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Формальная основа объемноvпространственного построения буv
мажного листа заложена в самой технологии промышленного проv
изводства бумаги и определяется фактурой и текстурой каждого ее
сорта. Исследования обнаружили, что, кроме видимой, зрительно
воспринимаемой формы, любому объекту восприятия присущ еще и
так называемый скрытый структурный план. Этот план представляет
систему отсчета, которая помогает определить важность любого изобv
разительного элемента для равновесия всего изображения.

Плоскость чистого бумажного листа не однородна, она имеет свои
«силовые» линии и свой «магнитный полюс». Более того, неоднородv
ность проявляется и со стороны среза листа, «утолщая» его от краев к
середине.

Любую плоскостную форму прежде всего характеризуют соотноv
шения ее геометрического и оптического центров. Точка, находящаv
яся на пересечении перпендикулярных осей, проведенных из геомеv
трической середины каждой из сторон прямоугольника, будет явv
ляться геометрическим центром полосы. Оси делят форму на четыре
равные части.

Оптический центр

Оптический центр не подвластен подобным точным построениям и
как правило, находится там, где, как нам кажется, он должен быть.
Его положение на листе определяется законом всемирного тяготения

Глава 3. Изобразительная поверхность.
Факторы формы

Изобразительная поверхность и ее свойства

Графический дизайн актуализирует бумажную форму
как идеальный информационный носитель. По сравнению
с электронным, текст, напечатанный на бумаге, имеет
неоспоримое преимущество в чувственных элементах, столь
характерных для печатной продукции. То, как бумажные
страницы объединены друг с другом, какой объемноa
пространственный рисунок создают газета или журнал
при листании, какая бумага формирует физическое
пространство формата – бесконечно важно для человека,
наследующего письменную культуру.
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и во многом зависит от нашего
прежнего опыта восприятия. В
вертикальных прямоугольниках
формата серии А (или приблиv
женным к ним по пропорциям)
оптический центр находится
примерно на одну восьмую выv
ше физического центра, или на
расстоянии пяти восьмых от
нижнего края композиции (рис.
Iv70). В квадратных и горизонv
тальных форматах он находится
значительно ниже, фактически
смыкаясь с геометрическим
центром.

Оптический центр является
тем самым «магнитным полюv
сом» листа, где сходятся все его
основные силовые линии и где,
поэтому, мы чувствуем точку наv
ибольшего напряжения полосы.

Диагональ

Силовые линии формируют
внутреннюю структуру изобраv
зительной плоскости (рис. Iv
71). Она представляется единоv
образной для любых плоских
форм и определяется в первую
очередь диагональными построv
ениями, перерезающими ее
слева направо и справа налево.
Диагональ наиболее активна и
динамична. Благодаря способv
ности читать слева направо мы
воспринимаем диагональ из
левого нижнего в правый верхv
ний угол как восходящую, акv
тивную, жизнеутверждающую,Рис. Ia71. Силовые линии полосы

Рис. Ia70. Оптический центр полосы
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а обратную – из правого верхнего в левый нижний угол – наоборот
как нисходящую, пассивную.

При более широком формате прямоугольника эта функция слабеv
ет, при более узком – повышается. Леваяvправая диагонали хорошо
«работают» в форматах серии А или в близких с ними, например, в
формате золотого сечения. В квадратной форме разница в их роли
менее заметна, в горизонтальной этой зависимостью можно вообще
пренебречь.

Активность диагональных построений легко объяснима. В окруv
жающем нас пространстве с трудом можно встретить какойvлибо
наклонный предмет – под воздействием силы тяжести он в скором
времени так или иначе упадет на земную поверхность. Поэтому наv
клонные построения в силу своей исключительности всегда возv
буждают повышенный интерес. Пример – падающая башня в Пиv
зе. Разве ктоvнибудь когдаvнибудь узнал о ней будь она как все –
вертикальной?

Вертикали и горизонтали

В структурную модель изобразительной плоскости также входят гориv
зонтальные и вертикальные построения. В отличие от экспрессии диv
агоналей этим элементам присущ более спокойный, выдержанный хаv
рактер. Вертикаль — это образ нашего вертикального существования
на поверхности земли, это незримые гравитационные линии, это вечv
ная связь «человек – космос». Вертикаль выражает состояние преодоv
ления. К вертикали относятся вся гуманитарная область, образное мыv
шление, за которое отвечает правое полушарие мозга. В то же время
вертикаль статична в своем устремлении, ощущение непрерывности
текущего времени создается горизонталью.

В горизонтали наиболее ярко обозначено мироощущение человеv
ка, мир его собственных действий. Горизонталь — это логика, здраv
вый смысл, интеллект, точные науки, за которые несет ответственv
ность левое полушарие головного мозга.

Горизонтальная форма – временноvповествовательная. Сильно
вытянутый горизонтальный формат читается последовательно как
текст, одного движения глаз часто бывает недостаточно, чтобы охваv
тить всю картину – необходимо и движение головы, то есть к зриv
тельному восприятию прибавляется осязательноvмускульное. Вертиv
кальный формат провоцирует активные, динамичные действия (коv
лонка новостей в любом издании).
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Вертикали и горизонтали – это оптимальная система отсчета, отноv
сительно которой заданы все остальные векторы. Не обладая столь акv
тивными структурообразующими свойствами как диагонали, они орv
ганизуют полосу, выявляя верх и низ, правую и левую стороны, опреv
деляют геометрический и оптический центры полосы. Семантически
движение по плоскости слева направо воспринимается как перемещеv
ние из прошлого в будущее, а движение снизу вверх – как изменение
настроения или состояния объекта с негативного на позитивное.

Взаимодействие силовых линий

За кажущейся неподвижностью чистого белого листа скрываются мощv
ные структурные силы, притягивающие и организующие направление
нашего взгляда. На рис. Iv72 можно заметить, как структурная модель
полосы пытается вырваться из оков формата, стремится охватить горазv
до больший диапазон. Этот факт может быть объяснен спецификой виv
зуального восприятия и свидетельствует скорее о невозможности восv
приятия изобразительной плоскости (газетного, журнального листа)
изолированно от других окружающих нас предметов, чьи структурные
модели (чаще, объемные) интегрируют в плоскостную модель. В пракv
тическом дизайне это явление находит воплощение в размещении илv
люстраций «навылет».

Рис. Ia72. Структурная модель полосы пытается вырваться из оков формата
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Любая точка, линия, фигура, помещенная
в изобразительную плоскость, подобна камv
ню, брошенному в пруд. От камня идут круги
по воде. Отражаясь от берега, они образуют
сложную интерференционную картину. Даже
небольшой предмет, нарисованный на чисv
том листе бумаги, заставляет мысленно проv
делывать всевозможные построения с тем,
чтобы определить его местоположение в
структурной модели не только данного листа,
но и примыкающего непосредственно к нему
пространства. Несколько примеров помогут
разобраться в механике взаимодействия осv
новных силовых линий.

Небольшой черный диск передвигаем
вдоль силовых линий плоскости листа в разv
ных направлениях (рис. Iv73). При этом проv
водим визуальную оценку воздействия на
него структурных сил.

Диск расположен между геометрическим
и оптическим центрами плоскости. Воздейv
ствие всех диагональных сил скомпенсироv
вано, круг уравновешен по горизонтальной
и вертикальной осям и находится в состояv
нии симметричного равновесия. Устойчивое
положение диска свидетельствует о надежv
ности позиции и предполагает благосклонv
ное восприятие ее зрителем. В то же время
отсутствие влияния со стороны диагоналей
сообщает такому расположению статичность
и пассивность. Помещенная здесь информаv
ция считывается медленно и внимательно.

Диск начал движение по восходящей диаv
гонали. Силовые линии пытаются вытолкv
нуть его как можно выше (рис. Iv74). Динаv
мика побеждает статику. В расположении
диска появляется некоторая недосказанность
и таинственность, создаваемая сдвигом по

Рис. Ia73

Рис. Ia74

Рис. Ia75
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горизонтали. Усиление воздействия вертиv
кальных сил при этом придает ему более внуv
шительный вес. Диск вырвался из оков симv
метрии, он движется, к нему приковано боv
лее пристальное внимание. Любая информаv
ция, расположенная в этой точке полосы, буv
дет считываться гораздо быстрее.

Страсть к восхождению преодолела все раv
зумные доводы (рис. Iv75). Положение покоv
рителя вершины, в котором оказался диск,
весьма двусмысленно. Прижатый к краям лиv
ста, диск задыхается, ощущая недостаток вреv
мени (горизонтальные) и пространства (верv
тикальные силы).

В восприятии информации, расположенv
ной в этом месте полосы, читатель будет исv
пытывать схожие трудности. На нечетной
правой полосе информация будет считана в
первую очередь, а на четной левой ее вообще
могут не заметить.

Зеркальное расположение полосы (рис. Iv
76). Какие разительные изменения! Положеv
ние диска можно определить как крайне неv
устойчивое. С одной стороны, присутствуют
те же проблемы, что и в предыдущем случае,
с другой – они помножены на практически
полное отсутствие силовых линий диагонаv
лей. Оставаться на месте равносильно самоv
уничтожению (обратите внимание, как круг
перетягивает всю изобразительную плосv
кость налево, лишая ее равновесия), поэтому
единственно правильное решение – скатыv
вать вниз по диагонали.

Несмотря на бедственное положение, инv
формация, находящаяся в этой точке полоv
сы, считывается. Причем в первую очередь и
очень быстро. Здесь уже вступают в силу заv
коны визуального восприятия. Рис. Ia78

Рис. Ia76

Рис. Ia77
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Спасительная оптическая ось (рис. Iv77).
Диск скатился до переплетения силовых лиv
ний и остановил движение. Расширились
пространственноvвременные границы. Но
второе дыхание не пришло. Диск в полной заv
висимости от силовых линий. Стоит сравнить
его местоположение с аналогичным на рис. Iv
74, чтобы убедиться в этом. Уровень восприяv
тия информации невысок.

Очевидно, что в примерах с кругом, приv
жатым к краям полосы (рис. Iv75, Iv76), визуv
альному восприятию зрителя чегоvто недоv
ставало. Это «чтоvто» – симультанный протиa
вовес, столь необходимый человеческому
мозгу для построения воображаемой уравноv
вешенной картины. Другими словами, поv
добное расположение требует наличия на поv
лосе уже не одного, а двух дисков.

При появлении второго равнозначного
предмета напрашивается самый простой ваv
риант его расположения – поместить второй
диск на той же диагонали, что и первый, но
только внизу полосы (рис. Iv78).

С первого взгляда понятно, что второй
диск не только не уравновесил первый, но и

создал дополнительные напряженные связи внутри структурной моv
дели. Визуально глаз отказывается рассматривать такой рисунок как
пример композиционного единства.

Увеличим размеры второго диска и разместим его на плоскости,
приблизив к центру полосы (рис. Iv79).

Искомый эффект наконец достигнут. Верхний диск уже не «переv
тягивает» полосу влево, так как уравновешен более тяжелым. Между
дисками возникла некоторая композиционная связь, благодаря чему
его положение стало более устойчивым. Наконец, разновеликие дисv
ки создали на полосе иерархическое соподчинение, необходимое для
композиционного единства. Согласно правилу рычага тяжелый диск,
помещенный ближе к центру, уравновешивается более легким, но отv
несенным к краю полосы.

Рис. Ia79

Рис. Ia80
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Во всех рассмотренных выше примерах диск располагался на сиv
ловых линиях структурной модели. В следующем варианте попробуv
ем сдвинуть оба диска в сторону, сохранив их взаимное расположение
и размеры (рис. Iv80).

Верхний диск покинул критический угол и уже не так остро нужv
дается в поддержке. Ослабли композиционные связи – и между саv
мими дисками, и между дисками и изобразительной поверхностью:
положение их выглядит неустойчивым, случайным, резче проявляетv
ся пассивность нисходящей диагонали. Композиция не разрушилась
полностью, но она стала нечеткой, лабильной, стремящейся к разруv
шению. Вот последствия незначительного сдвига основных фигур с
силовых линий структурной модели.

Очевидно, что на любой объект, помещенный на изобразительv
ной плоскости, оказывают влияние все силовые линии плоскости.
Местоположение основных материалов (точнее, наиболее весомых
их элементов) должно определяться в согласовании с наиболее
сильными структурными направляющими. В отдельных случаях
(цельнополосная иллюстрация, реклама и т.п.) оно может быть
продиктовано ими.

Объем изобразительной плоскости

Но не только силовые линии поверхности заставляют наш глаз изv
менять траекторию своего движения. На степень интереса к тому или
иному участку поверхности влияет также неоднородность ее объема.

Если с эпохи Возрождения вплоть до конца ХIХ в. плоскость холv
ста мыслилась не иначе как окно в мир пережитой художником дейv
ствительности, то в начале ХХ в. изобразительная плоскость перехоv
дит в разряд чистого поля, проектного пространства, в котором разv
виваются композиционные построения. Конструктивизм позволил
композициям на плоскости трансформироваться, выявить скрытые
до тех пор объемноvпространственные возможности.

Философскую базу для особого понимания проблемы плоскости в
изобразительном пространстве подготовил Казимир Малевич. Владиa
мир Татлин выносит плоскости из живописного в реальное трехмерv
ное пространство, которое играет в данном случае роль белого холv
ста или поля. Александр Родченко использует в своих абстрактных раv
ботах трехмерное прочтение изобразительного пространства. В этой
области работают многие русские и европейские художники: Петр
Митурич, Наум Габо, Ласло МохойaНадь, Йозеф Альберс. Приведем
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далее один из основных постулатов их теоретических и творческих
изысканий.

Любая изобразительная поверхность имеет вид воронки: ее край
физически ощутим, а середина уходит в глубину. То же происходит и с
изобразительной плоскостью (рис. Iv81). Мы держим лист, как правиv
ло, за края, физически ощущая его толщину. Любое изображение, даv
же обладающее большой пространственной глубиной, изvза влияния
нашего чувственного опыта, будет восприниматься нами как плоское.
Середина листа, напротив, менее доступна нашему осязанию. Поэтоv
му там проще создать иллюзию объема, и аналогичное изображение
будет выглядеть совсем поvдругому.

Эту иллюзию несложно подтвердить слеv
дующим опытом. Возьмем лист бумаги (доv
статочно большой, чтобы наши пальцы не
могли дотянуться до его середины) и постаv
вим на нем жирным черным фломастером две
точки – посередине листа и с краю. Теперь
взглянем на их поведение (рис. Iv82, Iv83).

При рассматривании изображения точv
ки посередине листа представляется, что
она имеет ощутимый объем и пространстv
венно находится гораздо глубже аналогичv
ной, расположенной с краю. Кажется, что
центральная точка даже больше расплыv
лась по плоскости, отдав свои силы глубиv
нам пространства. Чтобы лучше ощутить
эту разницу, нужно посмотреть на точки,
закрыв один глаз, а к другому приставив
прибор «узкий зрачок» – прямоугольный
кусок черной бумаги с проделанным в сеv
редине небольшим отверстием. (В художеv
ственных музеях иногда можно встретить

Рис. Ia81

Рис. Ia82

Рис. Ia83
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эстетствующих дам или молоденьких студенток, украдкой подноv
сящих к глазу этот приборчик).

Опыт приводит к весьма интересному выводу: одно и то же изобv
ражение в центре полосы обладает большей пространственной глуv
биной, чем у края.

Чем тоньше лист бумаги, тем менее заметен срез, следовательно,
тем глубже пространство, создаваемое на данном листе. Ведь как бы
ни был тонок лист, он все равно имеет объем.

Все изображения, в зависимости от их взаимодействия с изобраv
зительной поверхностью, можно условно разделить на три группы:

(1) плоскостные изображения. Они лежат в одной плоскости с буv
мажным листом (шрифт, оформительские элементы);

(2) изображения, имитирующие рельеф на поверхности листа.
Имитация создается путем применения соответствующих проv
граммных эффектов (например, эффекта тени в PhotoShop).

(3) изображения, создающие иллюзию глубокого пространства
(фотоиллюстрации, рисунки). В этом случае физическая поv
верхность бумажного листа не ощущаема, она пропадает за
глубиной изображения.

Чтобы не допустить резких провалов в полосе (и, как следствие,
развала композиции), изображения (особенно из второй и третьей
групп) нужно размещать в соответствии с глубиной их изображеv
ния: с меньшей пространственностью – ближе к центру полосы, по
мере ее увеличения – к краям полосы. Для снижения пространстv
венного эффекта рекомендуется помещать иллюстрации в рамку.
При этом эффект пространственной глубины исчезнет, так как рамv
ка успешно скрывает толщину поверхности.

Форма

Термин «форма» – понятие многозначное. Мы рассматриваем
форму как сущность предмета. По Аристотелю, форма представляет
собой границу вещи – то, что и где она есть. Отсутствие формы – это
отсутствие вещи, ее недостатки – это недостатки вещи. Форма – это и
природа вещи, и причина существования вещи, в том числе ее отдельv
ных элементов; и ее специфичность, и отличие от других вещей.

В природе действует закон экономии, согласно которому она
всегда ищет кратчайшие пути и выбирает самые экономные решеv
ния. Этот закон проявляется в строении органических форм макроv
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и микромира. Исследование этих форм показало удивительное родстv
во и повторение в них одних и тех же простых форм, которые в тех или
иных комбинациях присутствуют в огромном многообразии сложных
форм. Эти простые формы – «кирпичики» – немногочисленны.

Создавая свой предметный мир, человек сознательно или бессозv
нательно использует природные формы и конструкции. Потому
предметный мир человека является продолжением природного мира
и исходит из тех же основополагающих законов природы. Если свесv
ти простые органические формы к геометрическим, в результате поv
лучим шар, конус, цилиндр, многогранники, проекция которых на
изобразительную плоскость создаст соответственно круг, треугольv
ник, квадрат и многоугольник. Это и есть основные формы графичеv
ского дизайна.

Окружающие формы воспринимаются человеком исходя из их
размеров, масштабов и близости к нему (приближенность к человеку,
благодаря размерам, соизмеримым с его собственными). Сама форма
может выражать динамику или статику, симметрию или асимметрию,
что тоже влияет на ее восприятие человеком.

Известно, что взаимодействие человека и предметного окружения
не ограничивается формулой «человек – предмет». Помимо этого суv
ществуют также взаимодействия: «предмет – человек» и «предмет –
предмет». Человек выказывает свое отношение к предмету, но и предv
мет, в свою очередь, тоже влияет на человека посредством своих хаv
рактеристик: размера, формы, цвета, материала и т.п. Что касается
формы, то предпочтение отдается идеальности и простоте.

Гармония – в пропорциях предмета. Дизайнер должен обладать обостv
ренным чувством пропорции, точно улавливать и определять соотноv
шение длины, ширины и высоты предмета, характерных особенностей
его формы.

Форматы и пропорции

Если форма – сущность и причина существования предмета, то
формат – его материальная воплощенность, выражаемая в конкретv
ных единицах измерения.

Прямоугольная форма изобразительной поверхности функциониv
рует в графическом дизайне как формат. Для любого формата всегда
характерны определенные взаимоотношения между длиной и шиv
риной, или пропорции. Они и являются определяющими при выборе
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того или иного вида прямоугольника для дизайна. От эстетичности
пропорции данного прямоугольника во многом зависит последующее
зрительное восприятие всего дизайнерского произведения.

Какие пропорции выглядят наиболее эстетичными?
Еще в глубокой древности человеком было обнаружено, что все

явления в природе связаны друг с другом, что все пребывает в непреv
рывном движении, изменении, и, будучи выражено числом, обнаруv
живает удивительные закономерности. В Древней Греции эпохи
классики возник ряд учений о гармонии. Из них наиболее глубокий
след в мировой культуре оставило пифагорейское учение. Последоваv
тели Пифагора представляли мир, вселенную, космос, природу и чеv
ловека как единое целое, где все взаимосвязано и находится в гармоv
нических отношениях.

Влияние пифагорейцев испытали на себе ученые Средневековья,
наука и искусство Возрождения, Нового времени вплоть до наших
дней. Средневековый ученый Августин назвал красоту «числовым раv
венством». Философvсхоласт Бонавентура писал: «Красоты и наv
слаждения нет без пропорциональности, пропорциональность же
прежде всего существует в числах. Необходимо, чтобы все поддаваv
лось счислению». На необходимость использовании пропорции в исv
кусстве указывал Леонардо да Винчи: «Живописец воплощает в форме
пропорции те же таящиеся в природе закономерности, которые в
форме числового закона познает ученый».

Таким образом, пропорциональность, соразмерность частей целоv
го во все времена являлась важнейшим условием гармонии целого и
выражалась математически посредством пропорций.

Пропорция означает равенство двух или нескольких отношений.
Существует несколько видов пропорциональности:

� арифметическая,
� гармоническая,
� геометрическая и др.
В арифметической равенство двух отношений выражается формуv

лой a : b = с : d, и каждый член ее может быть определен через остальv
ные три.

В гармонической пропорции – 3 элемента. Они являются или поv
парными разностями некоторой тройки элементов, или самими этиv
ми элементами, например:

а : с = (а � в) : (в � с)
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В геометрической пропорции тоже всего 3 элемента, но один из
них общий, а : в = в : с. Разновидностью геометрической пропорции
является пропорция «золотого сечения», имеющая всего два члена –
«а» и «в» – излюбленная пропорция художников, которую в эпоху
Возрождения называли «божественной пропорцией».

Золотое сечение

Этот ряд отношений основан на возможности делении линии таким
образом, чтобы меньшая ее часть относилась к большей, как эта больv
шая относится ко всему отрезку.

Алгебраически это можно представить так:
a : b = b : (a + b)
На основании подобного членения можно построить прямоv

угольник золотого сечения, у которого короткая сторона будет
равна наибольшему сечению его длинной стороны. Прямоугольv
ник может быть построен с помощью дуги, радиус которой равен
диагонали прямоугольника, отсеченного от квадрата его медианой
(рис. Iv84).

Отношение золотого сечения
выражается постоянным ирраv
циональным числом 0,618. На
основании этой пропорции был
построен ряд чисел, замечательv
ный тем, что каждое последуюv
щее число оказывалось равным
сумме двух предыдущих: 1, 2, 3,
5, 8, 13, 21 и т. д. Этот ряд был отv
крыт итальянским математиком
Фибоначчи и называется рядом
Фибоначчи. Отношения между
соседними членами по мере возv
растания чисел ряда все более
приближаются к 0,618, то есть к
отношению золотого сечения.

Пропорции золотого сечения
ученые связывают с развитием
органической материи. Они быv
ли обнаружены в объектах живой

Рис. Ia84. Построение прямоугольника
золотого сечения
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природы – в строении раковин, дерева, в расv
положении семян подсолнуха, в строении тела
человека, их наблюдали в устройстве вселенv
ной, в расположении планет. В отношении зоv
лотого сечения находятся также элементы геоv
метрических фигур – пятиугольника, звезды
(рис. Iv85). Точки пересечения линий, составv
ляющих звезду, делят их на отрезки в отношеv
нии золотого сечения.

Рис. Ia86. Динамический ряд квадратов и прямоугольников золотого сечения

Рис. Ia85
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Прямоугольник золотого сечения содержит в себе квадрат и малый
прямоугольник золотого сечения (его большая сторона является малой
стороной первоначального прямоугольника) (рис. Iv86).

Иначе говоря, если отсечь от прямоугольника золотого сечения
квадрат, то остается меньший прямоугольник, стороны которого
опять же будут находиться в отношении золотого сечения. Разбив
этот меньший прямоугольник на квадрат и еще меньший прямоv
угольник, мы опять получим прямоугольник золотого сечения, и так
до бесконечности.

Если же от квадрата отсечь прямоугольник золотого сечения, то
полученный прямоугольник будет иметь пропорцию 2:I (двойной
квадрат) (рис. Iv87).

Рис. Ia87. Квадрат, двойной квадрат и прямоугольники золотого сечения
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Эти две зависимости пригодятся при дальнейших построениях.
Если же соединить вершины квадратов кривой, то мы получим

логарифмическую кривую, бесконечно растущую спираль, котоv
рую называют «кривой развития», «спиралью жизни», ибо в ней заv
ложена идея бесконечного развития (рис. Iv88).

Рис. Ia88. Спираль жизни или Золотая спираль. В любой точке ее развития
отношение длины дуги к диаметру равно 1.618.

Рис. Ia89. Nautilus в московском метро, чугунное кружево решеток и проект суперa
гостиницы в СанктaПетербурге
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Одно из первых живых существ на Земле – моллюск Nautilus –
несет в форме своей раковины эту идею. Недаром раковина являетv
ся излюбленным объектом творчества многих дизайнеров. При этом
формат творчества не лимитирован: от графического решения полоv
сы издания до масштабного проекта новой суперvгостиницы в
СанктvПетербурге. А плита облицовочного камня с впечатанным в
нее на века моллюском стала частью интерьера одной из станций
московского метрополитена (рис. Iv89).

Бесконечное повторение золотого сечения и квадрата при рассеv
чении прямоугольника золотого сечения обнаруживает повторение
целого в его частях, что является одним из условий гармонии целого.

Это свойство прямоугольника золотого сечения было обнаружеv
но древнегреческими художниками, которые стали применять его
как способ гармонизации, способ пропорционирования. Фидий исv
пользовал прямоугольники золотого сечения при постройке Акроv
поля (V в. до н. э.).

В эпоху Возрождения принцип золотого сечения использовали
не только в зодчестве, скульптуре, живописи, но и в поэзии и муv
зыке. Дюрер, Леонардо да Винчи и его ученик Лука Пачоли применяv
ли золотое сечение в поисках гармоничных пропорций букв.

Прямоугольник золотого сечения мы встречаем и в пропорциях
средневековых рукописных книг, и в современной издательской проv
дукции, так как стройные пропорции позволяют красиво организоv
вать пространство журнальной или книжной страницы и разворота.

В XX в. вновь возродился интерес к золотому сечению как к споv
собу пропорционирования. Оно привлекло внимание архитекторов.
Советский архитектор И.В. Жолтовский и француз Ле Корбюзье заниv
мались проблемами золотого сечения и использовали его в своей арv
хитектурной практике. Корбюзье создал целую систему пропорциоv
нирования на основе чисел ряда золотого сечения и пропорций челоv
веческого тела и назвал ее «Модулор», что поvлатыни означает – ритv
мически размерять.

В разработку проблем пропорционирования и использования зоv
лотого сечения внес свой вклад американский исследователь и диv
зайнер Д. Хэмбидж. В 1920 г. в НьюvЙорке вышла его книга «Элеменv
ты динамической симметрии». Хэмбидж исследовал динамическую
симметрию, которую он обнаружил в ряде прямоугольников, с цеv
лью ее практического применения художниками в композиционном
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построении. Он сделал попытку раскрыть секреты, которыми польv
зовались древние греки, добиваясь гармонического решения формы.
Его внимание привлекли свойства прямоугольников, составляющих
ряд, где каждый последующий прямоугольник строится на диагонаv
ли предыдущего, начиная с диагонали квадрата √2. Это прямоугольv
ники √3, √4 и т.д. с меньшей стороной, равной стороне квадрата,
принятой за единицу (рис. Iv90).

Прямоугольники динамического ряда являются первичными плоv
щадями в композиционной системе Хэмбиджа. Каждый из этих пряv
моугольников может быть разбит на отдельные части и порождать
новые композиционные решения.

Например, прямоугольник √5 можно разбить на квадрат и два
прямоугольника золотого сечения. Прямоугольник золотого сеv
чения может быть разбит на квадрат и меньший прямоугольник
золотого сечения, а также может быть разбит на равные части. При
этом обнаруживается следующая закономерность: при делении

Рис. Ia90. Динамический ряд Д. Хембиджа

Рис. Ia91. Членение прямоугольника золотого сечения на три части
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пополам он даст два прямоугольника золотого сечения. При делеv
нии на три части – три прямоугольника золотого сечения в кажv
дой трети (рис. Iv91). При делении на четыре части – по четыре
прямоугольника золотого сечения в каждой четверти основного
прямоугольника.

Хэмбидж утверждал, что древние греки использовали этот принv
цип в своих композиционных решениях.

Формат серии А

Все пропорции прямоугольного бумажного листа можно условно разv
делить на две группы: пропорции, выраженные рациональными чисv
лами – 1:2, 2:3, 3:4, 5:8, 5:9 и пропорции, выраженные иррациональv
ными числами 1:√2, 1:1,538, 1:1,618, 1:√3, 1:√5.

Для графического дизайна наиболее интересны два формата –
формат серии А (1:√2) и формат золотого сечения (1:1,618). Первый (с
незначительными отклонениями по ширине или высоте) является
форматом всех периодических изданий.

Формат серии А широко применяется в прикладной графике. Весь
деловой документооборот также использует этот формат бумаги. Он
обладает удивительным свойством: при делении пополам не меняет
своих пропорций, а образуется ряд подобных прямоугольников, гарv
монически связанных между собой единством формы (рис. Iv92).

На основе пропорций этого прямоугольника была проведена
стандартизация и унификация форматов книг, газет, деловой докуv
ментации, открыток, плакатов и др. Стандарт, известный как станv
дарт доктора Порстмана или стандарт ISO, принят в большинстве
европейских стран. В его основу положен лист форматом

841х1189 мм и площадью в 1м
2

.
Производные форматы, составляющие доли стандарта:

А0 – 1 м
2

– 841 х 1189 мм;
А1 – 1/2 м

2

– 594 х 841 мм (плакаты, календари);
А2 – 1/4 м

2

– 420 х 594 мм (газеты);
А3 –1/8 м

2

– 297 х 420 мм (газеты);
А4 – 1/16 м

2

– 210 х 297 мм (журналы, газеты, делопроизводство);
А5 – 1/32 м

2

– 148 х 210 мм (поллиста для деловой переписки);
А6 – 1/64 м

2

– 105 х 148 мм (почтовая открытка);
А7 – 1/128 м

2

– 74 х 105 мм (визитная карточка).
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Взаимодействие форматов

Многие путают прямоугольники серии А и прямоугольники золотого
сечения. Вернемся к рис. 1v90. Прямоугольник золотого сечения в
этом динамическом ряду не обозначен, он располагается посередине
между форматами √2 и √3, больше тяготея к последнему. Как же наиv
лучшим образом сочетать эти два формата?

Верстка газетных полос

Рассмотрим поведение прямоугольников золотого сечения на газетv
ном формате А3. Наиболее выгодное расположение их – вертикальv
ное. Оно наиболее очевидно, динамично и конструктивно. На рис.
Iv93 представлен динамический ряд прямоугольников золотого сеv
чения, вписанных в газетную полосу. Буквами обозначены схемы
верстки: А – шестиколонная, Б – пятиколонная, В – четырехv и Г –
трехколонная. Обратим внимание на диагональ золотого сечения,
не доходящую до верхнего правого края прямоугольника А3. В этом
как раз и проявляется несоответствие размерных характеристик
двух форматов.

Прямоугольник А1 при 6aколонной верстке не слишком функциоv
нален – короткая текстовая строка и невыигрышный размер иллюсv
трации, годный разве для фотозаставки. Прямоугольник А3 на полоv
се выглядит несколько неуклюже. Для иллюстрации – велик (даже
для первополосной). Если речь идет о тексте, напрашивается схема

Рис. Ia92. Динамический ряд формата А
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верстки 5+1 – слишком активная для обычной полосы, потому приv
меняемая в редких случаях. В этом ряду функциональностью обладаv
ет только фигура А2Г1. Ширина колонки оптимальна для текста, а
площадь прямоугольника – для иллюстрации. Двойное обозначение
говорит о том, что он используется также и при 3vколонной верстке.

Пятиколонная верстка предоставляет больший простор для
прямоугольников золотого сечения. Б1 – хорошая основа для текv
стовой колонки или для небольшого снимка, Б2 и v Б3 – формат
для качественных фотографий, наконец, Б4 – первополосное фоv
то (при условии невысокого логотипа).

Рис. Ia93. Прямоугольники золотого сечения, вписанные в формат А
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Оптимальное функционирование прямоугольников – при 4vх и 3vх
колонной верстке. В3 и Г2 – лучшие типоразмеры для первополосных
иллюстраций.

При 4aколонной верстке иллюстрация занимает пространство от
логотипа до низа полосы. Справа остается довольно широкая коv
лонка для анонсирования внутренних материалов (рис. Iv94). Недоv
статок – нет места для заголовка. При кадрировании это обстояv
тельство должно быть учтено.

Рис. Ia94. Прямоугольник золотого сечения при 4aколонной верстке
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Прямоугольник золотого сечения выглядит здесь довольно изящv
но, создавая не только эстетическую привлекательность, но и активv
ную динамику на полосе.

В3 – вариант применения иллюстрации на три колонки (рис. Iv95).
Композиционно он более привлекателен – иллюстрация не является
самодовлеющей и оттого смотрится более гармонично. Появилось
пространство для заголовка. Композиционная схема создает больше
возможностей для текстовых материалов.

Рис. Ia95. Прямоугольник золотого сечения при 3aколонной верстке
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Очевидно, что оба варианта достаточно эстетичны и функциоv
нальны. В2 и Г1 v формы для внутренних текстовых и иллюстрационv
ных материалов.

Верстка журнальных полос

«Лежачий» формат А3 – разворот журнала – предоставляет еще больv
ше возможностей для творческого подхода. Вспомним о взаимодейv
ствии квадрата и прямоугольника золотого сечения (рис. Iv96).

Рис. Ia96. Журнальные развороты смакетированы с использованием пропорций
золотого сечения
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Возможность членения плоскости прямоугольником золотого сеv
чения на подобные себе прямоугольники, квадраты и двойные квадv
раты давно используется художниками и дизайнерами. Конструктивv
но такие макеты проще, композиционно – чище, гармоничнее и
привлекательнее (рис. Iv97).

Рис. Ia97. Рассмотрим пропорции иллюстраций этих разворотов на схеме. Иллюстраa
ция 1 и 2 – прямоугольники золотого сечения, 3, 4 – двойной квадрат, 6 – квадрат, 7 –
близка к пропорции 1:1,4. Очевидно, что многие свойства прямоугольника золотого сеa
чения, описанные выше, были заложены в данную конструкцию


