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Архитектура

Данная статья продолжает серию серию 
публикаций журнала, посвященных 
архитектурной ординации. В ней пред-
ставлен переход в понимании ордина-

ции от одномерных линейных к двухмерным 
плос костным отношениям. Ординация является 
одним из базовых понятий классической архи-
тектуры [3]. Несмотря на длительную историю, 
оно разработано в современной теории и практи-
ке архитектуры не в полной мере и встречается 
достаточно редко [4, 5] — либо представления 
о содержании ординации частично утрачены. 
Этот факт делает актуальным обращение к теме.

Архитектурная форма конечна. В том смы-
сле, что здание обычно начинается с земли 
и всегда ограничено по высоте самой верхней 
точкой своей конструкции или декора. Это 
свойство справедливо и для отдельных частей 
здания, и для его деталей.

Здания, их элементы конечны или ограни-
чены и по своей протяженности в горизон-
тальном направлении. Существует ли количе-
ственная взаимосвязь между размерами 
архитектурного объекта по вертикали и гори-
зонтали? И если да, то как она может быть 
определена логически и выражена математи-
чески? Играет ли какую-нибудь роль в опре-
делении искомой взаимосвязи постоянство 
величин крайних и средних делений, много-
кратно зафиксированных нами в ходе ордина-
ционного анализа [1, 69]? Может ли взаимос-
вязь вертикального и горизонтального быть 

раскрыта через величины членов конечной 
геометрической прогрессии со знаменателем 

Q
1

Êîðä
?

Чтобы приблизиться к ответам на постав-
ленные вопросы, рассмотрим чертеж дверного 
портала, взятый из книги Ч. Б. Мак-Грю «Двери 
и порталы в итальянской архитектуре: обмеры 
и фотографии» [2] (Иллюстрация 1).

Предыдущие упражнения по определению 
коэффициента ординации в формах ордеров 
позволяют нам вычислить его для данного пор-
тала как отношение высоты портала к высоте 

дверного проема 
NH
OB

1 35, . Естественно, с той 

степенью точности, что возможна при измере-
нии чертежа обыкновенной линейкой.

Ничем не примечательное значение отноше-
ния равно 1 35, . Это не «золотое сечение» 
или его производные, не 2  и даже не 

1 333
4
3

, ... , хотя и очень близко.

Посмотрим, как часто это отношение встре-
чается при измерениях и сопоставлениях раз-
мерных характеристик портала и его отдельных 
частей. Как в крайних, так и в средних отноше-
ниях ( и ).

Нетрудно убедиться, взглянув на чертеж, 
что отношение 1 35,  пронизывает буквально все 
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тело портала. Откуда же оно взялось 
и почему его значение именно такое?

Коэффициент ординации 
Êîðä 1 35, , соответственно, крат-
ность P 3 86, , так как 

P =
−

Êîðä
Êîðä 1

 .

Общепринятая последователь-
ность строительства дверных прое-
мов и их порталов начинается с про-
ема. То есть, сначала был проем. 
Обратим внимание на его пропорции. 
Оказывается, что соотношение высо-
ты проема OB  к половине ширины 
проема OA в точности равно величи-
не P .

Следовательно, если поделить вы-
соту проема на кратность, то получит-
ся ширина проема справа и слева 
от осевой линии проема. Естественно, 
что для любого прямоугольного про-
ема, выполненного в натуре, эту ве-
личину (P) легко определить. А опре-
делив ее, приступить к назначению 

размеров элементов портала, зная, что 

P =
−

Êîðä
Êîðä 1

;

отсюда Êîðä =
−
P

P 1
.

Неважно, через P  или Êîðä , но, 
зная высоту проема портала, мы мо-
жем вычислить как OB NH⋅ =Êîðä  

или OB
P

P
NH⋅

−
=

1
. Что одно 

и то же.
Что же это за величина — поло-

вина ширины проема? Нам важно 
избавиться от натурализма восприя-
тия, поняв ее суть в системе нами же 
заданных величин и определений. 
Из них становится понятно, что, 
как только проем обретает свои габа-
риты (высоту и ширину), так он воль-
но или невольно попадает в систему 
размеров и отношений, задаваемых 
этими габаритами.

Было бы неестественно, если раз-
меры и формы портала, обрамляю-
щего проем, никак не зависели бы 

от него, не были бы в чем-то подоб-
ными и производными от габаритов 
проема (что, к сожалению, очень часто 
бывает в наши дни, утратившие зако-
ны и способы гармонизации форм).

Посмотрим теперь, какая величи-
на в ширине портала будет аналогич-
на (подобна) ширине проема OA. Мы 
видим, что OA  подобна OC  и 
OC OA= ⋅Êîðä , поскольку в таком 
отношении друг с другом находятся 
высота проема и высота портала. Не-
трудно заметить, что восстановлен-
ный из точки С перпендикуляр прой-
дет по оси декоративного поля 
косяка портала, которая в то же время 
делит общую ширину косяка на две 
неравные части в отношении коэф-
фициента ординации. Вряд ли такое 
точное совпадение можно считать 
случайным. Если же оно правильно, 
то логично утверждать, что линии 
деления формы в среднем отношении 
важны так же, как и линии границ 
формы, причем, независимо от того, 
проявлены они или легко подразуме-
ваемы (воображаемы).

Кроме того, мы видим, что в отно-
шении Корд находятся и, явно выра-
женные по границам, завершающий 
карниз с фризом в сравнении с высо-
той архитрава:

DS
SB

Êîðä,

что аналогично разделению самого 
архитрава, поскольку его профиль 
повторяется таким же, как у косяка, 
несмотря на поворот в 90°. Дейст-
вительно, архитравный профиль, 
едва ли не единственный из основных 
ордерных протяженных элементов, 
обладает этим свойством.

Нельзя не обратить внимание 
и на тот факт, что OC  равняется BD , 
т. е. высоте антаблемента, а также, 
что OC AO= ⋅Êîðä из подобия тре-
угольников: � ∼�AOB COD  при со-
отношении их линейных размеров, 
равных Корд. Причем через высоту 
антаблемента BD  и Корд мы можем 
выразить: суммарную высоту фриза 
с карнизом SD BD : Kîðä2; высоту 
архитрава SB BD : Kîðä3 , а зна-
чит, и ширину косяка портала, т. е. 
главные размеры основных архитек-
турных частей портала. Остается 
лишь определить вынос карниза, 
венчающего портал, но, как видно 
из вспомогательных построений, 
и он находится легко: это высота ан-
таблемента, деленная на P . То есть 
MN LN P: .

Заметим, что бóльшая часть  
при среднем делении косяка (CA  ) 
равна выносу карниза, а вслед за ней 
легко определяем размер меньшей 
части CH CA( ) = : Kîðä .

Иллюстрация 1. Ординационный анализ фасада портала
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Практически все основные эле-
менты портала поддаются простей-
шему расчету через Êîðä  или P  
(что удобнее).
Мы можем их разместить в порядке 
убывания, начав с самой большей ве-
личины в ряду тех, что были получе-
ны от исходных габаритов проема, 
задавшего константное ординацион-
ное отношение, а именно: с высоты 
антаблемента BD ;

BD OB OB

OB

= ⋅ − =

= −( )
Kîðä

Kîðä 1 .

Для простоты записи обозначим 
BD  как a1;
тогда:
a a2 1 : Êîðä  (половина ширины 
проема);
a a3 1

2: Êîðä  (суммарная высота 
фриза и венчающего карниза);
a a4 1

3: Êîðä  (высота архитрава 
и ширина косяка портала).

Основные элементы получены, 
и на этом непрерывная цепочка гео-
метрической прогрессии прерыва-
ется, но затем возникает вновь уже 
в другом размерном регистре, в ко-
тором упорядочиваются размеры 
пластических элементов архитрава 
и завершения фриза с карнизом отно-
сительно линии их общего соприкос-
новения (горизонтали, проходящей 
через точку S). Это масштабный ре-
гистр декора и пластики архитектур-
ных форм портала.

Если Корд мы поменяем на 

Q
1

Êîðä
, где Q будет знаменателем 

геометрической прогрессии, то сумма 
членов такой геометрической про-
грессии

Sn
a Q

Q

n

=
−( )
−

1 1

1
.

Нетрудно заметить из нашего при-
мера, что всякий раз, вычисляя Sn , 
имея в распоряжении первый член 
геометрической прогрессии a1 (поло-
вину ширины портала OA или меж-
осевое расстояние OC ), мы получаем 
соответствующие исходному члену 
высоты (высоту проема OB  или вы-
соту портала OP). В численном отно-
шении, если a1 1, т. е. первый член 
прогрессии принимаем тождествен-
ным единице, как исходный, то 
Sn P . Значит, вертикальные и го-
ризонтальные размеры взаимосвяза-
ны, и их взаимное количественное 
соответствие удобнее всего выражать 
через кратность P .

Если определенные от горизон-
тальных размеров (a) вертикальные 
размеры (b) мы объединим в упро-
щенную формулу, то получим 
b a P= ⋅ , отражающую точную коли-

чественную взаимозависимость вер-
тикальных и горизонтальных, 
а в общем случае — взаимно перпен-
дикулирных — размерностей в архи-
тектурных формах.

Тем самым возникает основание 
к созданию своеобразной двухмерной 
системы координат, позволяющей 
правильно моделировать чертеж ар-
хитектурной формы на плоскости, 
самостоятельно задавая или находя 
через замеры основных габаритов 
величину кратности P  или Êîðä.

Получается, что размеры верти-
кальных и горизонтальных элемен-
тов можно сравнивать между собой 
абсолютно осмысленно, получая 
из этого действия важную информа-
цию о ключевых отношениях формы, 
преобразуемых в работе архитектора 
в инструмент ремесла и творчества.

Система координат, где каждая 
наклонная линия фиксирует постоян-
ное (заданное или найденное) отно-

шение 
b
a

P= = ∠ = = ∠tg P tq , может 

выглядеть так (Иллюстрация 2).

Вариант именно такого угла с 
tg∠ = P  мы видим на нашей анали-
тической схеме портала. Например, 
DCO  или BAO  и т. д. Он так же, 

как и вычисления с измерениями, 
но чисто геометрически, позволяет 
установить ключевые отношения. 
Для нашего примера этот угол имеет 
ничем не примечательное значение 
в 75° 30´, что подтверждает универ-
сальность данной системы в отличие, 
например, от «золотого сечения». 
Заметим, что кратность P  в архитек-
турных ордерах и формах меняется 
в диапазоне от 2 до 8, а «золотому 
сечению» соответствует кратность 
P 2 618, . Наиболее употребимы 
в архитектуре кратности P 6; 
P 5 ; P 4 и близкие к ним.

Заключение
Представленные в статье рассуж-

дения позволяют выйти на новый 

уровень понимания ординационной 
системы в архитектуре, а именно: 
от линейных одномерных отноше-
ний к двухмерным плоскостным, 
установив между ними количествен-
ную взаимозависимость, определяю-
щуюся задаваемым или найденным 
при измерениях архитектурных форм 
показателем кратности.

Показатель кратности P  позволя-
ет, отталкиваясь от любого верти-
кального или горизонтального раз-
мера, вычислить цепочку наиболее 
употребимых размеров членений 
или сложений архитектурных форм, 
формируя их систему на основе 
свойств геометрической прогрессии.

Такой взгляд на принципы про-
порционирования архитектурных 
форм является новым, но базирует-
ся на проанализированных нами ре-
альных примерах архитектуры прош-
лого. В этой связи не исключено, 
что постепенно в ходе исследования 
проявляется «хорошо забытая ста-
рая» система не только пропорцио-
нирования, но и понимания архитек-
туры в ее логике.
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Иллюстрация 2. Система координат 
в осях а и в


