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Термин «композиция» обозначает
сложение, состав, построение

художественного произведения, опре-
деленные системы средств раскрытия
и организации образов, связи и от-
ношения этих образов. Изучением
процесса и результатов композицион-
ного моделирования архитектурной
формы занимается специальная наука
— теория архитектурной формы и
композиции. Создание художествен-
но-композиционной модели будущего
объекта, фиксация ее в объемных
макетах, схемах, эскизах — важней-
шая стадия архитектурного проекти-
рования. Издревне на первичном эта-
пе проектирования зодчие исполь-
зовали архитектурную композицию,
характерной особенностью которой
является трехмерное представление
будущего здания или сооружения.

Методика архитектурного про-
ектирования, основанная на объ-
емном моделировании, является глав-
ной на первых курсах, когда основное
внимание направлено на структур-
но-композиционную сторону архи-
тектурных объектов. Процесс работы
над проектом начинается с форми-
рования отвлеченной объемно-про-

странственной геометрической ком-
позиции, обладающей некоторыми
конкретными признаками будущего
объекта. Сначала создается обоб-
щенная геометрическая модель-макет,
пространственные характеристики
которой соответствуют габаритам и
имеют характерный силуэт-абрис
проектируемого сооружения (рис. 1). 

Это промежуточная стадия между
абстрактной графической объемной
композицией (которая имеет лишь ху-
дожественно-прикладное значение) и
итоговым проектным решением (ар-
хитектурно-строительной виртуальной
моделью объекта, комплектами рабочей
документации) (рис. 2).

Современная теория архитектур-
ной композиции определяет общие
категории взаимоотношений архи-
тектурного объема-массы, геометри-
ческого пространства, физиологиче-
ских законов восприятия цвета и све-
та. Различаются виртуальные ком-
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Рис. 1. Студенческие работы по архитектурной композиции 
(абстрактные модели)

Рис. 2 Объемные модели общественных и жилых зданий 
(студенческие работы)
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позиционные модели ограниченных
и открытых архитектурных про-
странств. 

Композиция ограниченного про-
странства решается с помощью ор-
ганизации различных геометрических
элементов, расположенных внутри
визуальной границы восприятия ар-
хитектурного пространства (по пе-
риметру, на поверхности основания
и поверхности перекрытия). К таким

композиционным моделям относят
объемно-пространственную компо-
зицию отдельного фрагмента здания
или сгруппированных фрагментов
сооружения, интерьера, конструк-
тивного каркаса (рис. 3).

Композиция открытого простран-
ства решается формированием пла-
стики поверхности тектонического
основания и объектов-доминант (рис.
4). Пластика основания задает ха-

рактер движения в трехмерном про-
странстве и определяет сценарий
восприятия архитектурного решения.
Объекты-доминанты определяют ха-
рактер различных связей между со-
подчиненными им элементами ком-
позиции. В число указанных компо-
зиционных моделей входят ланд-
шафтные композиции, варианты объ-
емных решений экстерьера объектов,
сценарные градостроительные ком-
позиции.

Исследования проблемы форми-
рования у человека образов, действий
и понятий, проведенные психологами
и педагогами, дают основание гово-
рить о дидактическом эффекте пред-
метного моделирования. Предметное
объемно-пространственное модели-
рование, как метод, сопутствующий
творческим стадиям архитектурного
проекта, — активное средство об-
учения, имеющее преимущества пе-
ред графическими средствами. При
графической работе студент посте-
пенно учится преобразовывать мыс-
лительный образ будущего объекта
в изображение, тогда как при прове-
дении предметной деятельности —
моделировании — это происходит
скорее. В моделировании творческий
замысел материализуется, получает
наглядное выражение [1]. 

Объемно-пространственное мо-
делирование преследует следующие
цели:

• содействовать творческому по-
иску;

• быть геометрически наглядной
проверкой объемно-пространствен-
ного, композиционного и конструк-
тивного построения объекта или
группы объектов;

• служить предметной иллюст-
рацией для контрольной проверки
конечного результата проектирова-
ния.

Процесс создания архитектурного
произведения — это движение ком-
позиционной модели от первоначаль-
ной идеи (представленной в виде
простейших геометрических форм,
рожденных образной ассоциацией)
через организацию пространства из
групп усложненных форм к конструк-
тивно-технологической системе до-
кументов, выраженной в понятии
«проект».  В методологическом от-

Рис. 3 Учебные студенческие работы по архитектурной композиции

Рис.4 Композиции открытого пространства (студенческие работы)

Рис. 5 Объемно-пространственные модели (студенческие работы):
1 – средняя общеобразовательная школа, 2-3 – выставочные павильоны

Рис. 6 Объемно-пространственные модели общественных зданий 
(студенческие работы):

1 – реконструкция учебного корпуса, 2 – здание банка, 3 – реконструкция
входной группы общежития, 4 – реконструкция университетской столовой, 

5 – благоустройство городского квартала, 6 – реконструкция вестибюля 
учебного корпуса
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ношении наиболее продуктивно ра-
бочее моделирование, проводимое с
целью поиска композиционного ре-
шения. Организация исполнения ра-
бочих макетов студентами на этапах
проектного поиска наряду с графи-
ческим эскизированием становится
творческим методом вариантного
проектирования. Рабочее моделиро-
вание (макет) предполагает активную
деятельность студентов, связанную
с визуализацией — мыслительным
«обмериванием» макета, отыскива-
нием соотношений между частями,
проверкой различных точек зрения
и соотношений внутреннего и внеш-
него пространства. Макетирование
развивает способность фиксировать
свою мысль, зрительно воспринимать

и оценивать решение. Абстрактное
мышление получает опору в нагляд-
ности — студент творчески осваивает
метод макетирования. Навыки по
всем видам композиции закрепляются
на конкретных упражнениях и про-
ектах, на основе тщательно разра-
ботанных функциональных про-
грамм-заданий: при градостроитель-
ном макетировании достигается един-
ство планировочного замысла и про-
странственной идеи застройки, связь
с природной и градостроительной
ситуацией; объемно-пространствен-
ное макетирование проектов павиль-
онов, клубов, школ способствует вы-
работке трехмерного пластического
представления о сооружении как об
абстрактной объемной форме (рис.

5); макетирование интерьера позво-
ляет показать многоуровневое раз-
витие пространства. 

Первичный композиционный за-
мысел развивается только тогда, когда
формируются различные модели про-
ектируемого объекта (функциональ-
но-планировочная, эргономическая,
конструктивная и т.д.), которые со-
гласуются с архитектурной компо-
зицией, уточняя и конкретизируя ее. 
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