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Пропорции – это основа всех гармоничных ар-
хитектурных композиций, несущих определен-
ные идеи и конкретные цели. Создание плана 
здания состоит в уточнении, определении идеи 
(Ле Корбюзье 1972, 241). В раннехристианской 
архитектуре идея заключается в сотворении 
пространства, воссоздающего обитель Бога, 
материализирующая перед христианином не-
видимую божественную атмосферу. Посколь-
ку архитектура базируется на математических 
расчетах и стандартах, одновременно являясь  
выразителем форм и идей, то отвечала требо-
ваниям новой духовной атмосферы и на про-
тяжении длительного  периода времени после 
официального признания христианства в IV в. 

Композиция архитектурного произведения 
призвана проявлять внутреннюю сущность, 
художественную идею и предназначение зда-
ния, т.е. порядок определяет структуру, как в 
целом, так и во взаимосвязи его частей. От-
дельные этапы установления единого архи-
тектонического строя предшествовали соз-
данию пластичной формы (παραδειγμα). Мо-
дуль дает возможность извлечения числа, т.е. 
модуль пропорциональности в конкретном 
результате. Это дает соразмерность всех со-
ставляющих, и в модуле возникает такое со-
вершенство и пропорциональность, которые 
древние называли «эвритмия». «Эвритмия» 
– писал Витрувий – «состоит в красивой внеш-
ности и подобающем виде сочетаемых воедино 
членов. Она достигается, когда высота членов 
сооружения находится в соотношении с их 
шириной, ширина с длиной, и когда, одним 
словом, все соответствуют должной соразмер-
ности» (Витрувий 1936, кн. I, гл. 2, 3).

В математике пропорциональность – это ра-
венство между двумя отношениями. В архи-

тектуре пропорциональность это соотноше-
ние между архитектурным объектом и его 
частями, в согласии с общей композицией 
и стилем эпохи. Использование пропорций 
художественных форм – это процесс, сочета-
ющий эстетику и историю. Обязательно за-
трагивается трактовка эстетических проблем, 
рассматривающихся на фоне исторического 
развития. Анализ метрических зависимостей 
в раннехристианских памятниках доказывает 
приложение двух основных методов пропор-
ционирования – арифметический и геометри-
ческий. 

При арифметической системе пропорции 
определяются абстрактным путем (от числа). 
Разновидностью этого способа является мо-
дульная система, при которой любая часть 
здания (например его длина или диаметр) 
принимается за единицу (модуль), и по отно-
шению к ней все остальные размеры выража-
ются простыми числами. При геометрической 
системе пропорционирование всех трех про-
екций сооружения определяется путем гео-
метричного построения (в основном квадрата 
или круга). Значимую роль здесь играет прин-
цип подобия частей. 

Первые свидетельства о пропорциональности 
относятся к середине III тыс. до н. э, ко вре-
мени, которым датируется шумерская статуя 
Гудеа (Михайлов 1967, 34-36; Владимиров 
1944; Ван дер Варден 1959; Грим 1935). На ка-
менной скульптуре показана таблица с изо-
бражением плана здания, в масштабе в 16 
делений. Проявление теоретических знаний 
и умений пропорционирования – это так на-
зываемые «каноны», первоначально опреде-
лявшие постоянные соотношения правильно 
развитого тела человека. Создателем первого 
канона считает ся Имхотепа, принявший рост 
человеческой фигуры равным 6 шагам (один 
шаг = 0,3047 м.). Частое использование диаго-
налей квадрата в ранней египетской архитек-
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туре привело к открытию пропорции золотого 
сечения – 1/0,618. Огюст Шуази пришел к за-
ключению, что в архитектуре египетских хра-
мов присутствуют одновременно простые от-
ношения и целые числа, что и составляет ос-
новную сущность пропорций. При этом часто 
использовались треугольники со сторонами в 
соотношении 3:4:5. Из «простых» соотноше-
ний предпочитали такие, которые совпадают 
с геометричным построением т.е. методом 
треугольников (графический) и методом мо-
дульных соотношений (арифметический) да-
ющие почти совпадающие результаты.

Особенности пропорциональности пирамид 
состоят в одновременном построении пла-
на и разреза по горизонтальной земной по-
верхности, при котором достигается полная 
привязанность величин и пропорций к трем 
координатам. Помимо  геометрического про-
порционирования свое приложение находит 
и числовой модуль, который определяет крат-
ность частей относительно целого. Разбив-
ка плана делалась или по ориентировочной 
схеме, постоянным каноническим методом, 
или при непосредственном участии архитек-
тора. Такой способ египтяне использовали 
как определенную теорию о пропорциях и 
отражении их художественной идеи, направ-
ленной не к переменным, а к постоянным, не 
к символичным выражениям настоящего, а 
к постижению одной вечности вне времени 
(Панофски 1986, 14; Ворингер 1993). Эта те-
ория, воплощенная в идеи христианской об-
разности и объединения под эгидой церкви, 
нашла свое выражение и при строительстве 
христианских храмов.

В настоящей работе представлен анализ ме-
трических параметров более двадцати постро-
ек времени раннего средневековья, происхо-
дящих из почти всех значимых центров, где 
сохранились подобные памятники. Сравне-
ние планов, схем и геометрической соразмер-
ности показывают как сходство, так и некото-
рые отличия в элементых плана и в основных 
принципах проектирования. Основное внима-
ние нами уделено базиликальным строениям 
и многочисленным сооружениям, построен-
ным после принятия Христианства в качестве 
официальной религии империи. Центричных 
построек, исполнявших функции мартирий и 
баптистерий, также немало, но они все второ-

степенны и во многих случаях находятся по-
близости от основного храма или являются 
его частью. 

В начале исследований стоит один из самых 
величественных памятников рассматривае-
моо времени – храм Св. Софии в Константи-
нополе, построенный в 532-537 г. План цен-
трического здания со значительными элемен-
тами купольной базилики (диаметр купола 31 
м) (Якобсон 1983, 26) отличается динамично-
стью композиции, движением архитектурных 
форм и сложным ритмом повторяющихся 
прямых и дугообразных элементов, создаю-
щих разнообразные зрительные эффекты. В 
основе всей пространственной перспективы 
лежат пропорции золотого сечения, которое 
просматривается и в плане, и в объеме (рис. 1). 
Соразмерность начинается со стороны подку-
польного квадрата, которая равна диаметру, 
вписанной в него окружности. Посредством 
диагоналей полуквадрата определяется се-
верная и южная стороны, а также глубина 
притвора, т.е. зависимость 5/2 = 1,118 или 

Рис. 1. Храм Св. Софии в Константинополе. 
532-537 гг. План (по A. van Milingen).
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1/0,618. Геометрическое построение пропор-
ции «золотого сечения», которое начинается 
от ширины наоса, определяет остальные эле-
менты композициционного плана – основные 
купольные опоры, колонны между ними, ап-
сиды, глубину атрия и т.д. 

Архитектура Св. Софии оказала огромное 
влияние на последующее зодчество Византии. 
Развитие идей пропорциональности прояви-
лось и храме Св. Ирины в Константинополе, 
который строился одновременно с храмом 
Св. Софии и императорским дворцом (Millin-
gen 1912, 84-104). В композиции трехнефного 
здания с притвором и атрием ясно выражен 
ориентированный принцип в виде градации 
с куполом, возвышающимся над остальным 
пространством. В основе соразмерности хра-
ма стоит производная «золотого сечения»  – 
«функция», т.е. f : F : f = 0,236 : 0,528 : 0,236. 
Геометрическое выражение этой зависимости 
начинается от ширины наоса и определяет 
центральный неф и сторону подкупольного 
квадрата (рис. 2). Отношение длины к ширине 
отражено золотым сечением, т.е. 1,618 : 1,000. 
Последовательное нанесение этой зависимо-
сти на основные осевые координаты приводит 
к построению всего плана. Те же принципы 
лежат и в объемной постановке здания. 

Немного раньше, в 463 г., построен храм Св. 
Иоанна Студита в Константинополе. Принци-
пиальное различие между классической трех-
нефной базиликой, чем является это строе-
ние, и рассматриваемыми выше купольными 
храмами заключается в колоннаде. В первом 
случае колоннада представляет собой самый 
активный элемент и направляет движение к 
алтарю, а во втором случае преобладает цен-
тральное соотношение объема, и тогда колон-
нада отступает на второй план. Считается, что 
купольные базилики представляют следую-
щий этап в развитии такого вида построек. 
Особенности планов, построенных в одно и то 
же время, и дошедших до нас в полнностью 
или частично сохраненном виде, доказывают 
сосуществование отмеченных двух типов. 

Классическая эллинистическая базилика Св. 
Иоанна Студита является трехнефной, с гале-
реями, притвором и трехсторонней апсидой 
на внешней стороне стены. Она несет опреде-
ленные черты предшествущей архитектуры, 
проявившихся в мелочных пропорциях и вну-
треннем оформлении пространства. Над ко-
лоннами стоят не арки, а архитрав, как в рим-
ских храмах IV-V вв. (Krautheimer 1965, 78-79). 
План построен  согласно принципу золотого 
сечения, где доминирующей является ширина 

Рис. 2. Храм Св. Ирины в Константинополе. 532 г. План (по A. van Milingen).



II. Materiale și cercetări

238

всего здания (рис. 3). Соразмерность начина-
ется не от наоса, а от притвора, что приводит 
к сокращению длины. Ширина среднего нефа 
– это следствие «функции» золотого сечения, 
геометрически построенного в притворе. Дли-
на определяется высотой равностороннего 
треугольника, который рассчитан согласно 
пропорции золотого сечения, 1,618 : 1,000. 

Показательно, что существует и постройка, в 
которой одновременно сочетались и класси-
ческий храм, и купольная базилика. Это храм 
Св. Аполлинария в Равенне, строившийся в 
532-549 гг., в то же время, когда и храмы Св. 
Софии и Св. Ирины в Константинополе (рис. 
4). Пропорциональность плана сделана строго 
по приницпу золотого сечения, где ведущей 
является ширина наоса. Отношение среднего 
нефа к боковым составляет 1,000 : 0,618, т.е. 
0,2764 : 0,4472 : 0,2764. Последовательное 
наложение гипотенузы на прямоугольный 
треугольник, полученное после построения 

золотого сечения, 1,000 : 1,118 по северной и 
южной сторонам храма, определяют осталь-
ные элементы – длину постройки в восточном 
направлении, глубину апсиды, ширину при-
твора. 

В провинции империи культовые здания соз-
давались более простых форм. Несмотря на 
это, задачи культовой архитектуры в раннем 
средневековье оставались теми же, когда , 
для вместительности большего числа людей в 
храмах необходимо было максимальное про-
странство. Базилика полностью соответствует 
этим требованиям. В Греции, например, та-
кую задачу выполнял  трехнефный храм с уко-
роченными пропорциямии и деревянным по-
крытием. С восточной стороны устроена одна 
полукруглая апсида, а с западной стороны 
прибавлен узкий притвор. Нефы разделены 
мраморными колоннами, поддерживающими 
галереи. Существуют и некоторые исключе-
ния, такие, как например,  солунская пяти-

Рис. 3. Храм Св. Йоана Студита в 
Константинополе. 463 г. План (по A. van Milingen).

Рис. 4. Храм Св. Аполинария в Равене. 532-549 гг. 
План (по A. van Milingen).
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нефная базилика с трансептом Св. Дмитрия, 
построенная в конце V в. (Полевой 1973, 36-37) 
(рис. 5). Исследования метрических принци-
пов этого внушительного храма показывают, 
что кроме геометрических пропорций здесь 
присутствуют и кратные величины стофуто-
вого канона, основанного на греческом футе 
(0,31 м) (Полевой 1973, 27). Анализ метри-
ческих величин в плане храма Св. Дмитрия 
подтверждает приложение диагональной си-
стемы и ее производной пропорции золотого 
сечения. Ведущая ширина наоса, принята за 
исходную величину, от которой геометриче-
ские зависимости золотого сечения, после по-
строения на плане, соразмеряют целый план. 
На производный от нее равносторонний тре-
угольник определяется линия восточной сто-
роны трансепта и ось апсидной дуги. Гипоте-
нуза прямоугольного треугольника намечает 
внутреннюю линию апсиды и определяет гра-
ницу дополнительной стены с востока. 

Соотношение между средним и боковыми 
нефами равно 1,000 : 0,618, что совпадает с 
глубиной притвора с западной стороны. Так, 
этот, на первый взгляд, сложный план может 
быть прослежен  быстро и легко с помощью 
шнура и циркуля. 

В трехнефной базилике V-VI вв. в Греции на-
блюдаются те же пропорции. Представле-
ны два примера – храмы в Тиве (рис. 6) и на 
острове Кос (Якобсон 1983, 40) (рис. 7). Пер-
вый соразмерен согласно золотому сечению, а 
второй – по его функции, т.е. f : 2F : f = 0,236 
: 0,528 : 0,236. Отношение между средним и 
боковыми нефами кратны этим пропорциям. 
Высота равностороннего треугольника опре-
деляется длиной здания и началом апсиды с 
восточной стороны в отношении 1,000 : 1,618 
относительно основной мерной величины – 
ширины наоса, от которой и начинается все 
построение. 

Рис. 5. Храм Св. Димитра в Солуне. Конец V века. 
План (по В. Полевому).

Рис. 6. Храм Нового Анхиала в Тиве, Греция. 
V-VI в. План (по В. Полевому).
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В эпоху раннего средневековья Малая Азия яв-
лялась частью Византийской империи и име-
ла важное стратегическое и экономическое 
значение. Поэтому принятие христианства 
различными этническими группами протека-
ло очень интенсивно. В монументальной архи-
тектуре преобладали храмы различных вари-
антов. В западных районах, вблизи островоа 
Эгейского моря, господствовали трехнефные 
базилики эллинистического типа с нартексом, 
широко распространенные в Греции. Пример, 
рассматриваемый в настоящей работе – это ба-
зилика в Климаксе, Малая Азия, построенная 
в V в. (Rott 1908, 27). Базиоика трехнефная, с 
полукруглой апсидой и однодольным притво-
ром; пропорциональна согласно принципу зо-
лотого сечения в соотношении среднего нефа к 
боковым, 0,2764 : 0,4472 : 0,2764, а это ширина 
к длине – 1,000 : 1,618 (рис. 8). Основной ме-
рой является ширина наоса, которая нанесена 
от вершины прямоугольного треугольника к 
продольной оси строения, определяя глубину 
притвора и линию строения с запада. 

Храмы южного побережья Малой Азии в Ки-
ликии, Ликии, Памфилии существенно отли-
чаются от западномалоазийских и греческих 
вариантов (Якобсон 1983, 56-57). Особенно-
стями здесь являются пастофории по обеим 
сторонам апсиды, которые очень сильно вы-
тянуты и выходят за пределы ее полукруга, 
придавая алтарю тройничную композицию. 
Это сближает южномалоазийские базилики 
с сирийскими.  Пропорциональность обоих 
храмов в Киликии – центральной базилике в 
Мериамлике, построенной в 470 г. (рис. 9) и 
Корикосе (рис. 10) середины VI в., подтверж-
дает приложение диагональной системы и зо-
лотого сечения. Отношение длины к ширине 
определяется производной равностороннего 
треугольника 1,000 : 1,618. Его вершина опре-
деляет наос с востока и радиус апсидной дуги. 
Последовательное нанесение гипотенузы на 
построенный по принципу золотого сечения 
прямоугольный треугольник с отношением 
сторон 1,000 : 1,118 соразмеряет остальные га-
бариты строения – притвор, апсиды в восточ-

Рис. 7. Храм на острове Косе, Греция. V-VI в. 
План (по В. Полевому).

Рис. 8. Храм в Климаксе в Малой Азии. V в. 
План (по А. Якобсону).
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ной пастофории (Корикоса) и линии сплош-
ных стен с востока (Мериамлик). 

Отношение между центральными нефами и 
боковыми также согласуется с золотым сече-
нием, т.е. 1,000 : 0,618 или 0,2764 : 0,4472 : 
0,2764. 

В культовой архитектуре Сирии преобладают 
однонефные церкви (тип зала), но также и 
трехнефные базилики с деревянным покры-
тием, притвором и галереями (Krautheimer 
1965, 105-120). Композиция основной группы 
базилик разработана и закончена. Общие чер-
ты этой группы отражены в продолговатом 
массиве, разделенном на три нефа, деревян-
ном покрытии, узком притворе и западном 
портике – наследии античных традиций. K 
некоторым базиликам добавлен и атриум. В 
большинстве храмов центральная полукру-
глая апсида фланкирована пастофориями, ко-
торые выходят за очертания прямоугольного 
массива здания. Над пастофориями возвыша-
ются купола, подобно тем, что в притворе, и это 

становится типичным для сирийской архитек-
туры V-VI вв. Подобную планировка имеют и 
относящиеся к этому времени приведенные 
здесь примеры – базилики в Калб-Лозе (рис. 
11), в Турманине (рис. 12) и в Кератине (рис. 
13) (Якобсон 1983, 87). Все эти три церкви про-
порциональны и построены по принципу гео-
метрической зависимости золотого сечения, 
как и та, что в Турманине спроектирована 
по его функции. Остальные элементы – дли-
на строений, распределение конструктивных 
элементов и объемная постановка – произ-
водные этих пропорций. Основной исходной 
величиной является ширина притвора, 1,000 : 
0,618. Высота равнобедренного треугольника 
соразмерна  относительно его основы, т.е. ши-
рина наоса 1,000 : 1,618. После последователь-
ного нанесения этой длины как диагонали на 
прямоугольный треугольник, в основе кото-
рого лежит соотношение к ней в 1,000 : 1,118, 
проектируется весь план площади здания. 

Из проделанного обзора метрических прин-
ципов в строительстве некоторых характер-

Рис. 9. Храм в Мериамлике в Киликии, Малой 
Азии. 470 г. План (по А. Якобсону).

Рис. 10. Храм в Корикосе в Киликии, Малой Азии. 
VI в. План (по А. Якобсону).
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ных памятников раннего средневековья в 
главных областях Византийской империи 
видно, что основные этапы архитектурного 
развития в этот период во всех районах оди-
наковы, несмотря на то, что выражены в раз-
ных формах. Эти заключения в полной степе-
ни важны и для метрических зависимостей, и 
для пропорциональных отношений, лежащих 
в основе их проектирования и строительства. 
Построенные на территории Болгарии памят-
ники того времени не являются исключением. 

Самые компактные группы раннехристиан-
ских церквей открыты на Черноморском по-
бережье в больших позднеантичных админи-
стративных и торговых центрах, в поселениях, 
расположенных на главных дорожных арте-
риях (Чанева-Дечевска 1999, 13-20). В насто-
ящее временя известно свыше 160 храмов, 
но есть данные о наличии и других подобных 
построек, и что важно – в местах,  о которых 
имеются письменные свидетельства о суще-
ствовании там раннехристианского культо-
вого строительства. Не углубляясь в историю 

распространения христианства в провинциях 
Мизии и Фракии, которая выходит за рам-
ки настоящей темы, обратим внимание на 
принципы пропорциональности и структуру 
некоторых значимых памятников. В первую 
очередь, это церковь Св. Софии в городе Со-
фии – одна из монументальных сохранив-
шихся построек, занимающих определенное 
место в истории архитектуры и рассмотрен-
ная в работах многих исследователей (Филов 
1913; Бояджиев 1967). Церковь представляет 
собой одноапсидную, со сводами, трехнефную 
базилику с трансептом и куполом, с галереей 
и притвором, фланкиранным двумя помеще-
ниями с полукруглыми конхами с востокв и 
запада (рис. 14). По своей планировке она со-
четает черты малоазийский и сирийской ар-
хитектуры и относится ко второй половине V 
в. – началу VI в. Анализ метрических зависи-
мостей показывает приложение классических 
пропорций золотого сечения и его произво-
дных. Отношение между средним и боковы-
ми нефами 1,000 : 0,618 или 0,2764 : 0,4472 

Рис. 11. Храм в Калб-Лозе в Сирии. V-VI в. 
План (по А. Якобсону).

Рис. 12. Храм в Турмалине в Сирии. V-VI в. 
План (по А. Якобсону).
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Рис. 13. Храм в Кератине в Сирии. V-VI в. 
План (по А. Якобсону).

Рис. 14. Храм Св. Софии в Софии. V-VI в. 
План (по Ст. Бояджиеву).

: 0,2764. Основная мера – ширина наоса. 
Равносторонний треугольник, производный 
от метода золотого сечения, определяет вос-
точную линию трансепта и начало предапсид-
ного пространства, которое выступает к восто-
ку. Последовательное нанесение ½ основной 
меры по продольной оси храма указывает на 
границы трехгранной апсиды с востока и на 
конхи с запада, с притворами. Таким спосо-
бом определяется положение опор, разделя-
ющих центральное пространство трех нефов, 
а также стен трансепта с севера и юга. Объем-
но-пространственная постановка церкви – это 
производная плана в пропорциональном от-
ношении относительно золотого сечения.

Еще один значимый памятник – базилика 
около с. Голямо Белово (Пазарджикская обл., 
Болгария), концепция плана которой близка 
церковной малоазийской архитектуре и всем 
раннехристианским церквям с продольными 
нефами, пперекрытыми массивными свода-
ми; но имеется и несколько существенных от-
личий (Бояджиев 1969, 10-20) . Базилика по-

строена в конце V - начале VI в. и представляет 
собой сводчатую базилику с тридельным алта-
рем и притвором, разделеную четырьмя пара-
ми столбов на три нефа, и первоначально за-
думанную как укрепленное культовое здание 
(рис. 15). К южной стороне притвора пристро-
ен триконхальный баптистерий. Над притво-
ром и боковыми нефами не было галерей, а п 
над нефами возвышались балдахиновые сво-
ды. Метрические зависимости, лежащие в ос-
нове ее построения, следуют установившимся 
традициям и отвечают пропорциям золотого 
сечения, а также производной его диагональ-
ной системы. Основная величина – ширина 
наоса. Распределение колонн в нем и соотно-
шение между центральным и боковыми не-
фами – производное тех же геометрических 
зависимостей. Высота в равностороннем треу-
гольнике определяет длину постройки, вместе 
с толщиной стены центральной апсиды, 1,000 
: 1,618. После последовательного нанесения 
этих отношений (гипотенузы на золотой тре-
угольник) определятся глубина притвора и 
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Рис. 15. Храм в Голямо Белово, район Пазарджик. 
V-VI в. План (по Ст. Бояджиеву).

Рис. 16. Храм Елеусы в Несебре. V-VI в. 
План (по Д. Съселову).

предапсидного пространства. Объемное про-
странственное строительство подчинено тем 
же соотношениям.

Базилика Елеуса в Несебре также трехнеф-
ная и трехпсидная, но боковые апсиды в ней 
заканчиваются помещением с тремя конха-
ми, оформленным как самостоятельное око-
лоалтарное пространство (рис. 16) (Иванова 
1922/1925, 506). Сам он заканчивается трех-
сторонней апсидой. Притвор тридолен, а 
нефы разделены четырьмя парами столбов. 
Композиция алтарного пространства дала воз-
можнность определить дату церкви  VI веком. 
Метрический анализ показывает приложение 
установленных зависимостей и в остальных 
памятниках, лежащих в основе трехнефного 
распределения пространства наоса, длины по-
стройки, начала боковых апсид и западных 
границ.

В двух базиликах в Хисаря (Диоклециано-
поль), включенных в настоящий обзор, наблю-
дается похожая картина. Одна из них – это ба-
зилика № 6 (рис. 17), а другая – базилика № 8 
(рис. 18) (Чанева-Дечевска 1999, 271-274 и пос. 
лит.). Обе они трехнефные, одноапсидные и с 

атриумом, но у первой в восточной части есть 
дополнительно построенные жертвенник и 
диаконник, связанные с центральным и бо-
ковыми нефами, а у второй такие отделения 
отсутствуют. Различаются они и по притворам 
– у № 6 тридолен, а у № 8 – однодолен. Сораз-
мерность постройки следует принципам «ди-
намичных» фигур квадрата и производных, 
образованных от него, между ними и прямо-
угольником 5 , являющиеся геометрически 
построенными на пропорциях золотого сече-
ния. Высота производного равнобедренного 
треугольника определяет длину храма вместе 
с апсидами, а также длину притворов. Про-
странственная организация подлежит зави-
симостям, отраженным в планах зданий. В 
этой последовательности нельзя не обратить 
внимание на Старую митрополию в Несебре, 
один из сохранившихся памятников раннех-
ристианской архитектуры на землях Болгарии 
(Bojadziev 1962, 321-346). Храм представляет 
одноапсидную трехнефную базилику с три-
дольным притвором и обширным атриумом. 
Апсида внешне трехгранная, с трехступенча-
тым синтром и большой аркой, подчеркнутой 
двойной архивольтой из кирпичей. Квадрат-
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Рис. 17. Храм No 6 в Хисаре (Диоклецианополе). 
VI в. План (по Д. Цончеву).

Рис. 18. Храм No 8 в Хисаре (Диоклецианополе). 
VI в. План (по Д. Цончеву и К. Маджарову).

ный наос разделен на три части пятью парами 
массивных колонн. Остается спорный вопрос 
о существовании галереи над боковыми нефа-
ми, т.е. имела ли базилика в первоначальном 
виде базиликальный или псевдобазиликаль-
ный силуэт. Однако по плану она схожа с цер-
ковью Св. Иоанна Студита в Константинопо-
ле, о которой упоминалось выше. В ней был 
галерейный этаж над нефами и притворами, 
что предполагает и их наличие в подобной 
церкви. Строительство храма датируется ис-
следователями  V-VI вв. Пропорциональность 
постройки следует зависимостям геометри-
ческой фигуры квадрата и его производных 
– диагонали, половины диагонали, произво-
дным, являющимися пропорциями золотого 
сечения. Основной величиной является здесь 
ширина наоса (рис. 19). Одновременное по-
строение этих соотношений, которые отсчи-
тываются от наоса и притвора, дают соответ-
ственную длину постройки до западной стены 
и до изгиба апсиды. Распределение остальных 
элементов – колонн в наосе, оконных про-
емов, атриума и др. также есть результат этой 
зависимости. 

Последним взятым нами примером является 
базилика в Марцианополе (Девня) (рис. 20), 
(Чанева-Дечевска 1999, 183-184). По плану 
она трехнефная с трансептом, с одной полу-
круглой апсидой с синтроном и узким при-
твором. Трансепт образован колоннами, ко-
торые вне направления двух основных осей 
колоннады. Последняя состоит из пяти пары 
колонн, часть которых сохранилась и сегодня. 
Храм строился в два этапа, первый в IV в., а 
второй – в VI в. Метрический анализ плана ба-
зилики показывает точное соблюдение зави-
симости золотого сечения. Оно проявляется в 
наосе, в качестве  ширины последней ведущей 
замерной единицы. Отношение центрального 
и боковых нефов 1,000 : 0,618, а это ширина к 
длине всей постройки – 1,000 : 1,118.  Исследо-
вание метрической зависимости в храмах им-
перии, в которых распространялось христиан-
ство в ранний период, приводит к некоторым 
существенным выводам. Система пропорций, 
которая открывается в раннехристианских 
строениях на основе квадрата и его «произво-
дные», так называемая «система диагоналей» 
(Хэмбидж 1936). Одна из этих производных 
это пропорция «золотого сечения», лежащая 
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Рис. 19. Храм Старой митрополии в Несебре. 
V-VI в. План (по Ст. Бояджиеву).

Рис. 20. Храм в Девне. V-VI в. План 
(по Г. Тончеву и В. Попову).

в основе проектирования и строительства поч-
ти всех храмов этого периода (рис. 21) (Донче-
ва 2008, 150-174). Эти фигуры имеют различ-
ные свойства квадрата и являются основной 
формой в египетской архитектуре. Связанный 
с ним прямоугольник с отношением сторон 
квадрата к его диагонали это 2/1 = 1,4142 
или 1/ 2  = 0,7071. Третья фигура с соотно-
шением сторон: 1: 3 = 0,5773 или 3 /1 = 
1,7321, как половина ее образует прямоуголь-
ный треугольник с меньшей стороной, равной 
половине гипотенузы и с углами <900 и <600 и 
с соотношением большого катета к гипотенузе 
в треугольнике с углом <600 = 3 /2 = 0,8660. 
Четвертая фигура это прямоугольник, состоя-
щий из двух квадратов. Отношение диагонали 
к большой стороне 5 /2 = 1,1185 совпадает 
с «функций» «золотого сечения», где диаго-
наль к малому катету равна 1/ 5 = 0,4472. 

Кроме квадрата использовалась и фигура 
равностороннего треугольника с отношени-
ем сторон а/h = 3 /2:1 = 0,866 или 1: 3 /2 
= 1,155 = а/h. Все эти фигуры могут быть по-

строены без специальных приспособлений, с 
помощью простой веревки или циркуля. В си-
стеме квадрата и его производных построение 
начинается от части к целому. Поэтому в про-
порциональном анализе находят начальную 
минимальную величину, от которой начина-
ется соразмерность не только отдельного ар-
хитектурного объекта, но и целого комплекса 
(рис. 22).

На практике целое разделено на отдельные 
строительные единицы в основе единного 
модуля. В начале устанавливаются основные 
математические зависимости и связь их с гео-
метрическим построем, где исходной величи-
ной является число. Средняя пропорциональ-
ная, т.е. «золотое сечение» это универсальная 
гармоничная связь между объектом в космосе 
и это установлено еще пифагорейцами (рис. 
21-22). По их представлению совершенной 
фигурой является квадрат, и его сторона слу-
жит гармоничной серединой между двумя ос-
новными крайностями – единицей и двойкой. 
Находя среднюю пропорциональную между 
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Рис. 21. Здания, основанные на принципе золотого сечения и производных.

Рис. 22. Здания, основанные на принципе золотого сечения и производных.
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единицей и двойкой открывается и значение 
иррациональности в лице квадрата со сторо-
нами, равными на 2 (Евклид 1948; Брунов 
1936, 17 сл.). Любой поиск средней пропорци-
ональной приводит к нахождению квадрата, 
равному заданному прямоугольнику. Чаще 
ширина здания, полученная при измерении 
основ, откуда начинается построение клас-
сической раннехристанской базилики. Гео-
метрические принципы порождаются стрем-
лением не только найти «абсолютные» и 
«гармоничные» пропорции, а «построение»,  
повторяющее в натуре отношения, открытые 
при проектировании. Большинство базилик 
соразмерны тройным делением по ширине 
m+M+m, равно на 1: 5 , т.е. отношение ши-
рины среднего нефа к общей ширине. В ку-
польных храмах ведущей величиной является 
диаметр купола, который производен от той 
же величины. Эстетическая выразительность 
– это ритм и тектоника, а по пути к их созда-
ния, как композиционный центр накладывает 
купол. Идея купола является определяющей 
в формировании замысла, так как исходит из 
центрального пространства при проектирова-
нии всей композиции.

С помощью тригонометрической функции 
или пропорционального множителя вычис-
ляется другой размер (длина или высота), 
который всегда совпадает с действительны-
ми величинами, измеренными по плану зда-
ния. Для всех теоретиков, которые являются и 
строителями-практиками, работа начинается 
с построения на плоскости основных схем в 
виде вписанных один в другой квадраты (рис. 
21-22). Стороны этих квадратов и их диагона-
ли служат модулями при построении, а орто-
гональные элементы на плане удаляются. Вы-
сота элементов выражается целыми кратными 
числами модуля, а иррациональные величи-
ны преобладают при  определении ширины, 
в результате чего получается строение, высота 
которого выводится на плане. Геометрические 
схемы служат не только для воспроизводства 
формы, но и для определения их основных 
пропорциональных соотношений. 

Разбивка плана осуществляется как графиче-
ски, так и арфиметически. Для геометриче-
ского способа используется шнур, длина кото-
рого равна целому, а арифметический способ 
основывается на предварительно выбранном 

размере, с помощью которого определяет-
ся числовая ширина будущего здания. Про-
порциональные соотношения отображаются 
линейным выражением композиционных 
элементов (длины и высоты), т.е. сторонами 
прямоугольника, в который вписан данный 
элемент композиции. 

Это объясняет, почему еще в раннем средне-
вековье ведущей становится практическая ге-
ометрия, а стиль определяется как плоскост-
ной. Для средневекового мышления творец 
создавал метафизические образы из опреде-
ленного внутреннего представления формы 
или «псевдоидеи», предшествовавшей про-
изведению. Св. Августин Блаженный призна-
вал, что искусство создает что-то прекрасное 
для созерцания, что присуще не только при-
родным вещам, а скорее витает в уме самого 
художника и непосредственно оттуда может 
быть перенесено в материю. Эта видимая кра-
сота является лишь слабым подобием невиди-
мого, и восхищение отдельными прекрасны-
ми образами, которые присутствовали в душе 
искусного мастера – посредника между Богом 
и материальным миром – становятся видимы-
ми в его творениях. Но так как мир возник не 
случайно, а создан Богом посредством слова, 
то в Божественном уме существует форма, по 
подобию которой создан мир. В этом состоит 
понятие (ration) идея, а художники (архитек-
торы) предстают в роли посредников между 
божественным и видимым миром самого акта 
творения материального проявления (Паноф-
ски 1999, 24-31; Гика 1935). 

Методы пропорционирования в большинстве 
раннехристианских зданий основываются на 
гармонии между отдельными элементами 
определенного архитектурного сооружения, 
а отношения открывают все части целого, не-
зависимо от многообразия в измерительной 
системе. Связь и единство композиции опре-
деляется пропорциональной зависимостью 
между составными элементами. Раннесредне-
вековые архитекторы обращались к геометри-
ческим построениям простых фигур, которые 
брали за модули при пропорциональном соот-
ношении плана и разреза. 

Еслт египетский метод можно назвать кон-
структивным, а метод классической антично-
сти – антропометричным, то метод средневе-
ковья определяется как схематический. Про-
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странственное восприятие настолько реально, 
что переход к плоскостному изображению 
невозможен. Эта техника не нарушает строгие 
пропорциональные зависимости между от-
дельными элементами, ясные и из текстовых 
описаний. Поэтому необходимо делать раз-
личие между характеристиками самих изо-
бражений и средствами, которыми они пере-
даются (Зубов 1956, 233-250; Panofsky 1945, 
61-68; Frankl 1945, 46-61). В большинстве слу-
чаев отношение ширины к высоте совпадает 
с соотношением ширины основы и высоты 
равнобедренного треугольника. Средневеко-
вое строительство никогда не отказывалось от 
первоначальных простых пропорциональных 
соотношений. Самые значимые – пропорции 
при поперечном сечении, и особенно разрез 

среднего нефа. Из них вычитаются остальные 
зависимости, что видно из анализа особен-
ностей планов раннехристианских построек. 
Секрет средневековых архитекторов основы-
вается на античной теории и вытекает из свя-
зи между реальной практикой и мистическим 
содержанием. Предпочитание специфическо-
го сочетания между квадратом и треугольни-
ком связывает платоническую мифологии и 
геометрическую космологию и основывается 
на пифагорейском учении простых чисел, ко-
торые материализируются в геометрические 
фигуры квадрата и треугольника. Стройная и 
иррациональная система воспринимается при 
строительстве храмов в раннем средневековье, 
отражая значение христианской философии и 
знаковый характер богослужебной практики.
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Sistemul metric şi proporţionalitatea în arhitectura creştină timpurie 

Cuvinte-cheie: sistem metric, evul mediu timpuriu, arhitectura creștină, simetrie, proporție, secțiunea de aur.

Rezumat: În articol sunt analizaţi parametrii metrici a peste 20 de edifi cii medievale timpurii de pe teritoriul 
Imperiului Bizantin. Accentul este pus pe bazilici, care devin cea mai numeroasă formă de temple, răspândită în 
imperiu, după recunoaşterea creştinismului drept religie ofi cială.  Pentru construcţia bazilicilor în perioada evului 
mediu timpuriu a fost acceptat un sistem bine proporţionat şi iraţional, ce refl ecta fi losofi a creştină şi simbolismul  
practicii liturgice.
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Metric systems and principles of dimensioning in early Christian architecture
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rational system was accepted for the construction of the early Christian religious buildings, refl ecting the meaning 
of the Christian philosophy and symbolic nature of liturgical practice.
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