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ПрЕдИсЛОВИЕ АВтОрА

Первый вариант этой книги знакомил студента, изучающего архитектуру, с формой, про-
странством и теми принципами, которые используются при проектировании и строительст-
ве. Форма и пространство —  это самые важные архитектурные средства, которые составляют 
базовый «словарь» архитектора. Они просты и при этом вечны.

Второе издание также демонстрировало примеры того, какими разнообразными могут быть 
сочетания формы и пространства и как они формируют нашу окружающую среду. В нем было 
больше текста и диаграмм для большей ясности. Кроме того, во второе издание я добавил еще 
примеров архитектурных творений, расширил разделы, посвященные проемам, лестницам 
и масштабу, и, наконец, включил словарь терминов и именной указатель.

В третьем издании все так же представлены главные элементы и принципы архитектурного 
проектирования во всем разнообразии своих проявлений на протяжении истории человече-
ства, но добавлен еще и электронный компонент —  для того, чтобы показать аспекты време-
ни и постепенное развитие этих элементов и принципов.

Настоящее четвертое издание было дополнено более чем двумя десятками образцов совре-
менной архитектуры, отобранных для иллюстрации новых форм, не ограничивающихся веч-
ными элементами базовой статики —  колоннами, балками и несущими стенами устойчивых 
конструкций, зафиксированных во времени и пространстве. Изменения были также внесены 
в электронный компонент приложения для лучшего восприятия некоторых проектных реше-
ний, относящихся к масштабу и пропорциям, зрительных, неочевидных вариантов, среди кото-
рых архитектор находит оптимальный для каждого проекта.

В книге представлены главные элементы и принципы архитектурного проектирования, при-
менявшиеся на протяжении истории человечества, —  исторические образцы, неподвластные 
времени и  не  знающие культурных границ. Хотя сопоставление стилей может показаться 
иногда непоследовательным, разные примеры выбраны сознательно, чтобы побудить чита-
теля, с одной стороны, увидеть нечто общее в непохожих с виду сооружениях и заострить, 
с другой стороны, различия, отражающие время и место их возведения. Возможно, читателю 
придут в голову другие примеры. При более близком знакомстве с проектными элементами 
и принципами могут возникать новые аналогии, связи и смысловые значения.

Приведенные иллюстрации далеко не исчерпывают существующих примеров, и они не обяза-
тельно представляют собой прототипы обсуждаемых концепций и принципов. Их подборка 
служит лучшему пониманию и прояснению обсуждаемых идей —  формальных и пространст-
венных. Эти изначально творческие идеи, давно вышедшие из исторического контекста, по-
прежнему заставляют размышлять: как их анализировать, понимать, применять? Как претворять 
их в гармоничные, полезные и осмысленные архитектурные пространства и объемы? Как ре-
шать с их помощью разнообразные архитектурные проблемы? Надеюсь, что подобный способ 
изложения материала поможет читателям глубже понять архитектуру, среди которой мы живем, 
о которой читаем в литературе и которую мысленно представляем себе, работая над проектом.
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ВВЕдЕНИЕ

В принципе архитектурное сооружение замысливается, проектируется и  строится в  ответ 
на некую сложившуюся ситуацию. Эта ситуация может носить чисто функциональный ха-
рактер или быть так или иначе связанной с социальными, политическими или экономиче-
скими обстоятельствами. В  любом случае предполагается, что данная ситуация абсолютно 
неудовлетворительна, т. е. является проблемой, и  необходимо создать новые условия, т. е. 
найти решение. Следовательно, создание архитектурного произведения и сам процесс про-
ектирования превращаются в процесс решения проблемы.

Первый этап любого проекта заключается в том, чтобы распознать проблему и задаться целью 
найти ее решение. Проектирование —  это прежде всего волевой акт, целенаправленное уси-
лие. Сначала архитектор должен документально зафиксировать существующее положение, 
определить проблемный контекст, собрать необходимые данные для рассмотрения и анализа. 
Это ключевой этап проектирования, поскольку суть решения неразрывно связана с понима-
нием, определением и  формулировкой проблемы. Как говорит выдающийся датский поэт 
и  ученый Пит Хейн, «искусство решает проблемы, которые невозможно сформулировать 
прежде решения. Постановка вопроса —  уже часть ответа».

Конечно, архитектор всегда интуитивно предвидит решение вставших перед ним проблем, 
но и глубина их понимания, и формы найденных решений неизбежно зависят от широты диа-
пазона профессионального «словаря». Если его проектный язык ограничен, то ограничен и на-
бор возможных решений. Поэтому цель этой книги —  расширить и обогатить «словарный 
запас» проектировщика, исследуя основные элементы и принципы, анализируя разнообразные 
решения архитектурных проблем, выработанные на протяжении всей истории человечества.

Искусство архитектуры не просто удовлетворяет чисто функциональные строительные тре-
бования. Изначально, по своей физической функции, архитектурные сооружения создаются 
для размещения и обустройства человеческой деятельности. Однако искусство упорядочи-
вания и организации форм и пространства сообщает архитектуре способность еще и вдох-
новлять людей, так или иначе их настраивать, придавать определенные смыслы. Хотя наше 
исследование в  основном сосредоточено на  формальных и  пространственных идеях, это 
не преуменьшает значения социальных, политических и экономических аспектов архитек-
туры. Формы и объемы рассматриваются здесь не как самоценные элементы, а как средства 
решения архитектурных проблем с учетом функциональных требований, цели, контекста.

По аналогии скажем, что, прежде чем складывать слова и пополнять словарь, надо выучить и ус-
воить алфавит; прежде чем составлять предложения —  понять грамматические и синтаксические 
правила; прежде чем писать очерки, романы и т. п. —  уяснить принципы литературной компози-
ции. Как только все это будет понято, можно писать остро, сильно, призывать к миру или к бунту, 
рассказывать о банальных вещах или говорить прозорливо, со смыслом. И прежде чем задумы-
ваться о жизненно важном смысле архитектуры, следует познакомиться с главными элементами 
формы, объема, научиться манипулировать ими, организовывать их, разрабатывая идею проекта.
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Для изложения материала в надлежащем контексте рассмотрим основные архитектурные элемен-
ты, системы, композиционные структуры. Все они реальны, известны на практике. Одни воспри-
нимаются сразу, другие труднее понять и почувствовать. Одни играют главную, другие второсте-
пенную роль в организации сооружения. Одни несут зримый образ и смысл, другие служат их 
интерпретации или модификации. Но в любом случае именно взаимодействие элементов и систем 
рождает единое целое, обладающее согласованной структурой. Архитектурный порядок возникает 
тогда, когда организация частей наглядно выявляет их взаимосвязи друг с другом и с сооружением 
в целом. Если подобные взаимосвязи воспринимаются как взаимодополняющие и способствуют 
возникновению единого по своему характеру целого, значит, существует художественно-смысло-
вой строй, что обладает гораздо большей значимостью, чем мимолетное внешнее впечатление.

Архитектурные системы

Архитектура пространство •  , , 

структуры •   ,  

•   , , , 

, 

•  , , 

В  

при

   

 

•   

•  , ,  , 

 , 

В   

 

•      

•     

•  , , 

•  

•  , ,  

•   

•   

•   

•     

 •    

•  : , , 

, 

•  : , , 

, 

•      

 

•   ,  

  

•    
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…и оргАнизАции

Ф Ф     

 

•     •  пространства

•    •  

•    

•  

Ч  

 

   

  

  

•    

•    

•     

•       

пространствах

•   , , ,  

, 

 

  

 

  

   

,  

    

•  

•  рисунки

•  

•  

•  контекст

ПРОСТРАН-

СТВО

ФУНКЦИИ ФОРМА

ТЕХНИКА*

*  Техника относится к теории, принципам или изучению искусства или процесса.
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Пространственная система

•     

  ,  

   

.

конструктивная система

•      

   .

•      

  .

Эти схемы представляют графический анализ того, как 
происходит в  архитектуре интеграция взаимодействую-
щих частей в сложное, но гармоничное целое.

В  « м, , 

   , 1 

923–1931 .,  
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система ограждающих элементов

•  Ч     

  , 

    

  .

система организации пространственных 

перемещений

•        

,    

    .

•     

   .

«Его скупой, почти квадратный экстерьер заключает в себе сложную конфигурацию интерьера, 
проглядывающую сквозь проемы и через выступы сверху... Его внутренняя организация отвеча-
ет многочисленным функциям дома, семейному положению, отчасти сокровенным сторонам, 
свойственным всякой частной жизни. Его внешняя композиция выражает общую идею дома 
в простом масштабе, соответствующем зеленому полю, над которым царит постройка, а воз-
можно, и городу, частью которого она когда-нибудь станет».

Роберт Вентури  
«Сложность и противоречие  

в архитектуре», 1966 г.
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первичные элементы

«Все живописные формы начинаются с точки, которая 

самостоятельно приходит в движение… Точка 

движется… и возникает линия —  первое измерение. 

Когда линия, перемещаясь, образует плоскость, 

мы получаем двухмерный элемент. При переходе 

от плоскости к объему столкновение плоскостей 

«рождает» тело (трехмерное)… Сумма кинетических 

сил превращает точку в линию, линию в плоскость, 

переводит плоскость в пространственное 

измерение».

Пауль Клее 

«Мыслящий глаз:  

записки Пауля Клее» 

1961 г.

1
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первичные элементы

В этой главе представлены первичные элементы формы в порядке их развития из точки в од-

номерную линию, из линии в двухмерную плоскость и из плоскости в трехмерный объем. 

Сначала каждый элемент рассматривается концептуально, а потом —  как визуальный элемент 

словаря архитектурного проектирования.

В концептуальном смысле точку, линию, плоскость, объем можно увидеть лишь мысленным 

взором. Хотя они реально не существуют, мы, тем не менее, чувствуем их присутствие. Точку 

мы можем ощутить как место схода двух линий, линию —  как контур плоскости, плоскость —  

как грань объема, а объем —  как объект в пространстве.

Будучи визуализированы, на бумаге или в трехмерном пространстве, эти элементы превра-

щаются в форму, которая обладает характерными очертаниями, размерами, цветом, факту-

рой, вещественностью. Сталкиваясь с такими формами 

в окружающей среде, надо уметь различать в их струк-

туре исходные первичные элементы: точку, линию, пло-

скость, объем.

Первичные элементы, образующие форму:
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Точка

Линия

Плоскость

Объем

тОчКА

Точка отмечает положение в  пространстве. В  концеп-

туальном плане она не  имеет ни  длины, ни  ширины, 

ни глубины и поэтому статична, централизована, лише-

на направления.

В качестве первичного элемента словаря форм точка 

может служить для отметки:

•   ;

• я  ;

•  я       ;

•  я.

Хотя точка теоретически не имеет ни объема, ни формы, ее 

присутствие становится ощутимым, если ее поместить в не-

кое визуальное поле. При размещении в его центре точка за-

нимает устойчивое, статичное положение, организуя вокруг 

себя окружающие элементы и доминируя в этом поле.

Точка отмечает положение, 
в пространстве.
 
Протяженная точка  
порождает

Линию, обладающую:
• ;
• ;
• .
 
Протяженная линия 
превращается в

Плоскость, обладающую:
• , ;
• ;
• ;
• ;
• .
 
Протяженная плоскость 
образует

Объем, обладающий:
• , , 
• ;
•   

и пространственными 
;

• ;
• ;
• .



18 

Мон-Сен-Мишель,  

Франция, XIII в. и позже

   

 ,   

на исключительное место этого 

укрепленного монастыря в пейзаже

Площадь Капитолия,

Рим, ок. 1544 г., Микеланджело.

Центр этой городской площади отмечен  

конной статуей Марка Аврелия

•  

  , 

Италия, 1153–1265 гг., 

Диоти Сальви

   

Ньютона, проект, 

1784 г., Этьен Луи Булле

• 

 , ,  

, . 350 .  . .
•  

тОчечные элементы

Когда точка смещается относительно цен-

тра, поле становится агрессивнее, вступа-

ет в  борьбу за  визуальное превосходство. 

Между точкой и полем возникает визуаль-

ная напряженность.

Точка не имеет измерений. Чтобы визуаль-

но отметить положение в пространстве или 

на земной плоскости, точку надо продлить 

вертикально в виде линии —  колонны, обе- 

лиска, башни. Любой такой столбообраз-

ный элемент в плане сводится к точке и по-

этому сохраняет визуальные характеристи-

ки точки. К другим формам, происходящим 

из точки и обладающим такими же визуаль-

ными характеристиками, относятся:
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