников параллельны /р и с .7 .1 ,А /, при об
ратной пропорциональности -  перпендикулярны /р и с .7 .1 ,Б /. На 
рис. 7 .1 ,В -  7.1,Д  прйведеіпы примеры построения членений за
данной формы в закономерной связи с высотой и шириной полу
чаемых элементов.

Соблюдение пропорциональности нельзя рассматривать как обя
зательное условие для достижения единства композиции. Посред
ством пропорции уточняются и гармонизир.уются пространственные 
отношения, найденные на основе более общих композиционных прин
ципов -  соподчинения, уравновешенности, масштабности, единства, 
всецело подчиненных основной цели композиции -  выражению данно
го архитектурного содержания /р и с .7 .2  / .

1 .2 .3 . Ритм

Характер»1ым признаком ритма пространственных форм является 
выраженная закономерность в повторении элементов формы и ин
тервалов между ними, объединяемых по сходным признакам -  ра
венство, нюансные или контрастные соотношения свойств. На этой 
основе приводится к единству большое число элементов формы.

Простейшей закономерностью, на основе которой достигается 
единство элементов, является повторение равных форм и интерва
лов /р и с ,7 .3 ,А; 7 .3 ,Б /. Такой порядок расположения форм в прост
ранстве называется м е т р и ч е с к и м .  Последовательно осу
ществляемое закономерное изменение, например, увеличение или 
Згменьшение форм или интервалов характеризует р и т м и ч е с 
к и й  порядок положения форм в пространстве /р и с .7 .3 ,В; 7 .3 ,Г / . 
Элементами, членящими форму в метрическом или ритМичеоком по
рядке, служат или границы форм /р и с .7 .4 ,А; 7 .4 ,В /, или интер
валы между ними /р и с .7 .4 ,Б; 7 ,4 ,Г /.

М е т р и ч е с к и е  р я д ы  п р о с т р а н с т в е н 
н ы х  ф е р м .  Метрический ряд, в котором через равные интер
валы повторяется один и тот же элемент, называется простым 
/р и с .7 .3 ,А /. Характер такого ряда может меняться от соотношения 
величин форм и интервалов, т .е .  от различной степени кассивнос-
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Т а б л и ц а  7
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ти ипи пространственности ряда в целом /р и с .7 .3 ,В /. Применение 
различных, но повторлю'цихся форм и интервалов приводит к образо
ванию сложных метрических рядов. Они делятся на три группы;

1. Ряды чередующихся равных интервалов и неодинаковых форм 
/р и с .8 .1 ,А /. Усложнение такого типа метрического ряда идет как 
по пути увеличения числа повторяемых равных смежных элементов 
/р и с .8 .1 ,В /, так и по пути усложнения их чередования /р и с .8 .1 ,Б;
8 .1 ,  Г / .  Сложность метрического порядка растет с увеличением по
вторяющейся группы элементов, которую называют периодом сложно
го метрического ряда.

2 . Ряды чередующихся равных форм и неравных интервалов /р и с.
8 .2 ,  А /. Усложнение подобного метрического ряда идет по пути уве
личения числа смежных повторений больших и малых интервалов 
/р и с .8 .2 ,Б / и по пути сочетания различного числа этих повторений 
/р и с .8 .2 ,3 ; 8 .2 ,Г / . Длина периода сложного метрического ряда уве
личивается при расширении числа неравных интервалов и числа их 
повторений,

3 . Ряды, в которых чередуются неравные интервалы /р и с ,8 ,3 / ,  
Такие ряды образуются при сочетании рассмотренных выше сложных 
метрических рядов.

Увеличение сложности метрического порядка не означает услож
нения еГо восприятия. Ясность восприятия сложного метрического 
ряда достигается путем сведения большого числа элементов в отно
сительно небольшое число групп элементов /периодов/ и четкого 
сопоставления целых групп.

Метрические ряды пространственных форм развиваются во всех 
координатах пространства. При большой протяженности ряда он мо
жет стать фактором отрицательного воэдействия, утомляя своим 
однообразием. Активизация метрического ряда возможна при сопос
тавлении его с другими метрическими рядами и соблюдении принципа 
их соподчинения; при достижении гармонических пропорциональных 
отношений элементов и интервалов; При нарушении метрического по
рядка в отдельных участках рЯда{ наконец, при ритмизации ряда.
Но во всех случаях метрический ряд выступает как пространствен
ный каркас формы, как основа или канва, на которой строятся более 
сложные соотношения вторичных свойств и качеств элементов формы.

Р и т м и ч е с к и е  р я д ы  п р о с т р а н с т в е н 
н ы х  ф о р м .  Простые ритмические ряды могут быть построены на
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основе геометрической или врифметической прогрессии. В первом 
случае ряд характеризуется постоянным соотношением между величи
нами соседних элементов или интервалов ряда, например, интервал 
возрастает вдвое /р И с .8 .4 ,А /, втрое /р и с .8 .4 ,Б /. Соотнсшение 
между соседними членами ряда может измеряться целым, дроРным 
или иррациональным числом. При величине соотношения, равном еди
нице, ряд превращается в метрический. При увеличении этого соот
ношения возникает и возрастает контраст между соседними формами 
или интервалами /р и с .8 ,4 ,А -  6 .4 ,Б /. Предел увеличения этого со
отношения ряда определяется конкретными условиями; за этим пре
делом нврупается связь между элементами ряда -  он зрительно те
ряет цельность.

Ритмический ряд, построенный на основе арифметической прог
рессии, характеризуется тем, что постоянной величиной служит не 
соотношение соседних элементов ряда, а разность между ними. Раз
ность может быть целым /р и с .8 ,5 ,А / или дробным числом /р и с .8 .б,В/. 
Пропорциональность в таком ряду Не сохраняется; по мере Возраста
ния ряда соотношение между соседними членами становится более 
сложным, приближаясь в пределе к равенству.

В рассматриваемых для примера схемах те закономерности, на 
основе которых Нроисходит изменение элементов ритмического ряда, 
применяются 6 отношении лишь двух свойств пространственной формы; 
величины элементов ряда и величины интервалов, т .е .  взаимного 
расположения их в пространстве. Однако те же закономерности 
действуют при построении ритмического ряда и в.отношении других 
свойств архиТектурно-пространственноЙ фирмы. Например, возможно 
построение ритмического ряда элементов, изменяющихся по геометри
ческому Виду формы -  кривизне поверхности /р и с .1 .5 / ,  по положению 
элементов в пространстве /р и с .1 .9 / ,  по фактуре /р и с .3 .1 / ,  цвету 
/р и с .З .З /, светотени /р и с .3 .5 / ,

При рассмотрении ритмических рядов с  закономерным изменением 
каких-либо двух свойств обнаруживаются два основных вида сочета
ний изменяющихся свойств!

параллельное сочетание -  Нарастание интенсивности каждого 
свойства происходит в одном направлении, например, увеличиваются 
размеры формы и насыщенность цвета /р и с .8 .0 ,А /;

встречное сочетание -  Нарйстание интенсивности происходит 
в противоположных направяеййійс /р и с .8 .6 ,В /.
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Единство ритмического рада может быть основано на обоих ви
дах сочетаний, при атом встречность в изменениях свойств -  одно 
из средств построения композиционной уравновешенности ритмичес
кого ряда.

В результате сочетания простых метро-ритмических рядов обра
зуются сложные ритмические ряды, которые могут быть разделены на 
три- основные группы.

A. Ритмические рады, элементами которых служат метрические 
рдцы /р и с .8 .7 / .  Величина элементов, величина интервалов между 
ними и число элементов -  основные признаки, определяющие харак
тер этих сложных {ритмических рядов /р и с .В .7 ,А /, Усложнение ряда 
может идти по пути усложнения метрических рядов, его составляю
щих /р и с .8 .7 ,Б /. Сложный ритмический рад образуется также нало
жением друг на друга двух простых метрических рядов с различным 
числом элементов /р и с .8 .7 ,В /.

Б. Ритмические ряды как сочетание простых метрических и рит
мических радов /р и с .8 .8 / .  Подобные рады образуются при таком со
четании метрических и ритмических радов, при котором происходит 
совмещение, наложение рядов /р и с .8 .8 ,А /. В другом случае сложный 
ритм возникает как система ритмических акцентов метрического ря
да /р и с .8 .8 ,Б /. Ритмизацией метра достигается большая выразитель
ность ряда в целом; с другой стороны, метрическая основа созда
ет большую ясность ритмического порядка во взаимном расположении 
пространственных форм. Сложный ритмический рад образуется также, 
если его элементами служат простые метрические и ритмические ря
ды /р и с .8 .8 ,В /.

B. Ритмические ряды, получаемые в результате сочетания прос
тых ритмических рядов путем их совмещения /р и с .8 .9 / .  При совмеще
нии радов также возможны два случая; параллельность /р и с .В .9 ,В /, 
и встречность сочетаемых ритмических рядов /р и с .8 .9 ,А /.

В рассмотренных для примера схрмах ритмических рядов элемен
тов условно принята графически наиболее удобная фо{жла их показа, 
когда ряды развертываются по одной координате, ідежду тем, все 
указанные виды метро-ритмических рядов в объемных и пространствен
ных формах строятся по трем координатам пространства. Как закон 
связи {засположенных в пространстве форм ритм дает возможность 
достигать единства большого числа элементов. Однако большое 
количество ритмически изменяющихся элементов при большом протя-
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жении ряда может снизить эмоциональное переживание. Чтобы снять 
01цущение монотонности, используются приемы остановки ритма нео
жиданным акцентом /р и с .7 .5 ,А /, нарушением непрв{ЫВной последо
вательности элементарньгх закономерностей /р и с .7 .5 ,Б; 7 .5 ,В /.

Ч А С Т Ь  2

УПРАЖНЕНИЯ ПО ОВЬЁКНО-ПРОСТРАНСТВЕННОИ ШЛПОЗЙЩИ

Изложенные далее практические задания основываются на теоре
тических положениях, рассмотренных в 1-й части методических ука
заний и имеют целью последовательно ознакомить студентов с основ
ными свойствами и закономерностями построения объемно-простран
ственных форм как средствами решения композиционных задач в 
курсовом г:роектировании.

Упражнение № I . Простейшая композиция на плоскости
Ц е л и  и у с л о в и я .  Первое же упражнение имеет 

большое значение для освоения закономерностей формирования ком
позиционных взаимосвязей на Примере организации плоскости нес
колькими прямоугольниками. Требуется разместить на листе белой 
плотной бумаги форматом 210x300 мм несколько -  от 3 до 7 -  
плоских прямоугольных элементов из однотонной бумаги (картонй). 
Допускается использование прямоугольника-рамки; возможно частич
ное наложение прямоугольников-. D задании № I необходимо добиться 
соподчинения между элементами, основанного на использовании од
ной или нескольких лтійй симметрии. В задании № 2 координация 
прямоугольников осуі^ествляется за счет зрительного уравновешива
ния ряда фор»л в асимметричной композиции, организующей заданную 
плоскость.

Общие композиционные задачи;
обеспечить единство композиции как взаимосвязанность и 

согласованность ее элементов;
выявить композиционный центр;
организовать, то есть подчинить композиционным взаимосвя

зям всю заданную плоскость.
Средства решения номпозициожшх задач в данном случае очень 

ограниченны. Это -  величина и положение прямоугольников в пре
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делах плоскости. В данном упражнении все прямоугольники должны 
быть ориентированны по основным координатам, зафиксированным 
сторонами заданной плоскости. Такое ограничение направлено на 
то, чтобы помочь обучающимся добиться упорядоченности прямоуголь
ников и структурности формируемой композиции при небольшом ко
личестве составляющих элементов.

П о я с н е н и я .  В задании № I система соподчинения эле
ментов, а, следовательно, композиционное единство достигается 
применением тождества прямоугольников, размещенных по разным 
сторонам плоскости симметрии.Каждый элемент в симметричной сис
теме существует как двойник своему обязательному парному компо
ненту, благодаря этому он рассматривается лишь как часть целого, 
более сложного образования. Расположение главного элемента на 
оси симметрии подчеркивает его значимость, усиливая согюцчинен- 
ность частей /р и с .9 .2 ; 9 .3 ;  9 .5 / .  Однако симметричная компози
ция на плоскости может быть организована и без главного элемен
та в ее центре /р и с .9 .1 ; 9 .4 / .  В этом случае роль кульминацион
ного центра выполняет определенная зона плоскости, выявленная 
пересекающимися в ее пределах комлоэищюнными взаимосвязями 
парных прямоугольников и расположенная на осях симметрии.

Следует пояснить, что симметрией называют одинаковое распо
ложение равных частей по отношению к условной плоскости или ли
нии. В данном упражнении могут быть использованы несколько ви
дов симметрии: зеркальная, то есть симметрия левого и правого 
/р и с .9 .1 / ;  центрально-осевая -  симметрия относительно нескольких 
пересекающихся линий, при которой комплекс состоит из равных час
тей, совмещающихся при повороте вокруг оси симметрии /р и с .9 ,2 / ;  
диагональная -  симметрия относительно плоскости, рассекающей, 
структуру по диагонали на части, совмещаемые при повороте вокруг 
оси на 10Q градусов /р и с .9 .3 ; 9 .6 / .

Опыт выполнения задания № I показывает, что типичными ошиб
ками являются: чрезмерное увеличение количества прямоугольников, 
при котором последние превращаются из средств членения плоскос
ти в фактуру; неиспользование всей плоскости заданного формдта; 
недостаточная выразительность композиционного центра; банальность 
группировки элементов левой и правой части при зеркальной сим
метрии; однообразие величины прямоугольников и интервалов. Необ
ходимо также заметить, что в большей мере к гибким и выразитель-
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HUM решениям приводит использование диагональной симметрии. Такой 
подход позволяет получить характерные разнообразные узлы и ря<- 
ды элементов в различных зонах заданной плоскости.

Более сложной л, одновременно более выразительной системой 
является асимметричная композиция на плоскости (задание 2>. Б 
отличие от симметричной она не навязывает ни характера отдельных 
частей, ни направлений, в кото^явх ряды элементов могут разв-ивать- 
ся . Она обладает Гибкостью, допускаюідей сутдеетвоваиив разнообраз
ных частей, что повьпвает остроту и- динамизм композиции.

Необходимо выделить две категории архитектурной композиции, 
особенно актуальные при работе над заданием № Z .  Это -  ритм и 
контраст, определяющие "тему" конпозидаи -  форма.аьиый рисунок 
размещения ее элементов. Так, композйідію /р и с . 1 0 .1 / организует 
в первую очередь ритмический ряд квадратов разной величины. Ко
ординирует, подчеркивает этот ряд, задает точку отсчета для об
разования системы соподчинения элементов, выявляет композиимн- 
ный центр ( какой длинный ряд художествемно-компоэиционнкх функ
ций!) -  один лишь прямоугольник-рамка. В работе /р и с .1 0 .2 / ве
лика роль контрастной ориентации двух линeй^^ыx элементов, зада
ющих крупный масштаб членения плоскости. 'Л здесь опять-таки ис
пользован сложноритмический строй разновеликих квадратов для на
сыщения композиции, для организации всей заданной плоскости.

Можно отметить один из наметившихся методических подходов к 
работе над заданием Ш 2 .  Он заключается в последовательном вве
дении новых, дополнительных элементов при наличии ядра темы бу
дущей композиции.. Например, как было показано, основой работы 
/р и с .1 0 .2 / служит крест линейных компонентов. Эта же основа 
может получить иное продолжение; минуя несколько промежуточных 
этапов /р и с . 1 0 .3 /.  Условные раэме{»і плоскости и масштаб компо
зиции подсказывают при этом, какой именно выразительности требует 
решение,то есть меру расчлененности и соответственно конечный 
этап иасьпцения плоскости вводимыми элементами.

В асимметричной композиции еще реже, чем в симметричной, ветре 
чаются решения, когда главный элемент находится в композиционном 
центре. Как правило, такой центр формируется в срединной зоне 
плоскости, не занятой непосредственно прямоугольником на пересе
чении сложных пространственных’ взаимосвязей ритмических рядов со с 
тавляющих компонентов /р и с . 1 0 ,4 /.
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Упражнение li" 2. Построение основных видов композиции

Ц е л и  и у с л о в и я .  Рассмотрение трех диалектически 
взаимосвязанных видов композиции -  фронтальной, объёмной и глубин
но-пространственной -  и последовательное выполнение трех заданий, 
нацеленных по существу в разной мере на организацию пространства, 
облегчает обучающимся освоение основных закономерюстей композиции 
архитектурю-проотранственных форм. Задание № I -  построение фрон
тальной композиции. Однако это уже не чисто плоскостная компози
ция, как в упражнении If I ;  в задание неп})еьюннй включается и ре
шение пространства. В задании № 2 на построение объемной компози
ции значение пространства возрастает, хоти оно не «"гаиовится гос
подствующим и является лишь средствам организации обт зма. В зада
нии № 3 на Построение глубшшо-пространственной композиции ор
ганизация пространства становится целью, а плоскости и объёмы -  
средством композиции.

Требуется построито по одной работе на каждый вид композиции. 
Каждое задание выполняется путём сочетания нескольких параллеле
пипедов; допускается использование параллелепипедов, не полностью 
ограниченных поверхностями (в  виде рамок). Количество элементов и 
их взаимное расположение определяются характером основных видов 
композиций. При выдаче задания обуславливаются размеры будущей 
композиции. От этих размеров зависит, какой выразительности объё
мов необходимо добиваться -  малой архитектурной формы, отдельного 
сооружения или архитектурюго комплекса.. Условные параметры:

задание И".1 -  высота от 8 до 15 метров, протяжённость по 
фронту до 20 метров;

задание № 2 -  высота от 8 до 15 метров, площадь плана от 
80 до 120 кв. метров;

■ задание № 3 -  общая площадь организуемого пространства от 
600 до 900 кв. метров.

Упражнения выполняотся в макетах. Масштаб макетов -  1:100. 
Материал -  плотная белая бумага (чтобы исключить влияние цвета 
или факууры поверхности). Предварительные эскизы выполняются в ри
сунках (1-Й этап) и чер-ювых макетах из пластилина, бумаги, пено
пласта и т .п . (2 -й  этап ).

Общие композиционные задачи:
обеспечить единство композиции как соподчинённость и со г -  
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ласованность поверхностей, объемов и пространств;
построить главную часть композиции -  композиционный центр; 
выявить flWiaivfHKy как зрительное движение от границ формы 

к ее композиционному центру.
Средства решения композиционных задач:

взаимное расположение параллелепипедов в пространстве; 
отношения и пропорциональная зависимость пространственных 

величин;
различная трактовка параллелепипедов с точки зрения полноты 

ограничения поверхностями, т.е,- различная степень их пространст
венного раскрытия.

П о я с н е н и я .  По признаку пространственного расположения 
форм и в зависимости от условий восприятия их зрителем различа
ются три вида композиций -  фронтальная, объемная и Л’лубинно-прост- 
ранственная.

Характерными признаками фронтальной композиции являются: 
построение элементов архитектурно-пространственной формы в их 
композиционной связи по двум фронтальным координатам /п о верти
кали и горизонтали/; статичное положение зрителя напротив формы, 
ориентация одной стороны формы на главную точку зрения. Объемная 
композиция характеризуется распределением массы по трем коорди
натам пространства и образует трехмер'ую. форму с относительно 
равными ее измерениями по всем трем направлениям. С другой сторо
ны, объемная композиция создается в основном в расчете- на воспри
ятие ее со всех сторон /  в отдельных случаях объемная композиция 
может быть рассчитана на восприятие .с трех или даже двух сторон /.' 
Наконец, глубинно-пространственная композиция характеризуется 
соотношением архитектурно-пространственных форм -  поверхностей, 
объемов, пространств между сими, получивших разбитие по всем 
трем координатам и рассчитанных на восприятие при движении чело
века через пространство, в глубину композиции. Типичный и .домини
рующий признак этого вида композиции заключается в .Том, что'она 
определяется не какой-либо объемной формой или группой форм, а 
пространством, образуемым закономерной расстановкой форм.

Построить композицию -  значит привести во взаимодействие 
несколько условно простых элементов, добиться образования систе
мы их соподчинения, выполнить формальные условия построения нуж-
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ного вида компеэиции. Здесь необходимо подчеркнуть, что выполня
емые модели не являются макетами конкретных сооружений; это ус
ловные сочетания элементов, демонстрирующих процесс и результат 
формирования композиционных качеств архитектурных форм. Просле
дим за процессом поотроенья композиции на нескольких примерах.

$poHTajibHaH композиция. Фрагмент нерасчлененной плоской 
поверхности, несмотря на ее цельность, не может рассматриваться 
как фронтальная композиция, так как организация формы не отве
чает ни ее функциональному содержанию, ни закономерностям восп
риятия /отсутствует  структурность формы/ -  р и с .I I .I ,А . Для об
разования структу{М взаимодействующих элементов автор расчленил 
начальную форму на три неравных части /р и с .П .1 ,В /;  однако, по
ка не наблюдается ни системы соподчинения, ни урасновешенности. 
В этой связи автор размещает перед блльшим по размерам, но 
инертным по композиционным качествам элементом другой, малый 
объем /р и с . I I . I ,В / ;  последний активизирует левый (фланг комплек
са форм, но при атом сам остается по отношению к левой части 
формы излишне статичным, тгекеловесным, невыразительным. По этой 
причине приходит решение расчленить введенный объем на несколь
ко частей, например, на такие же три части, как и большую фор
му, используя встречное направление изменения величины элемен
тов /р и с .П .1 ,Р / .  Однако такое решение оказалось излишне пря
молинейным и не избавило комплекс фор.1 от однообразия. Оказа
лось целесообразным расчленить малую форму лишь на две неравные 
части /р и с .П .1 ,Д / .

Рассмотренный пример иллюстрирует важный принцип экономии 
выраэительных средств. Кроме того, обратим внимание на то, что 
Элементы фронтальной композиции хотя и не развиты в глубину, од
нако, находятся вовсе не в одной плоскости, а также привлекают 
к участию в построении композиции пространство.

Группа примеров представлена работами, которые также начина
лись с условной нерасчлененной плоской поверхности /р и с .I I .2 -  
-  I I . 4 / .  Главным принципом объединения, соподчинения элементов, 
входящих в композицию, явился ритмический порядок нескольких 
форм или акцентов, отличающихся величиной и положением в прост
ранстве.

Во многих показанных .моделях-для организации плоскости очень 
большое значение получает пространство /р и с . I I .5; 11 .7 ; 11.9 ;
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Н Л О /. По контрпсту с другими поверхностями вводятся прост
ранственно раскрытые фрагменты плоскостей; в результате образу
ется более сложный ритмический порядок в расположении архитек
турно-пространственных форм по всем трем координатам. Сложный 
характер ритма использован и для построения симметричной фрон
тальной композиции /р и с , I I .6 / .

Во всех рассмотренных работах обнаруживается интересная 
закономерность. Как основу построения фронтальной композиции 
можно рассматривать нерасчлененную плоскую поверхность со спо
койным очертанием. Затем фронтальность, уравновешенность и 
цельность ее нарушаются каким-либо приемом -  сдвижкой, разрезом, 
поворотом части формы. Однако затем нарушенные качества формы 
восстанавливаются каким-то иным контрприемом, что приводит и к 
структурности, и к цельности формы на новом'уровне, к построению 
характеріой, выразительной формы при соблюдении признаков фрон
тальной композиции.

Объедая композици'ж. Характерный пример объемной композиции 
показан на р и с.12 .4 . Форма состоит из двух групп элементов. Пер
вая группа -  три стержня различной высоты и сечения; они уже об
разуют спиралеобразный ритм. Для формирования же более вырази
тельной и ясной системы соподчинения элементов введена другая 
группа форм -  три куба, отличаюдихся размерами и положением в 
пространстве, т .е .  формирующих другой ритмический порядок. Два 
ритмических ряда изменяющихся пространственных форій пересека
ются, накладываются друг на друга. Так, малый куб располагается 
выше всего на самом высоком и узком стержне; самый большой куб 
размещен ниже всего на самом низком стержне, имеющем, однако, 
наибольшее'сечение. Встречное сочетание изменяющихся свойств 
способствует уравновешенности композиции. Характер развития фор
мы по всем трем координатам /хотя  преобладает развитие по верти
кали/, а также необходимость воспринимать ее зрительно со всех 
сторон относят композицию к виду объемных.

Большинство Приведенных примеров объемных композиций не содер
жат, однако, объемных форм, инертнбй массы: они решены как неко-. 
торый объем пространства, организованного с помощью небольших 
по массе форм, чаще -  линейных, а также угольников, рамок /р и с. 
1 2 .5 -1 2 .8 /. Они относительно равномерно развивают такой "прост-
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райртввішйй объем" по всем трем коорцлпьтам. Композиционным мо
тивом, объединяющим их, чаще всего служит ритмическая законо- 
мерноств в изменениях свойств групп элементов: стоек и рамок, 
изменяющих величину и положение в пространстве /р и с. 12.2/-; 
вертикяльных стеіжнвй И элементов, по-разному ориентированных 
в горизонтальной плоскости /р и с .12.Б /, вертикальных стоек, име
ющих раздйчнуіа высоту и сечение, и систеьш вырезов, выполненных 
на стойках /р и с .1 2 .6 /.

В работе /р и с .1 2 .7 / ритмический порядок различным образом 
размещенных в пространстве рамок нескольких размеров дополняет
ся и противопоставляется небольшой кубической форме, которая по 
контрасту своей массы получает сильное композйцйоііное звучание 
и оказывается способной координировать систему соподчинения 
элементов. Композиния на р и с.12.3 построена исключительно на 
ритме объемных, массивных элементов, изменяющихся по величине 
и положению в пространстве. Важно отметить использование в этом 
и ряде других примеров /р и с .12 .2 ; 1 2 .5 / "отрицательной форш ", 
т .е .  акцента, выполненного в виде выемки в плоскости основа
ния. Такая выемка, получившая форму квадрата или угольника, 
становится еще одним элементом какого-либо ритмического ряда 
форм, удобной точкой отсчета при формировании системы соподчи
нения.

Композиционным центром в том типе работ, которые представле
ны на таблице 12, является часть "пространственного объема", 
зона, нередко связанная с большим из участвующих в композиции 
элементов. Хотя объемные композиции рассчитаны на круговое вос
приятие, они имеют направления главного подхода, оптимальные 
точки осмотра.

Глубинно-пространственная композиция. При построении глубин 
' но-пространственной композиции необходимо решить следующие за
дачи, обусловленные требованием четкого восприятия пространства: 

а /  выявление взаимного расположения как отдельных форм, так 
и групп их в данном организуемом пространстве;

б /  выявление расстояний между фориами подчиненных пространств, 
образуемьк членением главного пространства;

в /  установление закономерной гармонической связи элемеіітов, 
форм и расстояний между ними на основе отношений, пропорций, 
ритма;

40



г /  оозд'шие едйГіСтБа, масі'ітабйостй композиции;
д /  поткан ориентация всех элементоп глубинно-пространствен

ной композииии на основные магистрали движения и главные точки 
зрения.

Другими словами, построить глубиино-иространсгвснную ком- 
пооипию -  значит разместить в заданном пространстве оптимгль- 
иое п.чичество элементов, обеспечив композшдюиную взаимосвязь, 
ясное зеительное соподчинение как между отдельными введенными 
компонентами, так и между отдельными зонами оргаіійзуемого це
лостного простряистра.

Методически правильно построенная и выразительная глубинно
пространственная композиция, как правило, основана на взаимо
действии нескольких ритмических порядков архитектурных форм'с 
ээкономеріым изменвнеим каких-либо свойств. Типичным в этом 
отношении примером является работа на р и с .13 .6 . Эта компози
ция построена на сочетании, пересечении двух ритмических групп  ̂
элементов: ряда вертикальных стоек, увеличивающихся в сечении и 
по высоте, и ряда плоских квадратов, уменьшающихся по размерам. 
Необычной чо своим свойствам зоной пространства, кульминацией 
композиции становится место пересечения ритмических ряд,ов. Это 
принципиальное положение, получившее в данной работе ясное и 
четкое, но несколько пртлолинейное и схематичное решение, по- 
разному обьтрывается в других примерах, с большим количеством 
выразительных средств, т .е .  разнообразных элементов и способов 
их ритмизации.

Так, в работе на р и с.13.8 ритмическая группа плоских квад
ратов взаимодействует Со сложно ритмизированным комплексом эле
ментов, состоящим из двух вертикально акцентированных форм и 
одного малого плоского квадрата. Композиционный центр формиру
ется там, где сгущаются массы, где вблизи друг от друга ока
зываются вертикальные объемы и один плоский квадрат, т .е .  элемен
ты разных ритмических групп. Важную композиционную роль выпол
няет самый малый плоский квадрат: являясь выразительным началом 
ритмического ряда, куда вошли вертикальные акценты, он организует 
левый фланг пространства', отмечает его средний план.

В композиции на рис. 13.5  достигается более сложный харак
тер соподчинения пространств за счет использования трех групп
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ритмизированных форм: угольников плоских; угольников, развитых 
по вертикали; линейных форм. Они более слоікно и -характерно ор- 
гиниэуют пространство, расчленяя его многообразно по глубине и 
по ширине. Композиционный центр образуется опять же там, где 
пересекаются ритмические порядки пространственных форм,

В модели на рис. 13.10 прострщчство расчленяется по глу
бине на несколько планов; каждый план фиксируется рядами прос
тых кубических форм. Ори этом количество форм в ряду при дви
жении к композиционному центру уменьшается, а размеры куба уве
личиваются. Композиционный центр отмечен самой большой куби
ческой формой; чтобы снять, однако, оідученйе схематичности и 
активизировать композиционный центр, наибольший куб получил 
членение в виде небольшого выреза массы и “партнера" -  разме
щенного рядом с ним малого куба, по размерам равного вырезу.

В работах на рис. 13.2 и 13.4 простой ритмический ряд эле
ментов с возрастающими интервалами вступает во взаимодействие 
с различно решенными группами других форм, В. модели на рис.
13.2 это -  ритмическая группа из трех кубических объемов, до
полнительно акцентированных вырезами массы аналогично работе 
на рис, 13.10. В композиции на рис. 13.4 это -  сложно ритмити- 
эированный комплекс форм; на одном краю ряда -  два самостоятель
ных, но рядом размещенкух элемента; на другом -  вертикально ак 
центированный объем в сочетании с "отрицательной" формой -  лун
кой в поверхности основания. Членение плоскости основания -  за
кономерное и выразительное средство членения пространства; рас
членение основания как последовательный прием формирования рит
мического ряда пространственных акцентов использован в работе на 
на рис. 13 .9 ,

Примеры глубинно-пространственных композиций, основанных на 
четком выделении продольной оси, показаны на рис, 1 3 ,1 «и 13.3.
8 первом случае композиция вообще, решена симметрично, однако, 
фланги и композиционный центр трактованы гибко, выразительно, а 
главное, оказались связанными ритмическими закономерностями в 
изменении свойств архитектурных форм. В другой работе группа 
кубических форм, фиксирующих ось и расчленяющих пространстве по 
глубине, остроумно дополняется змейкой кубических эле,ментов, из
меняющихся по величине.
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Построение глубинно-пространственной композкіціе

43



Наконец, работа на рис. 13 .7  словно вобрала в себя рассмот
ренные выше приемы и состоит из весьма большого количества раз
личных элементов -  стержней, кубов, рамок, выемки в основании. 
Однако и здесь использованы те же закономерные средства построе
ния глубинно-пространственной композиции: группировка всех эле
ментов в ритмические ряды по каким-либо йэменйбідймся свойствам, 
например, в связи с иэмененйем величины и положения в пространст
ве, и пересечение, взаимодействие этих рядов, с образованием В 
зоне их пересечения композиционного центра.

Упразднение W 2 на построение основных видов композиции име
ет важное методологическое значение для выполнения последуюідйх 
практических работ.

Упражнение Ш 3 . Построение трех видов композиции на
основе разворачивания метрических и ритмических рядов 

объемно-пространственных форм

Ц е л и  и ' у с л о в и я .  Упражнение направлено на изу
чение условий достижения единства и Выразительности архитектурно
пространственной формы при построении кошозиции С акцентировани
ем метроритмического порядка элементов и интервалов. Требуется 
построить фронтальную( задание № I ) ,  объемную ( задание № 2) и 
глубинно-простраИственную ( задание № 3) композицию как развора
чивающийся в пространстве сложный метрический, затем ритмический 
ряд архитектурных элементов. В качестве таких элементов могут 
быть использованы как отдельные объемные формы, так И членения 
(выемки) в поверхности формы. При определении порядка интервалов 
следует использовать закономерности сочетания неравных свойств 
объемно-пространственных форм и регулирования их по все,м коорди
натам. Размеры разворачиваемой композиции: задание № I -  по го
ризонтали или вертикали от 40 до 80 м, развитие в глубину -  1/4 
ширины; задание № 2 -  площадь в плане- от 200 до 300 м^, высота 
от 10 до 30 м; задание № 3 -  общая площадь организуемого простран
ства от 50 до 70 тыс. м̂  при высоте элементов от 10 до 30 м.
I и 2 -е  задания выполняются в макетах н масштабе 1:2СЮ, третье 
задание -  в масштабе 1:1000.

П о я с н е н и я .  Ь.етрический ряд характеризуется повторе
нием элементов ряда и интервалов между ними. Так, в работе /р и с.
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1 4 ,1 / черва одинаковые интервалы повторяются проемы, акценти
рованные по вертикали и горизонтали, венчающие их навесы и вы
резки сложной конфигурации, плоские и криволинейные поверхности, 
расчленяющие и одновременно зрительно объединяющие промежутки 
между проемами. Для выразительности композиции используются раз
личия по величине (ширина, высота, глубина элементов), по поло
жению (удаленность от зрителя), по виду поверхности (плоская 
или криволинейная).

Практически в каждой работе обучающиеся используют сочета
ние сложных метрических рядов, которые характеризуются наличием: 

одинаковых форіі, повторяющихся через разные интервалы; 
разных форм, повторяющихся через одинаковые' интервалы; 
различных форм и интервалов.

Как правило, используется наложение простых метрических ря
дов друг на. друга с образованием определенного периода -  группы 
повторяющихся форм /р и с , І 4 . І ; І 5 . І ;  1 5 .3 /. Чередование при этом 
осуществляется при разворачивании по фронту /р и с .1 4 .I / ,  при ор
ганизации объема /р и с . 1 5 .I /  или пространства /р и с .1 5 .3 /.

Еще большей выразительности формы способствует применение 
ритмического порядка композиционных средств. Ритмический ряд ха
рактеризуется закономер<ым изменением элементов ряда и интерва
лов между ними (или только Одних при равенстве других). Например, 
при разворачивании фронтальной композиции /р и с . 1 4 .2 / изменяют
ся диаметры плоских форм и отверстий, высота размещения проемов, 
величина подобных пирамидальных форм. В объемной композиции 
/р и с ,Г 5 .2 / при-движении от одной- плоскости к другой ритмически 
изменяются величина, положение и характер трактовки (рельеф -  
контррельеф) членений. Наконец, в глубинно-пространственной компо
зиции /р и с . 1 5 .4 / очень наглядно продемонстрированы ритмические' 
взаимосвязи составляющих элементов при движении к композиционно
му центру. Изменения происходят в каждом ряду форм: одни стано
вятся уже и выше, другие -  короче и шире, третьи размещаются все 
выше, кроме этого происходит сближение, сгущение рядов.

При большом количестве элементов .метроритмического ряда с 
целью снятия тцущеиия монотонности и большей целостности компо
зиции следует применять приемы:

остановки ряда неожиданным акцентом /р й с .І -І .І ;  1 4 .2 /;
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наруяюния непре'рненой последовательности элементарных 
закономерностей /р й с .іЬ .З /;

различной направленности ритмических рпдов /р и с .1 5 .2 /.

Упражнение № 4 . Выявление объемно-пространственных форм

Ц е л и  и у с л о в и я .  Работа имеет целью дальнейшее 
изучение трех видов кошозиции, основных средств их пластическо
го вы,явления. В этой связи требуется выполнить три задания. В 
задании j необходимо выявить заданную фронтальную плоскость в 
виде прямоугольника. Здесь плоская или криволинейная поверх
ность рассматривается как часть объемного сооружения. Размеры 
поверхности по высоте и лирине от 10 до 25 м; отношение длины по 
фронту к высоте в пределах от 1:2 до 2 :1 . Поверхность поставле
на на горизонтальную плоскость фронтально к зрителю. Основная 
задача -  достижение связи расчлененных элементов .плоскости и об 
щего единства плоскости на основе сочетаний свойств архитектур-, 
ных форм методом соподчиненных членений. Необходимо проследить 
за масштабностью плоскости в зависимости от соотношений величин 
членений и глубины рельефа.

В задании № 2 необходимо выявить заданный объем в виде 
параллелепипеда, призмы, пирамиды, конуса, цилиндра и т .д . Объем 
рассматривается со всех сторон с высоты роста человека; члене
ния могут быть полные, т .е .  сквозные или неполные.. Наибольшее из
мерение объема по высоте или в плане -  до 15 м. Масштаб макета 
1-го и 2 -го  .заданий -  1:100, 3 -го задании 1:500. На макете раз
мещается фигурка человека. Основные задачи -  установление связи 
смежных сторон по порядку членений, по.дчеркивание закономернос
тей отношений и достижение общего единства объема. Следует обра
тить внимание на уравновешенность масс и пространства в объеме, 
проследить за возникновением масштабности, установить наиболее 
выгодное положение зрителя по отношению к объему /в  плане и по 
высоте/.

В задании 3 необходимо выявить условно заданное открытое 
пространство. Общая площадь организуемого пространстба, на кото
ром располагаются объемно-пространственные формы -  15 тыс.кв.м; 
отношение сторон площади от 1:1 до 1 :3 ; максимальная высота форм, 
организующих данное пространство -  до 5Э м. Основные задачи -
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выявлеше направленности к главному пространству
как композийионно доминирующей части; достижение единства всего
пространственного комплекса.

Средства решения композиционных задач:
сопоставление объекшо-пространственных форм, обладающих 

различными свойствами -  геометрическим видом фор№, величиной, 
положением в пространстве, массой, светотенью /ц вет и фактура 
исключаются/;

вертикальные и горизонтальные членения, рельефные и контр- 
рельв(фные формы;

членение пространства по ширине и глубине, метод перспек
тивного сокращения, рельеф поверхности основания /к  3-й работе/;

средства гармонизации -  контрасты и нюансы, отношения и 
пропорции, метрические и ритмические закономерности.

Работы выполняются в макетах из плотной белой бумаги. Ійасш- 
таб макета I и 2 -го  заданий -  1:100, 3 -го  задания -  1:500, На 
макете ставится фигура человека. Предварительные эскизы выполня
ются в эскизах и черновых макетах из бумаги, пластилина, пеноп
ласта.

П о я с н е н и я .  Необходимо подчеркнуть, что для выполне
ния данного упражнения принимается условная исходная форма -  
нерасчлеиенная фронтальная плоскость, цельный параллелепипед, 
цилиндр, призма, неорганизованная часть реального пространства. 
Выявить эти o6T)eMHó-npocTpaHCTBeHfibie ф)ормы -  значит расчленить 
их, нарушить первоначальную целостность статичной, инертной фор
мы, привести в систему взаимодействие полученных членений формы, 
не нарушая основных признаков видов композиции, а в результате -  
получить более выразительную объемно-прострянстаеиную форму, вы
зывающую новое эмоционально-эстетическое переживание.

Важно при этом для обеспечения цельности формы воспользо
ваться ограниченным количеством выразительных средств, подобными 
приемами членения, схожими ритмическими закономерностями в изме
нении свойств пространственных форм. Необходим поиск одной глав
ной темы в членении формы.

Выявление плоскости. В работе на рис. 16 .I,В  ясно ощущается 
та первоначальная условная поверхность /р и с .16 .I ,А / , которая по
служила основой для деятельности, направленной на выявление 
плоскости -  поверхность прямоугольного очертания, расположенная
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фронтально к зрителю. Также' ясно воспринимаются и средства, ис- 
пользованиие при решении композиционной задачи: во-первых, верти
кальные членения, раэделяюідйе поверхность на несколько частей, 
отличающиеся поворотом к зрителю под разным углом в плане /р и с. 
16 .1 ,Б /; вэ-втор(>!Х, несколгіко проёмов, как бы наложенных на сис
тему вертикальных членений "и образующих ритмическую группу эле
ментов, изменяю::и!хся по величине, и положению в пространстве 
/р и с. 1 6 .1,'Л/. В пределах этих проемов положение ограждающих плос
костей изменено поворотом в плане. В результате автор получил 
модель композиционно организованной выразительной плоскости, . 
котооая я конкретных условиях, выполняя определенную практичес
кую задачу, будет отличаться достаточными эстетическими качест
вами.

Такую же ясную тему организации плоскости находим в ряде 
других примеров. В композиции на рис. 16.6 э т о . -  невысокий рель
еф поверхности, образующий несколько соподчиненных по размерам 
и положению квадратов, среди .«оторнх заметно выделяется главный, 
центральный. В работе на рис, 16.7 на плоской пряьгоугольной по
верхности размещено несколько прямоугольных по очертании.: фраг
ментов цилиндрических поверхностей, также образующих ритмический 
порядок, поскольку они от.тичаются положением, отношением сторон,- 
кривизной поверхности. Композиционная взаимосвязь этих элементов 
поддеркана дву.Чя горизонтальньми поясами разной ширины. В моде
ли на' р'ис. 16.4 плоскость расчленена гранеными бороздками на 
несколько неравных частей -  налицо ритмический ряд. Бороздки на . 
различную высоту заполнены также гранеными вертикальными формами. 
Рельность выявленной плоскости обеспечена введением горизонталь
ного карниза с учетом положения гране:-п>пс форм,

Б ряде работ использована более сложная система соподчинения 
большего количества членений й элемемт'о-в формы. Так, в композици
ях'на рис, 16.9 и 16.11 фронтальная поверхность Получила сложно 
организованный рельеф путем сочетания фрагментов наклонных Плос
костей. В модели на рис. 16.5  применено сочетание нескольких 
простых метрических рядов, где элементами ряда служат вертикаль
ные ребра пересекающихся криволинейных поверхностей различного 
радиуса. Работа на рис. 16,3 демонстрирует пріімер Симметричного 
решения, где в. организации Плоскости использованы крупные верти-
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кальннЕ члеі'енітя -  BwiTyiw и впягішы на понерхпости и более 
мелчио рите;:з>!роват>ые членения fa  пыстуггях.

Выкйлонио обл.ема. Прімеры работ на вняблеи.яе объема отли
чаются прежде всего тем, какая объе;лнан форма используется как 
исходная. Гак, композиция т  рме. 17 .1 показывает, какие болмше 
композиционные воэмохнссти открв?раются в процессе выявления ку
ба -  фп2)ш , касалось бы, етн'геЦітой, инертной. Однако в резуль
тате прикетения членений объема, выполненных fro одной наклонной' 
координате, куб сохраггяя зрительную целостность, приобретает ди
намичность в направлении той же координаты.

В работах на рис. 17.2 -  17.4 исходйой формой является Па
раллелепипед,. акггенгированиый по вертикали. В' выявлении объема 
участвуют такие выразительные средства, как рассечение паралле
лепипеда вертикальной плоскостью /р и с .1 7 .3 /, наклотюй плоскостью 
/ри с. 1 7 .2 /, выемки,- вырезы маесы в форме параллеяепиггедов /ри с. 
17 .2 ; 1 3 ,3 /. использование допожгительных элементов, которые, как 
карниз, окаймляют форму, пОлДчеркивая сечение плана формы /ри с. 
17.2; 1 7 .3 /, верти Каль ны-й ритм выступов форм /р й с .і7 .4 / .

Аналогичные выразительные средства испольэоианы в компози
циях на выявление ци.тиндрического объема /р и с ,17.8; 1 7 .I I / .  В 
модели на рис. 17 .G объем цилиндра получил лишь мелкую пластику 
членений поверхности. В работе на рис. 17 .II объеьг цилиндра 
подвергся более значительной деформации путем отсечения некото
рой его части и воостаноиления его уравповешеннСсти дополнитель
ными криволинейными элементами. Во втором сл5піае более активно 
выражено направление главного подхода к форме. В обоих вариан
тах использован прием- отрыва цилиндрического объема от основания 
с помощью вспомогательных элементов.

В комиоэкпии, веполненной-на-основе треугольной призмы /ри с. 
17.9/,- при.ченено аденение исходного объема по высоте на крупн&е 
части с нарзс-танием массы кверху, Помигио- этого использованы по- 
разном:,/- ориентированные речения ярусов объема, как бы обнажающие- 
его толщину. Работа на рис. 1 7 .ГО направлена на-выявление объема 
пирамиды, и здесь контраст массы верха и. низа формві Остается вы
разительным средством' композиции.

Сравнение, двух моделей на- рис, 17.6 и 17.7 показывает разный 
подход к выявлению форм', ак'центиро'ванных по вертикали'. В- первой, 
выполненной'на основе трехгранной'при-зш,- введены дополнительные
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элементы небольшого, также треугольного сечения. Различньм обра
зом ориентированные, они выявляют и сечение основной формы, и ее 
диь'амику гю вертикали. Во второй, выполненной на основе Многогран
ной призмы, использованы ритмические членения формы по вертика
ли на яруса, различная трактовка граней в разных ярусах опять же 
с использованием ритмического порядка.

Выявление пространства. В отличие от упражнения на постро
ение пространства, где требовалось привести в композиционное вза- 
имодейстБие отдельные формы-акценты в раз/личных узлах организуемо
го пространства, в упражнении на выявление пространства необходи
мо специфическими архитектурными средствами усилить выразитель
ность условно заданного пространства, условно выделанного из об
щего окрукаищего пространства. Членение пространства достигается 
при этом не только и не столько введением самостоятельных форм, 
сколько членением поверхностей, ограждающих условно заданное 
Пространство. Как ’■ в предыдущих работах на выявление плоскости и 
объема, важно найти один композиционный мотив, принцип расчлене
ния пространственной формы, что, однако, не исключает наличия 
нескольких групп ритмизированных элементов или Приемов членения 
форм.

Так, в композиции на рис. 18.4 выявление пространства дости
гается таким членением его условных границ: один фланг формирует
ся ра.звить;ми группами плоских элементов, ориентированных по двум 
координатам плана, объединенных ритмическим порядком; другой же 
фланг выявляется элементами, по контрасту выполненными из криво
линейных плоскостей. Кульминация пространства отмечена неожиданной 
перестановкой, передачей свойств объемно-пространственных форм с 
одного фланга на другой.

В работе на рис. 18.7 .пространство разделено по нескольким 
направлениям -  от периферии к композиционно»су центру. Начальные 
элементы развиты лишь по двум координатам В плане; по мере движе
ния к ддру сгущаются фо{*»ы, они получают развитие по третьей ко
ординате -  вверх, превращаются в сложнорзечлеНеНные формообразо
вания.. Изменяющиеся по своим свойствам форш передают э.десь свои 
качество пространству, получаю'і^зму направленность к ядру. И в мо
дели на рис. 18.3 пространство расчленено от его краев к ядру; 
при этом ядро выделено наличием объема, имеющего иной геометри
ческий вид формы, большую величину; радиальные направления эафик-
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сированы наклонными полосами.
Более сложный принцип выявления, т .е .  расчленения простран

ства использован в композициях на рис. 18.2 ; 16 .5 ; 10.6 . Здесь 
пространство разделено, с одной стороны, в плане: по глубине /ри с. 
18 .2 ; 1 8 .6 /, по радиальным направлениям /р и с .1 8 .5 /. С другой сто
роны, подчеркивается развитие пространства по вертикали; наращи
ванием радиальных элементов при двиении к ядру /ри с. 1 8 .5 /, уве
личением высоты форт в глубине пространства /р и с .18 .2 ; 1 8 .6 /. В 
работах на рис.. 18.2 И 18.6 применены элементы, расположенные на 
воэрастаяі'іей высоте на.д плоскостью оемования и задающие отсчет 
развития пространства по вертикали.

Наконец, на примере котозиции на рис. 18.6 показан метод 
выявления пространства исключительно по вертикальной координате. 
Ясно прослеживается использование двух групп ритмитйзированных 
форм: рамок, изменяющих размеры и высоту.над основанием, и стоек, 
отличакх-^ихся положением в пространстве.

Упражнение № 5. Колористическая разработка 
простейших объемно-пространственных форм

Ц е л и  и у с л о в и  я. Упражнение преследует цель изу
чения композиционных и формообразующих возможностей колористики, 
достижения единства формы и цвета, формирования гармоничных и вы
разительных цветовых сочетаний. Требуется последовательно выпол
нить- ряд заданий.

Задание № I . Изготовление однотональных цветовых треугольни
ков. Необходимо на основе одного из шести основных спектральных 
цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый) 
путем смешения с белой и черной краской добиться градации, рас
тяжки цветового тона П'Т) и нанести его на ряды квадратов, разме- 
щенньпс треугольником, как показано на рис. 1 9 .1 и 19.2. Покрашен
ные квадраты используются как набор монохромных точечных элемен
тов для получения определенных цветовьвс сочетаний.

Полученный набор дополнить другими однотональннми цветовыми 
треугольниками.' Из полученных листов' разверток собрать схемати- 
ческукг пространственную модель цветового Тела, которая дает нагляд
ное представление о принципах систеиатйзвшии цвета и подборе цве
товых сочетаний /р и с .1 9 ',3 /.
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Задание № 2. Колористическая разработка плоскч^сти средства
ми цветовой точки.Предлагается композиционно построить и выявить 
цветом плоскость (формат 210x300 мм) с помощью нескольких рядов 
сгармониэированных цветовых точек (квадратов размером 2x2 см ). 
Необходимо обеспечить последовательность восприятия цветовой ком
позиции, смену цветовьгх сочетаний в соответствии с направлениями 
ее развития, расстановку цветовых акцентов, усиление или ослабле
ние цветового напряжения, кульминационный центр или зону. В про
цессе работы необходимо проследить за тем, какими средствами 
достигаются контрастные цветовые сочетания, как выявляется центр 
и периферия, как подчеркивается статика и динамика различных зон 
плоскости, как используются метроритмические связи и сцособы ос
тановки ритма для формирования определенных групп точечных эле
ментов, как соотносятся размеры цветовых точек с их активностью.

Для конструктивности и выразительности колористической ком
позиции обучающимся предлагается использовать оптическое впечат
ление, вызываемое контрастными цветовыми сочетаниями -  явление, 
называемое вторичным контрастом. По указанию преподавателя сту
дент строит свою работу на основе определенной группы хромати
ческих контрастов:

теплые -  холодные; 
активные -  пассивные; 
близкие -  далекие; 
громкие -  тихие;
распространяющиеся -  концентрИрукидиеся;. 
легкие -  тяжелые.

В целях упорядочения выразительных средств, более нагляд
ного представления и удобного сравнения результатов работы необ
ходимо ориентировать квадраты по основным координатам, зафикси
рованным краями'заданной плоскости. Плоскость в-свою очередь мо-- 
жет быть ориентирована вертикально или грриэонтачьно.

Задание .*? 3. Колористическая разработка простого объема.Сле
дует выбрать исходную геометрическую форму -  лучше параллелепи
пед, но можно и пирамиду, конус и т .д . Необходимо в соответствии 
с положением гряней-и поверхностей фор.м и с учетом: намеченного 
принципа их расчленения ввести.цвет. При этом-необходимо добиться 
более сложных и высоких качеств композиции формы за счет: привле
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кательности и цельности колорита, логи'дюсти взаимодействия ко
лористических и композиционных приемов и средств (метро-ритм, чле
нения, пластика, пропорциональность), единства формаобразующего 
приема и пространственного действия полихромии, масштабности и 
тектоничности.

Размер макета от 15 до 20 см. Іподель закрепляется на жест
ком основании, разработка которого в цвете также возьюжна. Допус
кается использование цветовых точек, пятен, линий различной ши
рины и направленности.

Задание № 4 , Колористическая разработка простого простран
ства. Требуется выполнить вариант полихромного решения простого 
по геометрическому виду внутреннего пространства. Для своеобра
зия композиционного решения следует в самом o6ąeM приближении 
конкретизировать архйтектурнуіо задачу, имея в виду колористичес
кую разработку интерьера учебной аудитории, выставочного, торго
вого, спортивного, читального залов и т .п . В работе необходимо 
выявить последовательную смену цветовых пятен или линий в соот
ветствии с графиком движения и условиями восприятия пространства, 
положением кульминационного узла, характером ограждений,- стен 
и перекрытия, наличием оконных и дверных проемов, в расчете на 
усиление или ослабление цве,тового напряжения..

Условные размеры внутреннего пространства -  10x20x5 м, мас
штаб макета -  1:100. Одна из ограждающих поверхностей может от
сутствовать. Материал -  белая бумага, гуашь.

П о я с н е н и я .  Опыт выполнения задания 2 показывает, 
что здесь одновременно решается несколько диалектически взаимо
связанных за.цач. Первая -  композиционная задача на организацию 
плоскости отдельными элементами. Эта задача перекликается с со 
держанием упражнения на формирование простейшей композиции на 
плоскости (упражнение № I ) .  Вторая задача -  построение метрорит
мических рядов точечных элементов с использованием нового, не 
примеиявше/ося ранее свойства объемно-пространственных форм -  
цвета. И, наконец, третья за,дача -  выявление своеобразного смыс
лового содержания колористической композиции с учетом положенно
го в ее основу вторичного хроматйг-іеского контраста. Такое раз
деление, подчеркиваем, очень условно и делается для того, чтобы 
помочь обучающимся в понимании методики работы.
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То обстоятельство, что в дая«нх методических указаниях ие- 
возможно по техническим -причинам использование явета при печати, 
может быть также использовано для лучшего понина-ния методики ра
боты. Так, хорошо видно, какова кошоэицйонная тема., формалышй 
рисунок раэмещенял точечнглс элементов в упражнении /р т е .2 0 .1 / .  
Однако применение нвств. расширяет .композ-иционнне возможности, ибо 
метроритмические связи возникают внутри образо-вантгнх рядов квад
ратов исключительно за счет градарти цветового тона. Правильнее 
же всего говорить, что они -  композиционная тема и колористичес
кое решение -  действуют одновремсето. Действительно, в разных 
узлах работы »іспользоваіін в разнообразных сочетаниях и метричес
кий порядок -в размещении квещратов, я ритиическ-ие изменения насы
щенности цвета, остановка ритма и смещение элемента с  оси ряда, 
перестановка направления,-в котором раэвивается градация цвета. 
Композиционный центр в работе наход-ится в серединной части, та-м, 
где пересекаются р-^-'няческяе ряды квадратов и где чисто колорис
тически подчеркнут хроматическ>п? контраст. В качестве конкретных 
носителей пары контрастных цветов -  теплых и холо.ідіых -  использо
ваны оттенки красного и.зеленого цвета.

Здесь следует напомнить, что вообще теплыми ощущаются крас
ные, оранжевые и желтые цвета; холодными -  зеленый, синий, фиоле
товый. В свою очередь теплые цвета в сравнении с холодными, как 
правило, воспринимаются более активными, близкими, громкими, рас
ширяющимися, легкими. Чтобы не допустить излишней пестроты и рас
точительности, однако, добиться выразительности колористической 
композиции на плоскости, достаточно воспользоваться точечными 
элементами двух контрастныхт цветов (раэличнпй насыщенности). Нес
колько элемектоз другого цвета могут быть использованы для подчер
кивания композиционного Центра или дополнительных узлов, для ук
рупнения ритма многочисленного ряда квадратов, для неожиданной 
остапвки ритма -  контрапункт, а также в целях активизации чисто 
колористического решения.

В работе /р и с .2 0 .2 / иной вид хроматического контраста -  рас
ширяющийся -  концентрирующийся, положенный в основу колористичзс- 
кой организации плоскости, определил поиски другого формальио- 
кОмпозиционного решения при размещений квадратов. Ядро компози
ции -  в нижней части вертикально ориентированной плоскости; от
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яцра лучами расходятся ритмические ряды точечных элементов. 
Контраст цветовых тонов наиболее выражен в ядре композиции. Бо
лее длинные верхние ряда!, формирующие зоіту ''расшйряюіцйхся" эле
ментов, представлены разновидноотшй желтого и желто-двленого 
цвета. Более -короткие ряды квадратов выявляют нижнюю зону "кон
центрирующихся" элементов; эти зрительно сжимающиеся квадраты ок
рашены в холодные синие'тона.

1а же пара цветов -  желтые и синие -  использована в другой 
работе /р и с .3 0 .3 / для формирования простой колористической ком
позиции на плоскости с применением иного''вторичного контраста -  
цветов легкого и тяжелого. При движении к нданей части плоскости 
увеличтается общее количество квадратов и особенно квадратов, 
•окрашенных в синий цвет, осуществлпется ритмическая градация си
него цвета в сторону увеличения его насыщенности, плотности. Ри
ды яелтьіх элементов тоже диффе^юнцяруется с изменением от светло- 
желтых к э-олотйсто-зеленому. Так лаконично и достаточно вырази
тельно сочетаются в композиции /р и с .2 0 .3 / рисунок размещения эле
ментов и колористическое решение.

Для формирования колористическ-ой"композиции на базе конт
раста активных и пассивных цветов /р и с .2 0 .4 / выбрано ныигрмпнов 
характерюе ретение -  противопоставление группы квадратов, обра
зующих почти прямоугол-ьную сетку элементов (пассивные), и дина
мичного ряда квадратов, разрушающих зрительно этот прямоугольник 
и пронизывающих плоскость по ломаной направляющей (активные). Ак
тивные элементы, кроме того, представлены квадратами красного 
цвета, пассивные -  разновидностями синего. Для повышения колорис
тической выразительности й композиционного нодчеркивания активной 
группы элементов в нижней части, плоскости среди красных квадра
тов размещен ô и̂н желтый. Здесь он хорошо противопоставлен боль
шому прямоугольнику "пасясивных" элементов, немголько смещенному к 
верху плоскости.

Методика выполнений задания № 3 отличается тем, что, во - 
первьпс, допускается использование любых крупных членений плоскос
тей цветом в виде пятен, линий, оирашивэния всей плоскости или ее 
фрагментов. Во-вторых, необходимо учитывать множественность точек 
зрения на модель и, следовательно, восприятия одних цветоформ на 
фоне и во взаимодействии с другими. -Однако и в задании № 3 необ
ходимо одновременно выбрать рисунок, характер расположения цве
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товых графов (пятен) и подобрать цветовую гамму.
Лри колористической разработке параллелепипеда является за

дача организации нескольких смежных плоскостей, что достигает
ся согласованностью наклонных членений /р и с. 2 1 .I ;  2 1 .5 /, одина
ковой направленностью координат основных цветовых графов /р и с. 
21.2 -  2 1 .4 /,  более сложной уравновешенностью свойств пересекаю
щихся плоскостей /р и с. 2 1 .6 /.  Для колористической организации 
объема возможно применение различных пар цветов, представленных 
несколькими градациями. Имеет смысл использование тех же пар 
контрастных цветов, точнее -  тех же вторичных контрастов,, что и 
в задании № 2 . Такое ограничение в итоге приводит опять таки к 
более выразительной колористической разработке формы.

В задании № 4 акцент переносится на организацию простран
ства, и колористическая разработка плоскостей -  средство реше
ния этой пространственной задачи. Хотя речь идет о простейшем 
пространстве, большое значение для индивидуальности композиции 
приобретают расположение и форма оконных и дверных проемов, рису
нок переплета. Место дверного проема часто задает ось пространст
ва, фиксируемую кульминационным центром, а размещение и количест
во оконных проемов формирует масштаб членения пространства, под
держиваемый чередованием цветовых графов.' Еще большее значение 
получает выбор ясной конструктивной темы в колористической раз
работке отдельных,но взаимосвязанных плоскостей, остановка или 
продолжение цветбвых графов при переходе от одной плоскости к 
другой. Новая тектоническая задача -  выявление нижней и верхней 
плоскостей -  пола и потолка, выявление различий верха и низа бо
ковых поверхностей.

Так, выразительность колористической организации пространст
ва выставочного зала ./р и с .2 2 .1 / достигается сочетанием волнистых 
линий и круглых пятен цвета, нанесенных на стены, пол, и сильного 
акцента на торцевой стене. Волнистые линии, вызывающие определен
ные ассоциации -  движения, размытости, текучести, могут быть вы
полнены в виде цветных графов или белых полос, расчленяющих участ
ки стен. Окрашенных различными оттенками одного цвета. Композици
онный центр подчеркнут белым кольцом, объединяющим несколько ра
диальных секторов, ритмизированных цветом и имеющих общий круглый 
проем в центре. Вариант общего колорита -  сиреневый.

63



Т а б л и ц а  21

64



г г

a 6
u

Ф



в работе /р и с .2й .2/  использованы орнаментальные мотивы, 
вызывающие ассоциация со спортивным залом. Основные цвета -  раз
личные тона красного как фон на стенах и отдельные направляющие 
полосы на полу; зеленый -  основная часть пола. Очень ограничены 
выразительные средства колористической разртботки пространства 
на ш с . 20 .3 . Это -  полосы одного (например, синего) цвета, но 
разной касьш(енности в пределах длины одной и той же полосы; на
сыщенность цвета возрастает при движении к композиционному 
центру. Последний организован на торцевой стене с помощью нес
кольких пересекающихся цветовых полос и o6pa3yeh«JX между ними 
сквозных проемов. Несколько других проемов рассекают поверхность 
стены и задают отсчет поперечным членениям пола и потолка.

Упражнение № 6 . Изучение взаимодействия структуры 
и полихромии объемно-пространственных форм

Ц е л и  и у с л о в и я .  Упражнение имеет целью допол
нить освоение звксномерностей пластического формообразования изу
чением аналогичного действия полихромии, воспитание у студентов 
отношения к цвету как одному из важнейших композиционньа средств, 
развитие способностей К целенаправленной организации колорита 
предметно-пространствйнной среды. Требуется в дополнение к основ
ному макету архитектурной композиции /в  качестве такой базовой 
работы принимается макет, выполненный студентом по упражнению 
№ 4 , где исключалось применение цвета/ выполнить точно такую же 
по параметрам объемно-ПространсТВеННую структуру, В которой цве
товые средства дополняют впечатления от ее пространственной и 
пластической разработки.

Закономерности, определяющие эмоциональную сдержанность ко
лорита, должны подчиняться логике конструктивно-композиционного 
построения. За основной цвет принимается цвет материала макета -  
белая бумага. Необходимо не допустить пестроты, расточительного 
использования цветовых средств, а также избежать антитектомичес- 
кого решения.

П о я с н е н и я .  Избранная методика выполнения упражнения 
позволяет в доступной форме увидеть и осознать возможности различ
ных композиционных средств, пути их Взаимосвязи, дополнения Или
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эаыеіденйя их полихромией. С помощью цвета легко превратить пер
воначальный метрический ряд в другой, более сложный, одну ритми
ческую закономерность -  в другую и flaisce в целое "семейство" рит
мических закономерностей, оставляя все характеристики ряда преж
ними /количество, величина элементов и интервалов/ за исключением 
цветовых. Различный цвет, по-разному "означивая" одни и те же 
элементы, различным образом доносит их ,цо сознания зри
теля: одни выделяет как главные, другие делает второстепенными, 
третьи -  нейтральными. Эначенме составляющих композицию элемен
тов может е помощью полихромии меняться в широких пределах.

Поиск композиционных приемов применения цвета, безусловно, 
должен находиться в определенной взаимосвязи с характером струк
туры объемно-пространственной форг/ы. Колорит должен сдержанно и 
экономно дополнять формообразование, выражая соответствующим цве
товым строем характер структуры композиции. Эмоционально-образ
ная выразительность колорита наглядно демонстрирует существенное 
отличие монохромной композиции от колористической. Заметим, одна
ко, что полное соответствие цветовой композиционной темы логике 
построения формы чаще всего придает цветопрюстранственный струк
тур» характер сухой схемы; Праодоление банальности, достижение 
неожиданного эффекта зависит от введения контрапункта, от некото
рого нарушения явного соответствия цветовой темы формообразующей 
закономерности и даже их прютивопоставления /организация с по
мощью цвета opи^инaЛьнoгo ритма, нового прюпорционального соотно
шения частей, необычного масштабного соотнесения стуктуры с окру
жением, неповторимого колористического звучания/.

Важные принципы проектирования полихрхзмных пространственных 
структур -  создание и сохранение их визуальной целостности, авто
номности в окружающей срзеде, внутрзеннего цветового единства, взаи
мосвязи с другими цвето-пространственными формами. Достижению 
этих принципов в упражнениях сопутствует решение одной или сразу 
нескольких композиционных задач -  выявление центр» и периферии, 
пластики объемно-пространственных элементов, логики их конструк
тивного стрюения и опрзеделенного соотношения их масс, определение 
соответствующего масштаба, четкой ориентации элементов структуры 
в прхзстранстве.

Обобщая сказанное, следует сделать вывод, что использование 
цвета в данном упражнении дает возможность воспользоваться им
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для формирования дополнительных ритмических групп изменяющихся 
элементов, что в свою очередь обеспечивает более сложный и выра
зительный характер соподчинения элементов, т .е .  приводит объемно
пространственную форму к единству на высоком уровне. Проиллюстри
руем это положение на нескольких примерах.

Среди композиций на выявление плоскости этот принцип отчет
ливее всего выражен в работе на рис. 2 4 .1 ,Б. В базовой модели 
/р и с .2 4 .1 ,А / использован ритмический порядок для образования нес
кольких групп элементов, развйваюпійх пластику поверхности. При
менение в полихромией композиции /р и с .2 4 .1 ,Б / элементов одного 
цвета, но различной насніденностй усилило этот ритм, а окрашивание 
одного из элементов каждой группы в один, наиболее насьшіенный 
тон помогает композиционно объединить группы элементов. Заметим 
при этом, что наиболее насыщенным тоном отмечены не только лишь 
крайние элементы ритмического ряда -  в этом и заключается пре
одоление банальности, организация с помощью цвета необычного рит
ма.

В композициях на рис. 2 3 .1 ,Б и 2 5 .1 ,В с помощью цвета вве
дены новые, элементы по сравнению с базовыми моделями. В работе 
на рис. 2 5 .1 ,В это -  новый промежуточный элемент ритмического ря
да, образованного опять же изменением насЬпденности цвета. Без та
кого нового э.демента ритмический ряд был не развит и трудно "Чи
тался". В работе на рис.2 3 .1 ,Б это -  контрапункт, пяТно активно
го цвета, останавливающее ритмический строй элементов базовой 
модели /р и с .2 3 .1 ,А /, усиленных цветом в пояихромной композиции 
/р и с .2 3 .1 ,Б /. Контрапункт действует в направлении уравновешива
ния композиции,

В полихромных композициях На выявление объема роль цвета яс
но прослеживается на модели на рис.2 4 .2 ,Б. В соответствии со 
структурой базовой модели /ри с. 2 4 .2 ,А/ б полихромной модели цвет 
(тона: желтый -  светлокоричнеВнЙ -  коричневый) -  подчеркивает
ритм элементов, образующих, одинаковые Группы и окружаюіцйх основ
ной пирамидальный объем. Здесь цвет соответствует членениям фор
мы и усиливает впечатление массивности низа объема.

В работе на рис. 2 3 .2 ,Б цветом выделены Не Только существую
щие в матрице /р и с .2 3 .2 ,А / членения, но образованы новые, действу- 
кхдие, однако, так же, как существующие: они словно обнажают слож
ное сечение основной формы. В Мо.дели на рис. 25 .2 , Б более плот-
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ным и ТОТ9ЛЫМ цветом выделены элементы, окружающие основной объ
ем и выявляющие характер ограждакщих его плоскостей -  плоской и 
криволинейной.

Среди композиций на выявление пространства в работе на рис. 
2 3 .3 ,Б использованием нескольких цветовых тонов усилены ритми
ческие связи сложных по форме элементов, расчленяющих простран
ство по глубине, а основную его часть т и по вертикали. В моде
ли 2 4 .3 ,Б структура цептрическога пространства подчеркнута с 
помощью трех цветов: плоскости, обращенные к ядру, окрашены од
ним цветом /желтым/, наружные. -  другим /коричневым/; два акцен
та -  круг и вертикаль -  выделены активным цветом /красным/. В 
работе на рис. 25 .3 , Б оказалось достато^шо применить лишь два 
цветовых тона для градации и обобщения сложных по структуре 
формообразований, расчленяюицгх пространство в плане и частично 
по вертикали. В композиции на рис. 23 .3 , Б введены цветовью 
графы, зрительно объединяющие вертикальные плоскости и поверх
ности основания и по-новому выявляющие глубинность пространства.

Упражнение № 7. Изучение взаимосвязи внутреннего 
пространства с объемной формой и окрзгхающей средой

П е л и  и у с л о в и я .  Упражнение имеет целью .дальней
шее изучение композиционных закономерностей, приемов и средств 
организации сложной архитектурно-пространственной формы, разви
тия пространственных представлений.

Требуется организовать интерьерное пространство, ограничен
ное материальными поверхностями. Далее необходимо проследить, как 
эти поверхности формируют объем сооружения, воспринимаемый извне. 
Следует изучить возможности организации связи внутреннего прост
ранства и внешнего объема с окружающей средой /подразумевается 
открытое пространство, окружающее 'объем/.

Для выполнения, задания вводятся еле,дующие условия.
I . Внутреннее пространство должно пре.дставлять собой единую 

композиционную систему нескольких /3 - 5 /  ограниченных, закрытых 
пространств, непосредственно связанных др.уг с другом. В некото
рых случаях .для более удобного восприятия композиционного решения 

■поверхности перекрытий могут быть не показаны. Размеры пространств 
могут находиться в контрастных и нюансных соотношениях.
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2. Закрытые пространства ограничиваются плоскостями /объем
ные элементы исключаются/. Все плоскости должны располагаться 
вертикально или горизонтально по трем координатам. ІЬіоскостй мо
гут пересекаться, примыкать друг к другу, находиться на расстоя
нии .

3. Внешняя форма должна пластически выявлять внутреннюю 
организацию пространств и быть решена как объемная форма.

4. Связь внутреннего пространства с внешней формой должна 
быть создана непосредственным перетеканием открытого и закры
того пространства с помощью плоскостей, обідйх.для внутреннего 
пространства и наружной среды, а также использованием промежуточ
ных, полузамкнутых пространств.'

5. Поверхности оснований открытых и закрытых пространств 
могут находиться в одном или нескольких у{ювнях.

Макет выполняется из одноцветной бумаги или картона в масшта
бе 1 :50 . Габариты закрытых пространств -  от 2 до 6 м. Композиция 
располагается на квадратном участке размером 20x20 м, т .е .  разме
ры подмакетника -  40x40 см. Для определения масштабности слеіц'ет 
показать фигурку человека.

ІІ о я с н е н и я. Одним из условий органичного, построе
ния архитектурного сооружения является диалектическое единство 
организации интерьерных пространств и его внешней объемной формы. 
Приведенные примеры показывают, что выразительный, пластичный 
внешний объем может быть получен лишь в процессе построения раз
витой объето-пространственной структуры, расчленения заданного 
пространство по трем координатам и наоборот; организация внутрен
него пространства корректируется одновременной гармонизацией эле
ментов, которые участвуют в формировании внешнего объема.

В композиции на рис. 26 .1 /она  представлена в различных ра
курсах/ главная часть пространства организована двумя угловыми 
секциями, имеющими наибольшие размеры по всем координатам. Это 
ядро подчеркнуто в объеме и поддерживается несколькими второсте
пенными зонами, развивающими пространство в плане и дополняющи
ми ядро в объемном отношении. Направление главного подхода под
черкнуто [шндусом; доминирующая часть пространства дополнительно 
выделена членением поверхности основания. Такой же принцип допол
нения главного ядра второстепенными объемами использован в работе
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на рис. 27 ,2 . Здесь второстепенные зоны пространства по.пучили 
более автономное решение; возросла объединяющая роль внутренне
го пространства; сильное композиционное звучание получил прони
зывающий все внутреннее пространство полосовой элемент.

В композиции на рис. 26.2 внутреннее пространство решено 
более цельно, но и оно разделено системой вертикальных и гори
зонтальных элементов; в объемном построении это отразилось в 
ступенчатой трактовке формы. Направление главного подхода акцен
тировано вертикалью. Достаточно активно и своеобразно расчле
нено пространство в модели на рис. 27 .3 : здесь доминирует тема 
развития как бы по спирали. Эта тема получила отражение в форми
ровании внешнего объема, состоящего из нескольких концентричес
ких секций. Направление развития пространства и связь с окру
жающей средой выявлены диффер>енциацией уровней поверхности ос
нования.

В работах на рис. 27.1 и 27.6 внутреннее пространство реше
но подчеркнуто замкнутым. Но и здесь богатая пластическая расчле
ненность внешнего объема достигается многочисленными сдвижками 
вертикальных плоскостей в плане, чем одновременно обуславливает
ся и планировочное решение. В обеспечении взаимосвязи внутрен
него прюстранства и внешнего объема большое значение имеют ріегу- 
лирювание высоты вертикальных плоскостей /р и с .2 7 .1 /, наличие уг
ловых выступов-накладок, принизывающих ограждающие плоскости из
нутри наружу.

В композициях на рис. 27.1 и 27.4 внутреннее пространство 
активно развито по вертикальной координате введением вертйкаіль- 
ных членений, разделением основания на уровни, нарастанием высо
ты элементов /р и с .2 7 .1 / ,  подъемом зоны прюстранства на целый 
ярус /р и с .2 7 .4 /. Это обстоятельство отразилось на построении внеш
него объема в прютивопоставлении более массивного верха и прост
ранственно развитой нижней части формы.

Упражнение № 8 . Композиционное сопоставление и
колористическая организация двух контрастных
ограниченных и взаимосвязанных пространств

Ц е л и  и у с л о в и я .  Упражнение имеет целью одновріе- 
менное изучение KownosniłHOHHbTK и колористических закономерностей
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в процессе решения пространственных задач, воспитание цвето- 
пространственных представлений, развитие полихромного прост
ранственного мышления.

Требуется композиционно построить и сопоставить два конт
растных пространства ограниченного типа с одновременным использо
ванием цвета как композиционного средства. Взаимосвязь прост
ранств может быть достигнута непосредственным перетеканием одно
го в другое или с помощью связуемого пространства. Контраст мо
жет быть достигнут изменением параметров пространства по следу
ющим характерстикам:

соотношению координат /пространства глубинные, вертикаль
ные, фронтальные и д р . / ;

величине пространства; 
форме плана пространства; 
степени замкнутости;

При построении композиционной системы контрастных прост
ранств разрешается использовать плоскостные формы различной ве
личины, занимающие любое положение по отношению к основным осям 
координат. Для выявления построенной пространственной композиции 
возможно использование еле,дующих приемов.

1. Членение элементов, ограничивающих пространство /вклю
чая основание и перекрытия/.

2 .  Сопоставление контрастных форм самих элементов и их 
членений.

3. Сопоставление массы и пространства в элементах.
4 . Членение пространства элементами.
5. Контрастное сопоставление колорита двух пространств и 

одновременное осуществление их взаимосвязи путем: а / противопос
тавления доминирующих цветов пространств /дополнительных, конт
растных по яркости, насыщенности, светлоте/; б /  взаимопроникно
вения цветовых графов /п ятен /.

6 . Создание с помощью цветового решения зрительного ощуще
ния затесненного или просторного пространства: а / используя свой
ство темных, плотных, корпусных цветов "сжиматься"; б /  исполь
зуя свойство светлых, легких цветов "распространяться".

7. Создание зрительного движения внутри пространственной 
Форш направлением и характером цветовых графов.
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6 . Создание и выявление композиционного центра: а /  нараста
нием интенсивности свойств пространственных элементов и макси
мальной насышенностып их в главной части, в том Числе окрашива
нием в цвет, контрастный к фону /теплый на холодном, темный на 
светлом, дополнительный к фону и т .п . / ;  б /  ритмической связью 
главной части с остальными элементами; в / окрашиванием в более 
активный цвет по яркости или касыденности.

При выполнении упражнения необходимо добиться цветового 
единства композиции и согласованности колорита с фориой путем: 
я / .зрительного сохранения исходной формы пространств; б /  дости
жения согласованности цветовых сочетаний; в /  выявления масштаба 
композиции определением соответствуюгдего размера и характера ри
сунка цветовых пятен, их насыщенности и яркости.

материал -  белая бумага, гуашь. Размеры макета -  в преде
лах 20-30 см по все.м координатам. Для определения масштабности 
необходимо показать фигурку человека.

П о я с н е н и я .  Предполагается одновременное зарождение 
и формирование цветового образа в неразрывной связи со станов
лением структуры гіріэстракстаенной формы. Являясь неотъемлемым 
свойством пространства, цвет способствует большей его вырази
тельности. Безусловно, цвет без формы не существует, как впро
чем к формы бесцветной нет в природе, и, чтобы использовать в 
макете цвет, нужно иметь для этого поверхности-носители, кон
структивную основу. Однако несомненно луч-ле, если замыслу струк
туры пространства одновременно сопутствует и колористический'об
раз, который затем развивается и раэраоатывается параллельно в 
переплетении и вгаимодеЯствии. 8 данном упражн.^нии задачи образ
ные, композиционные, тектонические и колористические тесно пере
плетаются .между- собой, и решение одной из них невозможно без 
остальных.

Основным принципом выполнения упражнения должно быть пони
мание синтеза архитектурной формы и архитектурной полихромии 
как качественной целостности. Для архитектурной колористикк ре
шающим является ее влияние на восприятие параметров, пропорций, 
масштаба, монументальности или Декоративности архитектурной 
формы, ее тектоничностйг. Вливаясь в полифоническое звучание 
архитектурно-пространственных форм, полихромия должна служить
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разритию и обогащению пластических свойств собственно архитек
турных форк, своими специфическими чертами -  привлекательностью, 
гармоничностью и выразительностью сочетаний, ясностью колористи
ческого образа, логикой распределения цветовых масс в простран
стве, зрительной его "артикуляцией". Очень важно при этом, чтобы 
цветовая тема обогащала или частично заменяла пластическую, но 
не дублировала ее, прямолинейно следуя всем особенностям кон
структивной основы и тем самым становясь излишней.

В процессе выполнения упражнения решаются такие задачи, как 
объединение разрозненных объемно-пространственных элементов на 
основе зрительно организующего и собирательного действия цвета, 
создание ощущения "сгущения -  разрежения" пространств, взаимо
проникновения колорита одного пространства в другое и наоборот 
/диффузия цвета/, зрительная корреляция геометрического вида и 
параметров элементов /артикуляция пространств/ и др.

Так, на примере композиции на рис. 2 8 .1 ,Б видно, как неслож
ное по конструктивной основе пространство, расчлененное с по
мощью пластики ограждающих вертикальных элементов, дополнитель
но выявляется по глубине введением членений, выполненных цветом. 
Композиционный центр, подчеркнутый нарастанием пластических 
свойств элементов, активизируется и с помощью цвета/’' .  Композиция 
на рис.2 9 ,1 ,Б построена на контрасте двух пространств, имеющих 
довольно сложный контур планов. Это обстоятельство подчеркнуто 
введением цветной полосы по верху ограждающих элементов; эта 
полоса и обобщает пространство, и должным образом расчленяет 
еро. С помощью цвета, которым окрашена плоскость основания, 
организована новая зона пространства, образуя простейший ритми
ческий порядок.

Среди приведенных примеров есть несколько, построенных на 
контрасте пространств, одно из которых развито в плане, другое -  
по вертикали. В работах на рис. 2 8 .2 ,Б и 3 0 .1 ,Б интерьер высоко
го пространства и доминирующий элемент другого окрашены одним 
цветом; это зрительно объединяет различные зоны пространства,

X -  для удобства графического исполнения и восприятия в табли
цах методических указаний рядом с полихромией моделью 
показана монохромная структура.
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структура, конструктивная основа которьк построена по разным 
координатам. Наружные плоскости ограждения пространств могут 
быть окрашены также одним цветом /р и с .2 8 .2 ,В /, а возможно ис
пользование более сложного соотношения -  ритмического изменения 
насыщенности цвета /р и с .2 9 .3 ,Б; 3 0 .2 ,Б /.

В нескольких показанных примерах цветом выполнены членения, 
отсутствующие в объемно-пространственной структуре. Так, в ком
позиции на рис. '2 8 .2 ,Б цветовые графы в виде полукруга, будучи 
композиционно связаны со спецификой конструктивной основы, по
могают зрительно разделить пространство на планы. В модели на 
рис. 3 0 .2 ,В введенная на плоскости основания цветная полоса 
вошла в ритмическую группу элементов, организующих сложную объ

емно-пространственную форму. В работе 2 9 .3 ,Б пятно активного цве
та выявляет ядро плана доминирующей части пространства. Б компо

зиции не рис. 2 9 .2 ,Б цветом выполнено членение на внутренней 
поверхности ограждающего элемента, которое зрительно развивает 
основное пространство по вертикали в дополнение к конструктивным 
элементам -  членениям, окрашенным в тот же цвет.

В некоторых работах использование цвета позволяет объеди
нить многочисленные и разнообразные элементы. В модели на рис. 
2 9 .3 ,Б эту функцию выполняет граница двух цветов, в которые ок
рашены вертикальные формы, ограничивающие распластанное прост
ранство; выполненная на одной высоте над основанием, она эффек
тивно объединйет развитые форш. Пример взаимопроникновения двух 
цветов в разные зоны пространства, что также обеспечивает це
лостность зрительного восприятия модели, показывает композиция 
на рис.3 0 .3 ,Б. В показанных работах, как правило, применено 
три цветовых тона; лишь в некоторых использован четвертый для 
подчеркивания композиционно важного элемента или зоны прост
ранства /р и с .2 8 .3 ,В; 2 9 .3 ,Б /.
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В заключение методических указаний необходимо еще раз обра
тить внимание обучающихся на то , что выполненные по изложенной 
методике практические упражнения по композиции архитектурно- 
пространственных форм не являются моделями конкретных архитектур
ных сооружений. Упражнения следует рассматривать лишь учебной, 
условной формой поиска композиционного единства архитектурно
пространственных элементов; в условиях учебного макетирования 
такой поиск не ограничивается ни функциональными, ни конструк
тивными требованиями. Однако дистанция между учебно-прикладными 
моделями композиций и определенными архитектурами решениями в 
конкретных обстоятельствах легко преодолевается, и это показано 
на ряде примеров. Так, на таблице 31 проиллюстрировано решение 
фасада простейшего архитектурного сооружения /курсовой проект 
кафе -  рис.3 1 .I /  как построение и выявление фронтальной компози
ции /р и с .3 1 .2 /. На таблице 32 приведено решение мемориального 
сооружения /памятник К.Либкнехту и Р.Люксембург в Берлине; архи
тектор Мис ван дер Роэ, 1926 г . -  рис. 3 2 .1 / как построение и 
выявление объемной композиции /р и с .3 2 .2 /. На таблице 33 показано 
решение планировки и застройки зоны городского центра /улицы 
Первомайской в Могилеве - -р и с .3 3 .1 / как построение и выявление 
глубинно-пространственной композиции.

Опыт выполнения упражнений по объемо-пространственной ком
позиции на кафедре "Теория и история архитектуры" Белорусского 
политехнического института в І972-І99І гг . позволяет предположить, 
что временной фактор в значительной мере обуславливает законо
мерность построения архитектур<ю-пространственной формы. Органич
ность и современность последней зависит от характера строитель
ной технологии, конструкций, материалов, изменяющихся представ
лений людей о целостности форм современного мира. Анализ самой 
механики развития и смены средств композиционного построения 
архитектурно-пространственных форм -  задача, безусловно, сложная 
и самостоятельная. На примере рассмотренных упражнений следует 
заметить, однако, что определенной тенденцией формирования всех 
видов композиции становится все более пространственное расчлене
ние масс, все меньшее участие пропорций и все большее включение 
пространства, даже в плоскостные и объемные композиции. Прост
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ранство перетекает между плоскими и объемными элементами, свя
зывает их, а порой становится главным. Типичные для каждого вида 
композиции признаки вначале словно нарушаются, преодолеваются, 
затем с iioMoąbio метроритмических компоэиционно-пространственши 
связей зОсстанавливаются, приводя к формированию выразительной 
структуры на новом, более сложном и высоком уровне.

Предложенный порядок выполнения практических упражнений 
целесообразен с точки зрения последовательного усложнения компо
зиционных задач, подключения к использованию все новых свойств 
объемно-пространственнж форм и снятия некоторых ограничений 
среди применяемых в ’ 'пражнении выразительньос средств. Однако в 
конкретных условиях учебного процесса, например, для более удоб
ного размещения упражнений по семестрам, безусловно, возможны 
некоторые перестановки.
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