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Аннотация 
Настоящая статья – попытка проанализировать современные подходы к теории 
композиции. Рассматриваются исследования западных и отечественных архитекторов, 
труды которых легли в основу или используются до сих пор в образовательной 
программе студентов архитектурных школ. Проводится сравнение основных понятий, 
таких как определение архитектурной композиции, свойства архитектурной формы и 
средства выразительности архитектурного образа.1 
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Abstract 
This article is an attempt to analyse modern approaches to composition theory. Examines the 
study of Western and Russian architects, whose works formed the basis of or are still being 
used in the educational program of students of architectural schools. A comparison of basic 
concepts such as definition of the architectural composition, properties, architectural forms and 
means of expression of the architectural image.2 
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Что есть архитектурная композиция? Слово архитектура образовано от латинского слова 
«architektura», которое, в свою очередь, образовалось от слова «architectus» (архитектор), 
означающее в древнем греческом языке «главный строитель». В русском языке имеется 
оригинальное обозначение данного вида искусства – зодчество. Следовательно, 
архитектура как вид деятельности человека означало искусство строить. Слово 
композиция произошло от латинского слова «compositio», означавшее «составление, 
соединение». Таким образом, архитектурная композиция может дословно означать 
искусство составлять целое из частей. Она берет свое начало из ордерной системы 
античной культуры. Ордер – это композиционная схема, закон или принцип построения 
формы. В различных ордерах (дорическом, коринфском, ионическом и др.) отражено 
взаимоотношение человека и природы, массы и пространства, конструкции и формы. 
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Ордеры представляют собой систему разнообразия внутри некого целого, что делает их 
актуальными и на сегодняшний момент. 
 
Классическая теория композиции с определенными изменениями существовала на 
протяжении многих веков развития культуры. До конца XIX века принципы классического 
метода композиции в целом остаются неизменными (классицизм, барокко, ренессанс и 
т.д.). Однако в XX веке происходят кардинальные изменения картины мира – 
стремительное развитие техники и науки, которые отражаются и на архитектуре. 
Начинают разрабатываться методы объемно-пространственного мышления, восприятия и 
познания чувства соразмерности и гармонии. В двух архитектурно-художественных 
школах – ВХУТЕМАСе и Баухаузе – формируются новые курсы архитектурной 
композиции. Одна из их важнейших задач заключался в том, чтобы обобщить 
накопленный архитектурно-композиционный опыт «в виде системы определенных 
закономерностей» [13]. Таким образом, закладываются основы теории архитектурной 
композиции, которой учат студентов современных архитектурных школ. 
 
Со временем формируются два подхода в понимании архитектурной композиции: 
«абстрактный» и «тектонический» [16]. Первый подразумевает рассмотрение 
архитектурной формы исключительно отвлеченно, основываясь на общих 
закономерностях построения. Второй подход отличается тектоническим пониманием 
структуры архитектурной формы. Согласно последней точки зрения, архитектура 
создается не только для утилитарных функций, она также является частью искусства и 
культуры. По этой причине в зданиях и сооружениях должна присутствовать некая идея 
или смысловое наполнение, которое выражается в их соответствии времени и месту. 
Абстрактно-художественный подход в теории архитектурной композиции свойственен 
больше отечественным школам, а тектонический – западным, однако есть и такие 
исследователи, в чьих трудах и работах наблюдается тенденция «объединения» выше 
упомянутых подходов. 
 
Основами архитектурной композиции занимались многие исследователи и архитекторы, и 
в зависимости от точки зрения, что же есть композиция в архитектуре и что есть 
архитектура сама по себе, у них были разные интерпретации и подходы. А.В. Иконников 
писал: «Архитектура – не только искусство строить, это система материальных структур 
(здания, сооружения), формирующая пространственную среду для жизни и деятельности 
людей» [10, с.7]. Согласно А.В. Степанову: «Архитектура – это соединение искусства, 
науки и производства» [13, с.7]. Для Ф.Д.К. Чиня архитектура – это ответ на социальные, 
политические, функциональные и прочие проблемы. Р. Крие также связывал архитектуру 
с практической наукой, в которой функция – фундаментальная точка отсчета для всей 
архитектурной выразительности. Для С. Юнвина архитектура прежде всего – это 
идентификация места. Как видно, у всех своя точка зрения на архитектуру, 
следовательно, и определения архитектурной композиции различны: 
 
 А.В. Иконников – «…архитектурная композиция – это целостная художественно-
выразительная система форм, отвечающая функциональным и конструктивно-
техническим требованиям» [10, с.7]; 
 Е.А. Григорян – «целостность, наличие сложного строения, содержащего 
противоречия, приведенные к гармоническому единству благодаря системе связей между 
элементами» [8, с.3]; 
 Д. Хенлон – сложная система, где каждая деталь находится в непосредственном 
контакте друг с другом и соразмерно создает бесшовное пространство; 
 Ф.Д.К. Чинь – не дает определения архитектурной композиции, для него она 
выражается во взаимодействии формы и пространства; 
 М. Джорджеску – закономерности, которые в итоге позволяют создавать 
архитектурные произведения, в которых элементы гармонично связаны друг с другом и в 
которых форма соответствует функции; 
 Р. Крие – нет определения архитектурной композиции, для него это процесс 
взаимоотношения функции и конструкции, образующих форму; 
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 А. Ди Мария и Н. Ю – нет определения, рассматривают «базу» операционных 
возможностей в качестве «действий» в проектировании; 
 С. Юнвин – способ гармоничного сочетания элементов архитектуры с целью 
идентификации места. 
 
Для большинства российских исследователей (В.Ф. Кринского [11], А.В. Степанова, 
В.Ф. Вавилина [7], А.В. Ефимова [9], Е.А. Григоряна) архитектурная композиция прежде 
всего связана с достижением гармоничного единства между элементами и целым. Это 
достигается за счет использования следующих средств создания архитектурного образа: 
симметрии и асимметрии; ритма и метра; тождества, нюанса и контраста; масштаба и 
масштабности; пропорции; динамики и статики; оптических корректив. В условиях 
слаборазвитого строительного комплекса в нашей стране именно эти приемы позволяют 
создавать наиболее выразительные образы. 
 
У западных исследователей чаще всего отсутствует как таковое определение 
архитектурной композиции. Их интерпретации разнятся, но их объединяет 
функциональный подход к пониманию основ архитектурной композиции, они 
рассматривают форму и пространство и определяют «действия», «операции», по 
средствам которых происходит моделирование среды. А.Ди Мария и Н. Ю, например, в 
своей книге описывают «операционное проектирование», где переносится акцент с 
поверхности на объем. Выделяются такие операции как «merge» (соединение), «nest» 
(встраивание), «offset» (подобие), «carve» (разделение/вырезание), «compress» (сжатие, 
сдавливание) и т.д. [1]. Они могут объединяться: отражением, группированием, 
сложением, массивом и объединением. Из самих называний можно сделать вывод об 
ином подходе к формообразованию. Речь идет уже больше не о плоскостных 
модуляциях, а об объемных. Однако первичные элементы абсолютно просты – это точки, 
линии, плоскости, объемы внутреннего пространства и внешнего пространства (Р. Крие). 
По средствам различных формообразующих операций (изгиб, излом, проникновение, 
отделение и т.д.) моделируются регулярные, хаотичные или основанные на двух 
предыдущих типах архитектурные формы и пространства. 
 

 
 
Рис. 1. Матрица взаимоотношений и зависимостей решений в проектировании Р. Крие (по 
[5, c.44] в авторской интерпретации) 

Некоторые отечественные и западные подходы имеют много общего. Например, 
Ф.Д.К. Чинь и М. Джорджеску выделяют в своих работах такие средства архитектурной 
композиции, как симметрию, масштаб, ритм, из чего следует, что они являются одними из 
основополагающих в теории композиции. Ф.Д.К. Чинь также выделяет такие 
композиционные принципы, как ось (самый элементарный способ организации 
пространства), иерархию (акцентирование чего-либо – размеров, уникальной формы, 
особого «стратегического расположения»), базовый элемент (который задает 
композицию), трансформацию (изучение прошлого опыта и модификация прототипа в 
современной действительности). 
 

 
 
Рис. 2. Композиционные принципы Ф.Д.К. Чинь (по [14, с. 321] в авторской интерпретации) 
 
 
Д. Хенлон в своей книге [3] под масштабом подразумевает «пропорцию»  отношение 
чисел в пределах геометрической фигуры или среди частей единой композиции. 
Поскольку пропорция внешне связывает здание с масштабом его физического окружения, 
внутренне  с размерами частей архитектурной композиции, то, иными словами, ее 
можно сравнить с такими композиционными средствами как масштаб и масштабность. 
Также Д. Хенлон рассматривает «ориентацию», которая указывает на относительную 
важность частей композиции и зависит от числа, геометрии и пропорции. Все эти приемы 
созвучны с отечественными средствами архитектурной композиции. 
 
Существует ряд исследователей и архитекторов, для которых первичными элементами 
являются те, которые ограничивают пространство. М. Джорджеску в своей работе пишет, 
что для него архитектурное пространство созвучно с фразой С. Журова, что это есть 
«пустота, ограниченная гранями» [2, c.27]. Элементами пространства выступают объемы 
и сами пространства. Характеристиками такой модели являются материальные 
элементы, выступающие в качестве «граней» пространств (стены, платформы, арки, 
купола и т.п.). Таким образом, если попытаться приблизиться к свойствам форм, которые 
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выделяют отечественные исследователи, то свойствами формы, согласно 
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проемы; подвесы [6]. При проектировании они могут изменяться за счет: цвета; света; 
звуков; температуры воздуха; запахов; качества и текстуры материалов; масштаба; 
времени. Такие меняющие условия являются частью условий архитектуры, и они также 
могут быть элементами в определении места. Дополнением к общепринятым в России 
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Интересным является также подход А. Хьюстона [4], который он практикует со 
студентами. Суть его метода заключается в составлении матрицы, построенной на 
дуалистическом принципе характеристик: высокийнизкий; статичный–динамичный, 
открытыйзакрытый; глухойпрозрачный; объемныйплоскостной; симметричный 
асимметричный; геометрическийбесформенный; тектоническийабстрактный, 
гладкийтактильный и т.д. 
 

 
Рис. 3. Композиционная матрица А. Хьюстон (по [4, P.6] в авторской интерпретации) 
 
 
Подводя итог, можно сделать вывод, что отечественная и западная интерпретации 
архитектурной композиции во многом схожи и во многом разнятся. Схожесть проявляется 
в том, что в обоих подходах акцентируется внимание на закономерностях архитектурной 
формы, ее взаимоотношениях с функцией и двустороннем отношением целого и его 
элементов. Различность проявляется в принципиально разных пониманиях того, что есть 
архитектурное проектирование. Отечественные исследователи больше подчеркивают 
художественную сторону архитектурной формы и те средства, которые позволяют 

создавать гармоничный образ. Западные исследователи в большинстве своем обращают 
внимание на закономерности, подчеркивающие связь функции и формы, места и формы, 
следовательно, и те приемы, которые способствуют выявлению данной идеи. 
 
У некоторых архитекторов на первый план выдвигаются приемы, подчеркивающие 
тектонику формы только с конструктивной точки зрения, у других – детали и формы, 
несущие в себе смысловую нагрузку. Однако «абстрактный» и «тектонический» [15] 
подходы к пониманию архитектурной композиции встречаются и у отечественных 
исследователей, и у западных. Отечественные исследователи не подчеркивают 
смысловых особенностей архитектурных форм в теории композиции, рассматривая их 
отвлеченно. Среди западных исследователей встречаются и те, кто абстрактно 
рассматривает законы формообразования, и те, кто уже в теории наполняет их смыслом. 
Однако на практике архитекторы во всем мире, переходя от «абстрактных» законов 
архитектурной композиции, приходят к осмыслению принципов формообразования с 
точки зрения архитектурной тектоники. Таким образом, «абстрактный» и «тектонический» 
подходы – это элементы единого процесса – архитектурного проектирования. 
 
Правомерно утверждение, что архитектурные композиционные средства помогают 
достигать единства функции, конструкций и красоты. А.В. Иконников писал, что теория 
композиции – это переходная ступень от знания к умению. Это основа, которая, по 
мнению автора статьи, позволяет в дальнейшем свободнее оперировать 
профессиональным «словарем». Однако не следует превращать теорию композиции в 
строгий свод правил, так как любое художественное произведение воспринимается в 
первую очередь человеком. От уровня его образованности и способности «прочитывать» 
архитектурное произведение зависит и тот образ, который остается у него в голове. 
Следовательно, при проектировании важно учитывать не только как, но и для кого 
создается архитектурное произведение. 
 
Профессия архитектора существует на стыке двух областей – творческой и технической. 
Обе они находят выражение в архитектурной композиции. С одной стороны, в 
художественном образе здания или сооружения, в его гармоничных пропорциях 
(творческая составляющая профессии архитектора). С другой стороны, в смысловых 
связях, которые передаются посредством различных средств архитектурной композиции, 
– когда те или иные части здания отсылают зрителя к определенной функциональной 
составляющей облика, или показывают взаимосвязь здания с окружающей средой, или 
демонстрируют достижения современных технологий (техническая составляющая 
профессии архитектора). Изучение основ теории композиции позволяет молодым 
архитекторам перейти на иной уровень «понимания» окружающей среды: дает 
представление о том, что определенные приемы позволяют достигать конкретных задач и 
таким образом влияют на восприятие «второй природы». На сегодняшний день – в век 
технического прогресса – концепция создания благоприятной среды для человека 
является одной из самых актуальных, поэтому знание основ теории композиции будет 
способствовать достижению данной цели, т.к. в ней заключаются одни из базовых 
приемов, способствующих созданию гармоничного пространства. Для начального этапа 
обучения, с точки зрения автора, достаточно «абстрактного» подхода в изучении 
архитектурной композиции, однако для создания наиболее выразительных образов и 
запоминающихся, связанных с историей места, необходим «тектонический» подход в 
изучении архитектурной композиции. Таким образом, оба подхода являются 
неотъемлемой частью современного архитектурного образования и архитектурного 
проектирования. 
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