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ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ 

Автор, не имея оснований для введения в новое — второе — издание 
существенных изменений или дополнений, считает необходимым под-
черкнуть, что читатель совершенно не найдет в этой книге собрания 
правил Виньолы для построения ордеров. В основание настоящего труда 
положены не правила и -рецепты, а принципы классической архитек-
туры, почерпнутые автором И з непосредственного изучения античных 
памятников и работ итальянских зодчих X V I века. 
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В В О Д Н А Я Ч А С Т Ь 

Европейское искусство создавалось постепенно путем самостоятель-
ного творчества, различных преемственных заимствований и влияний, 
направлявшихся с древнего Востока непосредственно, а иногда очень 
сложными путями, а также посредством изобретения новых приемов и 
форм, возникавших благодаря применению различных строительных мате-
риалов. Поэтому для сознательно-критического понимания его необхо-
димо изучить весь тот исторический процесс, в результате которого выра-
ботались современные архитектурные формы. Этим изучением занимается 
история искусства, а в частности история архитектуры. 

История учит нас, что в глубокой древности, не поддающейся точной 
датировке, культура человеческая развилась довольно высоко в несколь-
ких центрах, преимущественно до берегам больших рек и море®. На Ниле 
возникла цивилизаций Египта, на берегах Тигра и Евфрата — культура 
Месопотамии и Ассирии. Затем, уже во времена исторические, на Балкан-
ском полуострове и в Малой Азии возникла и развилась культура древ-
ней Греции. Никогда прежде человечество не достигало такой высоты 
интеллектуального развития, как в Греции. Здесь с необычайным успехом 
расцвели искусства и науки: архитектура, скульптура, живопись, му-
зыка, поэзия, драма, история, математика и философия. То, что было 
изобретено греками в области архитектуры, легло в основу дальнейшего 
развития этого искусства у всех культурных народов а сделалось обще-
человеческим достоянием. 

Бессмертная заслуга греков заключается в том, что они вложили в архи-
тектуру своих зданий и отдельных их частей ясную, вполне определен-
ную идею. 

Колонна явилась основной формой, колоннада — основной систе* 
мой, придававшей архитектуре храма особую выразительность и привле-
кательность. 

На протяжении всего развития и процветания Эллады ясно видна 
работа греческого художника над выискиванием наилучших соотношений 
между размерами колонн а связанных с нами частей:, их высота, расстоя-
ние между смежными колоннами, толщина каменных балок, перекину-
тых с одной колонны на другую, с «ей смежную, — все это составляло 
заботу греческих зодчих, стремившихся найти наиболее удачные 
соотношения размеров различных архитектурных частей, т. е., как при-
нято говорить, наилучшие пропорции. , 
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Н а с л е д н и к и г Р е к 0 в ' Римляне оставили множество архитек-
^ р н ы х произведений свидетельствующих о небывало высоком р а в в н ^ , 

Р і Ш Л Ш 1 ° Н е П Р ° Я ™ — й тонкости х у д о г о ™ 
^ Д Г З ' 8 а Т ° 0 Н И У м е л и Ч » ™ » в с в ° и х зданиях те формы, 
Z Z Z T J ™ И 8 0 б р е т е н н « И ™ " народами. Задачи архитектуры^ пони-
мались римлянами значительно шире, чем греками; для решения их оим-

Ч п я 1 Г З Р Э Л И С В 0 И Н О в ы е приемы архитектуры - t T Z l J o Z 
i T Z T ° r 0 Р а З Л И Ч Н Г «значения, главным образом о б щ е с т в « ' 
должны были вмещать большое количество людей; Поэтому они отлпча-
п ^ н ^ Г ^ Г 0 Г р ° Ш Ш М И ' Р а з м е Р а м - О"« обладают н е с о к р у і ^ ш 4 
прочностью, смелостью замысла и необычайной роскошью. При этом 
римляне широко пользовались тем богатым наследием в области худо-
жественного оформления, которое они получили от греков. kSohS b 
Здесь находят себе широкое применение,, но последнХ нельзя назваО 
к о О Г Г , Д Г К а В Д Г Г р е ч е с к и м образцам; наоборот, самое иазначенЙ 
колонн часто приобретало у римлян особый смысл, и, в зависимости от 
этого, видоизменились их формы и детали. т 

п а с т У П Ш І процесс разложения великой римской культуры Пол 
= У Ш Г Щ И М В Я и я н н е м в Р е м е и и гибли римские сооружения; а уце 
девшие уже никого не интересовали, так как стали Іуждыми новым 
людям с их НОВЫМ мировоззрением, новыми жизненнымГтребова щями 

задачами. В течение многих столетий греческое и римское и с к Г 
ства оставались забытыми, заброшенными, никому не нужными Однако 

нейшего п ^ п ™ 2 ? Я Т Н Ы М Й ' Н а ш Л Й П О ч в у ' благоприятную д л Г д а л ^ нейшего развития. Наступило время, когда в обществе пробудился инте-
нГоопо? З™01®6®10* и художественной деятельности античных 
народов. Это время принято называть Эпохою Возрождения; его расцвет 
ÏÏ2T Г " В И т а ™ - С ^ - н н й ряд причин, Узнавших Г с т Го! 

рассматривается в истории искусства и архитектуры. 
„ J ^ T J i f 3 C m > й а С Т а д 0 в р е м я ' К О г д а WH решения назревших 
новых архитектурных задач начала пользоваться античными формами 
создавая И 8 н а х совершенно новые сочетания, новый характер мстроек! 
новый стиль, который и называют стилем Возрождения (по-французски — 

Этот стиль, развиваясь сначала в Италии, постепенно захватил и дру-
гие страны, где, в зависимости от чисто местных условий и внешних влия-
ний, переживал различные изменения, принимая разнообразные, иногда 
очень оригинальные, оттещед и, в конце концов, стал всеобщим, так ска-
зать, мировым стилем. ' 

Даже самый беглый взгляд на бесчисленные произведения архитек-
туры Возрождения показывает широкое применение бессмертной архи-
тектурной формы — колонны. Р Р 

й з самого определения сущности архитектуры как искусства, в кото-
ром запечатлелась великая борьба между творческими стремлениями чело-
века и бессознательными силами природы, вытекает совершенно исклю-
чителышй интерес к колонне с расположенными над, нею и под даю ча-
стями. Колонна - чистейший вид ярко выраженной пОднОры, а лежащие 
над нею частя представляют собою самый чистый и убедительный пример 
нагрузки. Поэтому понятно, отчего мы считаем необходимым начинать 
архитектурно-художественное образование именно с изучения колонн 
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и принадлежащих им частей; такого же взгляда придерживались и тео-
ретики XV и X V I веков, а может быть, даже и раньше сами греческие архи-
текторы. До нас дошел знаменитый трактат об архитектуре жившего 
в I веке нашей эры римского архитектора Витрувия, в котором боль-
шое внимание обращено на конструкции с применением колонн. Но при-
знанию самого Витрувия, он пользовался недошедшими до. нас сочине-
ниями греческих теоретиков, посвященными той же теме. 

В эпоху Возрождения теоретическая сторона архитектуры интере-
совала многих выдающихся мастеров, и ей п о с в я д а а б ы л а довошшо об-
ширная литература, распространившаяся по всей Европе как в оригина-
лах так S в переводах. Особою известностью пользовались следующие 
теоретики, которые своими постройками и сочинениями заслужили оес-
смертную славу Леон-Б аттиста Альберта, Саьсовшю, Серлио, Скамоцци, 
Е а д и о , Джакомо Бароцци да Виньола, а также Виола, Филнбер 
Делорм и многие другие. Приводим характерный лист одного из сочине-
ний об ордерах, изданногоч в X V I I I веке (рис. 1), 

Наибольшим распространением пользовались сочинения, пригодные 
ісяя практического применения, четырех теоретиков:. Виньола 
1573)°^алладио ( i ü S - i W O ) , Серлио (1518-1578) и Скамоцци ( 1 5 5 2 -
1616). портреты которых изображены на приложенной таблице (стр. 11). 

' ' Л /ГѴТТ T û t Ï T Ï ifc 

Виньола произвел наибольшее количество обмеров и зарисовок древ-
них памятников, и в его труде разобрано наибольшее 
колоннад и аркад. Приведя свои обмеры в систему, Виньола с д е л а ̂ обоб-
щения и вывел для размеров средние, чаще встречающиеся цифры, не 
отдавая предпочтения какому-либо определенному образцу. 

Палла дио, наоборот, да прибегал к обобщениям и рекомендует в своем 
сочинении избранные им образцы, наиболее отвечавшие его личному 
вкусу; так, например он предпочитает ионический ордер с выпуклым фри-
зом который применялся римлянами сравнительно редко. 

Меряно посвятил свое сочинение да специально ордерам, но и другим 
вопросам архитектуры, поэтому дал значительно меньше примеров, чем 

Скамоцци, бывший помощником Паляадио, хотя и почерпнул многое 
от своего великого учителя, но да превзошел его, и дал мало своего ори-
гинального. Вот почему сочинения Виньолы получили большее распро-
странение, чем сочинения других теоретиков. 

Архитектурное образование в России приняло систематический харак-
тер после Петра I , и в основу его были положены трактаты Витрувия и 
теоретиков эпохи Возрождения, т. е. прежде всего юношество изучало 
КШіОННМ ^ 

Очевидно, необходимость изучения колонн, вытекающая из определе-
ния сущности архитектуры, сознавалась во все времена, но сознавалась 

» Интерес к теоретическому изучению архитектуры п р о б у д а ж я в Р о е с и и е щ ѳ 

при Петре I. В 170Ггоду появилась книга «Яков Пародий Дшигиола. Правила 

° T Ä Ä ^ o напечатано еочиявние : «Новой Еийьола ^иачаль-
иыя гваждамския архитектуры наставления с объяснением правил о пяти чинах 
пли оодѳТах шюй. но предписанию Иакова Варощш Виньолы. переведено с фран-^ScÎKÏmS Сочинение Витрувия также 
ртеекий явык (не с оригинала, а о французского перевода Перро). ^ » Д О ^ Ж 
вин Полянина об архитектуре е примечаниями Перро 10 штаг. С.П.В. І7Ч0—I7S7». 
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ÜÜ™« о и п т / и т и п п 0 ' « к как ни один теоретик не постарался дать себе 
ясный отчет, почему именно колонна является таким неизменным, таким 
вечным объектом внимания человечества. / * 
™ î ! ^ ™ T e O p C T H K 0 B с п 0 д и л а с ь к д у ю щ е м у : изучая сохранившиеся 
во множестве остатки древней римской архитектуры, теоретики зарисо-
вывали их и записывали размеры всех частей сооружений, начиная с круп-
ных и кончая мельчайшими подробностями. Из множества примеров 
оказалось возможным сделать обобщения, из различных размеров отметить 
чаще встречающиеся или получить средние выводы. В результате подоб-
ных изысканий появились сделанные теоретиками рисунки колонн и 
принадлежащих к ним частей; рисунки эти, по мнению авторов, служили 
совершенными образцами различных видов колонн, и ученикам рекомен-
довалось усвоить эти образцы для применения на практике. Таким обра-
зом, укоренялся ошибочный взгляд, будто искусство можно подчинить 
заранее данному рецепту, будто-могут существовать какие-то непрелож-
ные каноны, от которых нельзя уклоняться без нарушения художествен-
кого качества произведения. Нельзя не удивляться, что такого не-
верного и устарелого взгляда архитектурные школы придержива-
лись очень долго. Во многих специальных учебных заведениях уча-
щимся вменялось в обязанность заучивать образцы, выработанные 
одним из крупнейших теоретиков XVI века, Вииьолой, и запоминать 
наизусть бесчисленный ряд цифровых размеров различных мельчайших 
деталей. 

Отвергая самым решительным образом подобные попытки втиснуть 
искусство в рамки математической формулы, автор давно уже вел препо-
давание теории архитектурных ордеров на основе строгой логичности 
которою вполне возможно объяснить и формы, и размеры, и способы 
сочетаний между собою\различных частей здания. Каждая форма в архи-
тектуре появляется не случайно, но имеет свое объяснение, в одном слу-
чае она вызвана условиями материала, климата и конструкции; в дру-
гом — представляется традиционным пережитком формы, существовав-
шей раньше и изменившейся под влиянием каких-либо определенных 
причин; в третьем — явилась результатом заимствования, преемственности 
или имеет какой-либо символический смысл. 

Размеры и пропорции также имеют свои основания, психологического 
т и физиологического порядка, т. е. тоже поддаются логическому объяс-
нению; в таком случае они становятся понятны, а потому и запоми-
наются без труда. Странно, почему такой естественной попытки не сделал 
ни один из теоретиков ни у нас, ни за границей. 

Колонны со всеми своими деталями, а также части, расположенные 
над колоннами и под ними, составляют одно гармоничное целое, подчи-
няющееся единому основному п р а в и л у , вполне определенному 
распорядку. Поэтому вею эту архитектурную совокупность, всю 
ату группу, теоретики называли латинским "словом о г d о, что значит 
п о р я д о к . Такое название удержалось и при переводах сочинений 
названных теоретиков на все европейские языки: итальянцы называли 
эти архитектурные системы eordini», французы «ordres», а по-русски 
их называют различно: «архитектурные ордена» и «архитектурные ордера» 
И ТО и другое название правильно, в зависимости от того, из 
какого языка оно заимствовано: от о г d і в і правильнее производить 
ордена, от ordres — ордера. За последнее время у нас более принят тер- ' 
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Г Л Р Г L B . C T a p i I H H b I X п е р е в 0 д а х еретических сочинений на рус-ский язык это донята» выражалось еще словом ч и н . - • 
Ив всех сочинений, посвященных архитектурным оідапам наибам 

= распространением и известность» Пользовалось сочинив Винилы 

П Г м Р е н т а Г и Г : Р а Т Й І И 8 Д а в а Л О С Ь и а р а а н ы х языках с раанообраз^ми 
K ^ i r Z ^ a ' П р е и м у щ е с т в е н н ° Французских; архитекторов. 
Книжка Виньолы служила многим архитекторам тем катехизисом 

ГовПыРиГ ОиппТЛ О С Ь Н е Д ° П у С Т І Ш Ы М *»»» малейшееРотступлени^ п о Х у 
£о Р Виньо ,Тмп Р Ч И Н 3 а у Ч И В а Л И С Ь и применялись на Практике строй 
И с к ѵ ^ а і " Н 1 Н е Л Ь З Я С Ч Й т а т ь такой ВЗГЛ«Д правильным в своей основе. 
о 2 2 Т 1 может подчиняться точному рецепту, низводящему его на 
степень механизма; поэтому изучение архитектурного искусства полжно 
стрдмиться к познанию с м ы с л а а р х и т е ^ у р н ы х ' ф о р м и Ï Ï ^ L -
архитектурных композиций, п р и н ц и п а классической архитектуры 

Для тех, кого изучение архитектуры застает как бы врасплох, кто не 
полнил никакой предварительной подготовки в этой области, необходимо 
начать с рассмотрения самых. элементарных архитектурных сочетаний 

э « 1 Т Л Т И Т Ь Ц р а В В Л Ь Н О Ѳ П О н я т и е 0 6 о д а ь н П х архитектурных 
Х г Х * Г У Т Ь В и д е т ь в н и х з д р а в ы й ^ысл , а не случайное на-
громождение разнообразных геометрических тел; наконец, для изучения 
Z * Т Г * K a e a K , ^ H X C f l архитектуры, необходимо ознакомься с целым -
р а н ™ Н И К ° Г Д а Н 6 Е С Т р е ч а в ш и х с я в д р У г и х > пройденных 

п п п ^ л е 5 я хронологическому порядку, надлежало бы начинать изучение 
ордеров с греческих образцов, затем перейти к римским и, наконец, 
к тем типам, которые были созданы в XVI веке теоретиками эпохи Возро-
ждения, но мы начнем наше Изучение прямо с последних т е с того 
что вылилось в совершенно определенную систему, а не с тех образцов! -" 
которые создавались в период искания и постепенного совершенствования 
Придерживаться хронологического порядка следовало .бы в том случае, 
если бы настоящий курс представлял собой курс истории ордеров, но 
исторический ход развития ордеров входит в программу «Исторі архи-
тектуры». З д е с ь ж е н а первый план нащего изучения выступают, так 
сказать, азбука архитектуры и самая элементарная грамматика основных 
архитектурных форм, наиболее выразительных и употребительных. Если 
же при рассмотрении этих фбрм возникнут вопросы, сомнения или не-
ясности, то за разъяснением их нам придется неоднократно обращаться 
к формам греческим, как к первоисточнику рациональной художественно-
конструктивной архитектурной системы. 

Итак, в последующем изложении мы будем рассуждать » к о л о н н а х 
о частях, непосредственно лежащих на них, — а н т а б л е м е н т а х ' 
и о их подножиях — п ь е д е с т а л а х . И всю совокупность эти^ * 
трех частей мы будем называть одним словом — о р д е р 

Ч А С Т Ь Д Е Р В А Я 

И З О Б Р А Ж Е Н И Е В МАССАХ 

РИМСКИЕ ОРДЕРА 

В состав архитектурного ордера входят три части. Главная, основ-
ная часть ордера — колонна; часть, расположенная над колонною, назы-
вается — антаблемент и, наконец, часть под колонною — пьедестал. 
Принято делить ордера на две категории: полные и неполные. Полный 
ордер содержит все три названные выше части, неполный же не имеет 
пьедестала. Таким образом, пьедестал является такой частью, которая 
иногда может быть исключена, во необходимо отметить, что только на 
пьедестал и распространяется возможность исключения, другие же 
части — колонна и антаблемент — никогда не могут быть разлучены, 
так как. ничем не поддерживаемый антаблемент — такой же абсурд, 
как и колонна, не несущая никакой нагрузки; другими словами, форма, 
предназначенная для поддержки тяжести, не выполняющая своего пря-
мого назначения, является лишней,, никому не нужной, не имеющей 
никакого}смысла. Все связанные между собою части имеют определенные 
размеры, которые находятся в строгом взаимном соотношении. 
• каждого очевидно; что отношение высоты колонны к высоте 
антаблемента не может быть вполне произвольно. Высокий, грузный 
антаблемент, лежащий на маленькой колонке, будет производить не-
приятное впечатление; не лучшее впечатление произвело бы сочетание 
тонкого легкого антаблемента с большими массивными колоннами. 

Каждый из нас, даже не специалист, до известной степени чувствует 
природу материала, а потому отдает себе некоторый отчет в правильности 
соотношений размеров отдельных конструктивных частей. 

Поясним нашу мысль примером. Деревянная потолочная балка, дли-
ною в 5—6 и; лежащая своими концами на стенах и свободно висящая 
над промежутком между стенами, не внушает никаких опасений за ее 
прочность. По если мы вообразим совершенно такую же по размерам 
и находящуюся в тех же условиях перекладину, но не деревянную, 
а уделанную, например, из мрамора или другого какого-либо камня, 
то можно с уверенностью утверждать, что такого рода перекладина будет 
Производить на каждого из нас неприятное впечатление. Не говоря о том, 
что едва ли подобная балка удержалась бы, не лопнув просто от соб-
ственной тяжести, даже если бы она и удержалась, то малейшее сотря-
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Виньола вывел некоторые средние п І Г Р Н В Ш Ш С я ^ н м зданиям, 
лались общепринятыми, к а Т Ж J S S Z S ^ * ^ . ' 

По Виньоле, высота антаблемРт^ І ™ пРа вилами. 
лонны. Таким образом, если дана Z Z T ™ С 0 С Т а в л я т ь V« высоты ко-
До потолка), которую у к ^ Г н ^ ^ ^ ^ ' о т п о * а 

» данную высоту на 5 

МЬ. 2. Соотношение главных частей ордера. 
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Колонна представляет собой круглый столб, несколько утоняющийся 
кверху. Желательно уяснить, чем вызвано такое"1 утонение колонны. 
Обращаясь к древнейшим греческим образцам, мы и в них уже находим 
подобное утонение. Если допустить, что в древнейшие времена в перво-
начальных простых постройках применялись стволы деревьев, т. е. 
столбы, утоняющиеся квѳріху, а в последующие времена дерево было 
заменено более долговечным каменным материалом, то легко представить <. 
себ?, что этим кйкенньш столбам старались придать такой же вид, к ка-
кому глаз привык уже с давних пор. 

Но существует еще и другое рассуждение. Если поставить круглый 
столб повсюду одинаковой толщины (правильный цилиндр), то нашему 
глазу он будет казаться утолщающимся кверху. 

Для предотвращения этого оптического обмана приходится кверху 
уменьшать толщину столба. 

Это утонение, очень незначительное, составляет от 1f6 до э/з нижней 
толщины, другими словами: верхний диаметр (или радиус), колонны со-
ставляет Б/в нижнего диаметра (или радиуса). 

Однако обычно утонение колонны начинается не непосредственно 
снизу, а нижняя 1/8 колонны делается цилиндрической без утонения, 
и только начиная с 1/8 высоты колонна кверху утоняется. 

Если колонны вычерчиваются в небольшом масштабе, то обычно 
утоняющаяся часть ограничивается просто слегка наклонными прямыми 
линиями, т. е. колонна представляет собой усеченный конус, постав-
дюнный на цилиндр. Но исполнить так колонну в натуре было бы риско-
ванно, в особенности из отшлифованного мрамора. Трудно скрыть пере-
лом, который появится в том меетѳ, где цилиндр соприкасается о конусом. 
Поэтому в натуре утонение делается по более плавной параболической кри-
вой, касательной к вертикальной линии очертания нижней трети колонны. 

Практически вычерчивание этой кривой производится различными 
способами. Приведем два простейших : 

1-й способ. —- Если MN есть ось колонны (рис. 3) , MA — нижний 
радиус колонны, a NC — верхний, причем линией OB заканчивается 
остающаяся беэ утонена» нижняя треть колонны, те из точки О про-
водим радиусом OB окружность, а из точки G опускаем вертикальную 
прямую до встречи е окружностью в точке К. 

Разделим дугу K B на произвольное число одинаковых частей (напри-
мер на 4) и на столько же частей разделим ось ON. Пусть точки деления 
на дуге будут 1, 2, 3 и на. оси 1, 2, 3. Hs точки 4 проведем вертикальную 
линию до встречи с горизонтальною,, проведенною из точки 1; точку 
встречи этих линий назовем / ; так же поступим о точками 2 и 3. Полу-
ченные таким образом точки Î, If, и Ш , а равно и конечные точки В m С 
Принадлежат искомой кривой. Чтобы начертить кривую через эта точки, 
пользуемся особой, имеющей разнообразные кривизны, линейкой, которая 
называется «лекало». 

2-й способ. — Приняв те же обозначения (рис. 4) , взяв циркулем 
размер радиуса AM, сделаем зтим радиусом из точки С засечку оси MN 

*в точке К и продолжим прямую CK до встречи с продолженною прямою 
ВО в точке О. Затем проведем в пределах угла CQB из точки О произ-
вольные прямые 02, 03, 04 н отложи^ на них от точек 2, 3,4 одну н ту же 
величину M = СМ = В1, благодаря чему получше: точки, принадле-
жащие искомой кривой. . / \ 



P исключительных случаях делают колонну несколько 
ЙѲ ^ 0 К В е р Х у > Н ° и * Ш > т а к наибольшая ее тол-

Z t r i ? У Х Л ° С Т Ь ; п о л у ч а е т С я н а Расстоянии V, снизу; понятно, 
нто, продолжив указанное построение вниз от Горизонтальной прямой ВО 
можно определить точки, принадлежащие очертанию нижней части такой 
коло В НМ • 

Продолжаем дальнейшее рассмотрение колонны 
Колонна чаще всего состоит ив трех частей: главная, средняя," часть 

называется с т е р ж е н ь или с т в о л колонны; внизу колонны 
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Рис. 3 н 4. Построение утонения колонны, 

о© расширение — б а 8 а колонны, а расширение — к а п и т е л ь . 
Взглянув па табл. 2 , на которой приведены примеры .различных 

типов ордеров, и на изображения колонн в Других местах настоящей 
книги, а также присмотревшись к колоннам в натуре на существующих 
зданиях, не трудно убедиться, что базы и капители являются постоянными 
принадлежностями колонн и можно даже подметить некоторые одно-
родные повторяющиеся мотивы в составе этих форм. 

3 Напоминаем, что речь идет о колоннах римских и о колоннах, созданных по 
римским образцам в эпоху Возрождении. В греческой же архитектуре мы встре-
тимся е колоннами, так называемыми греко-дорическими, которые делались без 
баз. В своем месте Это явление рассматривается подробнее а находит свое объяс-
нение. 

' Рассматривая бесчисленные примеры баз, можно убедиться в том, 
что в них содержатся части круглые, постепенно, как бы кольцами, 
расширяющиеся книзу, а самая нижняя часть всех баз обыкновенно — 
в плане квадратная. Эта квадратная плита, составляющая основание базы, 
называется п л и н т (базы круглые донизу или без плинта в древних 
сооружениях встречаются лишь как весьма редкие исключения). По-
нятно, что плинт способствует более надежной устойчивости всей колонны. 

Все колонны непременно заканчиваются наверху капителями, кото-
рые отличаются значительно большим разнообразием, чем базы. 

Самая длрхняя часть их имеет вид квадратной каменной плиты. 
Встречаются примеры, когда эта плита обрабатывается в более сложных 
формах, но все же в основе этих форм лежит квадрат. Эта существенная 
и неотъемлемая часть капители называется а б а к . Под абаком имеются 
круглые части, иногда обработанные и украшенные довольно вычурно. 
Подробнее об этом будет рассказано дальше. Абак капители является 
той частью, которая непосредственно несет на себе камни, входящие 
в состав антаблемента. 

Таким образом, в устройстве базы и капители видно одинаковое 
стремление перехода от круглых форм колонны к прямоугольным, рас-
положенным ниже и выше ее. 

Поставленные в ряд колонны служат для того, чтобы поддерживать 
верхние части здания, необходимые для устройства перекрытия его 
крышей. Пользуясь каменным материалом, необходимо выработать из 
него большие правильные куски, имеющие вид параллелепипедов, Ко-
торые прочно лежат'на двух смежных колоннах, опираясь на них лишь 
своими концами. Эти камни должны иметь довольно значительные раз-
меры уже потому, что они несут на себе тяжесть крыши со всеми верх-
ними частями. 

В древних греческих сооружениях видно, с какой особой осторож-
ностью строители разрешали эту конструктивную задачу. Камни дела-
лись возможно солиднее, даже при очень незначительном расстоянии 
между колоннами. Такой камень, перекрывающий отверстие в' виде го-
ризонтальной балки, называется а р х и т р а в , а. подобная система 
перекрытия пролета называется системой архитравного перекрытия, 
в отличие от а р о ч н о г о перекрытия. Принцип арки, сделанной из 
мелкого материала, имеющего вид клиньев, соприкасающихся между 
собою, основан на том, что при падении вниз каждому клину пришлось 
бы распереть соседние клинья; это то, что называется распором свода 
и чего вовсе нет при архитравном перекрытии. Иногда в практике бывали 
случаи, когда камни по-внешнему виду не имели никаких недостатков, 
но, уложенные в качестве архитравов, на месте разрушались вследствие 
того, что внутри их оказывались пустоты или скважины. Наученные 
опытом, греческие архитекторы стали принимать меры предоеторож-

. ности, устраивая архитравы из нескольких каменных плит, соприкасаю-
щихся вплотную между собою; тогда в случае разрушения одного камня 
другие оставались целыми, глазу же -представлялся вид одного цельного 
архитравного камня. 

Архитрав — это первая существенная часть антаблемента, предста-
вляющая собой 'горизонтальную полосу, окаймляющую все здание. 
Над архитравом помещается другая подобная полоса — ф р и з , которую 
можно было уже устраивать из камней меньших размеров, так как архи-



более подробно архитектурных форм, которую мы рассмотрим 
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вить этот столб непосредственно на площадку, то давление в 500 кг рас-
пределится на 100 кв. ем, значит 1 кв. см придется нести 5 кг , тогда как 
по условиям, допускается лишь 2 кг. Следовательно, необходимо данную 
нагрузку распределить не на 100, а на 250 кв. см, что может быть до-
стигнуто, если основание столба уширить, образовав площадь в 250 кв см-
такую площадь дает квадрат со сторонами около 16 см. Так получится 
уширение нашего столба - его база. Итак, расширение книзу способ-
ствует не только большей у с т о й ч и в о с т и известной конструктив-
ной системы, но и большей ее п р о ч н о с т и. Обратно: если-мы уни-
чтожим такое расширение, то этим нанесем ущерб не только устойчивости 
но и прочности сооружения. Поэтому расширения книзу нельзя уничто-
жить безнаказанно. Расширения книзу неприкосновенны. 

Теперь обратимся к расширениям кверху и постараемся определить 
их внутренний смысл. Если мы уничтожим капитель колонны или карниз 
пьедестала, то не'пострадает ли наша колонна или пьедестал в отноше-
нии устойчивости и прочности? По видимому, нисколько. Отсюда вывод 
что расширения кверху не имеют того конструктивного значения, какое 
имеют у ш к р е т книзу. Значение этих расширений в чем-то другом 

Для того, чтобы выяснить это значение, обратимся к наибольшему из 
подобных расширений - к карнизу. Карниз, в том виде, в каком он при-
менялся в архитектуре Рима и в эпоху Возрождения, впервые появился 
в I реции, поэтому постараемся выяснить, в чем именно заключается 
заслуга греческих зодчих, впервые применивших эту форму. Карниз — 
изобретение греческого гения. р 

Вообразим, что стена здания заканчивается наверху гладко без 
каких-либо выступающих частей и от этой стены (вертикальной плоскости) 
непосредственно начинается крыша (наклонная плоскость) • (рис 6) 

Іакое устройство было бы очень нерационально, потому что пыль, 

Z Z 2 T С 0 б н р т щ а я с я н а к р ы ш ѳ в СУХУЮ «огоду, при первом дожде 
смешается с водой, и образовавшаяся жидкая грязь потечет по стенам 
здания. Конечно, греческий архитектор не мог допустить такого решения 
вопроса и придумал следующий выход. ' 

. д уложил в верхней части стены каменные плиты,, выступающие 
вперед из плоскости стены, и от этой лишь плиты начиналась крыша 
(рис. Ь; на рисунке показан разрез стены). 

Теперь вода с крыши будет течь по наружной вертикальной плоскости 
этой выступающей плиты и затем стекать, как показано пунктиром 
вниз, не портя стены здания. Однако в действительности будет несколько 
иначе. Мы знаем, что вода прилипает к материалу, мы знаем, что ™ 
наклонять стакан с водою, то вода не будет сливаться с края стакана 
а, прилипая к стенке его,будет литься по ней, несмотря на то, что с т е к л о -
очень гладкий и плотный материал. Такое прилипание будет иметь место 
и в приведенном примере-, поэтому, если часть воды и стечет так как 
u Z Z Z T П У Н К Т Й Р ' Т 0 Д р у г а я ч а с т ь > прилипшая к пористому м я т е ж у 
и отдуваемая ветром, может приблизиться к стене и потечь по ней Чтобы 
избежать и этого греческий архитектор сделал в нижней поверхносто 
этой свешивающейся каменной плиты углубление (рис. 6). Прилипшие 

: с т = Г . Б е Т р 0 М К а Ш Ш В 0 Д Ы д о й д у т д о углубления и здесь 
Ш 5 й ° о д н я т ь е я в в е р х о и и могут, а потому, по мере накопле-

' л и ' остановившиеся у этого углубления, будут тяжелеть' 
и падать вниз. Подобную картину можно наблюдать во время доведя 



в і і и Г ™ 1 Р ННЫЗС З д а н и й - К а п л и в о д ы > достигнув указанной 
нниГир^Г ' В И С Я Т ' Т 0 Ч Н 0 етезы н а Ресницах, и, как слезы, капают 

вероятно, это сходство послужило поводом к тому, чтобы дать 
такой выемке в камне название с л е з н и к , а самый камень называть 
с л е 3 н и к О в ы м камнем; часто название «слезник» относится ко 
всему свешивающемуся камню, который еще иначе называют с в е ш и -
в а ю щ е ю с я частью карниза. 

Естественно стремление возможно больше выдвинуть эту свешиваю-
щуюся часть, чтобы этим предохранить большую, часть стены от косого 
дождя, который может портить живописные и скульптурные украшения 
верхней части здания, во, с другой стороны, при значительном свеши-
ванин эти камни могут опрокинуться. Чтобы обеспечить устойчивость 

слезника, греческий архитектор дал стене непосредственно под слез-
никовым камнем уширение, что обеспечивало полное равновесие системы 
и в то же время позволило сильнее выдвинуть слезник от плоскости стены 

dTa часть, предназначенная для поддержки свешивающейся части 
карниза, называется п о д д е р ж и в а ю щ е ю частью карниза (рис. 8) 

Как видно, греческий карниз состоял из двух частей: части поддев-
ЖИПЙШІПРЙ тт Un«"»« г 

Однако греческий архитектор, обладая тонким художественным чутьём 
едва ли мог примириться с тем, чтобы наружная поверхность слезнико-
вого камня портилась потеками смешанной с пылью воды. Эта узкая по-
лоса ярко освещена солнцем, под нею сильная тень, над нею синее южное 
небо; при этих условиях изъяны этой части очень заметны и поэтому 
особенно некрасивы; греческому архитектору пришлось озаботиться спа-
сением и этой части от порчи. Кровли греческих храмов устраивались 
из тонких плиток мрамора или обожженной глины, уложенных так что 
каждая верхняя плитка покрывала часть нижней. Греческий архитек-
тор придал плитке, лежащей непосредственно на слезнике, особую форму 
в виде желоба (рис. 9), чем и спас слезниковый камень от порчи. Вода 

с крыши собиралась в этом желобе, и, чтобы она не переливалась через 
край, в нем был проделан ряд отверстий, из которых вода выливалась, 
удаляясь от стен. Отверстиям этим обычно придавалась художествен-
ная обработка в виде львиных голов с разинутыми пастями. 

Таким образом, теперь карниз представляется снаружи состоящим 
не из двух, а из трех частей: поддерживающей части, слезника и же-
лоба — узкой полосы, украшенной львиными головами и орнаментами. 

В доследующие времена — как уже известно, греческая архитектура 
служила образцом для последующих веков — зодчие эпохи Возрожде-
ния, а за ними и современны®, повторяют для карнизов те формы, кото-
рые были изобретены греками. Однако нельзя не упрекнуть последова-
телей гениальных греков в том, что, рабски копируя греческие образцы, 
они отступили QÎ той логичности и рациональности, которая лежит 
в основе всей греческой архитектуры. 

В настоящее время в зданиях, построенных в стиле Возрождения, 
мы подражаем грекам и делаем наши карнизы состоящими из трех частей, 
как и греческие, но с тою лишь разницею, что верхняя часть у нас не 
играет вовсе роли желоба, точнее, она у нас принадлежит карнизу, а не 
крыше; крышу мы начинаем от верха этой части, а желоб устраиваем 
особо из железа на крыше, отступая от карниза (рис. 10). Таким образом, 
верхнюю часть карниза мы не в праве назвать желобом, мы не можем 
дать логического объяснения появлению у нас этой части, кроме того, 
что мы делаем ее «из почтения» к грекам, преклоняясь перед греческими 
образцами; поэтому этой части дали название не Столь определенное, 
как желоб, а назвали ее «частью венчающею» (явный компромисс). 

йтак, окончательно карниз состоит из трех частей: ч а с т ь п о д -
д е р ж и в а ю щ а я , ч а с т ь с в е ш и в а ю щ а я с я и ч а с т ь 
в'е н ч а ю щ а я. 

Непосредственно под карнизом помещается фриз, горизонтальная 
полоеа стены, хорошо- защищенная от косого дождя, а потому особенно 
пригодная для помещения на ней каких-либо скульптурных или живо-
писных украшений. 

Выяснив роль карниза, следует Признать в нем не конструктивное, 
а эстетическое значение. Свешиваясь над стеной, карниз должен дер-
жаться вполне прочно, но не в каком случае не может предназначаться 
для несения какой-либо нагрузки. Архитектор должен комбинировать 
и располагать различные архитектурные части так, чтобы свес карниза 
оставался свободным, чтобы над свесом не располагались никакие на-
грузки. Такова роль вообще всех расширений кверху: н и к а к о й 
н а г р у з к и о н и н е н е с у т . 

Следующая часть, представляющая собой расширение кверху, — 
капитель. Постараемся выяснить смысл канители и ее составных частей, 
но предварительно остановимся на очень важном правиле, которое вы-
текает из того, что нами уже рассмотрено, и которое должно строго соблю-
даться не только в ордерах, но и во всех классических архитектурных 
композициях вообще. 

, Правило несвегииваемости. — Правило это состоит в том, что верхние 
части архитектурных элементов не должны быть шире нижних. Если 
верхняя часть имеет книзу расширение в виде базы, то ширина нижней 
части под ней должна быть одинакова с шириною этой базы. Необходимо 
помнить, что бавы являются очень важными (іг потому неарнкосновен-



ними) конструктивными частями, тогда как карнизы и капители не 
должны принимать на свои выступающие части какие бы то ни было 
нагрузки, l ia основании этих соображений ширина пьедестала под ко-
лонною должна равняться ширине нижней части базы колонны; ширина 
архитравных камней должна быть точно равна верхнему диаметру ствола 
колонны, вовсе не обременяя свееа капители. 

Таким образом, на всяком изображении угловой колонны верти-
кальная линия угла антаблемента должна соответствовать продолжению 
очертания ствола колонны. Бывают случаи, когда верхние части распо-
ложены неправильно по отношению к нижним, но эта неправильность не 
особенно заметна, например на рис. 11. На первый взгляд свешиваине 
верхних частей незаметно (левая сторона рисунка), но стоит только 

Рис. 12—44. Последовательное построение ордера. 

уничтожить расширение кверху, т. е. карниз (правая сторона рисунка), 
как обнаружится, что база Колонны свешивается над телом Пьедестала. 
Во избежание подобных ошибок надо непременно усвоить изображение 
ордера в самом упрощенном виде, оставляя только расширения книзу 
и отбрасывая все расширения кверху (эстетического назначения). Тогда 
ордер представится так, как показано на рис. 12. С этого основного изо-
бражения всегда Следует начинать вычерчивание всякого ордера, а затем 
уже продолжать дальнейшее развитие чертежа (рис. 13 и 14) 1 . 

Из расширений кверху пока был рассмотрен лишь главный карниз, 
но не была рассмотрена капитель. Теперь, ознакомившись с правилом 
несвешиваемостн, мы постараемся выяснить роль и значение этой очень 
важной формы. Происхождение свеса капители не поддается такому про-
стому объяснению, как свес карниза, и не раз форма капители возбуждала 

* Очень рекомендуется самому выполнить последовательно© построение чертежа 
(риО. 12, IS, 14). Рис. 12 — основа построения (начинать с оси); рис. 13 — схема, 
чисто условная; рис. 14 — реальное изображение, Сильно упрощенное, в прямых 
линиях. Ри&. 13 не дает никакого представления об истинных формах карниза, базы 
н капители. 

недоумение специальной критики. Греческие архитекторы выработали 
совершеннейший тип каменной конструкции: каждая форма, каждая 
деталь имели свое объяснение, свое логическое обоснование. Напраши-
вается вопрос, для чего греческому архитектору понадобились свесы 
капители. Некоторые теоретики придерживаются того мнения, что ка-
менная греческая архитектура произошла от подражания в камне перво-
начальной деревянной конструкции, применявшейся ранее каменной; 
поэтому помещение над колоннами капителей объяснялось желанием 
уменьшить свободный свес архитрава. В деревянных конструкциях, 
действительно, и теперь применяется подобный способ: между горизон-
тальной балкой и вертикальными подпорами укладывают небольшие под-
кладки (рис. 15), так что свободный пролет балки получаетя не ab, а тп. 
Однако ширина этих подкладок, т. е. их поперечный размер, нисколько-
не больше ширины перекладины, поэтому если бы греки подражали 
подобной деревянной конструкции, то они иб стали бы делать у своих 
каменных капителей частей, выступающих наружу, т. е. таких частей, 
которые свободно свешиваются, ничего не поддерживая. Если рассматри-
вать архитрав снизу, то он представится в виде полосы, ограниченной 
двумя параллельными прямыми, причем расстояние между ними равно 
диаметру верхнего сечения колонны (рис. 16). Заштрихованные круги 
обозначают места соприкосновения архитрава с колоннами. Так как 
архитрав в плане образует прямой угол, а колонна круглая, то угловая 
часть (треугольник abc) свешивается над колонной, и этот свес, ничем 
не поддерживаемый, производит, конечно, неприятное впечатление, 
с которым едва ли мог примириться греческий художник. Избавиться 
от такого свеса можно было бы с большой натяжкой, закруглив в ©том 
месте угол архитрава, но все равно противоположный этому внутренний 
.угол неизбежно останется свешивающимся.со ствола колонны. Поэтому, 
оставляя эти прямые углы архитрава, зодчий устроил в верхней части 
колонны расширение, которое как бы опоясывает ствол (рис. 17). Уже 
благодаря этой части неприятные свесы архитрава снизу скрылись, но 
грек-архитектор ввел, кроме того, в это расширение, т. е. в капитель, 
квадратную плату (абак), которая еще лучше скрывает означенные 
свесы- Правда, вместо скрывшегося свешивающегося треугольника abc 
(рис. 16) появился теперь новый — топ (рис. 18), еще -ббльших размеров, 
но свес топ не имеет никакого конструктивного значения, ничего не 
поддерживает, поэтому наше эстетическое чувство нисколько не страдает, 
видя подобный свес. Итак, можно сделать предположение, что такое 
устройство капители вызвано прежде всего желанием скрыть то риско-
ванное место, которое неминуемо должно было получиться при приме-
нении колонн. Но этого еще мало, чтобы оправдать или объяснить по-
явление подобных капителей над колоннами; вероятно, к изложенным 
соображениям можно прибавить еще другие. 

Обратимся к структуре греческого храма в тот момент, когда колонны 
уже готовы и установлены на своих местах. Редко колонны делалйсь из 
цельных кусков камня, чаще Они составлялись из отдельных барабанов, 
поставленных один на другой. Легко себе представить, что подобные 
колонны не могли обладать особой устойчивостью, а потому укладка по 
этим колоннам больших тяжелых архитравных камней представляла не 
малые затруднения и составляла серьезную заботу архитектора. Греки 
не обладали такими совершенными подъемными механизмами, как мы, 



не знаем, каким способом большими трудностями. Мы 
лишь предполагать^ чтовсе J ^ S S ^ t J ? ^ " ^ р а б о т а ' н о 

мешками с песком. На к о л о н н а « и закладывалось 
и располагали точно н а 7 б ѵ п ѵ п т м и З ^ „ С Т р о и т е л и втаскивали камни 
мешки постепенно n ^ ^ S S ^ L S ^ Н Х у к л а д к н - П о е л е ^ о г о 
месте медленно оседала р Ч ™ в ы с ы п а л с я , и гора в атом 
приближаясь к своему п п а в і е т ь н о м ^ Т п п о н и ж а л с я 
так и при спуске его Х й ш а Г н е ^ п И И Ю ' К а К П р И п о д ъ е м е 

Рис. 15—18. Свес архитрава и Капители. 

Г с ? р о е ш Г Г ^ п и т е л ^ Т ? ° * Л Ш О О П у О К М Ь е г о н а « « « > • Если же колонны 
S S p a ö o J v Z ï ï T S ' ' п о л ь з о в а в ш и с ь последними, можно об-
о 5 £ Ä 2 ? П 0 М 0 Щ И д е Р е в ™ ы * брусков ряд колонн между 

Д ? М у все колонны делаются более устойчивыми (рис 49? 
между ^ н Т Г Г Г у Т ОТраТЬ р о л ь н е скрешіений колонн между собою, но и направляющих, точно обозначающий место уклаики 

S F 5 S Z „ К о Т п о й Б л а г о Д а р я - л * ™ уложить к Г и ^ о Г -
J Т В ' П ° С л е т о г о к а к архитравные камни уложены, надоб-

траиаые ^ н Т ^ Т ^ Д Г В Я Й В Ь , Х С К р е п Л е н а я х отп ад дат, так к ак а рхи-
l o l ^ L l T l i J T С О В е р ш е н н о соединяют колонны между со-
СН?0УЖИ П е р В Ы Й В З Г Л Я Д ' ненужные выступы капителей 

L № в а ж н о е временное конструктивное значение для 
правильного устройства антаблемента и обеспечения бшГь 

шей устойчивости высоких и тонких шатких колонн, составленных да 
2 * 2 ? » 6 â p a î a i I O B - И^ак, если за отсутствием достаточны* д а ™ 2 
не знаем споеоба постройки греческого храма в п о д р о б н о с т я х , Т ц ^ 
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веденные соображения можно принять, как очень правдоподобные и вместе 
с тем объясняющие выработанную греками форму капители. 

Наконец, еще одно объяснение, чисто художественного порядка. Ьез 
капители, без абака, колонна казалась бы воткнутой снизу в архитрав. 
Теперь благодаря площадке под архитравом колонна выявляется как 

Рис. 19. Укладка архитравных камней. 

чистейшая подпора, 
Она вытянулась навстречу 
ладонью рука силача 

для 
тяжести, как 

на себя тяжести, 
с распростертою-

ч Г Л А В А III 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РИМСКИХ ОРДЕРОВ 

Население Греции состояло из нескольких племен, среди которых 
главными были доряне и ионяие. лЭ/1хттѵп 

В начале развития древней греческой архитектуры особенно распро-
страненною была система, выработанная дорянами и поэтому называемая 
дорическою, точнее: греко-дорический ордер. Почти в то же время, или 
несколько позже, в малоазиатских греческих колониях, населенных 
ионянами, а затем и в самой Аттике, вырабатывался и развивался другой 
ордер отличавшийся более легкими, нарядными и изящными формами — 
греко-ионичеекнй; значительно позднее, к концу процветания грече-
ской культуры, выработался еще новый тип колонн и антаблементов,, 
который принято называть коринфским ордером. 

С падением Греции все эти архитектурные системы были усвоены 
Римом, где развитие их шло несколько изменившимися, новыми пу-
тями, благодаря чему появились ордера, имевшие лишь общее сходство 
с греческими, но в деталях значительно отличавшиеся от oBoaxrjречр-
еких прообразов. Эти ордера, римско-дорический, ршаско-ионический 
и римско-кориифекий, получили очень широкое применение. Но еще 



З ^ Ж = ; самостоятель-

Г р Х ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ä S 
широкое p a c n S L Z e L Т о п п Т ѵ ^ » « « ш * , который получил особенно 
В X V I веГе Х ^ у Х Г п р ^ о м " " П Я Т Ь ° р д е р ° в 

тиков, которые в ы р а б о т а л Г S 1 1 S S Д я 5 ™ И Д Р У Г И Х Т е о р € " 
деталями. бднако сложный Г м Т і Г построения их со всеми 
ности, мало отличаетГ от и о т о с к о г о и Г п ? И « Р ™ ™ * -
вшгочаем его в ряд ордеров к оРянфского, поэтому мы не 

Итак, мы Z T Z ^ t Z ^ 0 ^ T « 
тосканского, д о р и ч е с к о г о , ^ о н и ч ^ с к Г ^ и ^ o ï ï S S S » P c ï ï S . ° W 4 ï B ! 

дем рассматривать их в иѵ «к™™,, „. «•иришрского. Сначала мы бу-
перейдем к Е Г ь ™ / S Ä ^ S S ^ 1 ' ~ 
Предварительное изучение их y x Z Z e вести ™ J В ^ " В л ь н ^ п . 
одни ж те же ч а с т / о д н е д р е м е ^ Г ^ ч е ^ * Г ^ ^ ™ * 

r Ä ^ S S J Ä . заранее 

" Г 1 Г Ж а д — нзобра-
б у р н ы й ^ ^ 
которые и подробностях своих видны ^ ь на К к Г ^ ^ н Г ™ * ' 
же рассматривать отот пмйЬиль »am,™ Г„ . о л ш ! к о м расстоянии если 
и остается лишь в о е ч а З і и е n S e o пне подробности теряются 
характер мо ™т бы?ь передан , ! " „ ѵ „ Г Т Э т 0 т о в п и а 

тором кривые ш » ^ , ™ * ! " ^ ™ ™ * Р — « « . » -

в а Ä Ä S f . « - . пастей нааы-

клонной линии Мы не e S v Z l J Z A ï ' } ® в й д е о д н о й прямой ва-
что зде сь сошршевд(Т утрачена X o ^ S Z ^ и э о б Р а ж е н и е 
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наклонными линиями 
ними линиями ограничена квадратная: ш и т ^ г ь н а я 

Если же мы взглянем на р и с 1 3 , ~ увидим, что нижняя р ^ 
линия трапеции должна представлять собой пряму о л , і , а к о м 

щую я ^ н е е квадратное о с н о в а a кру > е 

случае изображают ^ ^ \ а к о м 

рису ші^З^этит У « 

Условившись относительно сноска^упрощенного и з р о с о б е н н О С т е й 
рев, мы можем приступить к изучению их характерных о 

Рве. 20—22. Карниз, база и капитель. 

и размеров. На табл., 1 представлены в массах названные четыре ордера 

одинаковые высоты их пьедесталов и а н т а б « w ^ J J J ^ P J ^ 
в последовательности их р а з ™ Я ' ^ ^ е ^ З р о в Г д е т а л я х на табл. 2, 
Если присмотреться к даобрмотя^ ^ о р д а р ^ ^ C T o i t j л и ш е н . 
т о н е /аже некоторой 

. ^ S o ^ S Ä прямую противоположность ему составляет 

коринфский ордер. коринфской колонны значительно 
П Р Г - Г п а ш е н н а я и ^ т ь я м и канитель, очень сложно раз-

тоньше; У я Р а ^ « « а я У я ь ш о е количество мелких деталей при-
К " у о ^ е р у характер^ычурности и богатства. Друше два ордера 
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ственности, тогда как два и г , ™ л ^ Л Ѵ ! . 8 л е м е в т «У»«-
ные, имеют x a p ' U ® S t S S ' у к р а ш № 

ТР„асГиВ™ая0Рк„еГ Г Д У И ° в р ™ 1 В н и м а ™ Ч « » 
равняется V, в ™ о т ^ Л Г Г ^ ' Г ™ » в с и в н а я , толщина ее 

п о о т ^ Г б ^ н Г и Г л о Г Г Л Г р а е Я ^ ™ У S Ï Ï Ï Ï S -

прштаГдля^анздоІ и и і р е а г а ш о ^ ^ т ь ^ ^ ^ ^ 
(или высоту) и относ n o n J ß L m » т д в а Р а з м е Р а — ширину 
U цифра?, „ И о Т Г ' с 1 Г ^ а Г в Т е Р 4 ~ Г ^ 
определятьея размеры разлотныі частей Ордера М О Г у І 

• Ä S T S S E хгхгГым ГлГСм
8Геи °дм ДРУ" 

е д и н и ц у меры для удобства п р и д е т с я 7 а а д " и Г Г б о Т е е 0 Г л Г І 

К подобному решению пришли еще древние греки. 

Диа2еТр Т ™ и = 3 ' . I T T " М 9 Р Ы » « « W — 
размеры всех частей З и и Г в част™ Ä ™ " ^ 0 ' * ' 
Меру ату называли , Т Г , . Л п Г . Г условной постоянной меры. 
нинпшй р а д и у Т Г о л о н ^ ™ n ™ „ S « " " ° Д у Л в М е і а л и 

держидаться и ™ ' р И Н Ш " И к ж е и ® ™ ь о л а в -его будем при-

ч А Г ^ с н а н Г й Г Г ы і ^ о я ѵ Т 6 " ^ 
колонны равна 16 модулям в ы с й Г и о и и ч З Г - ' i f Z ? ' ° P M O l i 

конец, коринфской - 20 модулям > ш ш и ч е с н ° й - 1 8 модулям и, „а-

в и ц е З к З і Х З а З Г ™ 1 0 М 0 Д У Л Ь И М б р а , И е і ' н о г о н а » • » • 
ческого - 2 Г ч н с ^ Г ' а З Т / ™ Т " ™ ° р д а р а - «°РИ" 

«а 12 ц а р т ^ Ж Г р - Х Г ^ Ж Г 

модула этих двух ордеров делятся не на 12 Г « ! « * П о э т о м У 
и другие теоретвки» приводит Г п ™ Ä ~ ' в Г 

книги. Начать надо о г о г ^ ^ Ж ы яров^и^ З К І Т 2 2 Г П а Р а л л е л Ы і 0 с « S U 
даться высотой колони й n p b J S j S K S b S f f i J E S S ™ 1 ® к о л о н н - «»-
в нда всех колонн. Табл. і M S S S S S S ^ S T ^ ' ~ ^ к о л о н н 

мельчайших частей ордеров, но мы этого ^ Г Т б ™ ™ 
размеры только ч " то Ортами £ вовсе 
размеры некоторых частей в м о д у л е о 6 о й т і с ь а без них. 
не будем пользоваться, так как можно евоиодио р а сши-

Высота баз у всех о р д е р » так " к « о п р Ѵ я -
ряются книзу, и относ их ™ e e ^ E f K ® 0 B 3 0 н а ™ я е ' Виньолы выражается 
Р « я размеры ппчшиы " ^ « ^ 0 ™ ^ S e рекомендуем дл^ точного 

g ï ï Â T « " Г м ^ м Г м ^ м ^ Г Г а т Г я o U b U методом для 
определения ширины базы (или _ _ { о и С < 1 2 ) прямою под 

Пересечем ось колонны в п Р о й З В ^ ^ С 5 с е ч ™ е осью диаметр 
углом45° и отложим на этой прямой от точки пре-
к л о н н ы (2 модуля) по обе стороны ™ плиита б а ш , 
ведем вертикальные ^ Ж ^ Г Г о Д І на чертеже), 
а также и ширину пьедестала <(прибата wo п о р в даіане 

Базы состоят из двух частей : \ тосканском 
переходов от стержня о н и ^ р х н ю ю иоло-
« дорическом ордерах не сложны в и о н и ч е с к о м и ко-
вину базы, нижнюю же М Ц в о м ш ц и ю с л о ж и о , поэтому 
ринфеком ордерах эти иеретоДЫ ^ f j ™ и ш ь т р е т ь базы, а осталь-
5 этих двух М е н я ю т с я прямыми 
ные две трети заняты профилями, которые в 
наклонными линиями. ^ е ш В р а в н а тоже одному модулю; 

Высота капителей первых двух ордеров р а н верхняя 
капитель состоит из трех одинаковой ш ч ^ К р Г г л а я 

жение стержня колонны, ^ ^ Г е д е л я Е сам собою,. 
Относ капители С « ™ »SHTpSpS ^ ю высоту капители 

если начевт:ать> « M » ^ ^ й р т в а е м шейку как продол-
(4 модуль) на три р а я ™ T f ^ заменяем прямой линией под углом 

размер абака (рис. 22) . хаоактериауется особыми спираль-
Капитель ионического ордера х а ^ ^ р у Несмотря .на 

ными завитками и сильно ^ ^ L I b I I ^ Z T I т л , но очень за-
это различие, в соста-
метно отсутствие ш е ^ и . Так как шейка ^ к а п а т е л и 

согласно^ышеизложенному д ^ ж е н быть я р у с а 

Ä ^ Ä S T до a U ; для згой 



» Тогда вы-

стороны. J л я н а /я радиуса основания с каждой 

(т. установить ш и р и н ы 

стремление установить для высот ^тройстве пьедесталов заметно 
Отчасти это может S E L S T ® ^ ^ Ш % М О Д у л я ' 
ство боится повторений одних и t p S С о о б р а ж е и и я м и > в с я к о е искус-
Карнизы пьедесвдов н а х о и т г я L T Размеров и одних и тех же форм, 
имеющими ш ^ у Т м о д у я ь Ш Д б а 3 а м и — 
не делать эти карнизы таких У Ж® д о с / а т о Ч н о ' ^тобы 
их размеры явно, наглядно отличзлк?? ^ ^ н е с £ Х О Д І ™ о , чтобы 

можно убедиться, что в 0 д н а к о н а примере 
шире, чем % модуля, но Z o l Z Z ^ T c T J Z ™ " К а р Н И 8 » < * * » £ > 
лять. Наоборот, оно е о т е с т м т п n« . Т Нисколько не должно нас удИв-
ордере, с т о я ^ Г р а д Т Г р ™ на T J Z T T Л р г а н а м - В « р и Д м 
шей величины, поэтому п ^ о ш н а ето ' Г ^ п о л У т а л с я наимень-
но как видно на и з о б р ^ ^ і р ^ ^ н ^ ™ ^ М З Л Ы Й р а 3 м е р > 
большее по сравнению с другими о а з м т ^ ^ П ь е д е с т а л а получил 
мещается шейка, чего нет в ™ ^ ® ™ ' ® д е й ь п о д карнизом еще по-
карниза требует увеличения его B b S Î P г ' М ° б р а з о м ' композиция 
чины сделать эту част ь ? О д и П о л ^ ; £ Я р а Ш И В а С Т С Я : К З К 0 Й * « вели-
к о нежелательно ; Ѵ 2 м 0 Д Ѵ л Я - Д У Л л б у Д Ѳ ! П о в т ° р с н и е м размера базы, 
придерживаться п у с т ы х ' e S S ^ ' Л 0 предпочтительно 
размеров. Такой р^мер ^ щ ^ е т он м е Г Г У * Л в Г К 0 а а п а * ™ е м ы х 
вины его, но так же прост по ? ^ ^ меньше модуля и больше поло-

° - радиус верхнего PKpyra K S Z S S S ™ ' " " й М 0 Д у Л ь -
равный 5/й модуля. Итак Г « оказать, меньший модуль, 
достала р е к о і д у ю т о я в Я у л П в ^ ^ ^ 
дает эти же размеры). Н е к о С ѵ Г ^ о м а ™ ' 3 о б ъ я с д а н и я причин, 
дорического ордера. Ваза Г ^ Т С Г к й ^ Г ^ В 

личенною, ПОЭТОМУ так»«» / кажется несколько преѵве-
что в б /в м о д у л я -

встречается в другахѴрдеоах Р Ѵ ^ Л * * * * * * > о д и н и ад другим., чего не 
как и в тосканском н и ж и н й плинт,останется, 

П р е Ж Д е В е е Г ° С ™ у - e x ордеров 
форму1, тогда ш Т Ж м Р Й Ѵ Г Г : й Ш й И о ч е н ь Ä 
лосы и имеет еще небольшой а р а с Ч л е н е « а «а три но-
ордере архитрав ПолучиГевде п а ? в І Г п & В € р Х у - В к о р и н Ф с к о м 
с одной стороны,, у^ожнедие of inÏÏnît ' П р и М й м а я * * внимание, 
архитравов, с другой c S S T Z Z l t ™ И О Н й Ч е с к о г о и коринфского 
модуля, n p H x o X C e ^ S ; Г Г о ^ и У М б Н Ь Ш е Ш е р а а м е р а самого 

для и с п и т о г о 

бавляется V- модуля на небольшой венчающий профиль; в коринфском 
же ордере в ы с о т а архитрава еще несколько больше, а именно - іЬк мо-

Д У ЛТеперь, когда размеры одной из составных частей антаблемента опре-
делились, можно обратиться к определению высот карнизов. Для этого 
S X h o руководствоваться следующими соображениями. В том случае 
когда фриз представляет собой простую гладкую полосу, лишенную 

акой-либо обработки, было бы не логично придавать ему такую же 
тигану как и карнизу, который не только делится на три основные 
Ч 8 Ш Н0 Часто имеет еще более мелкие членения. Поэтому для карниза 
вполне естественно дать несколько большую высоту, чем Д™ Фриза. 
Практически следует поступать так: разделить временно всю часть пред-
назначенную для фриза и карниза, пополам и затем опустить немного 
(на-" лазТтотау деления. Это имеет место в тосканском, ионическом и ко-
ринф^коПрдерах. В дорическом ордере, где фриз разработан больше, 

Тоепанстй Дщщчеж* . тшчешя,- тринфснш 

Рис. 23. Венчающие карнизы в массах. 

чем во всех других ордерах, и расчленен на чередующиеся « 
тянутые в вертикальном направлении тонкие накладки и квадратные 
шапиян, называемые триглифами и метопами, высота фриза делается 
одинаковою с карнизом,/что и представляется вполне естественным. 

З сосГвных частях карниза мы уже имеем представление; остается 
указать, каким образом изобразить в массах карнизы всех ордеров. 

Прежде всего необходимо определить относ, или вынос, карниза. При-
мем для простоты, что относ карниза равен его ширине, так что самая 
выступающая точка карниза определяется проведением наклонной, под 
УШОМ 45°, прямой от нижней части карниза. Разделив высоту карниза 
на три равные части, мы получаем профиль карниза в массах, причем 
средняя часть выступает вперед, имея свее в виде горизонтальной пря-
мой, составляющей нижнюю часть елезникового камня (рис. Щ . 

Если просмотреть все кафнизы, приведенные в ордерах Виньолы, 
римские и итальянские эпохи Возрождения, не трудно убедиться, что, 
хотя они бесконечно разнообразны, но все это разнообразие сказывается 
лишь на большем или меньшем богатстве разработки нижней, поддер-
живающей части карнизов. Что же касается свешивающейся и венчаю-
щей части, то они остаются во всех карнизах одинаковыми., 

В том случае,, когда поддерживающая часть значительно развита, 
для нее вполне естественно следует дать и большие размеры, что и осу-
ществляется в ордерах. В тосканском карнизе поддерживающая чарть 
совсем' простая, поэтому она и по своим размерам не отличается от д у х 
других частей карниза, т. е. поддерживающая часть в тосканском кар-
низе равняется »/, высоты всего карниза. В дорическом и 
карнизах поддерживающая часть более развита, а потому для нее отво-



дитея уже V» высоты всего карниза. Оставшаяся же верхняя половина 
предназначена для слезника и части венчающей, поэтому часть эта, 
в свою очередь, делится пополам. Наконец, в коринфском ордере под-
держивающая часть еще более усложняется и, в свою очередь, расчле-
няется на несколько составных частей. Поэтому здесь поддерживающая 
часть занимает уже 2/3 высоты всего карниза, а остальная І/3 делится 
пополам для образования слезника и венчающей части. 

Таким образом, мы получили изображения четырех римских ордеров 
в массах. Изучающему этот предмет необходимо хорошо усвоить при-
веденные здесь немногочисленные и простые размеры, потому что на 
практике, при композиции фасадов различных зданий, применяя ордера, 
приходится вычерчивать их в таком малом масштабе, что детальные 
изображения их совершенно невозможны; поэтому приходится доволь-
ствоваться изображениями их в массах. Делая архитектурные наброски, 
выискивая мотивы обработки фасада, важно- владеть формами совер-
шенно свободно, легко, не тратя много труда на вычерчивание их. Ввиду 
всех этих соображений мы придаем очень важное значение табл. 4, на 
которой ордера изображены в простейшем виде, но с сохранением их 
основных пропорций и типичных характерных особенностей. 

После изучения ордеров в главных чертах, или в массах, дальнейшее, 
исследование их может быть направлено по Двум путям. Один путь по-
свящается рассмотрению деталей этих ордеров, Другой — применению 
ордеров на практике для построения зданий, в состав которых входят 
ордера. Каждый из этих путей составляет особый самостоятельный отдел, 
подлежащий нашему рассмотрению. Мы предпочитаем, не переходя 
к изучению деталей, заняться рассмотрением различных архитектурных 
композиций с применением ордеров, но при этом мы считаем своею обя-
занностью отметить, что изучающий этот предмет вовсе не сделает ошибки, 
если изменит последовательность изучения и пожелает сперва ознако-
миться с деталями, а потом уже перейти к архитектурным композициям. 
Кроме того, необходимо заметить, что для успешного усвоения всех 
преподанных правил и пропорций необходимо, читая объяснения, не 
ограничиваться рассмотрением приведенных пояснительных чертежей, 
но стараться также исполнять самостоятельно эти чертежи, правильно, 
в масштабе, при помощи циркуля и линейки. То же замечание относится 
и к следующему отделу. Так только и вырабатывается навык свободного 
владения формами, воспитание глаза, руки и пространственного вообра-
жения. 

Ч А С Т Ь В Т О Р А Я 

АРХИТЕКТУРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ 
G ПРИМЕНЕНИЕМ 

ОРДЕРОВ 

/ 

Г Л А В А I 

КОЛОННАДЫ 

Умея вычерчивать в массах любой ордер, можно уже приступить 
к построению таких архитектурных композиций, в которых применяются 
ордера. Основных таких композиций три: к о л о н н а д ы , а р к а д ы 
и п о р т и к и. • 

Простейшею из них. является к о л о н н а д а . 
Колоннадою называется ряд колонн, поддерживающих один общий 

антаблемент. 
Обычно для колоннад применяются колонны без пьедесталов. Колонны 

устанавливаются на горизонтальную плоскость общего подножия, 
которое иногда расширяется книзу уступами в виде высоких ступеней 
(греческие храмы,- Исааішевский собор), иногда же это подножие по вы-
соте и обработке имеет вид одного общего под всей колоннадой пьедестала 
(римские храмы, Казанский собор). Для построения колоннады необ-
ходимо знать, какое расстояние следует соблюдать между осями колонн. 
Существующие примеры показывают, что расстояние это колеблется в не-
которых небольших пределах. Обычный размер для такого расстояния — 
*/8 высоты колонны. Таким образом, если разместить четыре колонны, 
то горизонтальные прямые, проведенные через низ и верх колонн, и беи 
крайних колонн образуют квадрат (рис. 24). Если же потребуется распо-
ложить колонны на несколько большем взаимном расстоянии, то' можно 
построить квадрат на всей высоте ордера (колонна с антаблементом), 
как показано на рис. 25. Приведенные два случая дают предельные раз-
меры для междуколонных расстояний. Вообще же задачи на построение 
колоннад решаются в зависимости от того, что является д а н н ы м 
и что — и с к о м ы м . Так, если дана высота колонны, то расстояние 
между осями колонн равняется, как указано выше, г[а. высоты колонны; 
если дано расстояние между осями крайних колонн и требуется разме-
стить в ряд четыре колонны, то искомою является высота колонны; раз-
делив данное расстояние на три равные части, получим расстояние между 
осями соседних колонн, а отложив это расстояние три раза по прямой 
линии вверх, получим высоту колонн. Проще построить указанный выше 
квадрат. Как видно, приведенное правило не сковывает творчества архи-
тектора, но определяет границы, в которых можно варьировать построе-



ние колоннад, но отклоняясь значительно от классических принципов. 
Самыми типичными примерами колоннад могут служить греческие 

храмы, о чем уже упоминалось выше. 
Если здание, прямоугольное в плане, окружено со всех сторон колон-

надами, то необходимо придать основному прямоугольнику такие размеры, 
чтобы расстояние между колоннами на всех фасадах было одинаковым. 

Однако определением расстояний между колоннами и их высот 
не исчерпывается вопрос о полном построении колоннады. Так, напри-

мер, если представить себе пря-
моугольник, на короткой стороне 
которого расположены четыре 
колонны, а на длинной — восемь-
девять колонн, то весьма важным 
вопросом является покрытие кры-
шей всего ограниченного колон-
нами прямоугольника. 

Покрытие крышею прямоуголь-
ного здания может быть очень 
разнообразно, но преимуществен-
но практикуются следующие два 
способа: покрытие,на четыре ската 
и на два еката. 

Покрытие па четыре ската.— 
Задавшись 4одним определенным 
уклоном крыши, проведем четыре 
наклонные плоскости через четыре 
стороны прямоугольника, образо-
ванного верхними линиями вен-
чающей части карниза, окаймляю-
щего все здание; эти плоскости, 
пересекаясь между собою, обра-
зуют четыре наклонных ребра, 
выходящих из углов прямоуголь-
ника, и одну горизонтальную пря-
мую, которая представляет собою 
пересечение двух противополож-
ных скатов крыши, берущих начало 
от .длинных сторон прямоуголь-Рис. 24. Колоннада. 

Эта наивысшая горизонтальная линия (рис. 26) называется к о н ь -
к о м к р ы ш и . Таким образом, крыша на прямоугольнике состоит 
из четырех наклонных плоскостей, из которых две имеют форму трапе-
ций и две другие - форму треугольника. Все эти наклонные плоскости 
называются^ с к а т а м и или в а л ь м а м и отчего подобная крыша 
и называется вальмовою или четырехскатною. Понятно, что м а н такой 
кріши не зависит от угла наклона плоскостей, и что длина конька всегда 
равняется разности между длинной и короткой ^ І Г І ^ 
I m . Следовательно, чем короче перекрываемый прямоугольник тем 
короче и конек, а при квадратном плане конек превратится в точку; 
тогда крыша примет вид четырехгранной пирамиды, план же ее будет 
представлять собой квадрат с двумя диагоналями (рис. А/}. 

Что касается уклонов крыши, то в римских и греческих зданиях они 
устраивались различно; греческие крыши имели меньший угол наклона, 
чем римские. Для построения тех и других применяется следующий 
графический прием (рис. 28). 

Приняв произвольную горизонтальную прямую ab за радиус, опишем 
этим радиусом из точек а и b две дуги, которые пересекутся между собою 
в точке с. Из этой последней точки, принятой за центр, проведем тем же 
радиусом дугу adb, где d есть пересечение дуги е вертикальной пря-
мою, проведенной через точку с. Прямая ad определяет направление 
крыши греческого здания, а угол dab дает угол наклона атой Крыши. 

Для построения уклона римской крыши (рис. 29) из точки о произ-
вольным радиусом оа опишем вниз окружности до пересечения с пря-
мой cd, перпендикулярной к ао; из точки с радиусом са опишем вверх 

Рис. 25. Часть колоннады. 

дугу до пересечения с продолжением прямой со в точке d. Прямая ad 
дает направление крыши римских сооружений. 

Итак, мы имеем все необходимые данные для того, чтобы показать 
крышу на вычерченном нами примере колоннады. Однако то же соору-
жение может быть покрыто другим способом, а именно крышей, имею-
щей лишь два ската; такая крыща и называется д в у с к а т н о й » . 

Покрытие на два ската. — Две наклонные плоскости, проведенные 
через верхние линии карнизов на длинных сторонах прямоугольника, 
пересекутся между собою по горизонтальной прямой, длина которой 
будет одинакова с длиною соответствующей стороны прямоугольника. 
Так как уклоны этих плоскостей одинаковы, то линия эта, или конек 
крыши, будет находиться на одинаковом расстоянии от сторон прямо-
угольника и два ската крыши образуют собой два длинных прямоуголь-
ника. Теперь обратимся к фасаду короткой стороны нашего сооружения 
(рас. 24).. Здесь над карнизом прибавился треугольник, две стороны ко-
торого наклонны согласно изложенному выше Правилу для римских форм. 



Треугольник мот никогда не оставляется в виде пустого отверстия, 
а заполняется кладкою, т. е; образует часть стены, плоскость к^орой 
составляет продолжение основной вертикальной плоскости антаблемента. 
Две наклонные линии, о которых говорилось выше, находятся значгі-
тсшьно впереди означенной вертикальной плоскости поэтому материально 
эти две линии в таком виде существовать не могут. Они лишь покмывают 
направление крыши, а так как непосредственно под крышей находится 
всегда карниз с тремя составными частями (венчающая часть, свешиваю-
щаяся и поддерживающая), то необходимо, чтобы и здесь был устроен 
наклонно подобный же карниз. В таком случае возникает вопрос, каким 
образом должно быть устроено сопряжение наклонных частей карниза 
с горизонтальными. Сопряжение это должно строго соответствовать ниже-

-Рис. 26—30. Крыша. 

наложенному правилу, которое, как мы убедимся при нашем анализе, 

пленными карнизами, называется фронтоном. Его правильное н о с т р д а ^ 
Иногда не соблюдается исключительно вследствие непонимания основной 
я обусловившей происхождение этой формы. Для уяснения этой вдеи 
необходимо обратиться к первоисточнику происхождения фршітона -

^ ч е с к о й архитектуре. Проследим последовательно работу греческого 
архитектора (рис. 30). Когда здание подведено под карниз, то по пери-
метру здания предстоит у л о ж и т ь поддерживающую часть карниза; сверх 
поддерживающей части укладываются свешивающиеся плиты слезнико-
вых камней, щтакнм образом карниз уже 
чинается уклон крыши, и так как крыша двускатная, то на " Д о д е 
сторонах прямоугольника приходится продолжать стенки в 
угольников, а непосредственно под наклонными прямыми, обозначающей 
направление крыши, должны быть уложены наклонно же, но сохраняя 
сгою Ширину, камни свешивающейся части, которые, в свою очередь 
должіш поддорживаться совершенно так же, как и на горизонтальных 
S X Т ш і образом, приняв, что карниз состоит не из грех, .а из двух 
Î S S , мы догко можем получить фронтон, где Сопряжение наклонных 

коротких сторонах он направится наклонно сверх слезниковых плит. 
Понятно, что на фронтонных частях этот загиб крыши не может быть 
горизонтальным. Поэтому при построении фронтонов для достижения 
грамотности расположения частей необходимо поступать с этими частями 
согласно греческому оригиналу. Если карниз уже начерчен состоящим 
из трех частей (рис. 31), то в том месте, где мы предполагаем строить 
фронтон, необходимо прежде всего уничтожить на чертеже венчающую 
часть (желоб по горизонтальному направлению) и направить- эту часть 
Только по наклонам крыши; затем, восстановив где-либо- к этим наклон-
ным линиям вспомогательный перпендикуляр, можно отложить на ней 
ширины слезника и поддерживающей части (2 иуі), провести наклонные 
линии, параллельные прежним, чтобы получить всюду одинаковые ши-
рины двух, нижних частей карниза. / • 

К сожалению, недостаточное знание основной идей фронтона отрази-
лось на некоторых даже монументальных й высокохудожественных 

с горизонтальными чрезвычайно просто; лицевые поверхности 
горизонтального слезника и двух наклонных лежат в одной и той же 
вертикальной плоскости. Вертикальный треугольник, заключенный ме-
жду горизонтальным, слезником и двумя наклонными поддерживаю-
щими частями, называется т и м п а н о м фронтона. Обычно он за-
полнялся соответствовавшими назначению здания скульптурными укра-
шениями. 

Остается еще не разрешенным ' вопрос о расположении венчающей 
части карниза. Так как в греческой архитектуре венчающую часть кар-
низа составлял желоб, т. е. загиб края крыши, то, представив себе на 
данном фасаде загибы всех краев крыши, мы увидим, что по длинной 
стороне здания этот загиб примет горизонтальное направление, а на 

Рис. 31—32. Построение фронтона. 



произведениях. Так , фронтоны Казанского собора, построенного зна-
менитым зодчим Воронихиным, сделаны неправильно; в них все части 
карниза содержатся как в горизонтальных, так и в наклонных частях 
фронтона, вследствие чего в углах получились очень неприятные пе-
ресечения венчающих частей. То сделано Воронихиным на фасаде 
Горного института. , 

Рассмотрим еще некоторые подробности в устройстве фронтонов. 
Представим себе вычерченный в массах фронтон (рис. 31) и вообразим, 
что этот фронтон разрезан вертикально плоскостью Р , перпендикуляр-
ной к плоскости чертежа. Изображение, которое получится в этой пло-
скости называется разрезом, но так как вид этого разреза на фасаде 
представляет собой одну вертикальную линию, то для рассмотрения 
полученного разреза необходимо повернуть эту плоскость, совместив ез 
с плоскостью чертежа. Тогда разрез представится так, как изображено 
на правой стороне чертежа. 

В каждом разрезе различают части двух родов. Одни из них пред-
ставляют то, что как бы распялено по материалу, — эти части обычно 
заштриховываются или закрашиваются условными красками, а другие 
части — такие, которые не разрезаны и видны лишь в большем или мень-
шем удалении от плоскости разрева. 

В данном случае полезно проследить, сравнивая левую и правую сто-
роны чертежа, see части фронтона, попавшие в разрез н виднеющиеся 
за плоскостью разреза. Понятно, что плоскость фриза и тимпана а в раз-
резе изобразилась одной вертикальной прямой, обозначенной той же бук-
вою- плоскость слезника Ъ представилась вертикальной прямой Ь\ наклон-
ная'прямая тп на разрезе представляется вертикальною. Разрез имеет 
важное значение потому, что на нем можно видеть такие части и такие раз-
меры, о которых нельзя судить, рассматривая лишь фасад. Так, напри-
мер но разрезу мы видим, что горизонтальный слезник, сильно выступая 
от плоскости тимпана, образует собою как бы волку, на верхней гори-
зонтальной плоскости которой может застаиваться дождевая вода и зале-
живаться снег. Удаление воды и такое устройство, чтобы снег сползал 
при первой оттепели, всегда составляет заботу зодчего; поэтому следует 
избегать горизонтальных плоскостей, подобных только что упомянутой, 
ж принимать меры, чтобы заменить горизонтальную плоскость означен-
ною слезника наклонною. Это устройство для наглядности показано на 
особом рисунке (рие. Ш). Заменив горизонтальную плоскость верхней 
частя слезника наклонною kl, мы увидим эту плоскость на фасаде в виде 
узкой полосы, а линия пересечения этой плоскости с тимпаном будет pq. 
Наклонная поддерживающая часть пересечется с этой плоскостью по пря-
мой, одна точка которой уже известна — р, другая же хорошо видна 
на разрезе — это точка х на линии Ы. На фасаде эта линия представляется 
прямою рх\ и таким образом, соединяя точки s 1 и р, мы получим линию 
пересечения наклонной поддерживающей части с наклонным же покры-
тием горизонтального елезникаг При вычерчивании фронтонов в малых 
масштабах указанную подробность можно не показывать, но в чертежах 
большого масштаба, а тем более в натуре, этот уклон верхней части 
слезника всегда необходимо соблюдать. 

При изучении, деталей придется еще добавить некоторые сведения, 
относящиеся к построению фронтонов, но при рассмотрении форм в мас-
сах эти подробности не имеют значения. 

І 38 ] 

Г Л А В А II 
РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОЛОННАД 

В греческой архитектуре колонна была самостоятельной конструк-
тивной формой, и лишение греческого здания этой формы равносильно 
разрушению самого здания. В римской архитектуре колонна часто по-
лучала иное назначение и постепенно сделалась формой не столько кон-
структивной, сколько декоративной. 

Римский храм часто состоял из каменных стен со сводчатым потолком; 
колоннами были украшены лишь монотонные гладкие плоскости стен. 
Колонна была как бы прилепленной к стене или как бы входящей в кладку 
стены. Подобные колонны называются полукоЗіоішами, если выступают 

Рис. 33—34. Обработка входа трехчет-
вертными колоннами. 

на у2 своей толщины. Виньола применял колонны, выдающиеся из пло-
скости стены на 2/3 диаметра,, но лучше устраивать так, чтобы 3/4 их тол-
щины выступали из плоскости стены, а входила в массу стены, была, 
как говорят, «утоплена» в стене; поэтому правильно называть такие 
колонны т р е х ч е т в е р т н ы м и 1 (рис. 33 и 34). В приведенном 
примере показана в плане, фасаде и разрезе обработка входа трехчетверт-
ными колоннами дорического ордера с Антаблементом я фронтоном 
(рис. 34). Более или менее богато отделанный вход принято называть 
п о р т а л о м . 

Подобная же обработка может быть сделана с применением колонн, 
не сросшихся со стеною, но отступающих от нее на некоторое расстояние. 
При таких условиях стена за колонной не оставляется гладкой; на стене 

1 Часто встречается неправильное название подобных колонн половинными или 
полуколоннами. 
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помещается форма, принимающая на себя тот антаблемент, который 
перекинут с колонны на стену (рис. 35). Эта новая форма представляет 
собой вделанную в стену, мало выступающую от ее плоскости вертикаль-
ную полосу, по ширине равную колонне. Форма эта называется ц и-
л я с т р о м. Пилястр всегда имеет вид плоской четырехугольной колон-
ны, и обработка его совершенно сходна с колонною. Как и колонна, он 
с боков утоняется кверху,имеет внизу базу, наверху капитель. На фасаде 
эта форма скрывается за' колонной', и поэтому, рассматривая фасад, нельзя 
еще составить себе представление, какая колонна изображена на нем, 

Рис. 38—39. Примеры неудачных пропорций 

трехчетвертная или отдельно стоящая. Вопрос вполне выясняется лишь 
тогда, когда имеется, кроме фасада, план, разрез или боковой вид. 

На .рис. 35 и 36 показана обработка вход а с применением отдельно 
стоящих к'олонв, причем необходимо твердо установить, что при при-
менении отдельно поставленных колонн им непременно сопутствуют на 
стене пилястры. Выступ плоскости пилястра от плоскости стены делается 
около Ѵе—Ѵв ее ширины. Так как и пилястр и колонна имеют свои базы, 
то очевидно, что самое близкое расположение этих двух форм соответ-
ствует тому случаю, когда йяинты баз между собою соприкасаются. Но 
такого соприкосновения надо избегать, так как формы эти тогда утратят 
самостоятельность, и в таком случае было бы более рациональным вместо 
двух соприкасающихся ллинтов уложить одду общую плиту под колонну 
и пилястр. Поэтому следует оставлять между базами хотя бы очень не-
большой промежуток. \ ••!'' 

Практически вычерчивание плана подобной обработки следует на-
чинать с пилястра. Когда пилястр начерчен и прибавлен план базы, 
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вычерчивается, немного отступя от базы пилястра, квадратный плинт 
базы колонны. Проведя диагонали в этом квадрате, получим центр ко-
лонны или положение ее вертикальной оси. 

Обращаясь к подобному же примеру обработки входа, следует иметь 
в виду возможность еще такой обработки, при которой по сторонам проема 
могут быть поставлены колонны с пьедесталами (рис. 37). На приведен-
ном рисунке показаны два примера: фасад — общий для обоих приме-
ров, левый разрез и левая часть плана относятся к тому случаю, когда 
применены 3/4 колонны, а правый разрез и правая часть плана соответ-
ствуют случаю применения отдельно стоящих колонн. Во втором примере 
надо обратить внимание на то, что нод отдельную колонну и пилястр 
устраивается один общий пьедестал. 

В приведенных примерах различных обработок портала главное 
внимание обращалось на формы колонн; кроме того, следует упомянуть 
и о роли пропорций в обрамлении входов. На рис. 38 приведены два 
примера неудачных пропорций. Человеческому глазу свойственно пред-
почитать пропорции, основанные на подобии прямоугольников (см. рис. 
33—37). Для наглядности приводим на рис. 39 два примера простейшего 
обрамления: справа внутренний прямоугольник подобен внешнему, слева 
это не соблюдено. 

Г Л А В А Ш 

АРКАДЫ 
Ряд повторяющихся одинаковых отверстий, перекрытых арками, на-

зывается а р к а д о ю . Для построения аркады надо установить неко-
торые размеры, а именно: ширину и высоту отверстий (проемов), расстоя-
ние между ними (простенки) и толщину стен. Bee эти размеры находятся 
во взаимной зависимости. Изучение римской архитектуры показывает, 
что римские архитекторы выработали определенные отношения. Ширина 
проема вдвое меньше его- высоты, ширина простенка вдвое меньше ши-
рины проема, и толщина стены вдвое меньше ширины простенка. 
Другими словами, излюбленная форма проема представляет собой пря-
моугольник тп (рис. 41, С), с отношением ширины к высоте, как 2 : 3, 
на котором поставлен полукруг. Прямоугольник с отношением 2 : 3 при-
нято называть прямоугольником с пропорцией в полтора квадрата, -если 
же рассматривать весь проем вместе с верхним полуциркульным завер-
шением, то вся эта форма вписывается в прямоугольник, имеющий раз-
меры в 2 квадрата (или 2 круга), как это изображено на рис. 40. 

На том же рисунке показаны для наглядности два примера (А и В) 
неудачных расположений арок. В одном примере простенки слишком 
тонки для каменного материала, в другом случае арки выглядят обособ-
ленными, не связываясь в одну общую стройную систему. Последний 
Простенок с левой стороны, угловой, одинаков с другими* и носит назва-
ние п и л о н . 

В приведенном примере остался не разрешенным вопрос о высоте стены, 
Состоящей из арок и простенков. 

Для выяснения этого вопроса не надо упускать из виду того приема, 
который выработался у римлян для обработки арок. Обычно полукруглая . 
часть обводится нешироким обрамлением, которое называется а р х и -
в о л ь т , а этот архивольт, в свою очередь, упирается своими нижними 

частями на одинаковые с ним по ширине горизонтальные пояса, протя-
нутые между арками (рис. 42, А и В). Они носят название и м п о с т . 
Наконец, средний верхний камень арки, з а м ô к , часто выделяется, 
выступая иа ноля стены несколько рельефнее, чем архивольт. Дополнив 
всю эту обработку, мы можем провести горизонтальную черту, заканчи-
вающую нашу стену. Выше этой черты придется разместить антаблемент, 
о его тремя составными частями. Проведем эту черту временно произ-
вольно. Теперь не трудно заметить, что найденная нами черта (верх стены) 
ас (рис. 41 , С), низ стены Ы и две оси простенков ра и dq составляют 

Рис. 40—41. Пропорций) аркад. 

прямоугольник, обрамляющий наш полуциркульный проем, но этот 
прямоугольник, из-за проведенной произвольно верхней линии, носит 
случайный характер. 

Постараемся придать 'ему размеры, находящиеся в каком-либо обосно-
ванном соответствии с другими формами композиции, в какой-либо род-
ственной зависимости от них. Это возможно. Наш проем состоит из полу-
круга, поставленного на прямоугольник с отношением сторон 2 : 3 ; 
новый полученный яами прямоугольник мы можем построить не произ-
вольно, а с тем же соотношением сторон 2 : 3 , для этого стоит только 
провести прямую pq параллельно т.п. Два прямоугольника теперь по-
добны между собою, и вместо случайности появляется строгая законо-' 
мерность. Сторону dq или Ьа можно принять за высоту колонны. / 

По высоте колонны уже не трудно построить антаблемент, а следова-
тельно, и карниз. Конечно, мы можем оставить простенки без украшения 
колоннами, но размер и расположение карниза определились уже совер-
шенно точно, благодаря колоннам, условно введенным, хотя бы временно, 
в украшение простенков (рис. 42). 

Если полученную высоту колонны рассматривать как высоту не 
тблько колонны, но Совокупности колонны и пьедестала, то тогда раз-



Колонны, украшающие простенки аркады, могут быть, как и в преж-
них примерах, трехчетвертные или отдельно стоящие; последние непре-
менно сопровождаются, пилястрами, в соответствии о теми указаниями, 
которые были уже сделаны выше. Чтобы не затемнять главной основы 
построения аркады, мы приводим два примера обработки аркад бее1,'ко-
лонн, На одном предполагается аркада, украшенная ионическими колон-, 
нами, без пьедесталов (рис. 42, Л), а на другом (рис. 42, В ) аркада, укра-
шенная такими же колоннами с пьедесталами. 

Рн®. 42. Аркады без пьедесталов и аркады С пьедесталами. 

меры колонны получатся иные, чем в предыдущем. примере, а соответ-
ственно ишеннтся и высота антаблемента с его карнизом (рис. 42, В). 
Таким образом, данная задача получила уже два решения, которые можно 
рассматривать как пределы для более многочисленных свободных ре-

При этом-необходимо обратить особое внимание на то, что получается 
на углу 8дания (рис. 44 и 45). Угол стены здания на фасаде образует про-
филь карниза; антаблемент, лежащий на колоннах ряда, параллельно 
плоскости чертежа, заканчивается на крайней девой колонне и также 
образует профиль карниза; наконец, подобный же профиль образуется 
антаблементом, лежащим на колоннах, расположенных по направлению, 
-перпендикулярному плоскости чертежа. 

X Таким образом, на углу получаются три профиля, обращенных в одну 
сторону. Относительно крыши мы оставляем вопрос открытым потому, 
что высота к рыщи зависит от ширины всего здания, которая в данном 
случае остается неопределенною. 

Г Л А В А IV 
ПОРТИКИ 

Вообразим частный случай аркадщ и построим такое здание, которое 
с двумя угловыми простенками по 
что с боковых » 

будет иметь вид одной лишь 
сторонам; представим себе также, 
сторон вид здания будет совершенно такой же, как 
и с фасада. IIри таких условиях здание получит вид 
квадратного павильона с одинаковыми-на каждой 
стороне проемами (рис. 43). Если здание- не будет 
украшено колоннами, то все же положение карниза 
этого здания может быть определено согласно- тому, 
как это делалось в построении аркад. 

На приведенном примере изображены план и 
фасад этой простой постройки. Крыша ее также 
очень проста а имеет вид низкой пирамиды с ква-
дратным основанием.. Эта простейшая постройка 
составляет основное ядро той архитектурной ком-
позиции, которую обыкновенно называют п о р т и -
к о м . , * . . . . . . . . 

Чтобы построить любой портик, необходимо 
прежде всего изобразить это основное ядро, а1 затем 
можно украшать его колоннами, подобно тому, как 
украшалась аркада: по середине каждого простенка, 
в данном случае пилона, располагаются колонны, 
которые поддерживают лежащий 'на них антабле-. 
мент. Этот антаблемент закроет ббльшую часть анта-
блемента основного ядра, оставив незакрытыми лишь 
угловые части его (риш 44). 

Б-сяй сравнить левый угол нашего портика 
-с левым углом аркады, изображенной на рис. 42, 
то здесь обнаружится полное повторение того, что 
было сделано в аркаде. Совершенно подобным же 
образом строится и правый угол. Остается нераз-
решенным только вопрос об устройстве крыши.. 
Основное ядро было уже покрыто крышею на четыре 
ската, и эта крыша может быть оставлена именно 
в таком виде, но еще остались непокрытыми четыре 
прямоугольные пристройки, т. е. антаблементы, л-ежЭі 
портик колоннах. Перекроем все эти пристройки крышами 
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Рве. 43. Схема, пор-
тика. 
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чтобы на всех четырех фасадах получить фронтоны. Построение этих 
фронтонов мы считаем настолько хорошо известным, что не останавли-
ваемся на нем, а лишь указываем на вид портика с фронтонами и планом 
крыши (рис. 44). 

В зависимости от того, какие будут применены колонны, трехчетверт-
ные или отдельно стоящие, с пьедесталами или без них, и, наконец, в за-
висимости от применяемого ордера, могут получиться портики разно-
образных ВИДОВ:. 

Все задачи на построение портиков могут составить две группы: 
1) портике с применением колонн на пьедесталах, 2) портики с колон-
нами без пьедесталов. В каждой из этих групп могут встретиться ко-
лонны трехчетвертные или отдельно стоящие. Таким образом, для каждого 
ордера получаются четыре типа портиков, а для четырех ордеров — 
шестнадцать различных решений. Для полного усвоения построения 
портиков достаточно вычертить лишь два примера: один — цортик 
с пьедесталами и отдельно стоящими колоннами, другой — без пьеде-
сталов и с трехчетвертными колоннам®. 

При построении какого бы то ни было портика не следует забывать 
об архивольте и импосте; только в том Случае, когда колонна занимает 
столько места на пилоне, что архивольт шириною в 1 модуль не поме-
щается свободно, а упирается в колонну, от архивольта следует отка-
заться; насильственно втискивать его н® следует. Впрочем, подобное 
обстоятельство может встретиться лишь в одном случае, а именно — 
в тосканском портике без пьедесталов. 

На рис. 45 и 46 представлены типичные примеры построения порти-
ков, с пьедесталами и без них, с трехчетвертными и отдельно стоящими 
колоннами. 

До сих пор мы начинали построение портиков с проема, т . е. задава-
лись шириною арки; в практике ж® могут встретиться случаи, когда 
данными для построения портика явятся другие величины, вследствие 
чего изменится последовательность вычерчивания портика. 

Задачи па построение портиков 

Рассмотрим несколько примеров построений портиков,встречающихся 
в практике архитектурных композиций. 

1. Построить портик по данному модулю. «•* В зависимости от ордера, 
зная модуль, легтщ получить высоту колонны. Если портик должен быть 
без пьедесталов, то расстояние между осями колонн будет равно а/8 высоты 
колонны; если же портик должен быть о пьедесталами, то, получив вы-
соту колонны, следует прибавить к вей еще этой высоты, т. е. пьедестал, 
и тогда 2/3 всей полученной общей высоты колонны вместе с пьедесталом 
дадут расстояние между осями колонн. Чтобы получить ширину арки, 
надо разделить расстояние между осями колонн на 6 равных частей, из 
которых средние 4 части и составят арку. Таким образом, задача свелась 
к основному случаю, когда известны размеры арки. 

2. Дано расстояние между осями колонн. — РаадѲдив это расстояние 
на 6 равных частей, получаем ширину арки, составленную четырьмя ка-
кими частями, и таким образом приводим, задачу к элементарному случаю. 

3. 'Дано расстояние мемсду углами пилонов. — Так как ширина пи-
лона вдвое меньше ширины арки, или равна радиусу арки, то, разделив 
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данное расстояние на 4 частя, получим ширину и расположение арки, 
пролет которой определяется двумя средними частями. 

4. Дат любая часть ордера. — При заданной высоте любой части 
портика или ордера, благодаря строгой взаимной зависимости между 
собою различных размеров их, без труда определяется высота колонны, 
а с нею и величина модуля; поэтому такие задачи сводятся к одному из 
рассмотренных выше примеров. 

•Построение портиков составляет конечную цель, к которой направля-
лось наше изучение ордеров, но, умея строить портики в массах, следует 
знать, каким образом перейти от этого схематического изображения 
к окончательному их виду со всеми деталями. Другими словами: умея 
составить проект сооружения классического типа, надо уметь и осу-
ществить его в? натуре со всеми деталями. 

Г Л А В А V 

ПЕРЕХОД ОТ МАСС К ДЕТАЛЯМ 

Прежде чем изображать ордер в деталях, следует построить его в мас-
сах, чтобы определить правильные размеры его главных частей. Те массы, 
которые мы предлагаем, дают размеры и соотношения различных частей 
ордеров, достаточные для перехода к изображению в деталях путем замены 
прямых- наклонных линий соответствующими профилями. Но некоторые 
части ордеров разработаны очень сложно, в них появляется ряд новых, 
еще не рассмотренных нами форм; поэтому полезно делать переход от масс 
к деталям с некоторой постепенностью, заменяя наши изображения 
в массах изображениями не детальными, а опять-таки схематическими, 
в прямых линиях, но с более подробным, подразделением.. Словом, в не-
которых случаях изображение в крупных массах может быть заменено 
изображением в массах более мелких, а затем уже удобно начать замену 
этих мелких масс деталями, 

'Такими сложными частями, требующими изображения в мелких 
• массах, являются главным образом поддерживающие части карнизов. 
Мы уже Знаем, что в дорическом и ионическом карнизах поддерживаю-
щая часть сложнее, чем в тосканском; ордере, а в коринфском ордере 
эта часть еще сложнее, поэтому и имеет большие размеры. Получилось 
это вследствие того, что в различных ордерах поддерживающая часть 
не простая, а составлена из отдельных частей, очень различных между 
собою. Поддерживающая часть дорического карниза состоит ив двух 
ясно выраженных частей, 

В ионическом ордере она состоит из трех отдельных частей, а в ко-
ринфском — из четырех частей. 
• ;«ет никаких оснований делать эти отдельные часта разной величины, 
поэтому мы даем ИМ всегда одинаковые размеры.^ Таким образом, под-
держивающие части карнизов мы будем делить .горизонтальными пря-
мыми на полосы одинаковой ширины. В коринфском ордере — на 4 части, 
в ионическом — на 3, в дорическом — на 2, а в тосканском ордере под-
держивающая часть карниза, как состоящая из одной составной части, 
остается без изменения. Эти узкие горизонтальные полосы имеют разно-
образие® назначение. Все первые и третьи снизу части изображаются 
наклонными линиями, которые схематически представляют собой кри-
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волинейные профили; вторые и четвертые снизу полосы представля-
ются узкими вертикальными полосами, с выступающими из их плоскостей 
прямолинейными частями, с которыми необходимо ознакомиться по-
дробнее. 

Стремление сделать по возможности больший свес слезниковых плит 
осуществляется лишь тогда, когда в распоряжении строителя имеются 
плиты больших размеров. Для обеспечения устойчивости карниза необ-
ходимо, чтобы свешивающаяся часть плиты была вдвое меньше той части 
ее, которая лежит на стене. Отсутствие под руками подобного материала 
вызвало особое устройство карниза, при котором возможно сделать свес 
слезника почти таким же, как и размеры самой слезниковой плиты {рис. 47). 

•Для этого в поддерживающей части укладываются камни незначи-
тельных поперечных размеров, но по возможности большей длины, похо-
жие на те, из которых делаются ступени лестниц. Эти каменные парал-
лелепипеды в виде кронштейнов распределяются так, чтобы расстояние 
между центрами их равнялось длине имеющихся в распоряжении строи-
теля слезниковых плит, которые ложатся вполне прочно на дна соседних 
выпускных камня и на расширение нижней поддерживающей части Эти 
выпускные камни называются м о д у л ь о н а м и . Размеры модульона 
обычно следующие: ширина по фасаду Î модуль, свободный свес несколько 
более 1 модуля, а расстояние между камнями (промежуток) приблизи-
тельно в 1 уг раза больше ширины модульона, т. е. около 1 % модуля. 

Подобные модульогіы применены в дорическом ордере и в несколько 
ином виде — в коринфском. В последнем этому модульону придан вид 
лежачего кронштейна с двумя завитками. В массах' коринфский мо-
дул ьон изображен на рис. 47, А, но иногда эта же упрощенная форма мо-
дульона сохраняется при исполнении здания в натуре. Подобные мо-
дульоны применены Монферраном в Исаакиевском соборе. В левом вхо-
дящем углу северного портика сохранилось несколько коринфских мо-
дульонов, обработанных детально, но, вследствие большой высоты де-
тали кажутся слишком мелкими, из-за чего основная форма модульона 
почти утратилась; поэтому архитектор предпочел оставить модульоны 
в более грубой, но зато вполне определенной и выразительной форме 

Иногда вместо сильно выступающих и сравнительно крупных модуль-
0 Н 0 8 мы видим в поддерживающей части карнизов ряд мелких паралле-
лепипедов, расположенных на очень близком расстоянии друг от друга и 
носящих название з у б ц ы . Чтобы составить ясное понятие о зубцах 
представим себе длинный и тонкий, квадратного сечения, брусок кото-
рый распилен на отдельны® небольшие куски, длиною в Щ раза больше 
Ширины. Такие брусочки в фасаде будут иметь вид прямоугольничков 
с пропорцией і у 2 квадрата. Ширина вертикальной плоскости полоски 
в поддерживающей части определяет высоту зубцов, а ширина зубцов 
должна равняться •% этой высоты. Промежутки между зубцами должны 
своего формою ясно отличаться от самих зубцов, поэтому ширина их де-
лается вдвое меньше ширины зубца (рис. 48). В промежутках между 
зубцами в верхней части их проходит .узкая горизонтальная полоска, 
как бы пронизывающая все зубцы. В фасаде полосы с зубцами (рис 48) 
«а углу мы увидим рядом два зубца: Ф — фасад крайнего зубца, нахо-
дящегося в ряду, параллельном плоскости чертежа, и Б — бок край-
него зубца из ряда, направленного перпендикулярно к плоскости 
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Если в модульонах мы видели форму чисто конструктивную, обуслов-
ленную устройством карниза с большим выносом из небольших елезни-
ковых плит, то для зубцов тщетно было бы иекать подобного объяснения. 
Появление зубцов не может быть объяснено непосредственно конструк-
тивными соображениями. Но во всяком случае для выяснения происхож-
дения зубцов следует обратиться к первоисточникам, т. е. к древнейшим 
сооружениям, в которых применялась эта форма. Таким первоисточни-
ком, как и всегда, является Греция. Но и в греческой архитектуре зубцы 
применялись лишь в ионических постройках Малой Азии, тогда как иови-

3?ие. 47—48. Модульоиы и зубцы. 

ческие же здания в Аттике, как правило, зубцов не имеют. Следовательно; 
происхождение зубцов надо ,искать в Малой Азии. В древней Ливия, 
архитектура которой, несомненно, имеет связь с греческой, сохранилось 
много оригинальных надгробных сооружений в виде вырубленных в скале 
гротов, которые снаружи имеют архитектурную обработку, высеченную 
в той же скале и исполненную очень тщательно и правильно. 

При первом взгляде на эту обработку ясно, что строитель воспроиз-
водил в камне деревянный конструктивный тип. Вероятно, религиозные 
соображения заставляли придавать месту последнего приюта человека 
форму какого-то священного здания, которое когда-то было сделано из 
дерева и, быть может, даже представлялось легким, удобопереносшшм 
с места на место. Может быть, это было нечто вроде упоминаемой в библий 
скинии Только такими соображениями можно оправдать рабское повторе-
ние в камне несвойственных этому материалу черт деревянных конструкций. 

Обращая внимание на фасады этих гробниц, мы замечаем, что верх 
их иногда заканчивается кругляками, повидимому, воспроизводящими 
жерди, из которых устроен был потолок деревянного, прототипа |рие. 49). 

На рис. 50 мы видим расположенные вместо кругляков прямоугольные 
бруски, которые напоминают форму наших зубцов и создают оживлен-
ную игру света и тени на фасаде. Возможно, что греческий художник 
вдохновился этой формой и повторил ее в своих зданиях, руководствуясь 
уже не конструктивными, но эстетическими соображениями. 

Действительно, под сильно выступающим слезником поддерживающая 
часть находится в тени и потому снизу представляется монотонной, тем-
ной, лишенной подробностей полосою. Помещение зубцов в этой части 
сразу нарушает это однообразие и очень оживляет серую монотонную темь, 
давая в ней полутона, рефлексы и местами сгущая ее до черноты,-

Пвмещение зубцов в поддерживающей части карниза нашло себе под-
ражание на протяжении целого ряда веков, вплоть до X X века. 

Теперь проследим карнизы четырех римских ордеров {табл. 2), об-
ращая основное внимание на развитие поддерживающих частей. 

В простейшем из них, тосканском, поддерживающая часть состоит из 
одного криволинейного профиля и не содержит ни зубцов, ни модульо-
HQB, поэтому принятое ранее изображение остается без изменения. 

В дорическом ордере встречаются два отдельных типа. В обоих под-
держивающая часть состоит из двух различающихся между собою частей: 
нижняя часть рисуется в виде криволинейного профиля, а верхняя — 
в одном случае содержат ряд зубцов, в другом ряд модуяьоно», под-
держивающих слезник. 

Таким' образом, дорический ордер необходимо рассматривать в двух 
его разновидностях. Точнее, дорических ордеров два: один, несколько' 
проще, называется д о р и ч е с к и м о р д е р о м с з у б ц а м и ; 
другой, более развитый .и совершенный, носит название д о р и ч е -
с к о г о о р д е р а с м о д у л ь о н а м и . На рис. 51 изображены 
карнизы всех рассматриваемых нами ордеров, исполненные в мелких 
массах в разрезе, причем плоскость разреза проходит между зубцами 



и между модульонами, вследствие чего заштрихованы все части карнизов, 
кроме зубцов и модульонов. , 

Переходя далее к ионическому ордеру, мы видим здесь поддерживаю-
щую часть, состоящую из трех различающихся между собою частей. Средняя 
полоса занята зубцами и заключена между криволинейными профилями. 

Рис. 50. Ливийская гробница. 

Совершенно подобные три части в точности повторяются в карнизе 
коринфского ордера, но к ним присоединяется еще четвертая полоса, 
под самым слезником, в которой расположены модуяьоны. 

Рис. 51. Венчающие карнизы в мелких массах. 

Теперь, наконец, изобразив ордера сначала в грубых массах, а затем 
расчленив ах на более мелкие массы, можно перейти к детальному изо-
бражению всех частей ордеров, что составляет предмет 3-й части теорий 
ордеров. 

Ч А С Т Ь Т Р Е Т Ь Я 

АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ 

Г Л А В А I 

ЭЛЕМЕНТЫ ПРОФИЛЕЙ 

Виктор Гюго, в своем произведении «Собор Парижской Богоматери» 
рассматривая архитектуру с философской точки зрения, сравнивает 
ее с книгопечатанием и называет архитектуру каменной книгой. «Эта 
гранитная книга начала свое существование на Востоке; продолжением 
ее являются древняя Греция и Рим». «В начале она была азбукой. Ста-
вился камень — и это была буква». «Позднее стали составлять слова. 
Накладывали камень на камень, соединяла зти каменные слоги и посред-
ством слова старались достигнуть некоторых комбинаций». «Громада 
в Карнаке 1 —- это уже целая формула». Однако не в одном внутреннем 
содержании сказывается указанное сходство; оно обнаруживается и в чисто 
внешних признаках. 

Как книги самого различного содержания состоят из страниц, стра-
ницы — из строчек и слов, а слова — из букв, число которых в алфавите 
незначительно, так и архитектурные произведения еамого различного 
назначения могут быть расчленены на сходные между собою- части и, 
в конце концов, состоят из отдельных элементов, которые можно рас-
сматривать как каменные буквы. Для этих отдельных элементов, соста-
вляющих архитектурные профили, установился специальный термин; 
он недостаточно полно выражает то, к чему он относится, поэтому мы 
старательно избегаем его, но должны его назвать, так как он утвердилея 
в архитектурной терминологии довольно прочно. 

Элементы профилей принято называть о б л о м а м и . 
Н азвание это вызывает в нашем представлении понятие о чем-то сло-

манном, испорченном, даже грубом; в действительности же оно относится 
к частям небольшим, тщательно проработанным и в некоторых случаях 
тонко Прочувствованным. Поэтому мы предпочитаем ему Другой тер-
мин — э л е м е н т ы п р о ф и л е й , разумея под профилем очертание 
архитектурного произведения на фоне неба. 

Как буквы разделяются на гласные и согласные, так и элементы про-
филей бывают двух родов: прямолинейные и криволинейные. К прямо-
линейным относятся: п о я с , п о л о ч к а и п л и и т (рис. 62). Пояс 
представляет собой широкую полосу, очень мало выступающую из пло-
скости стены; полочка состоит из узкой полоски, выступающей из пло-
скости стены не меньше, чем на величину своей ширины. 

1 Мести-оеть в Египте с колоссальными- pas валикам и древних храмов. 



Переход от полочки к плоскости камня, к которому она принадлежит, 
делается обычно не в виде уступа, а посредством закругления в Ѵ4 окруж-
ности, центр которой лежит на продолженной прямой очертания полочки 
(рис. 53). Подобный переход не случаен, а объясняется чисто конструк-
тивными соображениями. \При незначительных размерах полочки, если 
она делается в виде простого уступа, вследствие хрупкости каменного 
материала, обрабатываемого частыми ударами особых инструментов1 

вроде молотков, может случиться, что полочка отколется в тот момент, 
когда работа подходит к концу (рис. 53). При устройстве уже указанного 
закругленного перехода Прочность этой части вполне обеспечена. 

Плннты принадлежат обыкновенно самым нижним частям баз (колонн 
и пьедесталов) и распределяют тяжесть верхних частей на ббльшую пло-
щадь нижних. В технике подобные камни применяются часто и носят 
название д о д у ш к и. Плинты — такие же подушки, которые всегда 
оставляются простыми, не украшенными никакими добавочными профи-
лями, и имеют вид плоских низких параллелепипедов. 

Криволинейные элементы профилей могут быть двух родов: простые, 
описанные из одного центра, и сложные, описанные из двух центров. 

К простым относится вал—форма, ийеющая очертание полукруга. 
В ордерах эта форма встречается чаще всего в базах; если вал делается, 
очень незначительных размеров, его называют в а л и к о м. Профиль, 
имеющий вид Va окружности, называется ч е т в е р т н о й в а л (рис! 
54, А). При помощи такой же 1] і окружности можно получить вогнутый 
профиль, который называется в ы к р у ж к о ю . 

Расположение валов и выкружек может быть различно; в одном Случае 
эти профили создают переход от нижних узких частей к верхним широ-. 
ним: в других, наоборот, ири помощи подобных профилей достигается 
расширение книзу. Чтобы ясно обозначать не только форму профиля, 
но и его положение, принято к названию прибавлять п р я м о й — при 
расширении кверху, о б р а т н ы й — при расширении книзу. 

Сложные элементы содержат в себе ДІВѲ Кривизны, направленные боль-
шею частью в разные'стороны. Профиль, имеющий наверху вогнутость 
а внизу выпуклость, называется г у с е к (вероятно, вследствие сход-
ства с очертанием шеи гуся, плывущего по воде); ему соответствует обрат-
ный гусек. Противоположность этому профилю составляет к а б л у -
ч о к , имеющий в верхней части выпуклость, а в нижней вогнутость; 
ему соответствует обратный каблучок (рис. 54, В) . 

Наконец, встречается, главным образом в базах колонн ионического 
и коринфского ордеров, Элемент, представляющий собой вогнутость раз-
личной кривизны. Эта форма называется о к о ц и я. 

Способы вычерчивания всех перечисленных элементов ясны из черте-
жей. Задавшись шириною элемента и крайними точками его очертания, 
эти крайние точки соединяют прямою, которая Принимается за диаметр 
вспомогательного круга; радиусом этого круга, принимая за центры две 
крайние точки, делаются засечки первой окружности, а определенные 
этими засечками точка принимаются за центры дуг, составляющих про-
филь. 

Подобно тому, как в нашем алфавите" есть буквы сложные, например, 
и и ю, так и между элементами профилей мы можем часто заметить 
комбинацию из двух нераздельно соединенных элементов. Одна из таких 
комбинаций содержит валик и полочку, другая — полочку с каблучком. 

В обеих прямолинейная часть вдвое уже криволинейной, что вполне 
логично, так как прямолинейная часть равномерно освещена, а потому 
рисуется однородной полоской, тогда как криволинейная форма содер-
жит в себе часть освещенную, затемненную и переход от евета к тени, 
т. е. размельчается на отдельные полоски, в разной степени освещенные. 
Понятно, что для такой части логичнее дать бблыпие размеры, чем для 
однородной. 

Пмс ЛелеѵЯа Ляант 

Sit А. КриводимейнЫе вбяомЬг 

Для одной из таких комбинаций (валик с полочкой) дано специальное 
название а с т р а г а л , другая же, хотя и встречается очень часто 
особого названия не получила. 

Ознакомившись с элементами профилей, следует хотя бы главнейшие 
из них подвергнуть критическому анализу, чтобы . определить, для 
чего эти элементы предназначены или просто более пригодны. 

Те профили, которые в массах изображены наклонными прямыми 
линиями, можно разделить еще на две категории: элементы, несущие 
тяжесть нагрузки, т. е. поддерживающие расположенные над ними части 
3 ДіРУГи© элементы, над которыми нет никакой нагрузки. Первые мы встре-
чаем в поддерживающих частях карнизов, вторые входят в венчающие 



•части их. При анализе мы попробуем руководствоваться исключительно 
чутьем, которым в известной мере наделен каждый из нас. 

Предположим, что для тяжелого бронзового бюста мы хотим сделать 
мраморную полку, которая поддерживается кронштейном из мраморной 
же дощечки, вырезанной в форме одного из элементов профилей. Будем 
подбирать ту форму, которая, по нашему мнению, более подходит для 
данных условий (рис. 55). 

Выкружка производит впечатление слишком слабой, непрочной под-
держки; гусек внизу выглядит массивнее, но верх его представляется 
таким же тонким, как и в выкружке, не внушая особенного доверия к своей 
прочности. 

Далее, четвертной вал составляет противоположность выкружке и не 
внушает опасения за прочность поддержки, но следующий за ним 
пример кронштейна в Виде каблучка производит наиболее благоприятное 
впечатление. 

Из этого можно Сделать вывод, что выкружка и гусек являются фор-
мами легкими, непригодными для поддержки тяжести, тогда как чет-
вертной вал и особенно каблучок как будто специально для этого пред-
назначены. Просмотрев профили всех ордеров.1, не трудно убедиться, 

• что в поддерживающих частях нигде не встречаются указанные выше лег-
кие элементы, а чаще всего применяется наиболее подходящая для этой 
цели форма каблучка. 

Обратимся теперь к венчающим частям карниза, не несущим на себе 
никаких нагрузок, и постараемся уяснить, какой профиль нам покажется 
наиболее пригодным для этих частей. 

Так как венчающая часть карниза образовалась из греческого желоба, 
-то невольно приходится обратиться к этой именно форме. Форма желоба 

* представляется в виде 1}4 вала: это, так сказать, самая примитивная 
форма желоба. Такую форму венчающей части мы и встречаем в самом 
примитивном ордере, в тосканском. Но нельзя не признать, что вы-
глядит эта форма слишком грузно, тяжело; этим, вероятно, и объясняется 
то, что эта форма в дальнейшем не нашла себе широкого применения. 
Вполне естественное желание облегчить вид венчающей части натолкнуло 
на применение для нее самого легкого профиля — выкружки, что мы 
и видим на следующем за тосканским дорическом ордере с зубцами. 

Тем не менее, несмотря на явное преимущество, и эта форма не стала 
распространенною, вследствие того, что сохраняя необходимую легкость, 
•она мало соответствует характеру желоба, его функциональному назна-
чению. 

Но есть такой элемент, который соединяет в себе качества, необходи-
мые для этой части — это гусек. Выпуклость в его нижней части для 
желоба вполне подходит, а верхняя часть его образует выкружку, т. е. 
производит впечатление легкости. 

Начиная с дорического ордера с модул ьонами, гусек нашел себе при-
менение во всех ордерах, и.огромное множество карнизов эпохи Возрож-
дения и последующих времен имеет венчающую часть в форме гуська. 

Вал применяется главным образом в базах. Желание найти какое-
либо объяснение этому применению заставляет нас обратиться к перво-
источнику — греческой колонне. Во времена очень отдаленные, в самом. 

Ï См. табл. 4, 6, 9, 12, 17 на стр. 259, 263, 269, 275 н 285. 4 ' 

ъ 

зачатке греческой культуры, колонны делались из дерева, но они не 
вкапывались в землю, а ставились на большие камни, в которых было 
сделано, соответствующее углубление. Это предохраняло низ столбов от 
почвенной сырости и от механических повреждений, которым могла 
подвергаться колонна в своем основании. Камни со временем, от случай-
ных ударов, от задевания их твердыми предметами, стирались и сглажи-
вались, принимая правильное очертание. Таким образом, глаз привык 
видеть внизу столба закругленные в виде валов части, а потому, начав 
строить колонны из камня, зодчий, обладающий тонким художественным 
чутьем, не мог отрешиться от подобной формы и стал разрабатывать ее, 
помещая в базе валы. 

Изучающие ордера в начале затрудняются определить линию, отде-
ляющую венчающую часть карниза от слезника или капитель от стержня 
колонны, что происходит оттого, что под профилем венчающей части 
или под капителью помещаются мелкие профили (астрагал или полочка 
с каблучком), наводящие на сомнения, к какой части они принадлежат. 
Поэтому необходимо для всех ордеров выяснить вопрос о форме камней, 
ограниченных в профиле вертикальными линиями. Одни из таких камней' 
.плинты (подушки), были уже вами рассмотрены выше, другие же все 
имеют иное назначение, чем подушки. Это так называемые ш т у ч-
и ы е ж а м н и. Этим названием обозначаются камни, предварительно 
приготовленные в мастерской и уложенные на место в готовом виде 
Примером подобных штучных камней могут служить ступени лестниц* 
Все подобные штучные камни никогда не делаются такими простыми 
как плинты, а всегда имеют какое-нибудь украшение в виде небольшого 
профиля (пример — ступень лестницы). Этот небольшой профиль, по 
своей ширине очень незначительный, встречается лищь трех родов: по-
лочка, астрагал и полочка'с каблучком. 

К штучным камням относятся: елезниковые камни, архитравы абаки 
капителей и стержни колонн. Теперь, зная этот основной принцип не 
трудно правильно отделить венчающую часть от слезника. Находящаяся 
например, под гуськом полочка о .каблучком принадлежит слезнику' 
а астрагал под капителью в счет высоты последней не входит так как 
принадлежит стволу колонны. Вообще,- стволы всех колонн обычно 
заканчиваются астрагалами. (Проверить по табл. 4, 6 , 9, 12 18.) 

Прежде чем перейти к рассмотрению в деталях каждого отдельного 
ордера полезно сравнить между собою их профили, чтобы сделать неко-
торые обобщения и выводы. 

Во всех, ордерах заметно стремление избегать однообразия, помеще-
ния рядом Частей, одинаковых по форме, размерам и значению 
»* г І С Т а Т р И В Д Я о т д е л ь н о ^ е н т ы профилей,- мы Обращали внимание 
на их формы, но. не касались их размеров. Проследив же любой ордер -
мы можем убедиться, что все составные элементы его могли бы быть раз-
делены по своему значению на две категории: г л а в н ы е и в т о о о-

3 v J L n L H H b i e ' У с т а и о в и т ь т а к о й ш г я й д о ч е н ь так как, поль-
зуясь им, мы всегда сумеем придать правильные размеры различным 
элементам, не нуждаясь в цифровых отношениях. Зная размеры W 
ш з а ^ ^ Т , ? ^ ^ К р у Л Н ы е м а с с ы н а б о л е е мелкие, мы можем дётали-
ровать эти массы, соблюдая лишь логику отдельных частей. Если, напри-

С Л е Т П к а о П ^ й е л и л с я в м а с с а х > Тс необходимо вспомнить 
что этот штучный камень, снабжен небольшим, имеющим второстепенное 



значение профильком. При таких условиях мы придаем этому проф ильку 
такие размеры, чтобы основная плоскость слезника не утратила своего 
первенствующего значения. Чтобы придать этому профильку явно второ-
степенный характер, надо сделать его шириною около */8 или даже 1 / і всей 
ширины слезника. Определив эту ширину, если она состоит из полочки 
и каблучка, мы разделим ее на три равные части, из которых нижние две 
составят каблучок, а верхняя — полочку. 

Мы видим, что во всех ордерах г л а в н ы е элементы чередуются 
с в т о р о с т е п е н н ы м и или ш и р о к и е с у з к и м и , и в то-
же время п р я м о л и н е й н ы е элементы чередуются с к р и в о л и -
н е й н ы м и . Это основное п р а в и л о п р о ф и л и р о в а н и я с а м о 
собою вытекает из внимательного рассмотрения ордеров. 

Очень полезно изучающему этот предмет внимательно проследить это 
правило на примерах. При этом могут встретиться некоторые отступле-
ния, как будто нарушающие правильность наших выводов. Но, строго 
говоря, и эта случаи нисколько не опровергают наших выводов, а даже, 
напротив, точнее подтверждают основную мысль. Так, например вал базы 
лежит непосредственно на пливте, т. е. две главные части расположены 
рядом, без введения между ними второстепенной части; этим как будто 
правило нарушается, но смысл, сущность, не нарушены. Разница между 
полукруглым профилем вала и прямолинейным плннгом настолько оче-
видна, что второстепенная часть между такими разнообразными частями 
является совершенно излишнею; но еще более подтвердится ненужность 
вводной части, если мы вспомним, что гошнт имеет в плаве квадрат-
ную форму, а вал — круглую, так что различие, не только в форме, 
но и в характере этих частей, настолько убедительно, что одинаковая вы-
сота этих смежных частей но может сделать их сходными. Такое же поло-
жение имеет место в капители тосканского ш дорического ордеров, где 
квадратный абак расположен непосредственно над круглым в плане чет-
вертным валом. 

Итак, основной смысл правила профилирования заключается в том, 
чтобы не повторять рядом частей, совершенно сходных между собою со 
форме и размерам. 

Приступая к подробному рассмотрению римских ордеров, мы считаем 
не лнщним предупредить, что для изображения их; в деталях необходимо 
предварительно построить их в массах, затем от крупных масс, где воз-
можно, перейти к мелким. Но при этом необходимо иметь в виду, что не-
которые размеры, определенные в массах, могут подвергнуться измене-
нию, вернее, исправлению, которое явится логическим следствием де-
талировки ордера. 

Изменения эти, во всяком случае очень незначительные, коснутся 
главным образом относа карниза дорического ордера. 

Наконец, автор чертежа вправе вносить свои собственные отступления 
К изменения, основываясь на своем индивидуальном художественном чутье, 
но делать что-либо несознательно, необоснованно, наобум, как случайно 
вышло, конечно, никогда не следует. 

Г Л А В А II 

ТОСКАНСКИМ ОРДЕР 
Из всех римских ордеров тосканский является самым простым по 

отделке и самым тяжелым по пропорциям. Толщина колонны, или диа-
метр ее нижнего основания, составляет 1{7 высоты. Нижняя треть стержня 
колонны представляет собой цилиндр, а выше она утоняется, и это уто-
нение здесь выражено чувствительнее, чем в других ордерах; верхний 
диаметр на 1/5 часть меньше нижнего. Вычерчивание утоняющегося стерж-
ня колонны делается так, как было указано выше, а стержень колонны 
заканчивается наверху астрагалом. Внизу колонна имеет базу, а наверху 
капитель. Высота базы равна і модулю; она состоит из двух ясно Выра-
женных и равных по высоте частей. Нижнюю часть составляет квадрат-
ный в плане гошнт, верхняя состоит из круглого в плане вала; переходом 
от стержня колонны к валу базы служііт играющая второстепенную роль 
полочка, сделанная из того же материала, что и стержень колонны, а по-
тому переход от этой полочки к стержню колонны сделан при помощи 
выкружки. На табл. 3 указаны пропорции составных частей базы и способ 
их начертания. 

Капитель высотою в 1 модуль состоит из трех частей одинаковой вы-
соты (табл. 4). Первая снизу часть, шейка, составляет продолжение стерж-
ня колонны, вторая часть занята четвертным валом с полочкой, имею-
щей второстепенное значение, а верхняя часть капители — абак (штучный 
камень), который, как было указано выше, заканчивается наверху не-
большим второстепенным профилем, в данном случае только полочкой, с пе-
реходом к пей посредством выкружки. 

На приведенных таблицах база и капитель изображены не только 
в фасаде, но и в разрезе и плане. На плане базы первый заштрихованный 
круг изображает сечение стержня колонны, следующий, концентриче-
ский ему круг, соответствует полочке, затем идет вид вала сверху и, на-
конец, квадратный плицт; второй квадрат на плане, самый большой, 
обозначает карниз пьедестала (вид сверху), на котором стоит колонна. 

План капители изображается так, будто горизонтальная плоскость 
разреза прошла через шейку; все, что было ниже этой, плоскости, отбро-
шено, и оставлено лишь то, что находится выше этом плоскости, причем 
предполагается, что зритель смотрит на то, что осталось, снизу вверх. Та-
ким образом, на плане, кроме разрезанного круглого стержня, видны по-
лочка, четвертной вал и абак капители с выступающею полочкою. 

Антаблемент состоит из трех частей: архитрава, фриза и карниза. 
Архитрав представляет собой гладкий камень, высотою 1 модуль, закан-
чивающийся наверху довольно крупной полочкой, согласно изложен-
ному выше правилу о штучных камнях; эта полочка является второсте-
пенной частью. 

Так как все архитравы всегда заканчиваются наверху каким-нибудь 
профилем, хотя бы простой полочкой, мы считаем полезным выяснить 
необходимость такого устройства. Если бы архитрав не' имел этого про-
филя, то плоскость его слилась бы с плоскостью фриза. G другой сторона, 
малейшая порча кромки камней, соприкасающихся между собою (архи-
трав и фриз), будет очень заметна, так как шов между этими камнями 
обозначится темной линией, расширяющейся в местах повреждения 
кромки. Благодаря выступающей у архитрава полочке, этот шов скры-



вается от глаз смотрящего снизу и неизбежные в работе повреждения ста-
новятся незаметными. Если даже предположить, что верхняя кромка 
полочки случайно будет где-либо отколота, то это не будет особенно бро-
саться в глаза; так как кромка эта ярко освещена, фриз в этом ордере 
остается совершенно гладким, а карниз представляет собой простейший 
пример карнизов вообще. Разделив высоту карниза на три равные части, 
обратимся прежде всего к самой существенной части карнизов — к слез-
нику. 

Этот штучный камень украшен наверху астрагалом, снизу же он имеет 
выемку, которая является непременной принадлежностью -каждого слез-
ника. Но при этом нелишне заметить, что тосканский слезник обработан 
сложнее, чем слезники всех других ордеров. На фасаде это не заметно, 
а потому надо обратить внимание на разрез. На нижней поверхности слез-
ника имеется выемка, очерченная окружности и вертикальной линией, 
а непосредственно рядом с этой выемкой имеется слегка выступающая 
полоска, ограниченная е внешней стороны */4 очень малой окружности, 
а с внутренней — также вертикальной прямою. Рассматривая значение 
различных элементов профилей, мы указывали, что для поддерживающей 
части самым подходящим профилем янЛяется каблучок; в тосканском Ордере 
эта именно форма и составляет поддерживающую часть. Мы указывали так-
же, что Самой элементарной и естественной формой венчающей части желоба1 

служит четвертной вал. В данном случае эта именно форма и применена 
для венчающей части. 

Антаблемент тосканского ордера изображен^ разрезе и в плане, при-
чем план дает вид антаблемента снизу вверх.. В дальнейшем подобный 
вид код не будем называть планом, так как для горизонтального разреза,, 
рассматриваемого снизу вверх, существует другой специальный термин — 
о о ф. ф и т или п л а ф о н . 

Пьедестал имеет внизу базу, а наверху карниз. Основной формой 
базы пьедестала является плинт, над которым помещается второстепенный-
элемент — полочка, а основной формой карниза пьедестала служит 
каблучок, над. которым также помещена небольшая полочка. Как база,' 
так и карниз пьедестала имеют в высоту по 1 [ г модуля. 

Если тосканский ордер применен в аркаде или портше, то у простен-
ков пли пилонов делается внизу небольшой выступ, играющий роль цо-
коля, который имеет вид плинта, одинакового с пдиитом базы пьедестала. 

Архивольт и импост имеют одинаковую' ширину, 1 модуль, и одина-
ковые профили, состоящие из двух Прямых частей различной ширины, из 
которых главная заканчивается полочкою с переходом к ней посред-
ством выкружки. Если по известным данным или по размерам, которые 
рекомендует Внньола, построить тосканский портик без пьедестала, то 
окажется невозможным за недостатком места выполнить обрамление арки 
архивольтом шириною в. 1 модуль; в таком случае архивольт не делается 
вовсе, а вместо импорта помещается простой, без всякой отделки профи-
лями, камень — пояс, щирцдою в 1 модуль, едва выступающий из стены. 

Хотя при вычерчивании тосканских деталей мы ограничиваемся раз-
мерами, не требующими разделения модуля иа'мелкие части, но мы должны 
указать, что Вийьола делит тосканский - модуль на 12 парт и дает в пар-
тах размеры всех мельчайших профилей, входящих в состав ордера, Но мы 
убеждаемся в том, что можно построить тосканские детали и не пользуясь 
партами. " 
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Все ордера, вычерченные по тем простым и естественным размерам,, 
которые приведены нами в настоящем курсе, почти ничем не отличаются' 
от образцов Виньолы: если иногда в размерах главных частей и получается 
разница, то лишь очень незначительная, выражающаяся в дробных частях 
парт. 

Но в тосканском ордере эта разница выражается несколько ощути-
тельнее в размерах карниза. По нашим данным, три части тосканского 
карниза одинаковы по высоте, тогда, как у Виньолы слезник значительно 
шире за счет поддерживающей и венчающей частей. Поэтому, если мы 
желаем приблизиться к образцам Виньолы, мы можем делать слезник 
тосканского ордера несколько (на-глаз) шире размеров, получающихся 

«при нашем построении. Однако художественная критика откосит к недо-
статкам тосканского ордера Виньолы именно слишком тяжелый слезник.. 
Отступая от размеров Виньолы, мы тем самым исправляем указанный недо-
статок, 

Г Л А В А III 

ДОРИЧЕСКИЙ ОРДЕР 
В тех случаях, когда применение' тосканского ордера нежелательно-

вследствие его слишком простого и грузного вида, когда характер зда-
ния требует применения форм более легких И разработанных, когда серьез-
ность сооружения не допускает излишней вычурности и нежности от-
делки, применяется дорический ордер. 

Этот ордер, зародившись в Греции и претерпев различные изменения 
в римскую эпоху, вылился окончательно в две разновидности, в два Типа. 
Один из них, g применением в поддерживающей части зубцов, з у б ч а -
т ы й д о р и^ч е с к и и ордер, представляется более простым и менее 
изящным, чем другой, м о д у л ь о ц н ы й д о р и ч е с к и й ордер, 
в котором под слезником расположен ряд модульонов. В обоих этих ордерах 
различие сказывается в антаблементах и капителях; базы же и пьедесталы 
обработаны одинаково, поэтому с них мы и начнем наше рассмотрение. 

Пьедестал дорического ордера имеет внизу цоколь, а наверху карниз. 
Высота карниза равняется Ѵ2 модуля,, а базы — 5/й модуля. Вообще/базы 
пьедесталов, как и карнизы их, имеют, как правило, высоту */2 модуля, 
за исключением коринфского ордера, где обе эти части получили более-
значительное развитие; поэтому отклонение от этого размера в дорической 
базе пьедестала делается особенно заме|иым. Объясняется же это тем, 
что в базе дорического пьедестала имеется не один плинт, как во всех 
других ордерах, а два. Если мы исключим нижний плинт, то профиль 
базы представится в виде шшнта, на котором помещаются обратный каб-
лучок й обратный астрагал; все эти части занимают ровно '/а модуля. До-
бавление дополнительного плинта повлекло за собою увеличение высоты 
всей базы пьедестала (табл. 5). Так как размеры четырех элементов, со-
ставляющих основную часть базы пьедестала, прогрессивно уменье 
щаются снизу вверх, то для облегчения их построения можно прибегнуть, 
к тому графическому способу, который указан на разрёзе пьедестала: 

Карниз пьедестала только в тосканском ордере не имеет характера 
карниза, во всех же других ордерах, в частности в дорическом, этот харак-
тер вполне ясен. Карниз дорического пьедестала сходен с карнизом тос-
канского ордера: поддерживающая часть в форме каблучка, слезнщс 
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в виде штучного камнй, украшенного сверху полочкой, и, наконец, вен-
чающая часть в виде четвертного вала с добавлением небольшой полочки 
наверху, чтобы набежать излишне острого края. Слезник, как полагается, 
имеет снизу небольшую выемку. 

База дорической колонны представляет собой некоторое развитие 
тосканской базы. Разница между ними лишь та, что переходом от стержня 
колонны к валу служит не полочка, а обратный астрагал. 

Колонна своими пропорциями заметно отличается от тосканской, 
благодаря тому, что диаметр ее составляет не i/7> a і/8 часть высоты. 

Хотя в цифрах эта разница как будто не особенно значительна, но 
на вид дорическая колонна несравненно стройнее и легче тосканской. 
"Утонение колонны равно 1/в, сверху стержень заканчивается, как всегда 
астрагалом. ' ' 

Стернгень колонны может быть оставлен гладким, как в тосканском 
ордере, но может быть и украшен рядом продольных выемок (ложби-
нок, каналов), которые носят название к а н н е л ю р н производят 
очень благоприятное впечатление. Благодаря каннелюрам колонна лучше 
круглится, и ее теневая сторона, оживленная световым» рефлексами, 
не сливается с затемненным полем стены, находящейся за колоннами! 
По всей окружности дорической колонны располагается 20 каннелюр." 

В зависимости от желания или от материала колонн, каннелюры 
могут быть глубже или мельче. Построение кривизны их в первом случае 
делается при помощи прямоугольного Треугольника, построенного на 
ширине каннелюры, как на гипотенузе, а во втором случае эта ширина 
принимается за сторону равностороннего треугольника (табл. 5). 

На этой же таблице показаны профили архивольта и импоста с их раз-
мерами, а также обработка цоколя стен и пилонов. 

Что касается других деталей этого ордера, то вследствие различия 
между зубчатым и модульонньш ордерами приходится рассматривать 
каждый из них отдельно. Сперва рассмотрим дорический зубчатый 
ордер.. 

Капитель его равна но высоте 4 модулю и разделена, как и тоскан-
ская, на три части, причем шейка, четвертной вал и абак занимают те 
же места: отдичие дорической капители от тосканской сказывается лишь 
в профилях второстепенных. Вместо одной полочки под четвертным валом 
в дорической капители помещаются три очень узкие полочки, расположен-
ные уступами одна под другой. Ширина каждой из них вдвое меньше, чем 
в тосканской капители. Абак капителігувенчан не полочкой с выкружкой 
под нею, как в тосканской капители, а полочкой с каблучком, тем сочета-
нием, которое, как мы указывали выше, встречается тан же часто, как и аст-
рагал (табл. 6). 

Архитрав высотою в Î модуль имеет наверху, как и тосканский, по-
лочку. Над архитравом находится фриз, который в дорическом Ордере 
имеет совершенно исключительное развитие, лучше всего указывающее 
на греческое происхождение этого ордера. Это сходство будет яснее после 
ознакомления с греческими ордерами; адеоьоке мы укажем лишь на те ча-
сти греческой системы, которые послужили образцом для римского ордера. 

Уложив на колонны большие архитравные камни, греки вели даль-
нейшую работу из камней мелких размеров. Над осями всех колонн, 
над промежутками между колоннами и непременно на углах архитрава 
устанавливались камни, которые назывались т р и г л и ф а м и . 

Промежутки между этими камнями оставались пустыми или заделы-
вались особыми плитами, украшенными рельефами. Для этих промежутков 
сохранилось греческое название м е т о п ы , У 

П р е д с т а ш ш л и с о 6 о ю н и з к и е О П ОРЫ Для дальнейшей кладки 
камней карниза и имели вид прямоугольников, несколько вытянутых 
в вертикальном направлении и украшенных так, как будто они состоят 
из трех поставленных рядом дощечек со скошенными вертикальными 
фасками. Метопам Придавали форму квадрата или близкую к квадрату 

Г ™ образом, в греческой архитектуре триглифы были формой 
прежде всего конструктивной. ѵ н 

В римской архитектуре изменились самые принципы конструкции 
которые не требовали применения триглифов. Здесь ордера получили 
значение чисто декоративное, что вызвало новую трактовку тех иди дрѵ 

то^каГІ?\ГреЧееКЙХ З О Д Ч И Х- Т р и г л и Ф ' н е « У * « . * для конструкции, 
так как весь фриз строился из кирпича и затем оштукатуривался, остался 
лишь как воспоминание о греческих образцах. Здесь мы видим уже три-
п л е 1 п 1 " 1 У Г Л У а р Х И Т р а в а ' а ОТСТУПЯ о т У*™. е. симметрия оказалась 
? Г Г . J конструктивной правды; поэтому триглиф, утративший 
свое прежнее значение, помещен над центром колонны. 

I риглиф представляет собой очень тонкую пластинку, наложенную на 
плоскость фриза, и имеет скощенные углубления, напоминающие состав-
ленные вместе'три полоски. 

П р е д С Т а в л ™ 0 J ) 0 P f e т Р и г л и Ф а мьі приводим изобра-
Г Г 1 Г й В б Ш 0 М М а С Ш Т а б е ( ' т а б л- 7>' прибавив его план, или горизон-

Pf8Pe3> и т р и вертикальных разреза: по выступающей полоске, 
по впадине и по метопе, - чтобы получить вид триглифа сбоку. 

" Г р ш і а т Р и г л и Ф б - 1 модуль, а высота - И/, модулТ, т. е. ширина от-
f T к а к 2 : - ^ о т р т т , не представляющая ужедГя 

нас новизны. Так как ширина скосов каждой из трех полосок составляв 
ширины самой полоски, то все полоски и скосы легко распределяются 

если ширину триглифа сперва разделить на три части и затем каждую из 
о Г 9 п ! Г 1 0 Г і е р е Д Ь ' Я Э ч е Т р е ч а е т й ' тугими словами, разделить модуль 
по одной парте6 К И С Э М И С ° б ° Ю П 0 Л У ч а т С я шириною в две парты, а скосы -

Рисунок вполне ясно показывает, как сносы заканчиваются наверху 

Г Г Г Г Г . Г Г Т 1 Л У С 0 б О Ю> к а к в ракурсе закругление скоса, которое, на фасаде рисуетоя в виде і/4 окружности. ' 
п т > . я Г „ Г Р И Г г а ф 0 М ' К И Ж а П Ш І 0 , І К И архитрава, протянутая узкая полочка, 
ограниченная несколько скошенными плоскостями, а к ней снизу под-

Г Т П Т ^ и і Г 1 1 е Л Ь ' и ш ю а д и х в и д усеченных пирамид или /сечен-
пасстояZ Ч Т О б Ы р а С П р е д е д и Т Ь п ѳ Фас'®ДУ капли на одинаковых 
расстояниях, мсткно воспользоваться линиями, определяющими впадины 
и полоски триглифа, как показано иа рисунке. 
П Я Г 2 ' 8 поддерживающей части карниза, кад триглифами и мето-
йперед П 0 Я С ' К € Т О р ы Й н а Д тРйглифами еще несколько выступает 

8 а П 0 Л Н Я І О Т С я У«Рашенийми, но здесь мы этого во-
кГрниза ' а П е р Ѳ х о д и м п Р я м о « рассмотрению венчающего 

« я ^ Г Г Г ! 1 ^ С к а з а н ° н р и изучении ордеров в массах, в дорическом 
карнизе поддерживающая часть сильнее развита, чем в тосканском- по-
этому ей необходимо дать больше места. Здееь поддерживающая часто за-
5 И. В. МихаяовскаИ ( € 5 J 



шшает не */з> а половину высоты всего карниза. Половину этой поддер-
живающей части, непосредственно под слезником, занимает ряд зубцов, 
расположение которых было объяснено выше. Другая, нижняя половина 
поддерживающей части, состоит, в свою очередь, из двух частей: криво-
линейной в виде каблучка, поддерживающего полоску с зубцами, и прямо-
линейной в виде пояска над триглифами и метопами (табл. 6). 

Слезник представляет собой камень, ограниченный о фасада верти-
кальной плоскостью и увенчанный небольшим профильном из полочки 
и каблучка. Снизу у слезника устроено, недалеко от внешнего края, 
углубление в виде полукруглой выемки, и, так же как в тосканском слез-
нике, на нижней плоскости сделана узкая выступающая полоска, благо-
даря которой образуется вторая впадина, занимающая почти весь сво-
бодный свес слезника. 

Венчающая часть над слезником состоит из выкружки с небольшой 
полочкой наверху. 

Чтобы составить себе ясное представление об обработке нижней части 
еле знакового камня, следует об ратить внимание на еѳффнт этого ордера 
(табл. 8). Из чертежа видно, что широкая впадина в слезнике устроена 
не спяощь во всю длину его, но разбита поперечными подосками ifa от-
дельные прямоугольники, согласованные с расположением триглифов 
и метоп. Те впадины, которые расположены над триглифами, украшены 
группами капель, имеющих вид усеченных конусов и расположенных 
в три ряда, по шести шТук в каждом ряду. Впадины, расположенные над 
метопами, расчленены узкими полочками, имеющими вид ремешков, на 
отдельные части в форме ромбов, треугольников и узких поперечных пря-
моугольников. 

Дорический модуяьохшый ордер обладает следующими отличитель-
ными признаками и пропорциями. 

Капитель построена совершенно так же, как в предыдущем ордере, 
за исключением одной второстепенной части. Под четвертным валом ка-
пители в зубчатом дорическом ордере расположены три узкие полоски. 
Вместо этих трех однообразных полосок в модульонном ордере' помещен 
астрагал (табл. 9). 

Теперь обратимся к антаблементу этого ордера. 
Пропорции составных частей его те же, что и в родственном ему зуб-

чатом дорическом ордере. Высота архитрава равняется 1 модулю, и сверху 
он заканчивается полкой. Отличие его от архитрава зубчатого ордера за-
ключается в том, что этот архитрав состоит из двух полос, расположенных 
уступами одна над другой. Ширина этих полос должна быть непременно 
различной, и различие это должно чувствоваться вполне определенно. По-
этому можно руководствоваться построением, указанным на изображении 
антаблемента {табл. 9). Здесь высота нижней полосы равняется ]/„ всей 
высоты архитрава, а верхняя полка вдвое уже этой полосы; таким образом, 
средняя полоса получается в 4г/а раза шире нижней, т. е. ширины их отно-
сятся между собою, как 2 : 3. 

Во фризе этого ордера размещены такие же триглифы и метопы, как 
те, которые были подробно рассмотрены выше. Членение карниза такое 
же, как н в предыдущем случае, так как поддерживающая часть соста-
вляет по высоте половину всего карниза и состоит, в свою очередь, из 
двух подразделений. Непосредственно под слезником помещается полоса 
В виде вертикальной плоскости, к которой примыкают довольно мас-

еивные прямоугольные камни — модульоны. В массах медульоны были 
унте описаны выше, здесь же мы рассмотрим их более подробно. Ширина 
модульона по фасаду — 1 модуль, а величина его выступа из вертикаль-
нон плоскости, к которой он примыкает, несколько больше. 

Нет надобности определять этот размер в цифрах потому, что он гра-
фически сам собою легко получается, если известно, каким образом отде-
лана нижняя поверхность модуяьонцого камня. У наружного края ниж-
ней поверхности в модульоне сделана во всю ширину камня полукруглая 
выемка (тоже слезничѳк), за которой следует выступающая из поля этой 
плоскости узкая полочка; внутренний край ее отступает от плоскости 
к которой примыкает модульон, на 1 модуль. 

Таким образом,'на модульоне снизу получается квадратная площадка 
в ! X I модуль, на которой расположено 36 капель, имеющих вид усеченных 
конусов (6 рядов по 6 капель). По правилу, относящемуся к штучным кам-
ням, верхняя часть модульона снабжена небольшим профилем, маленьким 
каблучком. 

Модульоны расположены над триглифами, н каждый из них обведен 
с трех сторон каблучком; такой же каблучок имеется н между модульо-
нами, завершая собою ту вертикальную полосу, которая служит основа-
нием для модульонов. 

Полезно проследить положение этого каблучка на чертеже соффнта 
(табл. 10). Здесь же показана разработка нижней плоскости елезниковых 
камней как между модульонами, так и на углу, причем в разработке этой 
применена та же система, что и в дорическом зубчатом ордере: прямо-
угольники расчленены при помощи ф и л е н о к (рамок из узких про-
филей) на треугольники и ромбы, в которых помещены розетки и другие 
украшения. Хотя вся эта довольно сложная разработка нижней поверх-
ности слезника находится в' тени, но, благодаря отблескам (рефлексам) 
от других освещенных плоскостей, она не теряется, прекрасно видна и 
дает очень разнообразные сочетания светотени. 

Высота слезника и венчающей части одинакова, а слезник по фасаду 
с каблучком а полочкой наверху, не отличается от слезников всех орде-
ров, кроме тосканского, где слезник завершается астрагалом. Венчающая 
часть здесь—наиболее совершенная (об этом говорилось выше) и Состоит 
из гуська с полочкою над ним. Так как Виньола определял размеры всех 
самых мелких частей ордера числами, выраженными в частях модуля, 
т. е. в партах, то m делил дорический модуль, как и тосканский, на 
12 парт. 

Отмечая это, мы можем, лишь заметить, что для нас эти парты прак-
тического значения не имейуг, так как мы ограничиваемся размерами более 
крупных частей, которые указаны на всех наших чертежах ордеров н 
которые совершенно естественны и вполне достаточны для получения всех 
мельчайших деталей. 

Архивольты ш импосты в обоих дорических ордерах одинаковы, ши-
рина их — 1 модуль, а профиль состоит из трех частей; средняя часть 
вдвое шире нижней или верхней и состоит из гладкого камня, заканчи-
вающегося наверху астрагалом, нижняя часть имеет вид гладкой полосы 
а верхняя имеет форму »/4 вала с полочкою наверху (табл. 5). 

Практическое замечание: рисуя импост, следует, сперва построить 
его горизонтальные членения, а затем рисовать профиль, начиная снизу* 
' а«им образом вынос импоста получится сам собою. 



Цоколь стен и пилонов представляет собой гладкую полосу с обрат-
ным астрагалом наверху, соответствующим тому, который находится 
в верхней части базы пьедестала. 

Г Л А В А IV 

П О П Н Ч Е С І Ш Й О Р Д Е Р 

Ионический ордер принадлежит к группе украшенных, легких, изящ-
ных ордеров, а по своим основным пропорциям — наиболее совершенный 
и тонко продуманный. EFÛ колонна с диаметром, составляющим '/А часть 
высоты, с утонением в lj„, обыкновенно украшена каннелюрами. Так как 
все части этого ордера расчленяются на элементы нежные и незначитель-
ной толщины, то для выражения их размеров в частях модуля Виньола 
разделил этот модуль на18(Чаетей; это стремление к мелким тонким про-
филям отразилось и на каннелюрах, число которых здесь не 20, как в дори-
ческой колонне, а 24. 

Форма их также представляется новой, рисующейся в разрезе полу-
кругом, а между каннелюрами оставлены узкие промежутки, принадле-
жащие основному стержню к о л о н н ы , — д о р о ж к и . Сверху канне-
люры завершены полукругами, снизу заканчиваются горизонтально. 
Стержень колонны увенчан обычным астрагалом, а внизу завершается 
полочкой с закругленным подходом к ней в виде выкружки. Эта полочка 
входит в состав базы, которая в этом ордере значительно отличается от баз, 
рассмотренных выше. 

Вообще, рассматривая параллельно базы всех ордеров, нетрудно за-
метить, что их можно разделить на две категории, очень различные между 
собою. Тосканская и дорическая базы отличаются друг от друга лишь не-
большим валиком, введенным в последнюю, во всем остальном они сходны 
как по своему построению, так и по своим пропорциям. Эти базы состав-
ляют одну категорию. К другой категории можно отнести базы иониче-
ского и коринфского ордеров. Полезно, прежде чем рассматривать 
эти базы, ознакомиться Стой базой, которая послужила основным типом 
для них. Эта база не относится непосредственно к определенному ордеру, 
но представляет большой художественный интерес, как форма чрезвы-
чайно красивая; к тому же и практическое значение ее также весьма 
важно, потому что эта база может быть с одинаковым успехом применена 
И к простому н к богатому ордеру, Она отличается красивым и сочным про-
филем, но в то же время не содержит слишком мелких частей, чуждых 
простым ордерам. Это способствовало ее универсальному применению. 
Мы встречаем эту базу примененной к дорической колонне и с таким же 
успехом к коринфской. Это так называемая а т т и ч е с к а я база. 
Как всякая база, она содержит внизу плинт, а сверх плинта вместо одного 
в ней расположено два вала, разъединенных между собою глубокой Выем-
кой — скоцией. Так как верхняя часть этой базы, как мы видим, получила 
особое развитие, то естественно дать больше места для помещения двух 
валов со скоцией. Поэтому, при построении этой базы в массах, мы бу-
дем делить высоту базы, равную всегда 1 модулю, натри части, предна-
значая нижнюю часть для плиита, а две верхние для дальнейшей разра-
ботки (рис. 56). Вынос плинта определяется известным уже нам способом. 
Часть базы над плинтом состоит из трех частей — двух валов и скоции, 
поэтому мы делим эту высоту на три одинаковые части, из которых нижняя 
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определит ширину нижнего вала, следующая над ней соответствуют ско-
ции с двумя узкими полочками сверху и снизу, а верхняя часть определяет 
второй вал с полкой над ним. Таким образом, из двух валов нижний сам 
собою получается несколько грузнее верхнего, что вполне логично. 

Ввиду того что в дальнейшую обработку этой базы введены часта 
очень незначительных размеров, полезно высоту базы несколько увели-
чить. Для этого верхнюю полку базы лучше отнести к стержню колонны, 
делая ее из одного с ним куска, тогда как самая база может быть даже из 
другого материала; таким образом, для некоторого увеличения частей 
базы можно считать высоту ее в і модуль, не принимая во внимание верх-
ней полки. Высота плинта в таком случае получится, как й раньше, рав-
ной '/8 модуля; для распределения же остальных частей можно продолжать 
то построение, которое было указано выше (рис. 

Рис. 56—57. Построение аттической и коринфской базы. 

Итак, аттическая база может быть легко построена, и интерес наш 
сосредоточивается на дальнейшем развитии этой формы. Развитие это 
касается прежде всего скоции. Если при больших размерах ордера (Иеа-
акиевекий собор, где диаметр колонны около двух метров) скоция пред-
ставляется большой, несколько монотонной гладкой выемкой, то она 
может быть разделена на две равные части, из коих каждая содержит 
В себе скоции значительно меньших размеров и астрагалы. Таким обра-
зом, вместо одной скоции, получаются две смежные и два астрагала, пря-
мой и обратный (рис. 57). . 

Путем такого построения получается база коринфского ордера. Но 
мы рассматриваем в этой главе ионическую базу. 

Ионическая база представляет собой упрощение коринфскрй, дости-
гаемое уничтожением нижнего вала; все же остальные части коринфской 
базы остаются. Понятно, что элементы ионической базы, размещенные 
в верхней части над плинтом, получаются крупнее, чем в коринфском 

Итак, для построения ионической базы (табл. 11) разделим высоту 
ее на три равные части, заняв одну из них плинтом. В верхней части 
содержатся вал и скоция, т. е. два деления, поэтому мы делим верхнюю 
часть вместе с верхней полкой пополам. Верхняя половина занята валом, 
а нижняя скоцией, разработанной, как показано на рис. 57. 

Обратимся теперь к капители ионического ордера. Мы уже указывали 
на отсутствие шейки в этой капители, чем и объясняется высота ее, рав-
ная не 1 модулю, а а/8 модуля. Обычный в капителях четвертной вал 
здесь имеется, а над ним помещается абак совершенно необыкновенной, 
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исключительной формы (табл. 12). В нем ясно различаются две части. 
Одна, верхняя, непосредственно поджатая под архитрав, представляет 
собой квадратную плиту с профилем, состоящим из полочки и каблучка. 
Под этой плитой мы видим другую, закручивающуюся е двух противо-
положных сторон в виде спиральных завитков. Эти завитки, или так на-
зываемые в о л ю т ы , имеют гладкое поло,, составляющее вертикальную 
плоскость, наемного выступающую из этого поля полочку, которая делает 
три полных спиральных оборота и заканчивается небольшим кружком, 
находящимся в центре волюты. Этот кружок называется г л а э к о м 
или о ч к о м волюты. Спиральный завиток выглядит красиво лишь 
тогда, когда узкая полоска на всем спиральном пути не образует ника-
ких углов, скачков или неожиданных расширений, а ширина полоски и 
промежутка между ее спиралями по направлению к центру совершенно • 
плавно и равномерно уменьшается. Для достижения этой постепенности 
и плавных переходов существует ряд практических указаний к начерта-
нию волюты; одно из них Мы приводим на табл. 14. Прежде всего необ-
ходимо найти центры глазков волют. Они лежат от оси колонны на рас-
стоянии 1 модуля и в то же время находятся на верхней линии астрагала 
колонны (табл. 13). Если провести к очертанию валика этого астрагала 
вертикальную касательную, то это и будет прямая, отстоящая от оси 
колонны на 1 модуль. Глазок волюты представляет собой очень маленький 
кружок, радиусом в 1 парту. Наибольшее удаление волюты от центра 
в вертикальном направлении равняется і/2 модуля, т. е. 9 партам. Описав. 
*/4 окружности, спираль должна приблизиться к центру на 1 парту, т. е. 
В горизонтальном направлении расстояние от высшего очертания волюты 
до центра глазка должно равняться В партам. Далее, расстояние от того же 
центра до нижней точки спирали равняется 7 партам, следующее расстоя-
ние по горизонтальному направлению от центра до спирали равно в пар-
там, и, наконец, от центра глазка вверх по вертикальному направлению 
до спирала, описавшей один полный оборот, 5 партам. 

Последний размер соответствует высоте четвертного вала, круглого -
в плане и видимого между волютами. Дальнейшее движение завитка не 
дает -той простой последовательности приближения к центру, которая ' 
выражалась такими простыми цифрами, но ©то и неважно в практическом 
отношении. Приведенные выше цифры позволяют изобразить волюту и 
капитель в массах. Для детального же начертания волюты существует 
много способов. Рассмотрим Интересный прием, указанный Виньѳлой 
(табл. 14). 

Когда начерчен глазок, в виде кружка с радиусом в 4 парту, в атом 
кружке проводят вертикальный и горизонтальный диаметры, концы 
которых соединяют прямыми линиями и получают таким образом впи-
санный в окружность квадрат. Затем из центра окружности опускают 
перпендикуляры на стороны квадрата (апофемы). Полученные четыре 
точки, точки пересечения апофем со сторонами,, обозначим цифрами 2, 2, 
3, 4. Разделим прямую, соединяющую центр с точкой 1 , на три части й 
соединим ближайшую к I точку деления, которую обозначим цифрой 5, 
•с 4-ю точкою. Таким образом получается начало ломаной спиральной 
линия 1, 2, 3, 4, 5. Разделив таким же образом и другие апофемы на три 
части, продолжаем соединять точки деления сообразно тому, как были 
соединены первые пять точек, в. тогда получится продолжение ломаной 
спирали 5, в, 7, 8, ѣ, 10, 22, 12 и 13. Последняя точка попадает в. центр 

глазка. Все эти обозначенные цифрами точки будут служить центрами 
для тех частей окружностей, которые, будучи между собою касательными, 
образуют совершенно плавный спиральный завиток волюты. Сперва ста-, 
вят острие циркуля в точку 1 и радиусом в модуля описывают '/4 окруж-
ности до встречи с продолжением горизонтальной прямой 2, 2. Затем 
для продолжения кривой, составляющей спираль, уменьшают радиус 
круга на величину 2, 2 и из точки 2, как из центра, этим радиусом опи-
сывают вішз1[4 окружности до пересечения с продолжением прямой 2, 3; 
поступая далее таким же образом, из точки 4 придется описывать не 
î/4 окружности, а несколько большую дугу, чтобы кривая остановилась 
ца продолжении прямой 4,5 и т. д. При этом следует заметить, что только 
очень правильное вычерчивание дает удовлетворительные результаты. 

Но таким способом будет получена лишь одна внешняя Спиральная 
линия. Для получения другой спирали, которая после трех оборотов 
должна сойтись с первой на верхней части очертания глазка, необходимо 
прибегнуть к определению второй ломаной спирали, которая определит 
положение центре» новых кривых. Для этого поступают так: расстояние 
между точками 2 и 5 делят на четыре части и отмечают ближайшую к 2-й 
точку деления; так же поступают со всеми остальными, промежутками 
между превшими центрами и соединяют точки деления так, что получают 
новую ломаную спираль, параллельную прежней, н ведут дальнейшее 
построение кривых линий совершенно таким же способом, как в первом 
случае. На чертеже показано построение волюты; для наглядности глазок 
с прямолинейными спиралями изображен в увеличенном виде, а затем в еще 
большем виде показаны точки 2 и б с делением промежутка- между ними на 
четыре части н получением центра для второй спирали. 

На этом же чертеже показан разрез волюты вертикальной плоскостью, 
настолько простой, что всякие объяснения к нему мы считаем излишними. 

Для того чтобы составить полное представление об ионической капители, 
надо обратить внимание на вид ее сбоку и снизу. Эта капитель отличается 
от всех других капителей тем, что сбоку выглядит иначе, чем с фасада. 

Завитки волют образуют по бокам капители два валика, украшенных 
листьями и имеющих довольно своеобразную форму. Для уяснения этой 
формы представим себе валик в виде мягкого цилиндра, у которого круги 
оснований сделаны из твердого материала. Если этот цилиндр, обладающий 
мягкостью подушки, перетянуть посредине ремнем, то последний- вдавится 
в подушку, тогда как наружные круги останутся без изменений; мягкое 
тело подушки примет особую, характерную при подобных условиях, форму. 
Валики ионической капители имеют подобную форму и украшаются 
длинными листьями, что ясно видно на плане и на боковом виде (табл. 12 
и 43). Эти валики называются б а л ю е т р ы . 

Так представляется ионическая капитель в обычном своем виде. 
О некоторых особенностях и разновидностях ее будет сказано ниже. 
Теперь же перейдем к рассмотрению антаблемента этого ордера. 

Выше было уже сказано, что высота ионического архитрава, вслед-
ствие довольно значительного развития его обработки, несколько уве-
личена и равняется но 1 модулю, а I1/« модуля. Пропорцтт трех частей 
антаблемента в ионическом ордере дают очень гармоническое сочетание. 
Здесь высоты архитрава, фриза и карниза относятся между собою, как 
5 : 6 : 7 . Таким образом, если высота архитрава i l f 4 модуля, т. е. ®/4 мо-
дуля, то высота фриза 6[4 модуля, а высота карниза 7/4 модуля; вся же 
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высота антаблемента получится ' as —=• модуля, т. е. рав-
няется 1[А высоты колонны, как и полагается. Архитрав увенчан по-
лочкой и каблучком, а поле его разработано в виде трех немного свешиваю-
щихся одна над другою полос, причем для избежания монотонности повто-
рения ширина этих полос различна: нижняя — наименьшая, средняя — 
больше и верхняя — еще больше. Для полного соответствия между взаим-
ными соотношениями крупных и мелких частей ширины этих полос также 
относятся между собою, как 5 : 6 : 7 . Хотя мы вообще избегаем давать 
размеры в партах, но сплошь и рядом, при желании, можно путем вывода 
получить для любой части размер и в партах, пользуясь исключительно 
указанным раньше логическим распределением частей в массах. Так как 
б- f 6 + 7 = 1 8 , то можно .трактовать указанные цифры, как парты, следо-
вательно, ) модуля приходится на полочку с каблучком, венчающие ар-
хитрав, а так как модуля составляет 41/% парты, то, очевидно, Волочка 
получится шириною 1% парты, а каблучок — 3 парты. 

В венчающем карнизе поддерживающая часть составляет % высоты 
карниза, как и в дорическом ордере, но в отделке своей эта часть отли-
чается тем, что ряд зубцов заключен между двумя криволинейными Про-
филями, которые мы и рассмотрим по направлению снизу вверх. 

Нижний профиль, конечно, — каблучок, как элемент наиболее при-
годный для поддержания тяжести. Далее — ряд зубцов, о которых уже 
подробно упоминалось выше; а над зубцами помещается четвертной 
вал, отделенный от полосы зубцов второстепенны профилем — астра-
галом. 

Высота слезника в венчающей части одинакова, причем слезник 
принял уже здесь форму, сделавшуюся самой распространенней, т. е. 
заканчивается сверху полочкой с каблучком. Венчающая часть в форме 
гуська с полочкой представляется наиболее совершенною и чаще всего 
применимою. Ниже плоскость слезника (табл. 15) несколько углублена 
таи, что по сторонам этого углубления оставлены лищь узкие полоски, 
что видно на разрезе и соффите. Разрез антаблемента сделан дважды; 
на табл. 12 плоскость разреза проведена через ось колонны и захваты-
вает зубец, а на табл. 15 разрез сделан по промежутку между зубцами. 

Пьедестал ионического ордера имеет базу и карниз, причем обе часта 
одинаковой высоты, но У2 модуля. 

Карниз состоит из двух частей: слезника с полочкой и каблучком 
наверху и поддерживающего его четвертного вала с астрагалом под ним 
(табл. 11). 

В базе пьедестала, над плвнтом, мы впервые встречаем обратный гусек 
с обратным астрагалом над ним. 

Так как переход от тела пьедестала к плинту, т. е. верхняя часть 
базы пьедестала, разработан довольно сложно применением обратного 
гуська, заключенного между астрагалом и полочкой, то для этих частей 
отведено вдвое больше места, чем для плинта. 

Профиль импоста сходен е карнизом пьедестала, но не имеет свеса, 
типичного для карниза; поэтому он приобретает характер капители; • 
ширина этого профиля с двумя расположенными под ним уступами раз-
личной ширины составляет ровно 1 модуль. 

Архивольт по своим профилям представляет копию импоста, при 
общей ширине также в 1 модуль. 

Стены и пилоны имеют внизу небольшое расширение в виде цоколя, 
состоящего из высокого плинта. над которым помещен астрагал, беру-
щий свое начало у базы пьедестала. 

Г Л А В А V 
УГЛОВЫЕ И ДИАГОНАЛЬНЫЕ КАПИТЕЛИ 

Если ряд ионических колонн расположен не по одной лишь стороне 
здания, а поворачивает и на другие стороны его, то с угловой колонной 
непременно встретится затруднение, так как угловая колонна имеет ка-
питель, повернутую на боковой фасад своей боковой стороной, т. е. вали-
ком; следующие же капители в том же ряду, конечно, будут повернуты 
к зрителю своими фасадными сторонами. Эта особенность была замечена 
греческими зодчими и побудила их придавать капители угловой колонны 
особый вид (табл. 24 и 25). При этом решении фасадными сторонами капи-
тели служат не противоположные, а смежные грани ее, причем одна во-
люта, угловая, делается общею для обеих граней и направлена по равно-
деяящей угла антаблемента. 
. Таким образом, совершенно просто объясняется появление разновид-

ности ионической капители, которую мы и называем у г л о в о й к а п и -
т е л ь ю . 

Однако в практике может встретиться такой случай, когда и эта форма 
капители не решает вопроса. Такой случай можно наблюдать внутри церк-
ви знаменитого Михайловского замка, построенного архитектором Брениа 
в конце X V I I I века в Ленинграде. 

Внутри помещения,"отступая от стен, поставлены ионические колонны, 
поддерживающие общий архитрав, образующий в плане прямоугольник! 
Угловая капитель оказалась обращенною внутрь прямсугольника, и по-
тому примирить ее вид со всех сторон со всеми соседними капителями 
оказалось совершенно невозможным; поэтому, как и следовало ожидать, 
задача оказалась разрешенной не безукоризненно. 

Вероятно, греческие архитекторы не раз встречались с подобными 
затруднениями и, не видя возможности вполне удачно разрешить дан-
ный вопрос, изобрели новый.тип капителей, в которых все волюты рас-
положены по равводелявдим всех четырех углов абака, т. е. направлены 
по диагоналям последнего. При этом распределении капитель рисуется 
одинаково со всех четырех сторон, ь 

Подобные капители, в отличие от угловых, можно назвать д и а г о -
н а л ь н ы м и к а п и т е л я м и , Подробно такая капитель будет 
рассмотрена при описании коринфского ордера, получившего особенно 
широкое применение в эпоху развития римского искусства. Таким обра-
зом, в. появлении коринфского ордера мы склонны видеть не'столько 
самостоятельную систему, сколько доследующее развитие ионического 
ордера. , 

Г Л А В А VI 

КОРИНФСКИЙ ОРДЕР 
Коринфский ордер является наиболее богатым по отделке, роскошным 

по украшениям И легким по пропорциям (табл. 16 и 47). 
Диаметр его колонны составляет % часть ее высоты, другими сло-

вами, высота коринфской колонны равна 20 модулям. Утонение стержня 



колонны такое же, как и в ионическом ордере, а украшение его состоит 
из 24 каннелюр такой же формы, как в ионических колоннах. Каннелюры 
заканчиваются сверху а снизу закруглениями но полукругам. База 
колонны происходит непосредственно от аттической, описанной выше 
с разработкой скоции между двумя валами при помощи мелких профилей 
двух малых скоции и двух астрагалов, прямого и обратного. Все это под-
робно описано при рассмотрении аттической базы в ее дальнейшего разви-
тия в главе IV. 

Капитель, как упомянуто в конце описания ионического ордера, диа-
гонального типа, благодаря чему имеет вид, одинаковый со всех четырех 
сторон. В капители ясно различаются следующие части. Абак, имеющий 
вид плиты, украшенной полочкой с четвертным валом. Углы абака рас-
положены в углах квадрата с диагоналями, равными 4 модулям, и не-
сколько скошены перпендикулярно этим диагоналям, стороны нее абака 
вдавлены внутрь. Высота абака, как и во всех рассмотренных нами 
кагттелях, равняется */з модуля. 

Непосредственно под абаком расположены волютообразные завитки 
поддерживающие угловые свесы абака, и другие, меньших размеров' 
завитки, которые сходятся под наиболее вдавленными частями абака' 
поддерживая помещенную в этом месте розетку. Под завитками распо-
ложены в два яруса листья; нижний ярус состоит из восьми небольших 
листьев, расположенных непосредственно над астрагалом колонны, а из-за 
этих листьев виднеется другой ряд листьев, вдвое большей высоты,рас-
пол оягенвых по отношению к нижним так, что середина каждого высокого 
листа приходится в Промежутке между двумя меньшими. 

Высота всей части, украшенной завитками и листьями, равняется 2 мо-
дулям, так что вся высота капители вместе ç абаком равна VL модулям. 
Более подробное описание коринфской капители изложено ниже, в объ-
яснении построения ее, здесь все мы ограничимся пока общим представле-
нием об этой красивой н интересной форме. 

Выше было указано, что архитрав коринфского антаблемента, пред-
ставляющий собой разработку ионического архитрава, занимает в вы-
соту і у 2 модуля. Отличительной чертою »того архитрава является то 
что между прямолинейными профилями, расположенными уступами 
один над другим, введены небольшие, криволинейные, второстепенного 
характера профжлыш. Между первой и второй снизу полосками введен 
неоольнюй валик; между второй н третьей — каблучок и, наконец, под 
венчающим эту часть профилем (полочка и каблучок) введен узкий про-
фили, валика. г 

Фриз представляет собой гладкую вертикальную плоскость, на кото-
рой обыкновенно помещаются рельефный орнамент или соответствующие 
надписи. Эта плоскость наверху, под началом карниза, увенчана очень 
узкйм астрагалом. Венчающий карниз имеет много сходства о иони-
ческим, а потому удобнее рассматривать оба ©ти карниза парал-
лельно. 

В поддерживающей части общими в этих двух.кариизах являются сле-
дующие элементы, считая снизу: каблучок, ряд зубцов и четвертной вал 
о астрагалом под ним. 

В верхних частях названных карнизов общими являются венчающие 
части, состоящие из полочки и гуська, а также одинаковые слезниковые 
камин, увенчанные небольшим профилем из полочки и каблучка. 

Новостью, не имеющейся в ионическом карнизе, являются поддержи-
вающие слезниковый камень модулыіиы, которые имеют вид лежачих 
крои ш те йнов. 

Введение этой дополнительной части отразилось на делении всего 
карниза. Во-первых, пришлось увеличить высоту поддерживающей части, 
делая ее равной г/8 всей высоты карниза; во-вторых, эту поддерживаю-
щую часть пришлось делить на 4 части (равные между собою). Верхняя 
же часть карниза, состоящая из слезинка и части венчающей, делится 
пополам. Таким образом, получается, что вся высота карниза разделена 
на 6 равных частей. 

МодуЯьоиы всегда состоят ив горизонтальной доски, абака, имею-
щего ç трех сторон профиль каблучка, а четвертой стороной примыкаю-
щего к той вертикальной плоскости, которая в виде узкой полосы распо-
ложена .ибпоербдртвенио под слезником и поддерживается четвертным 
валом. Под этой доской расположена главная часть модульоиа, рисую-
щаяся сбоку в виде завитков, закручивающихся в разные стороны. С фа-
сада передний завиток имеет некоторое сходство с валиком ионической 
капители. 

Кроме того, снизу на модульон наложен лист, который снаружи не-
сколько отошут кинзу. На табл. 18 модульон представлен в нескольких 
видах: с фасада, сбоку, в разрезе и (на соффите) снизу. 

Размеры модульоиа также видны на указанном рисунке. Что касается 
расположения мрдульонов и их расстояния друг от друга, то оно не должно 
выражаться определенною цифрою, так как зависит от расположения 
колонн. Руководствуясь последним, следует располагать модульоны 
над осями колонн, а промежуточные — на одинаковых расстояниях, 
стараясь, чтобы эти расстояния были от 1 дѳ iJ/2 модуля. 

Рассматривая приведенные примеры, не трудно заменить, что размеры 
модульоиов и расстояний между ' ними согласованы не только с осями 
колонн, во и с зубцами поддерживающей части. 

Поэтому при композиции архитектурного произведения, располагая 
колонны, следует сообразить, как распределятся зубцы и модульоны, 
для того чтобы, в случае надобности, во-время внести необходимые по-
правки м тем обеспечить полную согласованность между собою всех ча-
стей, входящих в организм адаиия. 

Не останавливаясь на описании,,ооффита, который понятен из чер-
тежа, перейдем к рассмотрению других деталей коринфского ордера. ^ 

Пьедестал имеет наверху карниз, отличающийся от ионического тем, 
что под ним расположена шейка в виде небольшого фриза, отделяюще-
гося от гладкого тела пьедестала астрагалом. Это вызвало необходимость 
увеличить высоту верхней части пьедестала до 5/в модуля (этот размер 
представляется очень простым н естественным, так как соответствует 
радиусу колонны в верхней ее части); самый карниз состоит из еле я пи-
ковой плиты, завершающейся наверху полочкой и каблучком и имеющей 
снизу вьхемку, переходящую в гусек, который виден полностью лишь 
снизу, на ортогональном же фасаде он рисуется лишь нижней своей 
стороною в виде четвертного вала. Под этим гуськом помещен 
астрагал. 

Базу пьедестала также удобнее рассматривать параллельно с иони-
ческой, так кахг тогда легче убедиться в том, что в этих базах различие 
составляет лишь вал, введенный между нижним плинтом и обратным 



гуськом над ним. Введение новой части потребовало увеличения всей 
высоты профиля е 1/8 модуля до •/, модуля. 

В профилях импоста и архивольта здесь повторилась та же система, 
что и в однородных ионических деталях. То же относился и к профилю 
обработки цоколей стен -н пилонов. 

Г Л А В А V I I 

ПОСТРОЕНИЕ КОРИНФСКОЙ КАПИТЕЛИ 

Так как в капители при различных ее поворотах или при рассматри-
вании ѳе с разных сторон некоторые части рисуются в натуральном виде 
в то время как другие — в искаженном виде (в ракурсе), то для пра-
вильного построения капители необходимо вычерчивать два изображения 
ее: вид одной стороны канители, расположенной перед зрителем прямо 
т. е. фасад, и вид капители, повернутой к зрителю углом абака, т. е. вид 
диагональный. 

Если модуль известен, то да составит никакого затруднения начер-
тить верхнюю часть колонны с астрагалом как в фасаде, так и в плане 
(табл. 19) Г 

Прежде всего необходимо отложить от верхней части астрагала вверх 
А /„ модуля, чтобы получить высоту-всей капители и приступить к изобра-
жению абака. J ѵ 

Для этого из центра колонны на плане 2 радиусом, равным 2 модулям 
опишем окружность. Диаметр окружности в 4 модуля соответствует диа-
гонали абака. По диагоналям можно начертить вписанный в эту окруж-
ность квадрат, сторону которого принимаем за радиус для определения 
засечками тех центров, из которых будут описаны кривые, составляющие 
очертания в плане абака. Определив «а диагональном виде размер в 4 мо-
дуля. нарисуем профиль абака, так как здесь этот профиль рисуется 
в своем натуральном, да искаженном виде. Задавшись небольшой шири-
ной этого профиля на выступающем вперед углу абака (на диагональном 
виде), мы имеем полную возможность изобразить абак а плане {на двух 
планах), в фасаде («а обоих фасадах) и в разрезе (левая сторона прямого 
ф а с а д а ) . " 

Абак капители лежит на особом б а р а б а н е , который составляет 
конструктивную основу капители. Этот барабан представляет собой круг-
лое тело, с радиусом: в % модуля, и имеет в профиль вид сильно вытя-
нутого по вертикальному направлению гуська. Внизу он Вдается вглубь 
на величину углубления каннелюры, а наверху расширяется так, чтобы 
профиль его подошел в разрезе под профиль абака. Вид этого барабана 
снйзу может быть представлен на плане. 

Проводя через центр колонны на плане, соответствующем фасаду 
и разрезу капители, прямые, вертикальную, горизонтальную и две диа-
гональные, мы делим всю систему на 8 частей. Разделив каждую иэ этих 
частей еще пополам, мы получим на барабане (в плане) 8 точек, очень 
важных. В этих местах к барабану приделаны трехчетвертные валики, 

1 Для изучающих предмет мы рекомендуем следующий практический прием' 
облегчающий усвоение способа вычерчивания канители: налощить на чертеж кальку 
и, следя, но тексту, наносить на кальку отдельные части 

2 Всякие построения ид одном плане надо повторять и на другом, соответствую 
щем диагональному виду. F ' в у ю 

которые изображают собою постепенно расширяющиеся кверху стебли, 
заканчивающиеся вверху раструбом, вроде тюльпана, и состоящие из 
трех листьев. Средний, маленький, прикрывает разделение двух других, 
направленных в различные стороны, соответственно двум завиткам, кото-
рые рождаются из того же стебля и, как усики вьющегося растения, спи-
рально закручиваются у абака. Один завиток прижимается снизу к Вы-
дающемуся углу абака, а другой — к розетке, наложенной на вдавленную 
часть абака (на разрезе заштрихована темнее). 

Подобное устройство стебельков и листьев, прижимающихся снизу 
к завиткам, повторяется в восьми местах барабана, так что каждый высту-
пающий угол абака поддерживается двумя завитками, приблизившимися 
друг к другу из двух различных,, но соседних между собою стеблей. То 
ate относится и к завиткам, поддерживающим розетки. 

Для того чтобы нарисовать эти завитки на прямом фасаде капители, 
где они представляются в ракурсе, необходимо изобразить их сперва 
в правильном виде. Завиток под углом абака рисуется правильно на диа-
гональном виде, поэтому здесь и следует его нарисовать,, но для этого 
надо определить пределы, в которых он находится. Определение это мы 
стараемся основать, по возможности, на естественном делении. На вы-
соте 2 модулей надо распределить три объекта — два ряда листьев и ряд 
завитков; поэтому мы делим эту высоту на три равные части. Но завитки 
занимают не всю верхнюю часть, а поддерживаются своими листьями; 
поэтому, разделив полосу, предназначенную для завитков, в свою оче-
редь, на три части, мы занимаем нижнюю треть листьями. Таким образом, 
высота завитка определилась. 

Проведем наклонную прямую, касательную к валику астрагала и к 
четвертному валу абака, е тем чтобы в диагональном виде ни завитки, 
ни листья не выдвигались за эту предельную линию. Теперь в получен-
ных пределах нарисуем завиток, касательный к двум горизонтальным 
и одной наклонной линиям. 

фасад завитка дает возможность изобразить его в ракурсе на прямом 
фасаде; для этого надо прежде всего спроектировать его вниз, на план, 
затем перенести это изображение на другой план (план в другом пово-
роте), а оттуда проектировать вверх. 

Другой завиток, меньший, рисуется й натуральном своем виде на 
разрезе; поэтому отсюда и надо начинать его изображение, проектируя 
его затем на план и перенося на другой план, чтобы получить изображе-
ние этого завитка на диагональном виде. 

При распределении листьев, надо сперва нарисовать их на диаго-
нальном виде так, чтобы они не выдавались за предельную наклонную 
линию; затем, после распределения их на плаве, проектируя каждый 
лист с план» и натурального изображения, можно вычертить их во всех 
ракурсах. 

План капители (табл. 19) разделен на четыре части, соответствующие 
четырем различным стадиям постепенного развития ее. Левый верхний 
угол представляет лишь барабан и абак; в противоположном углу пока-
заны етѳбельки и развившиеся из них завитки. В левом нижнем углу, 
Кроме завитков, показаны еще листья под ними, а в последнем углу обо-
значено расположение в плане двух рядов листьев. 

Особенность завитков коринфской капители заключается в том, что 
ш> мере приближения к центру, завиток постепенно выступает наружу, 



составляя как бы винтовую поверхность и напоминая собою головку 
скрипки. Хотя для вычерчивания завитков существуют графические 
построения, но практического значения они не имеют: необходимо ѵметь 
рисовать зти волюты от руки. 

Г Л А В А VIII 

СЛОЖНЫЙ ОРДЕР 

Хотя мы не включили в систематическое исследование римских орде-
ров так называемый с л о ж н ы й о р д е р, но на табл. 20 мы приво-
дим его детали, из рассмотрения которых всем усвоившим основные прин-
ципы ордеров не составит труда выяснить существенные особенности этого 
ордера. 

Здесь сказалось стремление к некоторому упрощению коринфского 
ордера, к увеличению его составных элементов, для избежания излиш-
ней тонкости и нежности частей. Можно согласиться с мнением, что в 
сложном ордере чувствуется сочетание ионического и коринфского орде-
ров, почему его еще называют с о с т а в н ы м о р д е р о м , к о м п о-
з и т н ы м. Для решения смелых и грандиозных архитектурных задач 
изобретение этого ордера было очень кстати, чем и надо объяснить то ши-
рокое применение, которое нашла эта система в колоссальных обществен-
ных сооружениях римлян. 

ч. 

/ 

Ч А С Т Ь Ч Е Т В Е Р Т А Я 

ГРЕЧЕСКИЕ ОРДЕРА 

Г Л А В А I 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Подробное исследование греческих ордеров, составляющее один из 
главных отделов истории архитектуры, не входит в задачи настоящего 
курса; здесь рассмотрение их ограничивается лишь описанием в общих 
чертах самых типичных и характерных примеров. Необычайно высокое 
развитие искусств в Греции общеизвестно, в нам остается лишь напом-
нить, что греческая архитектурная система послужила основой для раз-
вития римской архитектуры, а позднее, через много веков, вдохновляла 
художников эпохи Возрождения. 

Для соблюдения хронологической последовательности было бы пра-
вильнее изучать греческие ордера раньше римских, но для надлежащей 
художественной оценки их необходимо предварительное общее знакомство 
с архитектурою и с ее типичными конструктивными и декоративными 
приемами. 

Этого знакомства мы еще це предполагаем у тех, для кого главным 
образом предназначается настоящий труд, а потому умышленно отступаем 
от хронологической последовательности, посвящая первую часть рим-
ским ордерам, анализ которых более легок. 

Основное различие между греческими и римскими ордерами находится 
в прямой зависимости от тех задач, которые разрешались этими двумя 
системами. 

'Греческий антропоморфизм, т. е." очеловечивание божеств, отразил-
ся и на архитектуре храма, который должен был, по мысли греков, слу-
жить жилищем божества; греческий храм имеет сравнительно небольшие 
размеры, подобно зданию, служащему убежищем человеку. Таким об-
разом, не грандиозность составляла заботу зодчего, а художественное 
совершенство постройки, начиная от общего замысла и кончая мельчай-
шими деталями. Греческие архитектурные композиции проникнуты уди-
вительным художественным чутьем, знанием природы материала, чув-
ством пропорций и эффектов освещения и перспективы. Тонко прочув-
ствованные очертания элементов греческих профилей, этой каменной 
азбуки архитектурных поэм Эллады, не поддаются вычерчиванию цир-
кулем, а могут быть вырисованы лишь от руки. 

Совершенно иную задачу разрешала римская архитектура. Потреб-
ность в грандиозных общественных сооружениях, где ордера играли 
роль не столько конструктивных, сколько декоративных элементов, вы-



звала ряд упрощений, облегчающих быструю постройку больших зда-
ний. Здесь элементы профилей легко вычерчиваются циркулем и потому 
не отличаются таким разнообразием, как в Греции. 

Гак как греческая архитектура, постепенно совершенствуясь, по-
стоянно находилась в стадии развития, переживала период исканий, 
в греческих ордерах не установились такие каноны, такие обобщения, 
как в римских. Поэтому мы не приводим типы, составляющие обобщен-
ные выводы из изучения многих памятников, а рассматриваем отдель-
ные, определенные, конкретные примеры греческой монументальной 
архитектуры. 

Вся высшая греческая культура создавалась при взаимном влиянии 
индивидуальных особенностей двух главне щих греческих племен — 
дорян и конин; это отразилось и на архитектуре, в которой различаются 
две системы, два ордера — дорический и ионический. Позднее появился 
третий ордер — таг« называемый коринфский, который не имеет такого 
значения, как первые два, и в котором мы склонны усматривать не столько 
самостоятельный ордер, сколько разновидность ионического ордера «. 
Наконец, греческие зодчие изобрели еще одну художественную компози-
цию, заменив поддерживающие антаблемент колонны изображением чело-
веческих фигур, О чем подробно будет сказано ниже, в отдельной главе. 

Г Л А В А II 

ДОРИЧЕСКИЙ ОРДЕР 
Закон солидарности отдельных частей постройки, взаимной согла-

сованности конструктивных л декоративных форм, особенно, я-ко выра-
зился в дорическом ордере, благодаря чему эта система приобрела веч-
ное m всемирное значение. Греческий храм наиболее типичной формы 
Представляет собой помещена', имеющее в плане узкий вытянутый пря-
моугольник. Это помещение называется ц е я я а. Со всех сторон целла 
окружена колоннами, поддерживающими один общий антаблемент. Все 
а дан и-* покрыто двускатной крышей, образующей на узких частях храма 
фронтоны. е 

Основанием храма служит к р е о л о м а, или каменная площадка, 
расширяющаяся книзу несколькими уступами, наподобие больших сту-
пеней. Верхняя ступень, на которой воздвигнуты стены святилища и 
колонны, называлась с т и л о б а т о м . Эти ступени как бы возносили 
храм над Обыденным суетным миром и придавали ему величавость и тор-
жественность (табл. 21, 22, 28, 24 я 2S). 

Дорическая колонна обычно не имеет базы и вырастает непосредственно 
из стилобата. В древнейших зданиях колонны состояли из одного цель-
ного камня {монолита), впоследствии же ствол колонны составлялся из 
нескольких отдельных каменных барабанов. Барабаны прочно стояли один 
иа другом, благодаря своему значительному весу и тяжести верхних 
частей, но, кроме того, скреплялись между собою штырями (большею 
частью деревянными), заложенными в квадратные гнезда в центре двух 
соприкасающихся между собою поверхностей барабанов. 

Дорические колонны заметно суживались кверху, представляя собою 
усеченные конусы; иногда же образующие этих конусов были несколько 

1 Характерно, что даже название »того Ордера, происходит не от племени à от 
города IîopHHi]3, в котором, но преданию, создался новый ордер, 

выгнуты, благодаря чему ствол колонны получал некоторую припух-
лость (энтазис). Дорическую колонну всегда украшали продольные же-
лобки — к а н н е л ю р ы, за исключением тех случаев, когда строи-
тели почему-либо не успевали закончить здание, ибо каннелюры вытесы-
вались уже тогда, когда колонны были поставлены иа свои места. 

Капитель греко-дорической колонны переживала длинный ряд изме-
нений в своих пропорциях и деталях, хотя общий характер ее оставался 
неизменным. Отделяясь от етержшг колонны глубокой бороздкой, капи-
тель в нижней своей части имеет шейку (ипотрзхелнй), которая иногда 
служила продолжением стержня колонны, иногда яге имела форму углу-
бления в виде выкружки. Верхняя часть капители — абак — всегда имела 
форму квадратной плиты, несущей непосредственно на себе тяжесть 
архитрава (табл. 21). 

Самой интересной частью храпите ли является переход от сильно высту-
пающей плиты абака к стержню колонны при помощи вала, очерченного 
кривой линией, в которой выражена борьба между стремлением колонны 
снизу вверх и встречным давлением нагрузки верхних частей; эта часть 
называется э х и и о м. Тонко, прочувствованная упругая кривая эхина 
почти никогда не поддается вычерчиванию циркулем." Нижняя часть эхнйа 
опоясана несколькими кольцами (анули) или ремешками, от одного до 
пятя, чаще тремя. Над капителью на колоннах лежат крупные архитрав-
ные камин (эпистиль), служащие основанием для верхних частей антабле-
мента. Отсутствие каких-либо украшений лицевой стороны архитрава 
вполне согласуется с серьезностью его конструктивного значения. Всякая 
скульптурная резьба ослабила бы его прочность. Только священные над-
писи или металлические щиты иногда украшали архитрав 11. На нижней же 
его поверхности (соффат) если а'встречалось украшение, то оно было не 
резное, а нарисованное. 

В верхней своей части архитрав всегда заканчивался полочкой. 
Над архитравом расположен фриз, который в дорическом ордере полу-

чил совершенно исключительное развитие. Он состоит из ряда чередую-
щихся частей, которые называются т р и г л и.ф а м н и м е т о п а м и . 

Триглифы представляют собою отесанные камни, у которых лицевая 
сторона обработана двумя неглубокими бороздками, а углы несколько 
скошены, так что весь триглиф представляется как бы состоящим из по-
ставленных рядом трех одинаковых вертикальных полосок со скошен-
ными вертикальными гранями каждой из них 

Триглифы помещались над осями колонн и над серединами промежут-
ков между ними; только крайние триглифы составляли исключение, так 
как располагались ве над осями угловых колонн, а на углах антабле-
мента. Если начать вычерчивание, фасада с фриза и затем уже распола-
гать колонны, то угловые колонны придется приблизить к соседним, и тог-
да ширину крайних междустолпий получится меньше остальных. Это явле-
ние всегда имело место в дорических храмах Греции и обычно вовсе не-
заметно для зрителя, но благодаря такому сближению угловых колонн зда-
ние получает более надежный, устойчивый вид. 

Промежутки между триглифами, метопы, обыкновенно близкие к квад-
рату, образуют неглубокие впадины и служат местом для помещения 
скульптурных или живописных украшений. 

1 Редчайшее- исключение — храм в Аесосе. 
* Подробно это объяснено в главе I I I , части 3. 



Витрувий считал триглифы обработкою торцов потолочных балок, 
следовательно, промежутки между ними были заполнены кладкою. Это 
объяснение согласуется с буквальным смыслом греческого слова м е т о-
п а, что обозначает «переносица». Действительно, когда стена сложена, 
а для балок оставлены лишь пустые впадины, то промежутки между ними 
уподобляются переносице между глазами. 

Под каждым триглифом ниже полочки, венчающей архитрав, поме-
щается вторая, узкая полочка, к которой снизу подвешено шесть капель. 

Третий член антаблемента — к а р н и з , к о р о н а — состоит на слез-
ника и поддерживающих его выступающих прямоугольных плит, модульо-
иов (му т у п ы ) . 

Они расположены над каждым триглифом, имеют с ними одинаковую 
ширину, и нижняя плоскость их украшена тремя или шестью рядами 
капель, по шести в каждом ряду. Нижняя часть модульоиа имеет некото-
рый уклон, спускаясь к наружной стороне. Иногда же модульоны рас-
положены чаще, чем триглифы, помещаясь еще и над метопами. Слезник 
карниза заканчивается обычно одним или несколькими мелким» орна-
ментированными профилями, а затем над ними помещается водосточный 
желоб — с и м а , украшенный снаружи пальметками и львиными голо-
вами с разинутой пастью, из которой извергается вода, собирающаяся 
во время дождя в желобе.' 

При двускатной крыше на коротких сторонах здания получаются 
фронтоны, имеющие небольшой подъем (©кол© 1/в пролета), причем под 
наклонными частями карниза модульоны отсутствуют: они были бы здесь 
не кстати, так как в тимпане фронтона помещались важнейшие скульп-
турные украшения храма, изображавшие сцены из мифологии, темати-
чески связанные с тем божеством, которому посвящался храм. В компо-
зиции этих фронтонных групп греки достигли непревзойденного совершен-
ства. 

Кроме скульптурных украшений, греки применяли для убранства 
некоторых частей храма раскраску в различные цвета, так называемую 
п о л и X р о M и іо — (мйогоцветность), благодаря чему ослепительный 
блеск белого мрамора, освещенного ярким южным солнцем, значительно 
смягчался, и вид здания гармонировал с окружающим его ландшафтом. 

Пропорции дорического ордера в течение ряда веков претерпевали 
различные изменения, но, не вдаваясь в подробности, мы укажем здесь 
лишь на главнейшее направление этих изменений. В, древнейших образ-
цах дорических храмов колонны отящчаютея значительной толщиною 
и резко выраженным утонением; высота их часто не превосходила 5 диа-
метров; сильно выступающий абак капители обусловливал' особенную, 
приплюснутую форму эхина, и, наконец, антаблементы отличались очень 
большою высотою, составляя почти половину высоты колонн, что прида-
вало всей композиции суровый, мощный и грузный характер. € течением 
времени в дорических памятниках замечаются изменения основных про-
порций. Колонны делаются тоньше, утонение их менее заметно, кадите л и 
имеют меньший относ. Высота антаблемента постепенно уменьшается, 
в таким образом весь ордер делается стройнее и легче, не теряя в то же вре-
мя своей мужественности и строгой простоты. 

Совершеннейшим созданием дорического стиля считается Парфенон 
в Афинах, построенный при Перикяе в 454—438 гг. до н. э. зодчими Икти-
ном в Каллішратом. Он является не типом, а исключением; поэтому мы 

даем только общий вид его ордера (табл. 21) и приводим другой типичный 
дорический храм той жѳ эпохи. На табл. 21 приведены план, фасад и ряд 
деталей храма, так называемого Тезейоиа, построенного в Афинах около 
465 г. до и. э., вероятно посвященного Гефесту. На той ж© таблице приведен 
пример древнего сооружения дорического ордера — ордер храма Посейдо-
на в Пестуме (близ Неаполя), построенного около 500 г. до н. э. 

На приведенных примерах нетрудно путем сравнения проследить эво-
люцию' пропорций дорического ордера. При этом нельзя не заметить, 
что в дорической архитектуре замечательно отразились характерные осо-
бенности создавшего ее племени дорян, отличавшегося суровостью ы си-
лой, твердостью я постоянством. 

Г Л А В А III 
; ИОНИЧЕСКИЙ ОРДЕР 

Прямую противоположность доряиам составляли ноняне, с их МЯГКИЙ» 
и нежным характером, сих склонностью к мирным занятиям и искусствам. 
Созданная этим племенем архитектура не скована тесными рамками услов-
ности и трактуется свободно и разнообразно. 

Зародившись в Малой Азии, ионический ордер развивался как на 
своей родине, так и в самой Греции, в Аттике, благодаря чему в этом 
ордере образовались две школы, два течения: малоазиатское и аттическое, 
іииичными образцами этих школ являются в Малой Азии храм Афины 
в Ириене (цостр. в .320 г. до н. э. архитектором Пифием), а в Аттике — 
Эрехтемои в Афинах, построенный в 420—393 гг. до в. э. архитектором 
Филоклом, создавшим себе этой постройкой бессмертное имя. 

Основные особенности ионического ордера заключаются в следующем. 
Стройные колонны имеют развитые базы и капители, стержни колонй 
украшены каннелюрами, которые глубже дорических и расположены 
так, что образуют между собою узкие промежутки — дорожки. Внизу 
у базы и вверху у капители каннелюры заканчиваются полукругами. Уто-
нение колонн мало заметно и начинается на одной трети от их основания. 
Непременную принадлежность базы составляют в а л (тор) и в ы к р у ж-
к а (трохш); иногда база покоится на квадратном шганте, а иногда ском-
паиована только из двух валов, разделенных выкружкой. Такая база под 
названием «аттической базы» получила особенное распространение и переш-
ла почти без изменения в римские ордера. Иногда пал базы украшен коль-
цеобразными врезками наподобие каннелюр, чтобы вызвать более ожив-
ленную игру светотени в затененных частях. 

Наиболее 'оригинальной и характерной частью ионического ордера 
является капитель с ее завитками, которые в Аттике получили особенно 
богатое развитие. Бамую верхнюю часть капители составляет абак в виде 
квадратной плиты с профилем каблучка, под ним же лежит та плоская 
часть, которая с двух сторон закручивается спиральными завитками — 
волютами. . -, 

Непосредственно иод этой частью мы видим эхин в форме четвертного 
вала. Понятно, что боковой вид такой капители совершенно не похож 
на передний, вследствие чего при периптеральной1 форме храма угло-

«оставленывокруг прямоугольного помещения храма со всех четы-
рех стор0н;>(такой тип хріма иааьшаетея Д ѳ р а и t е рГ 

< 



вой капители пришлось придать такой вид, чтобы фасад ее с двух смежных 
сторон вполне соответствовал фасадам соседних колонн. Для этого угло-
вому завитку было дано направление по равноделящей прямого угла. 
На табл. 23- внизу такая капитель изображена в плане, а вверху виден ее 
фасад на боковом виде храма Нике. 

Капитель Эрехтейона отличается от малоазиатской большим богат-
ством отделки. В ней с большей роскошью разработана самая волюта, 
а кроме того, под эхншш имеется украшенная пальметками шейка, кото-
рой нет в малоазиатском типе и в храме Нике. Эта шейка придает капи-
тели и самой колонне особую грацию и изящество. Антаблемент иониче-
ского ордера сохранил свое тройное деление на архитрав, фриз и карниз, 
по встречаются редкие исключения, где архитрав и фриз объединяются 
водиу общую часть. Это мы видим на храме в Приеие (Малая Азия) (табл. 
22), в портике кариатид афинского Эрехтейона (табл. 25). 

Ионический архитрав значительно ниже дорического и состоит обычно 
из двух или трех слегка свешивающихся одна над другой полос, напоми-
нающих брусья; сверху же архитрав, увенчан мелкими профилями с рез-
ными украшениями (табл. 23 и 24). 

Фриз оставался гладким и, опоясывая все здание, предоставлял боль-
шой простор для самых разнообразных скульптурных композиций. 

В устройстве карциза сильнее всего сказалось различие школ атти-
ческой и малоазиатской. 

Под слезником малоазиатского карниза в поддерживающей части 
непременно помещается ряд зубцов (табл. 22), тогда как в аттическом кар-
низе этих зубцов никогда не встречается, да и ̂ вообще эта часть развита 
очень слабо, ограничиваясь одиим-двумя узкими украшенными профилями. 
Исключение^ составляет названный выше портик кариатид Эрехтейона, 
в котором ь?алоазнатсздй мотив проявился в архитраве и фризе. 

Кроме колони, в- храмах встречаются узкие вертикальные выступаю-
щие части, поддерживающие вместе с колоннами общий антаблемент. 
Эти части, называемые а н т а м и, имеют базы и капители, но формы их 
значительно упрощены;-пример подобных форм-имеетея на табл. 23 и 24. 
В ионических храмах, как и в дорических, обширно применялась полихро-
мия G ее изящной ж строгой гармонией красок. 

Г Л А В А IV 
ВОРНЙФОШЩ ОРДЕР 

Коринфский ордер появился в Греции лишь тогда, когда дорический 
и ионический достигли своего полного развития. Мы уже сказали выше, 
что склонны видеть в нем не столько самостоятельную архитектурную 
систему, сколько переработку ионического ордера, особенно же его кани-
тели. 

Колонна коринфского ордера несколько легче ионической, достигая 
В высоту 10 диаметров. Стержень ее покрыт такими же каннелюрами, как 
и ионический. База для коринфских колонн применялась также атти-
ческая или ионическая. ѵ 

Капитель скомпонована так, что Выглядит со всех четырех сторон оди-
наково и имеет вид расширяющейся кверху чашечки цветка. 

Лучшим образцом коринфской капители считается капитель колона 
хорашческого памятника Дизикрата в Афинах (334 г. до и. э.) (табл. 28). 

Иад астрагалом, венчающим стержень колонны, помещён барабан, 
окаймленный двумя рядами листьев, расположенных впбремежку по во-
семь в каждом ряду. Листья второго.ряда вдіюе выше нижних, и середины 
их расположены в промежутках между листьями первого ряда. Из особых 
черенков, расположенных между листьями второго ряда, выходит по 
два стебля, закручивающихся в виде волют и направленных в разные сто-
роны. Более тонкий стебель закручивается на середине, сходясь с подоб-
ным' же стеблем, появившимся из другого, симметрично расположенного 
черенка. Другие стебли, более толстые, направляются к углам абака, 
сильно выступающим вперед. Абак нмеет вид четырехугольной плиты 
со срезанными углами и с вдавленными внутрь сторонами. Середины боко-
вых вдавленных сторон абака украшены розетками. 

Однако формы коринфской капители были очень разнообразны,..и 
капитель Башни ветров вовсе не имеет завитков, а украшена только 
листьями (табл. 26). Наконец, встречаются формы канителен, могущих 
занять промежуточное место между приведенными примерами (табл.* 26). 

Обработка " всех частей антаблемента в коринфском ордере но отли-
чается от обработки ионических антаблементов; только впоследствии, 
когда греческие коринфские образцы сделались достоянием римлян, 
антаблемент получил совершенно самостоятельное развитие, сказавшееся 
особенно характерно в обработке карниза. "" . 

-• > Г Л А В А V 
КАРИАТИДЫ H АТЛАНТЫ 

Изобретательность греческих художников создала совершенно осо-
бенную форму, которая впоследствии получила широкое применение. 
Вместо колонн были поставлены скульптурные человеческие фигуры. 
В дельфийской сокровищнице книдян, небольшом Высокохудожественном 
здании, а затем в афинском Эрехтейоие для поддержания довольно легкого 
антаблемента были поставлены изобраясення женских фигур в длинных 
одеждах. На их головы опираются капители в виде- корзин. 

Тонкость художественного чутья создала такие соотношения между 
размерами фигур, расстоянием между ними и нагрузкою, которую эти 
фигуры несут, что вся композиция в течение многих веков m перестает 
возбуждать восхищение каждого, кто видел это прелестное изобретение 
греческого гения. Стройные, грациозные фигуры е опущенными вниз 
руками, задрапированные в одежды из тонкой тканн, плотно облегающей 
юные формы, спокойно несут антаблемент. У. каждой фигуры весь груз ее 
ноши сосредоточен на одной ноге, другая же, слегка, изогнутая в колене, 
несколько Отставлена в сторону, благодаря чему получается непринужден-
ная поза и изящная линия силуэта. На табл. 23 изображен портик кариа-
тид Эрехтейона н деталь одной из фигур. 

В развалинах храма Зевса Олимпийского в Акраганте найдены колос-
сальные-мужские фигуры, поддерживавшие выстугіы верхнего архитрава 
внутри храма. Эти фигуры (атланты) изображают обнаженных гигантов, 
стоящих в фронтальной козе с закинутыми за голову руками, поддержи-
вающих тяжесть верхних частей. Общее строение фигур хі мускулистость 
их свидетельствуют о той силе, которая необходима для несения нагрузки 
верхних частей. Высота их —около 8 м, что может служить показателем 
масштаба, в котором построен весь храм. Один на атлантов изображен на 
табл. 26. 
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Г Л А В А VI 

УКРАШЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ 

С формами элементов греческих профилей не трудно о з н а к о м ь , , 
по приведенным примерам (табл. 21—26V з д е с ь \ J К Г І ознакомиться 

ные бусы чередовались с короткими. Четвеотные L m 7 n r Z l ? P } ' т и н " 

и а і л ™ Л М Т М М ^ вал о иониками 
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щаетоя стоелка ГАМШАИ,!, другому, то между ними поме-

украшения элементов профилей всегда состоят из о д ш Х т т ѵ 
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Ч А С Т Ь П Я Т А Я 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

ОРДЕРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

В Греции колонна являлась неотъемлемой конструктивной частью 
здания. В древнем Риме, наряду с сооружениями, построенными по прин-
ципу греческих, появились и такие, 
которые состояли из могучих массив-
ных стен и столбов, поддерживающих 
огромные своды; в таких зданиях, 
казалось бы, для тонкой, свободно 
стоящей колонны не было места. Но 
н римляне не отказались от этой 
архитектурной формы и привлекли 
ее к участию в разрешении своих 
новых, грандиозных задач. Колонна 
становится не ответственно-конструк-
тивной, а декоративной формою, 
украшая собой массивы стен боль-
ших общественных сооружений. На 
фасаде колоссального театра Map-
целя а в Риме (иостр. в I в. до н. э.) 

первом 
втором — 

:ий (рнс. 58). В з 
Флавиев 
лых 
овальную форму, ордера 
в четыре яруса (рис. 59). в нижнем 
©гаже обыкновенно помещались не-

тяжелых 
выше. 
ордера. Так и в Колизее: нижний 
ярус укращен дорическим ордером, 
второй 1— ионическим, третий — ко-

этаже ш , вО' 
58), В 

плане 

:; для четвертого же яруса Р п с . 5 8 . т иершииа в Риме. 
$щѳ 6(шее облегченный 

тип ордера — пилястры, мало выступающие из поля стены (рис. 59). 
Принцип поэтажного размещения колона получил применение в эпо-

ху Возрождения. Построенный архитектором Леен-Взттистой Алъбер-

( 
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Рис. 59. Колизей в Рішо. 
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Pue. 60. Палаццо Ручеллан во 

ло архитектора иа мысль поместить ордер во всю высоту фасада, не счи-
таясь с числом этажей. Такой прием встречается в палаццо деи Консерва-
тор® в і иксе (рис. 62), построенном гениальным Микельанджело, в зданиях 

Аидрез Палдадпо (дворец Вальмараца, рис. 63) и во многих зданиях пре-
имущественно позднего Возрождения. Такой прием украшения фасадов 
принято называть применением к о л о с с а л ь н ы х о р д е р о в или 
к р у п н ы х о р д е р о в ; в отличие от «мелких» о которых было ѵпо-
S В Ь І ш е - Часто на одноми том же фасаде применены и.крупные и 
мелкце ордера (рис. 62, 63, 64). ^ 

Рис. 61. Канчеялериа в Риме- Браманте. 
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Г Л А В А I I 

ОТСТУПЛЕНИЯ от ПРАВИЛ 
Ознакомившись о теорией архитектурных ордеров, зная основные пра-

вила расположения их различных частей и соотношений их размеров 
следует обратить внимание на случаи отступлений от этих правил ' 

Ввиду того что Вкньожа и другие теоретика создавали свои правила-
сновании изучения целого ряда античных памятников и выведали, 

II so I 



РИС. üä. Палаццо Корнер а Венеции. Санеоошю. 

так сказать, средйие размеры из многих отдельных примеров, незначи-
тельные отклонения от этих правил, требуемые композицией в каждом 
частном случае, конечно, допустимы. В этом нетрудно убедиться, внима-
тельно рассматривая произведения лучших зодчих эпохи Возрождения. 
Однако нельзя не обратить внимания на то, что в пропорциях колони, 
отношениях их толщины и высоты, размерах баз и капителей отступле-
ний от наложенных правил почти не встречается. > 

Совершенно противоположное можно ска&ать о размерах пьедеста-
лов. Во-первых, пьедестал является частью необязательной, так как ордер 
(неполный) может вовсе не иметь пьедестала. Во-вторых, что особенно 
важно, применяя ордера к украшению фасадов, необходимо считаться 
не только с относительным масштабом для »размеров различных частей 
(модулем), но и с абсолютным масштабом (рост человека). Так, например 
подоконная часть нередко обрабатывается в форме пьедестала; если при 
этом высота его будет равняться 1/ s колонны, то подоконник может ока-
заться на слишком большой высоте от пола. Поэтому приходится отсту-
пить от- рекомендуемой пропорции и понизить пьедестал. На многих приме-
рах можно убедиться, что высота пьедестала часто подвергалась значитель-
ному сокращению, и никогда не встречаются примеры излишнего увеличе-
ния высоты пьедесталов. 

Совершенно обратное явление наблюдается в размерах антаблементов, 
которые очень часто увеличивались и почти никогда не уменьшались про-
тив установленных правил. - * 

Эти отступления m преподанных правил открывают поле для свобод-
ного творчества архитектора, применяющего ордера в своих композициях. 

Для выяснения пределов, в которйх происходили отступления, весьма 
полезно внимательно рассмотреть фасад библиотеки св. Марка в Венеции 
(рис. 64). Это здание отличается необыкновенно смелым нарушением при-
нятых пропорций. 

Высота антаблемента нижнего этажа укладывается в высоте колонны 
не четыре, а три раза, тогда как верхний антаблемент укладывается в своей 
колонне лишь два раза. 

•|При Этом увеличение высоты антаблементов отразилось главным 
образом на фризах. В верхнем из них помещены даже окна и, наряду 
с ними, рельефный сочный орнамент, благодаря чему фриз не производит 
впечатления тяжелого, массивного.. нагромождения! То же повторяется 
и во дворце Корнер (рис. 65). 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Весь изложенный отдел обнимает такие архитектурные комбинации 
и композиции, в которых важнейшую роль играет колонца. Ознакомив-
шись в этом отделе с терминологией важнейших архитектурных форм, 
научившись видеть в формах и их сочетаниях не простую случайность, 
не каприз фантазии художника, а глубоко продуманную, логическую обос-
нованность, можно продолжить наш анализ дальше, распространив его 
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В В О Д Н А Я Ч А С Т Ь 

Приступая к изучению архитектурных форм, следует прежде всего 
определить границы нашего исследования и метод изложения всего этого 
отдела, Не надо забывать, что мы вовсе не ставим своей задачей изучение 
форм настоящего времени;, они еще не выяснились, они только вырабаты-
ваются, в этой области делаются ятдь первые шаги,и правильные и ошибоч-
ные. Чтобы избежать ложных путей, которые, несомненно, приходилось 
преодолевать и зодчим далекого прошлого, необходимо знать это прошлое, 
изучить доставшееся нам богатое наследие архитектурных памятников, 
принципов их построения и их форм. Так как формы зависят от материала, 
из которого они возводились, то их можно разделить главным образом 
на к а м е н н ы е , к и р п и ч н ы е и д е р е в я н н ы е . Римляне поль-
зовались бетоном, но никаких особых, специально бетонных форм не вы-
работали, а одевали свои бетонные сооружения в каменную одежду. Кир-
пич хотя и встречается в архитектуре эпохи Возрождения, но сравни-
тельно редко, поэтому мы этих форм здесь не рассматриваем. Отметим, 
однако, что кирпичные здания Болоньи, Феррары и других городов север-
ной Италии отличаются высокими художественными достоинствами. Так 
же точно исключается изучение деревянных частей, очень редко встречаю-
щихся в классической архитектуре. 

С давних пор в архитектуре нашла широкое применение штукатурка, 
воспроизводящая естественный камень; поэтому выводы из анализа ка-
менных форм уместны и в случае искусственного воспроизведения послед-
них в штукатурке. Словом, мы ограничиваемся лишь теорией каменных 
классических форм. 

При изучении ш изображении форм мы: будем придерживаться того 
метода последовательности, который применялся в. ордерах. Главное вни-
мание уделяется изображению в массах, деталировка же отводится на 
второй план. Именно в массах проявляется основной смысл формы, который 
не должен быть нарушен, тогда как мелкие подробности могут изменяться 
и варьироваться, отвечая творческим побуждениям выполняющего, их ар-
хитектора. " Г 

Практически при составлении проекта, а тем более эскиза, приходится 
изображать формы в очень малом масштабе, где нет надобности, да и не-
возможно, начертить формы во всех подробностях. Где надо стремиться 
не затерять,, характерности,, убедительной выразительности формы, там 
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деталировка может принести только вред. Важно усвоить лишь основной 
принцип деталировки, не навязывая те или иные детали и не стесняя тем 
самостоятельное творчество, не превращая критическое исследование в 
сборник правил и рецептов. Попутно мы стараемся каждый раз обращать 
внимание на отступления от установившихся нормальных приемов, на 
обоснование этих отступлений и на исторические примеры классических 
образцов. Очень полезно усвоить в изучении форм два процесса: прямой 
и обратный, а именно: 1) уметь изобразить какую-нибудь форму в массах 
и потом деталнровать ее и 2) по данному детальному изображению формы 
упростить это изображение, обратив его в массы. 

Заметим, что полезные результаты получатся лишь тогда, когда изу-
чающий не будет ограничиваться рассмотрением рисунков в книге, а бу-
дет перерисовывать их самостоятельно в особый альбом или тетрадь. 

Еще лучше может усовершенствоваться в архитектуре тот, кто, изучив 
теорию форм, поупражняется в зарисовке архитектурных форм сущест-
вующих зданий классического, стиля в натуре, сопровождая критическое 
освоение его форм сперва в массах, а затем, в более крупном масштабе, 

. со всеми деталями. Такие зарисовки следует делать от руки карандашом; , 
но еще полезнее после карандашного наброска, исправив замеченные не-
точности, обвести рисунок, от руки же, пером. Линия, проведенная пером, 
всегда более точна, более определенна и ответственна, чем карандашная. 
В этом отделе будет постоянно пополняться архитектурная терминология, 
без которой невозможны никакие рассуждения об архитектуре. 

Для облегчения изучения теории архитектурных форм следует при-
держиваться какого-нибудь определенного порядка; но ©то не легко, так 
как сама природа изучаемого материала не дает указаний па предпочти-
тельность той или иной последовательности, затем некоторые формы очень 
тесно связаны между собою., будучи различны по содержанию. Например, 
при рассмотрении обработки окон может встретиться случай, когда окна 
расположены на стеке, отделанной выпуклыми камнями, о таких окнах 
уместно говорить как в части, посвященной обработке Отверстий, так и 
при изучении различных приемов отделки поля стены. Равным образом, 
окна могут иметь какие-нибудь обрамления, завершающиеся навеху не-
большим карнизом,— тогда возникает вопрос, не надо ли говорить о таком 
карнизе при обзоре карнизов вообще, карнизов, завершающих фасад зда-
ния. Словом, последовательность изложения не может быть обусловлена 
какими-нибудь объективными данными, а может быть основана лишь на 
субъективных выводах, почерпнутых из многолетнего опыта препода-
вания данного предмета, и из стремления вести учащегося по легчайшему 
пути. Мы считаем полезным в первую очередь знакомство с тема формами, 
которые могут прежде других практически применяться при составлении 
архитектурных проектов. 

Существует мнение, что лучше рассматривать формы в той последова-
тельности, в какой возводится здание, начиная с цоколя и кончая крышей, 
но при многоэтажном здании на всем пути снизу вверх может встретиться 
так много форм, применяемых очень редко, незначительных по содержанию 
и по размерам, что, цѳ нашему мнению, изложение таких побочных форм 
полезнее отнести на второй план, сосредоточивая внимание на самом глав-
ном. 

Поэтому мы предпочитаем лишь до некоторой степени придерживаться 
указанного выше порядка и делим формы па две категории — на главные 

и второстепенные, останавливаясь в первую очередь на главных. Это деле-
ние чисто условное, но оно облегчает усвоение предмета. 

Возможно вести изучение форм, придерживаясь их расположения по 
направлению — горизонтальные и вертикальные. 

В особый раздел могут быть выделены о т в е р с т и я в с т е н а х , 
т. е. оконные и дверные проемы, и т. п. . 

Самое простое одноэтажное здание Имеет стену с небольшим расшире-
нием внизу и более заметным расширением вверху, т. е. состоит из трех 
частей: п о д н о ж и е (цоколь), п о л е с т е н ы и к а р н и э. К ним 
прибавляются О к н а и д в е р и . 

, Ко всем этим формам в каждом отдельном случае прибавляются их 
разновидности или отклонения, которые приходится рассматривать по-
путно с главными формами. 

Г Л А В А I 

ПОДНОЖИЯ 

§ 1. Огромное большинство зданий древнейших времен построено 
так, что стены их имеют внизу некоторое утолщение, расширение. Без 
такого расширения стена производит впечатление вросшей в землю.. Гре-
ческий архитектор никогда не ставил колонны, расположенные вокруг 
храма, непосредственно на землю; поставленные так колонны, под тя-
жестью верхних частей, могли легко вдавиться в землю вследствие малей-
шей разнородности в плотности грунта. Поэтому под все здание вместе 
с колоннами подводился общий каменный помост, площадка, которая, 
вознося здание на некоторую высоту, принимала на себя всю тяжесть со-
оружения и передавала нагрузку вниз, распределяя ее равномерно на зна-
чительную площадь, способствуя тем увеличению устойчивости и проч-
ности здания. Но еще чаще это'возвышение состояло из нескольких пло-
щадок, положенных одна на другую и расширяющихся книзу высокими 
ступенчатыми уступами. Такое подножие у греков называлось с т и л о -
б а т. Надо думать, что не об одной лишь прочности заботился греческий 
зодчий, но руководствовался и другими, чисто художественными сообра-
жениями. 

Благодаря устойчивому основанию, вся масса здания как бы вырастала 
из скалы, составляя с ней в то же время Одно целое. Благодаря подоб-
ному возвышению здание приобретает торжественность и монументальность. 

Так как уступы стилобата не могут служить ступенями для ходьбы, 
то между ними вставлялись добавочные камни, образующие удобную 
лестницу, до которой и поднимались в храм. 

В последующие времена эта форма подножия не нашла особенно ши-
рокого применения, но все же встречается в Риме в зданиях, удержав-
ших характер греческих, например в небольших круглых храмах, а так-
же в храме Марса Ульгора, окруженном колоннами с трех сторон.- Еще 
реже применялась эта система в эпоху Возрождения; однако-интересным 
примером такого подножия может служить небольшой круглый храмик 
J емпьетто, достроенный зодчим Враманте в Риме. 

Еще более поздним примером применения формы стилобата служит • 
здание б. Исаакиевского собора в. Ленинграде, построенное зодчим Мон-
ферраном в 1858 г. 



§ 2. В том случае когда не псе четыре фасада здания являются глав-
ными, а лишь один, снабженный колоннами, поддерживающими общий 
антаблемент, и завершающийся фронтоном, как это встречается в типичных 
римских прямоугольных храмах, подножие устраивалось не в виде усту-
пов, а в виде невысокой стенки, имеющей сверху небольшое расширение—' 
карниз, а внизу небольшой цоколь. 

Такое подножие мы уже встречали в ордерах — это пьедесталы под 
римскими колонками (табл. 1 и 2). 

Для всхода на такое возвышение римские архитекторы устраивали 
каменную лестницу, которая располагалась на переднем фасаде перед, 
входом в здание. Обычно она занимает ПОЧТЙ всю длину фасада, остав-
шиеся же слева и справа части пьедестала, выдвинутые вперед, предетав-

Рис. 66. Схемы цоколей. 

ляют собой как бы перила и в то же время образуют удобные' места для 
постановки на них скульптурных фигур, групп, жертвенников, ваз, све-
тильников и т. п. 

Примеры подобных пьедесталов встречаются чаще, чем стилобаты. 
В Ленинграде можно указать много примеров пьедесталов, над которыми 
расположены колонны: здание Горного института, б. Казанский собор, 
б. Фондовая биржа и др. 

Двенадцать греко-дорических колони Горного института, составляющих 
мощный портал здания, расположены не по-гречески, не на стило-
бате, а по-римски — на высоком пьедестале, который сильно выдвинут 
вперед двумя выступами против каждой пары крайних колонн слева и 
справа, а между этими выступами, против девяти междустояшій, протя-
нута лестница из 11 ступеней. На выступающих частях пьедестала стоят 
колоссальные скульптурные группы (скульпторов Пименова и Демут-
Малиновского), дополняя великолепие монументального творения зодчего 
Вороннхина (1811 г.). 

Другой пьедестал, б. Казанского собора, несет на себе замечательную, 
чисто римскую колоннаду. Здание построено (1801—1811) тем же зодчим 
А. Н. ІЗороннхшшм. 

§. 3, Наряду с подножиями целых зданий встречаются пьедесталы 
к виде отдельных столбов, на которых поставлены колонны, статуи, вазы 
и т. п.; о них мы говорить не будем, так как здесь мы рассматриваем под-
ножия зданий. Итак, подножие, имеющее форму пьедестала какого-
нибудь ордера (ряс, 66, Г) , является самым сложным видом подножия. 

Естественно, что всякое подножие, служащее огіорой для всей стены, 
должно обладать соответствующей массивностью, грузностью, а потому 
и довольно значительными размерами. Если приходится делать подножие 
невысоким, надо отказаться от придания ему вида пьедестала ордера, 
т. е. от трехчастпого расчленения его на стул, цоколь и карниз. Лучше 
заменить карниз (расширение кверху) расширением книзу (рис, 66° В), 
Еще проще подножие В, н, наконец, самая простая форма обработки 
нижней части стены — это каменная полоса, слегка выступающая из 
поля стены — ' Ц о к о л ь (А), 

§ 4, Проследим последовательность развития цоколя от простейшей 
формы к более сложной. На рис. 66, А представлена наипростейшая 
форма цоколя, состоящая на облицовки нижней части стены более проч-
ным камнем для защиты стены от механических повреждений и почвенной 
сырости. 

Облицовка отступает от поля стены сантиметра иа 2—3 и имеет не-
большой скос, чтобы на верхнем уступчике не задерживались попадающие 
па него случайные предметы. Если при том же ширине верхнего уступ-
чика придать цоколю большую высоту, то появится несоответствие между 
его высотою и шириной выступа; в таком случае необходимо такой цо-
коль выдвинуть вперед больше предыдущего, Тогда сверх цоколя по-
явится довольно заметная горизонтальная полоска, на которой свобод-
но может накопиться толстый слой пыли шга другого мусора, Это легко 
предотвратить, устроив вверху цоколя какой-нибудь .профильный пере-
ход от стены к выступающему полю цоколя, Мы не вдаемся в подроб-
ности этого профиля, он легко найдется в ордерах: любая база колонны 
(и даже не полностью, а частично), любой профиль (или часть его) Ниж-
ней части пьедестала; а при желании придать цоколю больше силы н 
простоты можно ограничиться даже прямолинейным скосом, как выра-
жен этот переход в массах (рис, 66, В) , Рядом с изображением цоколей 
в массах приведены образцы деталей, которые следует черпать из богатого 
источника — ордеров. 

При дальнейшем (повышении цоколя гладкая каменная полоса между 
верхним профилем н уровнем земли может показаться скучной, одно-
образной; тогда оживить ее легко, прибавив внизу небольшой цоколь 
либо с простым уступом, либо с небольшим, очень простым профилем 
(валик, выкружка и т, п.„ рис, 66, В). Горизонтальный каменный про-
филь, протянутый над цоколем, называется к о р д о н , 

Приведенный ряд цоколей завершается самой сложной формой под-
ножия — пьедесталом (рис, 66, Г), который часто в высоких многоэтаж-
ных зданиях ренессанса вырастает до размеров целого этажа, Мы можем 
Видеть в наших городах много зданий, украшенных во втором и третьем 
этажах колоннами, для которых первый этан? служит высоким пьеде-
сталом, 

Этот большой пьедестал должен иметь внизу расширение, которое 
является его самостоятельным цоколем, 

§ 5, Размеры цоколей зависят от высоты зданий: чтобы наружный 
вид соответствовал внутреннему устройству, следует, по возможности, 
равнять верх цоколя с полом первого этажа, При более или менее значи-
тельном возвышении пола первого этажа над уровнем земли является 
возможность устройства подвального этажа; поэтому необходимо поза-
ботиться об освещении его, В таком случае приходится устраивать в цо-



колях окна. При малых размерах подвалов, предназначаемый часто 
для дров, окнам придаются наипростейшие формы, а в том случае, когда 
местные условия настолько благоприятны, что под полом первого этажа 
возможно устроить достаточно удобное и гигиеничное жилье, окна дела-
ются значительно больших размеров, Естественно, что при малой высоте 
окна для увеличения световой поверхности придется увеличивать его 
вширь. На деле легко убедиться, что окна в цоколях обычно делаются 
вытянутыми но горизонтальному направлению.' Повидимому, горизон-

Рис 67. Цокольный этаж. 

талыхая узкая полоса цоколя так настраивает глаз, что он легко прими-
ряется с вытянутыми в том же направлении оішами, На рис, 67 приве-
дены примеры цоколей с окнами. 

Чтобы придать цоколю, этому видимому основанию здания, большую 
мощность, его часто обрабатывают крупными, грубо' отесанными кам-
нями, тоже вытянутыми в горизонтальном направлении, 

§ 6, При значительной высоте цоколя можно отделать его толстыми 
каменными плитами прямоугольной, или квадратной формы, к в а д-
р а м и, 

Когда фасад здания обработан сплошь камнями, грубо отесанными 
или рельефно выступающими вперед, гладкая полоса цоколя не соот-
ветствует тяжелой обработке стены; подножие кажется- слабым, не-
способным удержать груз верхней кладки, Для усиления цоколя надо 

обработать плоскость с т у л а камнями более крупных размеров, чем 
верхние, но для сокращения расхода на укладку больших камней можно 
ограничиться лишь наружной облицовкой вертикальной поверхности 
каменными плитами, поставленными на ребро, Эти плиты — квадры — 
могут быть обработаны в виде грубой отески или обрамлены профи-
лями, придающими им сильный рельеф, Архитектору остается лишь 
позаботиться о конструктивной стороне, чтобы плиты не могли откло-
ниться от своего вертикального положения, 

Рис. 68. Цоколи раннего ренессанса: А — палаццо Строеди 
во. Флоренции, В — палаццо Пикколомини в Сиене, С — па-
лаццо Бартолини во Флоренции, D—-вилла папы Юлия 

близ Рима. 

•§ 7, Совершенно своеобразная форма цоколя встречается в некоторых 
зданиях раннего ренессанса в Северной Италии, IIa рис, 68, А изображен 
цоколь дворца Строцци во Флоренции, на рис, 68, В — цоколь дворца 
Пикколомини в Сиене, на рис, 68, С —дворца Бартолини во Флоренции 
и на рис, 68, В — виллы папы ІОлия близ Рима, В них нижняя часть 
необычно выдается вперед и на ѳдну-дае ступеньки возвышается над 
землей; получается впечатление каменной скамьи, протянутой по дяіше 
всего фасада, с разрывами лишь в местах проездов. Эта.оригинальная 
форма находит себе объяснение в чисто бытовых условиях городской 
жизни XV века, 

Прежние феодальные замки, располагавшиеся за городом, на непри-
ступных екал ах, отжшш свой век; вместо них владетельные князья 
и знатные люди стали строить роскошные дворцы на лучших улицах 
и площадях города, но не чувствовали себя в ионной безопасности от 



нападения своих конкурентов, с которыми у них часто происходили 
кровавые столкновения, а также от восстания недовольных угнетенных 
масс. Это вынудило их содержать при себе особую дружину телохра-
нителей, отведя для них и для конюшен нижний этаж дворца. Для дру-
жининкѳв и слуг дворца устраивались во. всю длину каменные скамьи, 
на которых можно было, не удаляясь от дома, сидеть по вечерам, когда 
спадала жара и все население выходило наружу подышать свежим воз-
духом, Такой обычай наблюдается и теперь во многих южных городах, 

Г Л А В А И 
КАРНИЗЫ 

§ 1, Рассмотрев цоколи, обратимся ко второй существенной форме 
неизменно применявшейся в классической архитектуре — к к а р и й ' 
з у, Из. всех форм карнизы получили наибольшее развитие и разно-
образие обработки,- Архитекторы ренессанса с особым усердием изучали, 
зарисовывали и обмеряли карнизы -римской архитектуры и соревнова-
лись между собою в выискиваний наилучших соотношений их составных 
частей и изощренности их очертаний, Ознакомившись в ордерах с не-
сколькими разновидностями карнизов, с добавлениями к их криволиней-
ным частям зубцов ö модульонов, мы можем кл а сс ифн ц ир о в ать карнизы 
по степени сложности их композиции. Получаем две категории карнизов: 
п р о с т ы е и с л о ж н ы е . Из известных нам карнизов можно при-
числить к простым только тосканский карниз, все же остальные явля-
ются сложными. По тем особенно ' выделяющимся деталям, которые вве-
дены з поддерживающую часть, можно распределять их на к а р н и-
з ы с з у б ц а м и и к а р н и з ы с м о д у л ь о и а м и; такие 
карнизы применены в двух разновидностях дорического ордера. Зубцы 
введены также между двумя криволинейными профилями в ионическом 
ордере. Наконец, карниз может быть настолько богатым, что в нем содер-
жатся обе названные части — карнизы с з у б ц а м и и м о д у л ь -
о и а м и, как это имело место в коринфском карнизе, 

Мы не считаем нужным приводить примеры упомянутых карнизов, 
так как в ордерах они были разобраны достаточно подробно и в массах 
и в деталях; там же приведены разновидности модульонов, начиная 
с прямолинейных, дорических модульонов и кончая коринфскими, 
сперва упрощенными (Исаакиевскнй собор), а затем детально разра-
ботанными в виде спиральных завитков и акантовых листьев, 

I 2, К этим типам карнизов эпоха Возрождения добавила еще не-
которые разновидности, которые мы и рассмотрим, Если желательно 
придать карнизной плите значительный овес (относ), то для устойчи-
вости необходимо, чтобы длина платы была больше двойного свеса ее, 
но это не всегда возможно и во всяком случае- обходится дорого. Однако 
можно • избежать этого неудобства при следующем построении, В кладку 
стены, непосредственно под карнизом (фриз), кладутся вертикально на 
ребро каменные плиты довольно значительной толщины, отесанные так, 
что верх их выступает из плоскости стены настолько, насколько должна 
выдаваться карнизная плата, внизу же эта стоячая плита выступает очень 
незначительно. Профиль (очертание) этой плиты может быть совершенно 
простой, прямолинейный, или криволинейный, в форме каблучка или 
гуська, наконец, профиль может быть разработай в виде спиральных 
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должно равняться ширине имеющейся карнизной нлиты. На каждом 
кронштейне сходятся две смежные плиты, которые, лежа на двух опТрах 
вполне надежно свешиваются со стены, . у "вирах, 

Над свешивающейся частью располагается венчающая часть, а под 
m o T Î Î ! І і е ? В И О й М ° 0 Т Кронштейнов, делается обычная поддерживаю-

ч а с т ь - Х о т я > в сущности, логическая необходимость в поддерживаю-

Рис. 70. Вверху 
во Флоренции; 

. лаццо 
карниз палаццо Строцци 

: Внизу — карниз па-

щей части, благодаря кронштейнам, отпадает, но архитектура ренес-
санса ее не только оставляет, но часто сохраняет даже сложность ее 
разработки. Поддерживающая часть делается и простой, и с зубцами, 
и даже с модульонами, Таким образом, к ряду карнизов, рассмотренных 

Рие. 71. Палаццо Ручеллаи во Флоренции. Альберуи. 

в ордерах, добавляется к а р н и з н а к р о н ш т е й н а х , к а р -
н и з с к р о н ш т е й н а м и и з у б ц а м и , к а р н и з с к р о н -
ш т е й н а м и ш м о д у л ь о н а м и и, наконец, самая сложная 
форма — к а р н и з с к р о н~ш т е й н а м и, " з у б ц а м и и м о-
д у л ь о н а м и (рис, 69), 

/ 



• Рис. 72. в Риме. Бра манте. 

Важно уметь изобразить любой из перечисленных карнизов в м а с -
с а х , так как деталировка их может быть произвольна и бесконечно раз-
нообразна, ио, конечно, с соблюдением утвердившихся в классической 
архитектуре законов профилирования, рассмотренных уже ранее 
в ордерах. 

Прекрасными образцами карнизов, на кронштейнах могут служить 
карнизы дворца Ручеляаи во Флоренции, построенного знаменитым 
архитектором-теоретиком Леон-Баттистой Аяьберти в 1450 г, (рис, 71), 
и карниз Канчеялерин в Риме, этого 
замечательного здания Высокого Воз-
рождения, построенного величайшим 
зодчим Браманте в\ 1508 г, (рис, 72), По-
добно тому как триглифы перебивали 
длинную полосу дорического фриза ча-
стыми вертикальными членениями, крон-
штейны своим равномерным ритмом ожив-
ляли верхнее . завершение фасадов. См. 
также карнизы, приведенные на рис, 70, 

Применять кронштейны на практике 
следует очень осторожно, так как легко 
впасть в ошибку, которой не избегли и 
некоторые архитекторы ренессанса, не 
говоря уже О позднейших, превращавших ри с . 73. Конструкция карниза 
эту безусловно конструктивную форму на кронштейнах, 
в декоративную. Чтобы это уяснить, надо 
внимательно рассмотреть угол здания. У Браманте мы видим угловой крон-
штейн доставленным по диагонали; при атом расстояние его от ближайших 
кронштейнов больше, чем промежутки между остальными кронштей-
нами, Такое положение углового кронштейна вызвано необходимостью,— 
только при таком положении является возможность расположить три 
угловых кронштейна так, чтобы они не сталкивались своими «хво-
стами». 

Ради симметрии.некоторые зодчие устанавливают два взаимно перпен-
дикулярных кронштейна на углу здания, вследствие чего только один из 
них может бьтть конструктивным, другой же должен быть как-то искус-
ственно прикреплен к своему месту, Примером может служить считаю-
щийся классическим карниз с кронштейнами и модульоиами, построен-
ный Вивьолой и изданный в его сочинениях. Это — карниз совершенно 
исключительной по своей архитектуре виллы, имеющей вид крепости, 
так называемой виллы Капрарола,. построенной в 1547—1549 гг. 
(рис, 69), 

§ 3, Можно привести еще редко, встречающиеся, но интересные при-
меры других отклонений от строгой логичности форм, допущенных ради 
декоративного эффекта, В ренеции славится красотой своей архитектуры 
дворец Пезаро, построенный архитектором Лонгеной в 1650—1680 гг. 
Верхний этаж дворца украшен колоннами, размещенными в простен-
ках между полуциркульными окнами, но ширина простенков не оди-
накова, что создает особый сложный ритм, Семь окон по фасаду рас-
пределены на три группы; средняя состоит из трех окон, а две боковые 
составлены каждая на двух окон; между группами поставлены парные ко-
лонны, так же как и на крайних простенках, а между окнами—одиночные, 
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шение в них логичности, всякое отступление от строгой конструктивности 
особенно резко заметно и поэтому совершенно недопустимо. 

Последовательность устройства арочного карниза следующая, 
Когда вполне прочно установлены солидные кронштейны, то свеши-

вающаяся плита не укладывается на них, а верхние часта кронштейнов 
подготовляются для уцѳра на них арок, перекинутых с одного кронштейна 
на другой. На рис, 73 представлена эта система в плане, фасаде и раз-
резе, которые следует рассматривать 
совместно. Фасад получается из плана, 
причем самым интересным местом яв-
ляется угол здания. Арки, перекину-
тые между кронштейнами, имеют оди-
наковые размеры, за исключением ар5к, 
ближайших к углу здания. Вследствие 
диагонального положения углового 
кронштейна крайняя арка по фасаду 
растягивается, сохраняя высоту всех 
других арок, Таким образом и полу-
чается к а р н и з н а а р к а х . 
Дальнейшее завершение карниза обыч-
но состоит из вертикальной стенки, 
которая часто обрабатывается в виде 
бойниц крепостного характера. 

§ 5, Арочные карнизы происходят 
из военной архитектуры,развивающейся 
в Европе в эпоху феодализма, В то 
время города и феодальные замки окру-
жались наполненными водою рвами, 
через которые были перекинуты подъ-
емные мосты, Непосредственно за рвами 
строились толстые и высокие стены, 
заканчивавшиеся сверху продольными 
ходами, имевшими ширину больше стен, 
для чего снаружи делался во всю длину 
стены свес. Через отверстия в полу 
этого свеса можно было бросать .вниз 
на осаждающих камни, лить кипяток Рис. 75. Карниз на арках одного из 
н горячую- смолу, стрелять из лука. флорентийских дворцов. 

Для защиты от стрел извне по всему 
свесу возводилась невысокая (в рост человека) стенка. Иногда даже над 
всем продольным ходом цо стене устраивалась крьіща. Такие крытые 
коридоры назывались м а ш и и у л и . Для скорости и дешевизны манш-
кули делались из дерева, но сохранилось много подобных устройств и из 
камня, Ряд столбиков, чередующихся с промежутками, называется зуб-
цами; за ними защитники укрывались от выстрелов нападающего не-
приятеля, гКрышн же делались из дерева и возводились " только на 
время военных действий, Формы зубцов были очень разнообразны, но 
мы на них не останавливаемся, так как они не входят в состав карниза 
п не относятся к классической архитектуре. Приводимые примеры сре-
дневековых навесов над стенами и башнями (рис. ?4) объясняют про-
исхождение карнизов на кронштейнах и на арках.. 



§ 6, Рассмотренная система арок может быть устроена не ввевхѵ 

этобГѵЛ.Л1134™1"10 І Ш Я Г е ' Н а п р и М 0 Р к а д этажом для того 
чтобы стена верхнего этажа свешивалась над стеной первого этажа 
Примеры подобных устройств встречаются в архитектуре p a S p e S 

и нем угловой кронштейн выделяется своей богатой обработкой чем 
подчеркнуто его особое значение, красоткой, чем 
n A J I a э т о м заканчивается рассмотрение венчающих карнизов. Ниже при-
дется еще говорить о карнизах, не завершающих здание, а разделюощих 

« н и Г с т с Г К а Р Й И З Ы В В Д е Л е В Д В / С ° 6 У Ю - - у - < < Г о р Р 2 о Д н т с Т ь Г е 
И J S Î ™ ' О З И а К О М П І ! Ш и е ь с форами, расположенными внизу стены 
и завершающими ее вверху, рассмотрим приемы обработки поля стены 
в различных зданиях классической архитектуры. 

Г Л А В А Ш 

' ОБРАБОТКА ПОЛЯ СТЕНЫ 

1 5 Л О ж е н в а я Е 8 я Р ® ™ о обработанных камней прямо-
Z T Z Z Й Р М Ы ' С П Л 0 Т Н ° протесанными кромками и гладкой паруж-
бме Г Г Г ™ ' П р е Д С Т а В Л Я е т с о б о й однородную. плоскостьГ напод^-

Z Т Ы Х K I f P n H 4 H b ï x «ген, докрытых штукатуркой. Однако 
между стеной из естественного камня и оштукатуренной есть довольно 

S T S / T T ' К Э К 6 Ы Н И камни каменной кладки, между ними всегда можно заметить некоторую, иногда очень 
= Г Л Г У \ Р а З И И Д У В 0 т т е н к е ' и это * * > « * известное З в л е ш ? 

нарушает однообразие поверхности стены, являясь эффектом не искус-
ственным, а вполне естественным, созданным самою природою. У 

• * * гладкие каменные стены встречаются как в греческой, так и 
в римской архитектуре, а также и в архитектуре Возрождения. Однако 
ужедовольно рано можно заметить стремление греческого архитектора 
в а с т Т я Г Л Х Г Л Э В Г Й б 0 Л е е ^разительной, для чегоЧн отесы-
вает камни так, чтобы швы между ними были более заметны. Это может 
быть достигнуто скашиванием кромок прилегающих друг к другу 
камней (снятием фасок), чем образуются углубления треугольного S e ! 

гт п Р е д п о ч н т а л й получить углубление более резкое, более 
і * t * ? ™ 0 Н И в ы т € С Ш ! < Ш п углубление, ограниченное прямыми 

IZZ \ J™*™0™ Стент- Т о г д а 113 только при ярком осве-
5 Z S ™ * Ш В Ы - Р в Д ^ в л я л и с ь издали в виде темных как быпро-

Л Ж № И - Н б Д 0 В 0 Л Ь С Т В У Я С Ь одними горизонтальными 
швами, греческий зодчий делал и вертикальные швы, располагая их через 

промежутки и соблюдая перевязку швов: Типичная греческая 
камТЛ В О З Д ? Г О , С Т В Д я с о с т < ш т и з чередующихся горизонтальных рядов 
камней различной толщины: между широкими полосами вставлены узкие 

п о возможности, соблюсти одинаковую пропорцию камней широкой 
полосы и узкой, длина низких камней делалась меньше длины высоких. 
« J « Г ! художестве иного чутья греческого зодчего проявилась еще 
В. том, что кладка нижней части стены делалась из камней значительно 
более крупных, во размеры которых выдержаны в той же пропорции, 

остальных камней, т. е. отношения длины к в ы с о т е / в с е х 
камней было одинаковы. 

греческие камни, плотно прилегающие друг к 
другу, имели гладко отесанную наружную поверхность, но такая обра-
ботка не является обязательной, и можно ограничиться лишь самой 
грубой отеской этой грани, что упрощает и удешевляет работу. Римляне 
называли такой способ отески o p u s r u s t i c u s , что значит с п о -
с о б с е л ь с к и й . Возможно, что он практиковался в простых 
сельских постройках. Но зодчие ренессанса оценили игру све-

тотени на грубо отесанной поверхности камней 
и стали применять ее из художественных сообра-
жений при постройке богатых, парадных зда-
ний, внося в этот способ различные усовершен-
ствования и добавления. Обрабатываемые таким 
способом камни называют р у с т а м и , сохра-
няя это название и для камней, отесанных пра-
вильно, точно, в виде выпуклостей, пирамид и 
т. и. (рис. 76). 

Иногда рустами обработан весь фасад снизу 
доверху, иногда же только нижние этажи, для 
придания им большей солидности и крепости. 
Особенно часто применялось украшение фасадов 

я , отчего и стиль подобных 
ф л о р е н т и й с к и м . 

Изучая здания, отделанные рустами, можно 
выводы. Совершенствуясь в 

рустов, 

Рис. 76. Русты.' Рис. 77. Профили рустов. 

стали строить нижние этажи из более крупных и рельефных рустов, 
в следующих же этажах они облегчали их, соблюдая, таким образом, гра-
дацию рустов. Высота рустов, даже в одном этаже, не всегда соблюдалась 
одинаковою; это разнообразие не было случайным и всегда находит 
логическое объяснение. Первое из них — необходимость удешевления 
постройки, так как трудно получать камни одинаковой толщины и не-
целесообразно откалывать большие куски от крупного камня только для 
того, чтобы сравнять его с более мелким. Другое соображение выяснится 
при рассмотрении обработки рустами окон и дверей. 

I 4. Получав общее представление о рустах, рассмотрим сперва фор-
мы рустов, а затем перейдем к расположению их на фасаде. 



PHC. 78. Часть нижнего этажа палаццо Питти во Флоренция. 

[ 114 ]: 

Рис, 77, А представляет в разрезе простой гр 
торый-мы теперь тоже будем называть рустом. На 
влен разрез руста со скошенными 
кромками н с плоской лицевой 
гранью; на рие, 77, В изображен руст, 
состоящий из двух граней. Всего 
три мотива, но они изображены 
в массах, которые можно деталиро-
вать чрезвычайно разнообразно, за-
меняя скос по прямой наклонной под 
углом 45° различными профилями — 
простыми и составными. 

кий камень, ко-
. 77, Б предста-

сколотых. рустов являются флорен-

Строцци, Первый на них (рис, 78) 
производит сильное впечатление сво-
ей мощью, второй (рис, 79) служит 
примером поэтажной градации рустов 
по степени рельефа ах обработки, 
а последний считается наивысшим 
достижением этого рода архитектуры 

Русты е сильно выступающими 
пирамидальными выпуклостями, сде-
ланные из полированного мрамора, 
встречаются в Италии (Болонья, 
Феррара) и в Испании (Сеговия), Игра 

в Ферраре, украшенное такими ру-
стами, — Палаццо деи Диамавди, что 
значит «Алмазный дворец». Подобного 
рода русты называются также к в а-
д р а м и, Иногда пирамидальные 
русты чередуются с такими же впа-
динами, как, например, на дворце 
Дожей в Венеции (рис, 81), 

Этим не исчерпываются все разно-
видности рустов, во этого материала 
вполне достаточно для понимания 
одного из основных приемов обра-
ботки стен — обработки рустами, 

§ 5, Самым трудным моментом 

Рис. 79. Палаццо Рйккарди во Флорен-
ции. Микелоцце. 

л і^^циацн моментом 
применения рустов является обработка стены с расположенными на 
ней полуциркульными окнами, 
„ л £ р і ш о с и н ы х проемов сложены из таких же камней, как и стены 
но отесанных в виде клиньев; все швы между клиньями сходятся в центре 
арки, а центр всегда лежит на горизонтальном шве, Если наружная кри-
a o L ÏÏT 0 Ч е р Ч е н а И 3 того ц е а т Р а > ч т о к внутренняя, то все клинья 
арад получаются одинаковой длины, число же клиньев всегда нечетное 



Рис.. т . Палаццо Строццн во Флоренции. Б . да Майано и К ропака. 

[ " б J 

чтобы посредине арки непременно получился гне шов, а камень — 
з а м о к . 

Горизонтальные швы между арками упираются в полукруглый наруж-
ный обвод арки, образуя не совсем приятные сопряжения, Во-первых, 
в камнях, прилегающих к арке, получаются острые углы, особенно за-
метные в верхней части арки. Вытесывать острые углы в камне очень 

Рис. 81. Дворец Дожей в Венеции. 

трудно, так как в процессе отески они легко откалываются. Во-вторых, 
горизонтальные швы кладки из рядов одинаковой высоты упираются 
в арку без определенного порядка, — то между радиальными швами, то 
попадая в шов, как бы случайно. Другими словами, горизонтальные 
швы не согласованы о радиальными (рис, 82, А}, ; 

При желании согласовать эти швы между собою приходится разно-
образить высоты горизонтальных рядов, как показано на рис, 82, Б , 
Чтобы избежать слишком тонких камней, можно объединить дна ряда 
кладки в один, ©то имеет место в верху арка, 

ï V 7 1 

\ 



Попробуем разбить арку на столько же клиньев, как в предыдущем 
примере, и проведем из центра арки радиальные швы, но наружный 
обвод ее проводить не будем (рис, 82, В), Затем от горизонтального шва 
через центр арки отложим вверх ряды камней одинаковой ширины, 
иадо, чтобы высота этих камней была больше узкой части клина, чтобы 
казалось, будто клинья вытесаны из таких же камней, как те, из которых 
сложена стена, F 

При этом мы заметим, что точки пересечения горизонтальных швов 
с радиальными по мере повышения удаляются от очертания арки. Если 
соединить эти точки плавной кривой, получится наружный обвод арки 
стрельчатой формы. Такой обвод мы постоянно встречаем в рустованных 
зданиях раннего ренессанса, Преимущества этого построения в том, что 
горизонтальные швы кладки сопрягаются с радиальными до известной 
степени согласованно. 

Недостатком можно считать неизбежно получающееся утолщение 
арки в замке, что противоречит принципам конструкции и механической 
работы арки. Следует заметить, что стрельчатая наружная кривая арки 
встречается часто и в такой трактовке, которая вовсе не указывает на 
намерение зодчего согласовать указанным способом швы кладки, т, е „ 

•<• несмотря на етрельчатоеть, швы стыкаются все-таки случайно, хотя 
ряды горизонтальной кладки имеют различную ширину. Во всех рас-
смотренных случаях один, упомянутый выше недостаток остался не 
устраненным — это острые углы камней,«"прилегающих* к'Чрке. 

Однако творческая мысль архитектора раннего ренессанса искала 
выхода из создавшегося трудного положения и пришла к следующему. 
Повторим построение, сделанное на рис, 82, В , еще раз в Г , т. е. получим 
точки пересечения горизонтальных швов с радиальными, но соединять 
их кривой не будем, а проведем из этих точек в каждом ряду вертикаль-
ные швы, Получается новый вид сопряжения кладки арки с горизонталь-
ной кладкой стены, е полным устранением острых углов. Остались углы 
только прямые и тупые, т. е. углы прочные и легко выполнимые, Клинья 
арки получаются пятиугольные, а швы сами собой располагаются в пере-
вязку. 

Первый архитектор, применивший этот прием, был Джулиано да 
Оангалло (1445—1516), работавший во Флоренции и в Риме, Приведен-
ный пример взят из построенного им дворца Гондн во Флоренции (1490 г \ 
(рис, 83). • ' 

Расчленяя арку на клинья, иногда старались особенно выделить 
замок арки; для этого его делали шире других камней, помещали на нем 
более рельефный руст, или щит с гербом, или какой-нибудь орнамент. 

§ 6. Обобщая рассуждения о применении рустов для обработки глад-
кого поля стены, можно притти к выводу, что греки никогда не приме-
няли грубо отесанных камней, У них русты представляли собой гладкие 
камни, разделявшиеся узкими неглубокими прорезами, а еще чаще стены 
оставлялись гладкими, составляя однородный фон для стоящих перед 
ними колонн. Для лучшего выделения светлых желтоватых колонн 
стена за ними окрашивалась в тёмнокрасный цвет, 

В Риме русты применялись часто в крупных постройках и инже-
нерных сооружениях, а также в зданиях с большими поверхностями глу-

Рііс-. 83. Окно дворца Гондн во Флоренции. 
Дж. да Сангалло. 

лих (без окон) стен, что придавало сооружениям "массивность я мону-
ментальность, 

Особенно эффектйм русты больших круглых надгробных сооружений 
и мавзолеев, _ 4 " 

В эпоху Возрождения, как мы видели, русты получили широкое 
применение и в раннюю пору покрывали сплошь весь фасад здания. 
Позднее рустами отделывался только первый этаж, приобретавший бла-
годаря им устойчивый, незыблемый характер. Далее, в эпоху Высокого 
Возрождения, русты иногда не покрывают сплошь поверхности стен, 
а располагаются лишь на углах здания, затем появляются в простен-
ках и обрамляют главные входы — порталы, 



О подобных рустах нам еще придется говорить в других местах 
при рассмотрении соответствующих форм, местах, 

§ 7, Обработка поля стены не ограничивается одними рустами но 
Z r J r * Д 0 С Т И Г Н у Т а И Д Р у г и м й приемами. Одним из эффштшх, о 

П Р Н е М ° В Ш 5 Л Я С Т 0 Я о б л пцовка стен илитамУиз мрамора 
Ой п і п Д ' П 0 Х 0 Ж Й Х на мрамор, пород, поддающихся совершенно шад-

И Л И й а ж е шлифовке. Облицовка делалась из плит иеболь-
1 У г Г 1 Н П Ы ' H O f П ° В О З М ° ж н о с т и ' большой поверхности и различного 

цвета. Сочетанием плит - белых, черных н серых, зеленых (verde anüco), 
красных (порфир), желтых (яшма), си-
них (ляпис-лазурь) и ярко-зеленых . 
(малахит) — можно составлять очень 
разнообразные и интересные узоры. 
Плиты значительной поверхности полу-
чить трудно, но умелым сочетанием 
плит небольшого размера можно по-
крыть довольно большую площадь при-
мерно следующим образом (рис, 84). 

Камень квадратной или прямо-
угольной формы распиливается на 
плиты небольшой толщины, и из четы-
рех плотно притесанных плит соста-
вляется одна, учетверенная, площадь, 
Если прй атом мрамор имеет ясно 
выраженные прожилки в определен-
ном направлении, то надо шлифовать 
полученные плиты так, чтобы про-
жилки на двух смежных плитах обра-" 
зовывалн симметричный .рисунок, Тог-
да в центре образуется рисунок, сим-
метрично расходящийся в четыре сто-
роны, Если составной из четырех ку-
сков плиты рисунок получается неин-
тересный, можно у всех четырех схо-
дящихся в центре плит срезать углы; 
тогда посредине получается квадрат', 
поставленный на угол, или ромб, за! 
иолняемый также мраморной плитой, 

Р,1Г. О, Л г , л ио Другого цвета, Иногда здесь пом®! 

PUG. 84. Обжщщща стен мрамором, щается круг. Круглые плиты легко по-
лучались путем распиливания стержней 

колонн перпендикулярно к их оси. Большие прямоугольники светлого • 
тона обычно обрамлялись полосами белого мрамора небольшой ширины 
которые, в свою очередь, окружались полосками глубокого темного 
тона, вплоть до черного. Между основными полосами вводились второ-
степенные узкие ленточки. 

Таким образом, вокруг центрального з е р к а л а или п а н н о 
получалось широкое обрамление, От умелого подбора тонов и сочетания 
размеров расположенных рядом полос различной ширины зависит худо-
жественное впечатление, производимое подобной отделкой поля стены 
J акая отделка встречается в эпоху Возрождения на наружных стенах 

здания, но значительно чащ© (и удерживается до настоящего времени) — 
при украшении стен внутри зданий. 

§ 8, Внутренние стены обыкновенно расчленяются горизонтальными 
линиями на две или три части. Средняя часть, самая широкая, является 
главною, нижняя значительно (раза в три) уже средней, трактуется как 
п а н е л ь и облицовывается темными, даже черными, породами, а верх-
няя полоса составляет завершение стены, имеет толю небольшую ширину 
(раза в четыре меньше средней) и выдерживается в светлых тонах или 
даже отделывается, во избежание однообразия, не гладкой облицовкой, 
а каким-либо другим способом с введением рельефа. Данные выше при-
ближенные соотношения размеров членений стены почерпнуты из мно-

Рис. 85. Лестница Гигантов во дворце Дотлей. 

гнх примеров в натуре; соблюдая подобные соотношения,»художник, на-
верно, руководствовался исключительно своим вкусом, или, как говорят, 
художественным чутьем, но указанные соотношения можно обосновать 
ордерами, Если предположить на время, что стена украшена ордером, 
то она должна бы расчленяться по высоте на три части (пьедестал, колон-
на и антаблемент) с соотношением І / 8 : 1 : 1 / і ; такие соотношения раз-
меров сохраняются и тогда, когда мьх отказываемся от применения для 
отделки стены ордеров, а облицовываем стены цветными каменными 
плитами (рис, 85), 

Как в применений ордеров допускаются некоторые отклонения, ко-
торым посвящена была отдельная глава, так и в данном случае возможны 
подобные отклонения, вплоть до полного отказа от панели, Если твор-
ческое чутье подсказывает определенные размеры, этого совершенно 
достаточно для решения вопроса, па них и следует остановиться, но 
в случае сомнения можно, так сказать, посоветоваться с орде-
рами, > 

/ 
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неизгладимое впечатление (рис. 86), производящих и сейчас 

, J Ж Н ѳ ^ ® 1 7 0 »блицовка делалась из естественных плит Вьгозбп 
т а л е m » способ изготовления искусственного мрамор Ü 
иногда трудно отличить от настоящего. Спос™„отнримевяе?сн и тіпеоь 

Вместо дорого стоящей облицовки стен „ Л . теперь, 
в древнем мире был изобретен'способ 

различных тонов, Посредством этого способа MLHO " е т ё л ь м п о в п Т з ^ 
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тоном. Для избежания этого штукатурку по контѵпѵ Z J l L l 
рительнѳ процарапывали т е і ш ш Л с т ^ Е . fc. i Â T Ï ' i ï ï S 
краске распространяться за ее пределк Из а т о г о ^ в и ™ какой с Х ц ы й 
способ живописи представляет собою- настоящая фТесм Рисѵнок ^ 

S S h o c S c ï ï £ T m a î 7 ? K f l д л я Т О Г О ' ч т о б ы перевести его на по-
^ Д Я з т о г о предварительно но всем линиям конттмж 

к стене, а сквозь проколы вводится угольная пыль, благодаря чемѵ 
рисунок переводится на поверхность штукатупкГ йослГэтсто ^ ^ 
= е „ и я надо весь рисуно/процарапа'ть, S с"ой ^ S n І а ^ " 
пока слои не подсох, накладывается краска. Следовательно, р а С а ж ^ 

писца должна быть строго согласована с работою штукатура. Надо за-
штукатурить такую площадь стены, которую усбеет покрыть живо-
писью художник до затвердения слоя. Но ие всегда стенная живопись 
делалась таким трудным и дорогим способом; часто встречается, даже 

Рис. 86. Арабская система украшения ноля стемы.-

В довольно древних зданиях, живопись, сделанная без процарапывании 
контуров, по уже подсохшей штукатурке, что, понятно, упрощало и уско-
ряло работу. Живопись эту, менее прочную, совершенно неправильно 
также называли фрескою. 

Фрески получили очень большое распространение как" в античном 
мирр, так и в средневековой архитектуре, а затем и в искусстве ренес-
санса. ^ 



лежавшие веками в аде Г ^ І ™ ! сдельные фрагменты, про-

трениих стенах, ' 
Помпеи, цветущий древний город 

около Неаполя, у подножья Везувия, 
трагически погиб при извержении вул-
кана в 79 г. н. э. Город был засыпан 
раскаленным пеплом, на века сохранив-
шим в своих недрах все поселение с ули-
цами и площадями, о домами, театрами 
банями и храмами. При раскопках по-
гибшего города оказалось, что почти 
в каждом доме стены были покрыты 
росписью, инргда простой, иногда до-
вольно сложной и высокого художе-
ственного достоинства, 

Более простым и, вероятно, более 
древним способом росписи было раз-
деление плоскости стены на широкие 
поля, окаймленные прямолинейными 
полосами различной ширины и разно-
образной расцветки, с соблюдением 
гармоничных сочетаний тонов, Ком-
позиция росписи явно навеяна обли-
цовкой стен разноцветными плитами-
конечно, этот способ украшения стен 
стоил значительно дешевле и в то же 
время допуская большее разнообразие 
тонов и более свободное решение обра-
ботки гладкого поля стены (рас, 87), 

С течением времени помдейская стен-
11351 роспись совершенствуется, делает-

І Ш Ш ^ Щ ^ а ^ д - д р Д ^ Т ^ с я б о л 6 е цветистой,.-а затем в нее вво-
Tï ^ ™|1Н д и т с я архитектурный мотив, изобьа-
1 не. 87. Помлейеиая стенная живо- жаются тонкие, изящные и легкие ко-

п и с ь- лошш, иногда обвитые гирляндами 
,,,,„ _ причудливые, великолепно написовян-

орнаменты с условными, стилизованными листьями f n  
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Основная мысль разработки стены следующая. Нижняя част*, 
панель, всегда темного цвета - ваш,шво^рідаго и ^ д в е р н о г о ' 
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ни, с соблюдением определенной закономерности, т, е, р З щ ^ 

Над панелью простирается поле стены, которое, в свою очередь, тоже 
трактуется в виде крупных прямоугольников, окрашенных в светлые 
тона, обведенные обрамлениями из полос различной ширины и различ-
ной расцветки, а иногда с добавлением геометрического орнамента. 
Встречаются в помпейекой Стенной живописи еще такие добавления: 
на гладком поле стены выделяется небольшой квадрат или прямоугольник,, 
обведенный узкой темной рамой, подражающий висящей на стене, оправ-
ленной в раму, картине. На такой картине живописец изображает порт-
реты или сцены из мифологии, пейзажи и т, п. Иногда поле стены 
окрашивается в совершенно черный цвет, а посредине поля изображена ' 
небольшая фигурка летящей женщины или какого-нибудь фантастиче-
ского существа, 

§ 12, Все рассмотренные приемы отделки поля стены как бы подчер-
кивают существование плоскости ее, но в тех же Помпеях, в более позд-
ний период их процветания, появляется новинка, которая получила боль-
шое распространение, Замкнутое в четырех стенах небольшое простран-
ство комнаты представляется тесным, поэтому является желание рас-
ширить это пространство, разрушить плоскость стены, Архитектор дик-
тует живописцу новый, чисто архитектурный прием росписи стены — 
перспективное изображение колоннад и балконов, открытых наружу 
окон, за которыми в открывшемся пространстве летают птицы. Такая 
роспись как бы раскрывает пространство, создает иллюзию глубины. 
Взор не упирается в плоскость стены, а устремляется дальше, за пределы 
ее, Появляется так называемая перспективная живопись (рис, 88), 

Подробное изучение помпейекой стенной живописи может дать боль-
шой и поучительный материал современному архитектору для решения 
вопросов внутренней отделки, 

{Зодчие ренессанса использовали помпейские мотивы, конечно, не в смы-
сле слепого подражания им, а воспользовавшись лишь их основной идеей, 

Самым ярким примером может служить роспись так называемых 
лоджий Ватикана (папского дворца) в Риме, исполненная в 1519 г, зна-
менитым живописцем и архитектором Рафаэлем с помощью его лучших 
учеников: Джулио Романо, Джованнн да Удине и др, (рис, 89), 

§ 12, Рассмотренная фресковая живопись пригодна только для вну-
тренних помещений, но мало пригодна для фасадов, подвергающихся 
действию воды и солнца, мороза и ветра, Для украшения поля стены 
плоским орнаментом в эпоху Возрождения выработался новый способ, 
который называется с г р а ф ф и т о . Слово происходит от итальян-
ского s g r a f f i a r e — в ы ц а р а п ы в а т ь , Этот декоративный 
прием, впервые появившийся в Италии в XVI веке, состоит в том, что 
иа поверхность стены накладывается сперва темный слой штукатурки, 
а сверх него — второй, светлый слой краски; нанесенный на краску 
рисунок при помощи острого инструмента процарапывается и выскабли-
вается так, чтобы обнажить местами темный слой и получить _ таким 
образом двухцветный риеунок, 

Простота и легкость вшшлкения, а также прочность сграффито обес-
печили этому приему украшения стен широкое применение преимуще-
ственно в архитектуре раннего ^ренессанса в Италии, а позднее в Герма-
нии и Австрии, В Ленинграде можно видеть сграффито на фасаде здания 
бывшего Института гражданских\инженеров по 2-й Красноармейской ул. , 
построенного архитектором И, С, Кнтнером в 1881 г. 
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Примеры сграффито приведены на рис. 90, 1 

Встречаются примеры оживления двухцветного орнамента сграффито 
путем введения в рисунок кругов, квадратов или прямоугольников, 
в которых помещены картины, исполненные многоцветной Живописью, 
но особой прочностью эти картины, конечно, не обладают, 

Рис. SO. Орнамент «сграффито». 

§ 13. В зданиях высокохудожественных, монументальных, засчи-
танных на всемирное значение и вековое существование, вмеето фрески 
и сграффито применяется особый род монументальной живописи — 
м о з а и к а . Под мозаикой, в широком значении слова, разумеется 
картина или рисунок, сложенные из разноцветных небольших кусков 

какого-нибудь цветного материала, 
плотно пригнанных один к другому 
и .'скрепленных специальным цементом 
как между собою, так и с грунтом, 
на который они наложены,. Можно 
выполнить мозаику из различных цве-
тов дерева и даже кожи, J но мы оста-
новимся только на тех мозаиках, кото-
рые применяются в архитектуре, 

Их можно разделить на два вида: 
мозаика ш т у ч н а я и н а б о р -
н а я (рис, 91 и 92), 

Штучная мозаика составлялась из 
более или менее крупных пластин 
разноцветного натурального камня, 
вырезанных по определенному рисунку, 
подобранных по тонам и плотно при-
гнанных друг к другу. Подобная мо-
заика применялась в глубокой древно-
сти в качестве пособницы архитектуры 
на Востоке, откуда преемственно ..пе-

решла в 1 рецню, где значительно усовершенствовалась; там же созда-
лась и мозаика из более мелких кусков — наборная,. 

Быть может, в Греции впервые стали изготовляться в добавление 
и естественным камням искусственные камни из стекловидных сплавов, 
ио образцов греческих мозаик сохранилось очень мало, к тому же грека 
применяли мозаику преимущественно для подов, " £ 

Рис .01 . Мозаичный иол храма Зсдаса 
в Олимпии. 

Римляне, в своем стремлении к пышности и блеску, стали применять 
этот вцд искусства не только для полов, но и при украшении стен храмов, 
общественных зданий, дворцов и даже частных жилых домов. Посте-
пенно мозаика выходит ив пределов орнамента и захватывает область 
живописи, являясь вечной, каменной, несмываемой, не отцветающей 
эффектной живописью. 

Открытая в 1831 г. при раскопках в Помпеях мозаичная картина— 
«Битва Александра Македонского при Арб ел л ах», вероятно, копия с древ-
него греческого оригинала—воспроизведена почти во всех книгах, по-
священных греческому искусству. 

Восторжествовавшее над языческим миром'христианство способство-
вало необычайному развитию мозаики, которая, в качестве замены живо-
писи, покрыла стены, а затем и своды базилик. 

В Византии широко' применялись оба вида мозаики, штучная и набор-
ная: первая, украшавшая стены и полы, составлялась вз кусков есте-

ственных камней, вторая набиралась из стеклянных кубиков, вперемежку 
с натуральными камнями, заменяя декоративную живопись и воспро-
изводя целые картины и орнаменты. 

Значительное оживление внесла в мозаику новая техника изгото-
вления кубиков, в толщу которых вводились тончайшие пластинки золота, 
покрытые прозрачным слоем стекла. Совершенно исключительный эффект 
получается тогда, когда узкие полоски «золотых» кубиков не составляют 
одной плоскости со всей картиной, но вложены слегка (незаметно для 
глаза) наклонно. Лучи света, ударяя в полоски, отражаются от них под 
различными углами, и тогда золото играет самыми разнообразными от-
тенками. 

Стекловидная масса, аз которой изготовляются кубики и тонкие па-
лочки различных цветов и оттенков, называется . с м а л ь т © ю. 

I 14. В X I X — X X веках мозаика как самостоятельное искусство по-
степенно утрачивает свое, прежнее значение а даже характер монумен-
тального декоративного искусства; она превращается в рабскую копию, 
чтобы не сказать подделку, живописи, воспроизводящую) ддже мазки 
Кисти. Нам представляется, что в монументальной советской архитек-
туре настоящая античная мозаика найдет себе применение при обработке 
крупных полей стен, рассматриваемых с больших расстояний. 
® И. В . Михалсееквй г «ей і 



Героическая эпоха нашей страны уже находит свое отражение в му-
зыке, живописи, литературе, и близко то время, когда она проявится 
в стройном созвучии слившихся в гармоничное целое всех пластиче-
ских искусств, между которыми главное место принадлежит архитек-
туре, Тогда в обработке полей стен едва ли будет преобладать скульптура 

(большие задачи станут перед статуарной 
скульптурой), но из всех родов - живописи 
наиболее подойдет мозаика, которая сама най-
дет пути своего нового направления, 

§ 15, Обратимся еще к приемам отделки 
полей и стен и рассмотрим те из них, которые 
основаны на разработке гладкой поверхности 
при помощи рельефа, Рассмотренные нами 

Рис. 98. Применение филенок. 

раньше русты тоже как будто разрешали эту проблему, но они были 
выделены в особую главу потому, что тесно связаны о самой конструк-
цией стены; здесь же мы рассмотрим приемы, имеющие чисто декоратив-
ное значение. 

Расчлененке поля стены на отдельные части — панели, фразы, обрам-
ленные прямоугольника или квадраты — осуществлялось посредством 
стенной росписи или цветной облицовки, но то же расчленение может 
быть достигнуто и при помощи рельефных .обрамлений и тяг, Мы часто 
встречаем такой прием в обработке стен больших, зал, парадных поме-
щений, вестибюлей а лестниц, т, е, внутренних помещений, но это вовсе 
не исключает возможности появления их и на фасадах, 

На первом месте стоят так называемые ф и я е в к и, Повидимому, 
немецкое слово Füllung переделано вашнмя штукатурами в филенку, 

Филенками называют рамки, окружающие определенное поле стены, 
потолка свода и т. п. Если поле каменное, то филенки вытесываются в том 
же камне, если же поле оштукатурено, то филенки тоже штукатурные 
и выполняются (вытягиваются) при помощи наложения известкового 
раствора и протягивания по раствору особого деревянного с железной 
обивкой л е к а л а , двигающегося, как по рельсам, по особым напра-
вляющим брускам. Движением лекала снимаются излишки раствора, 
а остается на месте только часть, пропускаемая лекалом, Таким образом, 
рельефная рамка вытягивается лекалом, и потому все сделанные таким 
способом выпуклые части называются общим термином — т я г и , На 
рис. 93 представлен общий вид стены, обработанной филенками, 

Какова бы ни была форма поля стены, — прямоугольная, квадратная, 
треугольная, круглая или неправильного очертания, — рамка всегда 
делается параллельной очертанию поля и со всех сторон на одинаковом 
от очертания расстоянии. Прежде чем переходить к некоторым типичным 
подробностям выполнения филенок, остановимся на самом профиле рамки 
и, придерживаясь принятого порядка, начнем с упрощенного изобра-
жения профиля в массах. 

Мы часто видим рамки, в которые оправлены картины и портреты. 
Это так называемые б а г е т н ы е рамки; они едеданы из готовых 
профилированных полое, которые называются б а г е т ы . Чаще всего 
они состоят из сочетания довольно мелких элементов профилей, которые 
около самой картины очень мало отступают от ее плоскости (или от стекла), 
а по мере удаления от нее выступают вперед. Таким образом, самый уда-
л е н н ы й ^ картины элемент больше всего отступает от стены, на которой 
картина висит. Представим себе картину, повешенную на степе йе на-
клонно, а вплотную к вей, так, что рама всюду плотно прилегает к стене. 
На рис. 94, А представлен профиль такой рамы в разрезе и в массах, 
а на рис. 94, Б — такая же рама, вытянутая на оштукатуренной стене. 

На рис. 94, В ж Г маоеы заменены деталями по правилам профили-
рования, изложенным, в ордерах. У начинающего невольно возникает 
вопрос, каким профилям öfдать предпочтение. Для ответа на этот во-
прос лучше всего найти в ордерах профили, которые, будучи изобра-
жены в массах, наиболее соответствуют данному профилю (тоже в массах), 
В данном примере это антаблемент, ионический или коринфский, В та-
ком случае для деталировки профиля лучше руководствоваться (это не 
значит точно--копировать) деталями этих ордеров. Так как речь идет 
о профилях небольших по размеру, даже мелких, рассматриваемых с близ-
кого расстояния,' то вполне допустимы, даже желательны, мелкие про-
фили. Более того; можно на элементах профилей поместить прис'ущие 
им украшения. Пригодны также детали архивольтов, 

Профилируя нашу раму, подражая упомянутым антаблементам, нет 
надобности стараться полностью использовать весь антаблемент.- На 
примерах В ж Г использована только верхняя часть коринфского анта-
блемента. (На часта, обозначенную малой буквой в, пока не будем об-
ращать внимания, о ней речь будет впереди.) Для смягчения перехода 
от стены к раме (к филенке) можно поместить в образовавшемся несколько 
грубом прямом углу добавочный профиль Д и Е, который часто встре-
чается и на багетных рамах для картин. 

Итак, все подобного рода профили, вытянутые в штукатурке или 
Вытесанные из камня, называются филенками. 

î 



§ 16, Необходимо иметь в виду, что мы сравнивали филенки с багет-
ными рамками только временно, чтобы облегчить общее представление 
о филенках; теперь от этого сравнения мы откажемся. 

Самым решительным образом следует настаивать на том, что филенки 
ни в каком случае не подражают в точности багетным рамам, При точном 
подражании багетам, в сущности, не стоит вытягивать штукатурные 
профили, а проще на гладкую стену набить настоящие багеты; однако 
это совершенно недопустимо, так как потеряется органическая связь 
между плоскостью стены и филенкою, 

Изучая филенки в классической архитектуре, главным образом в италь-
янском ренессансе, мы встречаем особенность, которую не все замечают. 
Плоскости стены по обе стороны рамки не совпадают между собой, бла-
годаря чему и получается отличие нашей рамки от багетной (рис, 94). 

Все плоскости, входящие в состав стены и 
отделяющиеся рамками, не совпадают между со-
бой, Они играют, как бы вибрируют, различными 
тонами. На рис, 94, Д мы видим обрамление, со-
стоящее из разнообразных профилей, дающих бес-
покойную игру света и тени, но за ним насту-
пает полное успокоение в полосе б. Плоскость 
,6 не совпадает с плоскостью стены а,« дальше 
простирается главное поле s, слегка выступающее 
вперед, но не совпадающее ни с а, ни с б, Это 
поле либо наложено'в виде тонкого слоя, либо 
выступает настолько рельефно, что вызывает не-
обходимость в смягчении перехода От одной пло-
скости к другой при помощи небольшого прѳ-

Рие. 95. Углы 
17. Интересной частью филенок являются 

углы, хотя особого разнообразия в них не встре-
чается, Все разновидности формы углов сводятся 

к четырем. Первым является естественный прямой угол. Затем в углу 
делается излом в виде входящего прямого угла (рис, 95, И); в освобо-
дившемся уголке стены иногда помещают круглую розетку или просто 
гладкий выступающий кружок — к н о п к у A l t 

Кнопка эта может быть и квадратная с пирамидальной выпу-
клостью А2, 

Иногда входящий угол разработан не в виде прямого угла, а в виде 
полной четверти окружности, На рис, 95, Б представлен простой случай, 
а в Б х — более сложный, когда в получившихся двух углах введены еще 
второстепенные изломы. Здесь необходимо внимательно проследить гео-
метрическое построение кривых, т. е, нахождение центров окружностей. 

Наконец,еще одна разновидность показана на рис, 95, В , когда угол" 
разработан в виде выдающейся четверти окружности. Способ начертания 
углов и без пояснений понятен из чертежа, На практике приходилось 
много раз наблюдать неумение справиться с этой простой задачей, 

§ 18, Если возникает необходимость в заполнении сравнительно не-
большой площади стены, в таком случае на плоскости ее размещаются 
скульптурные украшения, иногда не имеющие особенно прочной, орга-
нической связи со стеной, Уже в греческой архитектуре, а именно в Пар-
феноне, наружная стена в верхней ее части опоясана широким фризом, 

заполненным б а р е л ь е ф о м (низким рельефом), который по содер-
жанию своей тематики неразрывно связан с Парфеноном; но в зданиях 
Высокого Возрождения и более поздних архитектор как бы боится пу-
стого незаполненного поля стены и украшает его орнаментом, гирлян-
дами цветов, фантастическими фигурами. Прекрасным образцом украше-
ния стены скульптурой служит дворец Спада в Риме, построенный архи-
тектором Джудио Маццони (рис, 96) около І540 г. Архитектор удиви-
тельно связал украшение етены с обработкой размещенных на стене 

окон и выдержал постепенность облегчения стены снизу вверх глубиною 
рельефа помещенных на ней украшений. Между окнами помещены 
прекрасно выполненные высоким рельефом мужские фигуры, поставлен-
ные на подготовленные для них пьедесталы, Фигуры в живописных, но 
естественных позах возносят щиты с гербами и эмблемами. Круглые 
скульптуры, етатуи часто дополняют общую композицию .фасада или 
внутренней отделки помещений, но здесь мы их касаться не будем, огра-
ничиваясь лишь теми случаями, когда они применены для отделки стены. 

§ 19. В качестве мотива, служащего для оживления поверхности 
стены, применяются ни'm и, Нишами называются впадины," сделанные 
в толще стены. Они применяются как в наружных стенах, так и во 

Рис- 96. Палаццо Спада в Риме. Маццони. 



• В наружных стенах с устройством ниш приходится соблюдать неко-
торую осторожность, так как они утоняют стену, которая в условиях 
сурового климата энмою может промерзать. Размеры ниш зависят от 
их назначения. Чаще всего ниши по высоте приравниваются к окнам, 
что мы видим на том же дворце Спада (рис. 96), но иногда ниши пред-
ставляют собой целые помещения, открытые с одной стороны, как это 
сделано в римском Пантеоне (рис. 97). 

По внешнему очертанию пиши можно разделить на три типа: 1) ниши 
п р я м о у г о л ь н о й ф о р м ы , т. е . е прямым архитравным пере-

крытием, 2) ниши п о л у ц и р к у л ь н ы е , т. е. перекрытые сверху 
аркой, и, наконец, 3) ниши к р у г л ы е . 

В плане ниши могут быть п р я м о у г о л ь н ы е и п о л у -
к р у г л ы е ; в первом случае потолок ниши может быть плоский или 
цилиндрический, а во втором случае ниша закончатся наверху полуку-
полом, т. е. четвертью шаровой поверхности. Круглая ниша представится 
впадиной полу шаровой формы, ( 

Ниши были любимым мотивом украшения стены в эпоху Возрождения 
и охотно применялись архитекторами позднейшей эпохи — классицизма 
и ампира. Высота ниш обычно равнялась удвоенной ширине, а иногда 
повышалась до 21/» размеров ширины. Во дворце Спада (рис. 96) мы видим 
применение ниш на фасаде. В нишах ставятся статуи, вазы или канде-
лябры, но зачастую встречаются виши пустые, При постройке их запоя-

Рис. 97. Пантеон и Риме. Рис. 98. Ниша в церкви Сайта Мариа дель Пололо в Риме, 

нить не успели, а позднее изменились вкусы, к зданию охладели и о за-
полнении ниш забыли. Так, в замечательном здании, построенном Росси 
в Ленинграде, бывшем Александрйнеком театре, только через сто лет 
после открытия театра в пустые ниши были поставлены статуи, выпол-
ненные по сохранившимся эскизам знаменитого зодчего, Ниша часто 
представляет собой углубление, лишенное обработки или обработан-
ное лишь самыми простыми средствами. Например, полукруглое отвер-
стие ниши окружается нешироким архивольтом (форма, встречающаяся 
уже в ордерах), опирающимся на горизонтальные тяги — импосты (тоже 

знакомая форма). Импост, протянутый по углубленной части ниши, 
отделяет верхнюю полукруглую часть от нижней. Нижняя всегда оста-
вляется гладкой,, служа фоном для статуи, а верхняя, возвышающаяся 
над головой статуи', оживляется иногда обработкой в виде раковины. 
Пример такой обработки можно видеть в нише церкви Сайта Мариа 
дель Пополо в Риме (рис, 98). 

Еще одна форма ниши встречается в архитектуре итальянского ренес-
санса — круглая. Ниша обведена широким кольцеобразным обрамлением 
в 'вид? наличника и представляется углублением в форме полушария, 
В таких нишах обыкновенно помещаются, головы, как бы выглядываю-
щие из ниши (рис. 99). < • 



« 

c w L f ' J ^ * й а д 0 в ы д е л и * ь и л и оживить сравнительно небольшое поле стены, то для этого часто прибегают к ппогтнм 
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мраморные, бронзовые, даже чугѵшше; они п!очно т г п Г г Г І Р Р 

посредством штырей, 

зеток или гладких кнопок, В римской архитектуре такие доски пред-
назначались не столько для украшения стены, сколько для надписей, 
поясняющих причины постройки данного сооружения с обозначением 
года постройки и имен строителей. Иногда надпись, очень краткая, 
указывает лишь на имя того, кому здание посвящено, 

Формы досок хотя и просты, но довольно разнообразны, Простейшая 
форма — прямоугольник с четырьмя; (кнопками .'на '.углах. 

Рис. 99. Ниша в палаццо Бадоншви в Болонье. 

•s* 
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A ™ ™ ™ " « 1 0 0 ' А И 3 0 б р а ж е п а Р и м е к а я доска, обведенная рамкой в виде 
! ™ 'иДЛЯ П О М 1 щ е н и я к н о ш ж У Р а м к и сверху сделаны с двух сторон 
ж е Г на Й Г і О П Г Т П И Ч Н а Я Д Л Я Р И М С К 0 Й а Р х я « к т у р ы доска изобра-

н а Ри с- 1СЮ> с Двумя отрезками по бокам в виде ласточкина 
хвоста; на этих отростках и помещаются розетки или кнопки 

Надписи у римлян, а также в эпоху ренессанса составлялись из хо-
рошо нарисованных и равномерно распределенных букв, врезанных в глубь 
доски при помощи двух скосов. Выпуклые буквы появляются, значитель-
но позднее. Более сложная доска изображена на рис. 1QÜ, В , где четыре 
кнощш остроумно помещены в глазках волютообразных завитков 

Р т . 102-. Картуши из Флоренции. 

В эпоху Возрождения мы встречаем надписи, для которых построены 
специальные сооружения высокого художественного достоинства, но 
здесь рассматривать их не приходится, так как мы занимаемся только 
формами, украшающими поле стены. 

§ 21, Чисто орнаментальной и более скульптурной формой являются 
к а р т у ш и. Этот термин объединяет несколько понятий. Еще в средние 
века на феодальных замках помещались фамильные гербы их владель-
цев, изображенные рельефом и Красками на специальной выпуклой 
доске, которой придавалась форма, похожая ,на щит, надеваемый на ле-
вую руку воина. Основная форма щита соответствовала его назначению 
й представляла собой овал или равнобедренный довольно вытянутый 
треугольник, обращенный вершиной вниз; боковые стороны треугольника 
делались не прямыми, а слегка выпуклыми, Эту основную форму раз-
рабатывали способами, разнообразными как по очертанию, так и по обра-
ботке поля (рис. 101), • г 

Г Ш ' ] 

На верхней части щита помещались короны, шлемы и лиственные 
орнаменты. " „ . „ 

Щит совершенно простой, круглый или овальный, называют ые-, 
п а л ь о н о м . Картушами же называют щиты более сложных и укра-
шенных форм. В раннем ренессансе картуши часто прикреплялись к углу 
здания на высоте второго этажа (рис, 102). 

В советской архитектуре доски и картуши уже аашлй себе приме-
нение, но, конечно, в значительно переработанном виде, например на 
здании, перестроенном для МКК PK И в Москве (Б. Дмитровка, 24); 
теперь в этом здании помещается Всесоюзная академия архитектуры. 

ГЛАВА IV 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЧЛЕНЕНИЯ СТЕН 

8 1 Главы 1-я и 2-я были посвящены рассмотрению двух архитек-
турных форм (цоколи и карнизы), ограничивающих здание снизу и сверху, 
протянутых по фасаду в горизонтальном направлении; по этому при-
знаку цоколи и карнизы как будто можно было бы отнести к горизонталь-
ным членениям. Но мы предпочли выделить их в особые главы вслед-
ствие их особенно важного, совершенно самостоятельного значения 
и большого разнообразия, « 

По своему положению цоколь соответствует возвышению пола пер-
вого этажа здания, а карниз — его потолку; поэтому при одноэтажном 
здании ничем не вызывается введение между цоколем и карнизом каких-
либо дополнительных форм, протянутых горизонтально по всему фасаду. 
Все греческие и небольшие римские храмы, прямоугольные и круглые, 
подтверждают это; но в более значительных по размерам сооружениях, 
разделенных на несколько этажей, появляются отражения таких разде-
лений в виде карнизов и даже целых антаблементов, расчленяющих фасад-
на отдельные горизонтальные части, 

В архитектуре ренессанса внутренние междуэтажные перекрытия 
тоже часто выражены на наружной стороне стены, но пе всегда и не обя-
зательно. Архитектор не всегда считал нужным членить стену снаружи 
на столько полос, сколько в доме этажей, предпочитая местами оставлять 
довольно значительную часть стены гладкою. Если же ему надо было, 
чтобы избежать однообразия, расчленить плоскость стены на части, то 
он достигал этого путем введения узких, второстепенного порядка про-
филей, протянутых по фасаду, не считаясь с расположением между-
этажных перекрытий, 

Все горизонтальные членения, которые мы рассмотрим по отдель-
ности, можно свести к следующим пяти типам: 1) междуэтажные карнизы; 
2) гурты; 3) пояса; 4) подоконные карнизы и 5) второстепенные тяги, 

{ 2 . В римской архитектуре обработка многоэтажных зданий сво-
дилась к размещению в каждом этаже самостоятельного ордера; точнее, 
в каждом этаже размещались арки, а в простенках между арками ста-
вились трехчетвертные колонны так, как это было объяснено в ордерах 
(аркады). Колонны каждого этажа поддерживают общий антаблемент, 
заканчивающийся вверху венчающим карнизом, Таким образом, между 
этажами мы видим настоящие, сильно свешивающиеся карнизы; ничем 
не отличающиеся от тех, которыми завершаются вверху фасады, 
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Таким же способом расположен карниз с уменьшенным выносом между 
вторым и третьим этажами. Последний же венчающий карниз, как и у 
Альберти, сложнее и оживленнее других, чем и подчеркнуто его господ-
ствующее значение, К фасаду названного дворца (Палаццо ди Капчел-
лериа) нам придется вернуться еще не раз в связи с другими вопросами. 
Карниз этого дворца был показан на рис, 72, 

§ 4. В тех случаях когда ордера вовсе не участвуют в обработке фа-
сада, в раннем ренессансе и во многих зданиях Высокого ренессанса 
между этажами часто встречаются карнизы, обладающие достаточной 
массивностью, но незначительным относом. Удовлетворяя этим двум 
вполне естественным условиям, карнизы не всегда располагаются против 
междуэтажных перекрытий, а доходят до подоконника следующего Этажа, 
В оправдание этой кажущейся ненормальности можно заметить, что во 
многих зданиях той эпохи окна доходили до самого пола, перед окном сна-
ружи устанавливалась металлическая решетка, и таким образом каждое 
окно уподоблялось балкону. 

Рассудим чисто теоретически, какая форма междуэтажного карниза 
оправдывалась бы логикой. По высоте (ширине) карниз должен быть 
настолько развит, чтобы быть достаточно заметным и, в случае обработки 
стен рустами, не затеряться в их разнообразной игре света и тени. По 
относу он должен заметно отличаться от венчающего карниза, так как 
вовсе не служит началом крыши. Если относ венчающего карниза при-
близительно равен его высоте, то относ междуэтажного карниза должен 
быть меньше высоты по крайней мере вдвое, В самых грубых массах меж-
дуэтажный карниз выразится приблизительно формой, указанной на рис, 

При деталировке придется расчленять эту форму на более мелкие 
массы. Поступая так, как мы поступали при расчленении карнизов орде-
ров, разделим наш карниз на три составные части (поддерживающую, 
свешивающуюся и венчающую), сделаем их одинаковыми, для чего про-., 
ведем две горизонтальные линии; тогда средняя полоска будет соответ-
ствовать свешивающейся части, а для очертания верхнего и нижнего про-
филей мы, Щ установившемуся порядку, проведем сплошные наклонные 
линии немного круче, чем ориентировочная пунктирная линия, опреде-
ляющая форму в самых грубых массах (рис, 103, В) , Полученное изо-
бражение можно продолжать далее, начиная вводить детали со средней 
части (свешивающейся), помня, что этот камень штучный, а потому имеет 
сверху какой-то, хотя бы простейший, профилек. Но лучше пока воздер-
жаться от деталировки и подробнее обсудить полученную форму. При раз-
делении карниза' на три части мы получим верхнюю часть, цо существу 
представляющую собой желоб (загиб крыши). Однако в междуэтажном 
карнизе никакой крыши быть не может, следовательно, строго логически, 
эта часть вовсе не нужна, и междуэтажный карниз должен состоять не 
из трех, а из двух частей. В таком случае и построение его в массах мо-
жет быть изменено, как показано на рис, 103, В , Высота карниза разде-
лена здесь на две равные части, и, благодаря большому масштабу рисунка, 
изображен и'тот профилек, который завершает штучный камень евеши-
ВЙЮіДѲЙСЯ 4&GÏ0« 

Всматриваясь в рис. 103, В , мы замечаем, что полученная форма кар-
низа по характеру своему сохраняет сходство с венчающим карнизом; 
свес хотя M меньше обычного, но достаточен для отвода дождевой воды; 
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стоит только добавить желоб, и получится венчающий карниз, довольно 
легкий на вид, но несколько испорченный вследствие сокращения свеса 

Чтобы порвать всякую связь с венчающим карнизом и придать между-
этажному карнизу ббльшую массивность, обратимся снова к рис, 103 Б 
но внесем в него следующие поправки, Оставив без изменения поддер-
живающую часть увеличим ширину свешивающейся части за счет верх-
ней, венчающей. Этим мы утяжелим карниз, придав ему необходимую 
массивность. J * 

Глаз так привык к профилям венчающей части, что совсем отказы-
ваться от нее нежелательно, поэтому можно ее оставить, но в уменьшен-
ном виде (рис, 103, Г). 

Получившаяся форма может называться карнизом потому, что имеет 
характерную свешивающуюся часть; она обладает усиленной массив-
ностью, заметна даже будучи затиснутой между рядами рустов и в то 
же время исключает всякое сравнение, .всякую конкуренцию с венчаю-
щим карнизом; наконец, полученная форма открывает полную возмож-

ность для дальнейшего развития ее обычным способом,'т. е. путем услож-
нения поддерживающей части, введения в нее зубцов и т. п. Для этого 
поддерживающую часть, в случае надобности, можно и увеличивать, как 
это делалось в ордерах. Надо только стараться не утратить свес сред-
ней части, чтобы не нарушить этим выразительности этой формы. 

Сравнивая с нашей схемой множество междуэтажных карнизов, мы 
видим, что во всю длину их получаются горизонтальные полки, которые 
необходимо предохранить от застоя на них воды и снега; поэтому сверху 
мы делаем легкий наклон (скат). На наших рисунках .эти скаты не по-
казаны, за исключением рис. 103, Г. На рис. 104 изображены междуэтаж-
ные карнизы в деталях. 

§ 5. При подробном изучении зданий итальянского ренессанса можно 
заметить, что между этажами часто помещались профили, вовсе не имею-
щие характера карниза; вторая снизу часть этих профилей, довольно 
грузная по сравнению о нижней, почти не свешивается над нею и поэтому 
больше напоминает абак капители. Такие формы было бы неправильно 
называть карнизами (хотя бы и междуэтажными), поэтому им присвоено 
другое название — г у р т ы . 

Если бы мы. изобразили такую форму в массах, то должны были бы 
сделать так, как показано на рис. 105, А (вал и абак капители), во для 
большей массивности надо увеличить высоту гладкого камня за счет кри-
волинейной нижней поддержки его, как показано на рис. 105, В . Именно 
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такая форма встречается особенно часто на фасадах римских дворцов. Ши-
рокое поле гладкой части гурта либо оставлялось без всяких украшении, 
либо украшалось слегка рельефным геометрическим орнаментом. Детали-
ровка гуртов по данным массам производится по установившимся прави-
лам и может быть бесконечно разнообразна; примеры даны на рис. 11», 
А и Б, Слово «гурт» по-немецки значит пояс; поэтому упоминаемые нами 
гурты можно было бы называть поясами или поясками, но мы присвоим 

ІІІІІ 

Рис. 104. Междуэтажные карнизы Рис. 105. Гурты. 

это название другой форме, часто помещаемой между этажами и более со-
ответствующей этому термину, * 

§ б П о я с о м или п о я с к о м мы будем называть гладкую 
полосу, протянутую горизонтально по фасаду, слегка выступающую из 
поверхности стены, как бы наложенную на нее наподобие ремня, іакое 
название мы считаем вполне подходящим. 

Понятно, что пояс выступает из плоскости стены очень немного; при 
незначительном выступе он утратил бы характер пояса (ремня) и нуждался 
бы в какой-нибудь поддержке в виде переходного профиля, уподобившись 
гурту на рис, 105, В , 

Т — ^ I 
Рис. 106.'Пояса в массах и деталях. 

На рис, 108 даны образцы различных поясов, При незначительной 
ширине пояса ему дают уменьшительное название — п о я с о к , 

§ 7, Под окнами в пределах их ширины обычно устраиваются неболь-
шие карнизикй, которые так и называются п о д о к о н н ы е к а р н и -
з ы; если ню эти горизонтальные части не имеют характерных признаков 
карниза, то правильнее не давать им такого названия, а назвать общим 
термином т я г и , обозначающим, что какой-то профиль протянут по фаса-
ду, в данном случае — п о д о к о н н ы е т я г и , При штукатурной рабо-
те подобные профили, действительно, вытягиваются, тянутся при помощи 
особых шаблоне в-лекал. 

Часто эти подоконные карнизы, или подоконные тяги, проводятся 
по всему фасаду, расчленяя его вертикальную плоскость на части, веяед-
ствиё чего мы причисляем их также к горизонтальным членениям стен. 

і 
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Примеры можно видеть на рис. 107. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЧЛЕНЕНИЯ СТЕН 

§ I . Художественное значение вертикальных членений несравненно 
больше, чем каких-либо других архитектурных форм: от удачней р а ^ 

ш ш ш ; 1 I бивки фасада на части при помощи 

весь аффект композиции. Никакие 
украшения не спасут фасада при 
неудачном расчленении его на от-
дельные массы. Чтобы вникнуть в 
самую сущность таких членений, 
остановимся на нескольких кон-
кретных примерах, которые и по-
зволят сделать определенные вы-

Если вдание имеет сравнитель-
но небольшое протяжение, то оно 
воспринимается зрителем сразу 
рисуется одной цельной массой' 

мя Прямыми линиями ИЛИ завер-
шающейся вверху двумя наклон-
ными линиями двускатной крыши. 
Таковы были греческие храмы, 

эпохи Возрождения. Но как толь-
ко длина здания увеличивается 
настолько, что нра некотором 

Рнр ют тт. . приближении к нему не охваты-
Рис. 107: Подокошшо тяги. вается глазом с первого взгляда 

гура производит однообразное, ^ ^ ^ Z Z T u l T Z T I 

ппежтто в«« " г - « ™ « « - ^ищее впечатление издш 

Чтобы У художественности всей композиции. 
н а д к п а ? б и т Г ^ Г п Г Р Т Й К а Л Ь Н у і 0 ' Л Я Щ и о н а с к а л ь н о й шсюкости 

» « é ^ S S p S S î S 
впадину Д Р У Д Й Л Ь Ш Ѳ - 0 д н а плоскость образует выступ, д р у г а я -
тогда текой1 ! S r Z 7 ^ 0 M e T m > ВДСТ5Ша вызывается композицией п л а н а , -
тогда такой выступ совершенно естественен. Иногда же устройство вы-
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ступа не является органически необходимым, но вое же желательно, — 
тогда на выручку появляется просто некоторое утолщение стены в том 
промежутке, который хочется выдвинуть вперед, Благодаря такому утол-
щению стены достигается желательный выступ, хотя бы и не большой. 
Такие искусственно вызванные выступы называются р а е к р е п о в -
к а м и. На рис. 108 приведен пример выступов и раскреповок в плане, 

Итак, предположим, что фасад здания (рис. 109, 1), небольшой высоты, 
принял вытянутую форму прямоугольника, на1 котором расположены на 
равных расстояниях окна, а в середине фасада — дверь. Постараемся вы-
яснить, в каком направлении искали архитекторы пути для нарушения 
получившегося однообразия фасада.. Они вводят вертикальные членения 
посредством выступов или раскреповок. На рис, 109, 2 представлено однб 
из решений приведенной задачи. Здесь единая плоскость фасада рас-
членилась на три части: средняя часть — узкая и вытянутая в верти-
кальном направлении, а две одинаковые боковые части вытянуты больше 
в горизонтальном направлении, Для упрощения дальнейших рассуждений 
условимся называть форму среднего прямоугольника .с т о я ч е и, а бо-
кового — л е ж а ч е й . На рис. 109 ,2 среднюю часть уместно подчеркнуть 
посредством выступа, т. е. сделать ее более заметной, для того чтобы обра-
тить внимание на вход в здание. Если бы по условиям планировки было 

г ^ ^ п Г Ь л і и ! 11 І 11 щ 

Рис. 108. Выступы, раскреповки, ложные выступы. 

необходимо устроить вход на одном из краев фасада, а посредине оказалось 
бы одно из рядовых окон, выступ в середине фасада не цолучия бы ника-
кого логического обоснования. 

В таких случаях естественным решением было бы устройство двух 
выступов по бокам фасада-(рис, 109,3) и впадины средней части, В обоих 
случаях фасад расчленился на три части: в одном — выступ и две впа-
дины, в другом — два выступа и одна впадина, Обратим еще внимание 
на то, что в одном случае получилась одна стоячая часть и две лежачих, 
в другом, наоборот, одна лежачая и две стоячих, 

В обоих случаях ширина вы&гупов сделана произвольно благодаря 
стремлению достигнуть во зможного * контраста между двумя смежными 
частями. Именно этот контраст и дает право называть части такими раз-
личными терминами, как с т о я ч и е и л е ж а ч и е , - Не лишним будет 
проверить, что получится, если расчленить фасад на три части одинаковой 
ширины (рие, 109, 4), Сравнивая это решение с предыдущими, не трудно 
заметить, что в нем скрыто какое-то противоречие, которое, впрочем, легко 
обнаруживается. Во-первых, стремясь нарушить однообразие первоначаль-
ного фасада при помощи расчленения его на части, но сделав все части, 
одинаковыми, мы получим 'вместо разнообразия опять однообразие: трех-
кратное повторение одной и той же формы, Во-вторых, две рядом стоящие 
части, выступ й впадина, по своим формам и пропорциям не различаются 
между собою, но вполне одинаковы. Наконец, в-третьих, взятая,,в отдель-
ности форма выступа (или впадины) не является ни лежачей, на стоячей, 
а какой-то средней, компромиссной, 
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Необходимо признать, что с подобными формами приходится встре-
чаться в проектах больших мастеров, но детальное изучение их показы-
вает, в каком затруднении находился мастер и к каким ухищрениям ему 
приходилось прибегать, чтобы добитьсяконтрастов и избежать однообразия. 

Итак, из рассмотренных примеров мы можем сделать вывод, что при 
вертикальном членении фасада следует придавать смежным членениям 

по возможности неодинаковые формы и неравные размеры. При этом 
необходимо заметить, что нет хуже решения, как придать двум частям 
размеры хотя и различные, но почти одинаковые, Это внушает подозре-
ние, что автор хотел сделать части одинаковыми, но не сумел, или же ду-
мал, что ему удается обмануть зрителя, Поэтому мы уточним наш вывод 
тем, что смежные части должны явно, убедительно различаться между 
собою, Если, по условиям проектировки, этого не удается достигнуть 
в размерах, надо разнообразить форму, вводить явное различие в спо-
собы обработки смежных частей, добиваться различия в фактуре мате-
риалов, даже в цвете, 

Рис. 109. Вертикальные членения стен. 

§ 2. Для большей полноты нашего анализа возвратимся к первона-
чальному примеру (рис, 109, 1) и к двум вариантам расчленения фасада — 
109, 2 и 109, 3. На примере 109, 2 мы трактовали среднее членение как 
выступ, а на примере 109 ,3 посредине была впадина; попробуем сделать 
наоборот, Тогда мы получим два новых решения трехчастного расчлене-
ния того же фасада (рис, 110, А и В), Несмотря на то что составные части 
(массы) фасада остались прежними, общее впечатление резко меняется. 
Сравнивая примеры А и Б , мы затрудняемся сказать, которому из них 
следует отдать предпочтение, — может быть, это зависит от суммы це-
лого ряда соображений иного порядка, чем первое впечатление, Но при 
сравнении примеров 109, 2 и 110, В никогда не бывает разногласия во 
мнениях: никто не одобряет получившейся на фасаде 110, Б впадины 
в "Виде щели. Объяснить это явление, вероятно, нетрудно тем, что здание 

Рис. 110. Вертикальные членения стен. 

потеряло свою цельность, свое единство:-оно превратилось в два отдель-
ных дома, расположенных слишком близко один к другому, получившей-
ся впадине трудно подыскать подходящее назначение, невозможно ее 
логически обосновать или хотя бы оправдать, 

На рне, 108 показан план, допускающий возможность устройства 
настоящего выступа с правой стороны; с левой стороны стены располо-
жены так, что правильного выступа сделать нельзя; придется либо отка-
заться вовсе от левого выступа, либо делать неестественный выступ, 
который называют' л о ж н ы м, В таком случае выход из положения 
имеется: можно сделать не выступ, а только утолщение стены, которое 
на внутренней стороне не отразится, а снаружи образует форму выступа, 
т. е, дает раскреповку, Очень большое утолщение стены не делается, 
обычно оно не превышает 1]% кирпича и максимально достигает целого кир-
пича, 

§ 3. В случае очень большой длины фасада приходится вводить ещ© 
и третий выступ, На рис, i l l фасад расчленен выступами на пять частей: 
два крайних« выступа одинаковы, средний по своим размерам, во избе-
жание сходства, отличается от крайних, а лежачие промежутки между 
выступами резко отличаются и по размерам и но отделке от выступающих 
частей, 

10* [ w ] ' 



Не трудно проверить подобные приемы в натуре на лучших образцах 
•архитектуры Ленинграда, Фасад Государственной публичной библио-
теки со стороны площади имеет два выступа. Примерами зданий с тремя 
выступами являются: Академия художеств, Гостиный двор, здание Ака-

.демии им. Толмачева, против б, Исааішевского собора, дом б, Строганова 
-на углу Проспекта 25 Октября и Мойки и многие другие. 

Встречаются примеры и более сложные, как здание Адмиралтейства. 
Фасад, обращенный к Зимнему дворцу, подходит к предыдущим приме-
рам, Он расчленен на пять частей, По краям две выступающие части со-
ставляют колоннады по 6 колонн, а центральную часть занимает вы-
ступ, в котором 12 колонн, перекрытых большим фронтоном; по бокам, 
между выступами, расположены простые, спокойные части без всяких 
колонн. 

Гораздо сложнее разработан главный фасад. Адмиралтейства. Цен-
тральная часть, совершенно особенная, приподнята в виде башни и увен-
чана высоким золоченым шпилем, По бокам тянутся простые ©покойные 
лежачие впадающие части, за ними с обеих сторон остаются еще длинные 
части, об отделке которых должен был позаботиться архитектор, Так 

â А С À в 

Рис. HI. Вертикальные членения стен. 

как эти остающиеся части, с левой и с правой стороны здания, сами по 
себе почти такой же длины, как фасад, обращенный к Зимнему дворцу, то 
на этих местах архитектор (Захаров) повторил тот же прием, т, е, здесь 
поместились целые фасады, расчлененные тремя выступами и двумя впа-
динами на пять частей, Посредине — колоннада из 12 колонн, по краям 
симметрично расположены два шестиколоиных выступа, а В промежутках 
между колоннами протянуты простые части, без всяких колонн. Таким 
образом, весь главный фасад разделен вертикальными членениями на 13 
отдельных масс, объединенных в одно гармоничное целое. 

Итак, мы составили представление об основной идее вертикальных чле-
нений стен н ознакомились с главнейшими формами, решающими труд-
ную архитектурную задачу, Таких форм две: выступы и раскреповки, 
но в дальнейшем изложении к ним придется добавить еще некоторые дру-
гие формы, 

Примеров вертикальных членений в античном мире встречается мало. 
Зодчие предпочитали решать свои здания в виде одной крупной массы, 
не расчленяя ее на отдельные части. Даже такие крупные здания, как 
Колизей, римский архитектор трактует как одну обособленную массу, не 
размельчая ее на отдельные элементы, но именно поэтому здание обладает 
величественным и монументальным характером, В сравнительно поздний 
-период (III в, н, э.) мы можем проследить более частое применение вер-
тикальных членений, В раннем Возрождении тоже заметно пристрастие 
„к цельным массам; к концу периода начинают применяться вертикальные 

членения, преимущественно в венецианских дворцах, по совершенно-
особым, оригинальным способом, 

В Высоком ренессансе впервые вводит вертикальные членения гени-
альный архитектор Брамаите во дворце Канчеллериа (рис, 61), затем этот 
прием применен в вилле Фарнезииа, с которой связаны имена Рафаэля 
и ПеруЦцн, и т, д, Очень интересно обработан выступами фасад мало-
известного, но прекрасного здания Мути-Папаццури в Риме, дворец 
Кьерикати в Виченце, вилла Медичи в Риме (рис, 112) и вилла Ротонда 
близ Вичепцы (рис, /113), 

§ 4, Если желательно выделить только узкую часть фасада из общей 
плоскости его, а выступы делать нельзя, то приходится довольствоваться 
лишь наложением на стену, в виде утолщения ее,узких вертикальныхполое, 
вроде уже знакомых нам пилястров, но значительно упрощенной формы, 
не имеющих ни базы, ни капители, а потому и не подчиняющихся пра-
вилам пропорций, применяемым в ордерах. Эта форма называется л о-
п а т к а . Вообще, лопатка, незначительно выступающая из плоскости 
стены, делается произвольной ширины и не имеет ни базы, ни канители. 
Было бы Ошибочным делать ее очень узкой, Ширина лопатки от до 
Высоты не годится, так как она позволяла бы сравнивать лопатку с пиля-
стром и производила бы впечатление недоделанных пилястров. Никаких 

Рис. 112. Вилла Медичи в Риме. Липгш н Лнторно. 



Рис. а і з . Вилла Ротонда близ Вичеицы. Палладио. 
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неопределенностей в архитектуре не должно быть; поэтому лопатку надо 
делать такой ширины, чтобы она явно не годилась для превращения в пи-
лястр .Однако надо решить вопрос о связи лопатки со стеною внизу и вверху. 
Если лопатка выделяется из поля стены незначительно, примерно на 

1/а кирпича, то ее можно поставить прямо на общее подножие здания, 
не делая под ней особого специального цоколя (рис, 114), Верх лопатки 
решается двумя способами. 

Если фасад заканчивается полным антаблементом, т, е, карнизом, 
фризом и архитравом, то лопатка доводится до архитрава трк же, как 
и пилястр: следовательно, между лопатками архитрав выступает из поля 
стены (свешивается) настолько, насколько выступает лопатка. Другими 

Рис. 116. Палаццо Фарнезѳ в Риме. А. Сангалло Млад-
ший. Карниз Микельанджело. 
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S r L Z T ^ a T a p Z r » — - T o ™ 
Поддерживающая часть карниза, протянутая по всему Ласапѵ w  

перь несколько изменится. у ФасаДУ> те" 
Между лопатками она останется на прежнем месте, а затем она обогнет 

с трех сторон выступающую лопатку и снова пройдст между лопаткаіш 
т- д- Таким образом, поддерживающая часть образует и а лшатке Г е в а 

и справа профиль, или (рис. 114, Б), как говорят, профилируй Г а с 
к р е п о в ы в а е т с я. Запомним этот термин, J c вдш hLT пш^этся часто встречаться. придется 

Поле лопатки довольно заметно, поэтому приходится позаботиться 
о его обработке. Способы обработку могут быть тс 

Г ^ н Н а Л Р И М е Р Р У С № Н Ф и л е н к и - Ф и л е ™ могут представл ять собой 
простой обвод прямоугольного поля лопатки, или середина поля может 
( і Г , Т і Г г а . К Р У Ж К ° М И Л Й « * у т с л ' к в а д р а т Г Л Т 

В лопатках следует видеть не только декоративную, но и конструк-
тивную форму, так как на протяжении всего фасада и на углах они обра-

зуют утолщения стен, иногда необхо-
димые для прочности и устойчивости 
последних, К тому же часто наруж-
ным лопаткам соответствуют н вну-
тренние, которые обычно делаются 
в помещениях, крытых сводами, в 
тех местах, где на стены опирают-
ся подпружвые арки. 

§ б, В средневековых зданиях, 
где сводчатые покрытия были особен-
но развиты, лопатки утолщались на-
столько, что превращались в тол-
стые, прислоненные к стене столбы. 
Часто выступ такого столба даже 
превосходит его ширину. Назнача-
лись эти прислоненные столбы для 
противодействия распору сводов и 
носили специальное название к о н т р -
ф о р с ы. Таким образом, контр-
форсы, являясь строго конструктив-

г „ И о й формой, в то же время должны 
быть Отнесены к вертикальным членениям стен. 

Однако контрфорсы применялись главным образом в архитектуре 
романской и готической: в античной архитектуре и в эпоху Возрождения 
они встречаются редко (рис, 115), 

§ S, В архитектуре Возрождения часто встречается обработка ру-
стами не сплошь всего поля стены, а лишь части ее, Стена оставляется 
гладкой а рустами обрабатываются только углы или некоторые иро-
етешш, Это объясняется подражанием кладке из различных материалов 
Например, стены сложены из кирпича, а углы или другие части стены 
сделаны для большей прочности из естественного камня, Для лучшей связи 

Рис. 317. Цегіь иа рустов. 

кладки двух различных материалов надо позаботиться о хорошей пере-
вязке швов; поэтому стараются не укладывать один иа другой камни оди-
накового размера, а чередуют длинные камин с короткими — л о ж к и 
с тычками (рис. 116) . Уложенные таким образом камни при смешанной 
кладке стены (из кирпича и камня) выделяются своим цветом; при одно-
цветной каменной кладке эти угловые камни выделяются особой отеской 
их поверхности или профилированным обрамлением их граней (рис. 147), 
Во всяком случае они выполняют свое назначение вертикальных чле-
нений, стен, и для них установились термины: с т о л б и з р у с т о в 
или ц е п ь и з р у с т о в . 

§ 7. Для вертикального членения стен самой распространенной формой 
служат колонны и пилястры. Все виды ордеров Греции и Рима во все 
шохи развития ренессанса служили вертикальными членениями, но мы 
считаем достаточным здесь только упомянуть о них, с тем чтобы более 
подробный анализ их сделать в следующей главе, группируя в ней все, 
что касается отдельных подпор, не забывая, что эти формы в одинаковой 
мере служат и вертикальными членениями, 

Хотя в самой существенном части колонны рассмотрены в архитек-
турных ордерах, но здесь сделаны такие добавления, от которых ранее 
пришлось воздержаться из соображений чисто методических. 

Итак, подводя итог этой главе, перечислим те формы, которые рас-
смотрены под названием вертикальных членений: 1) выступы, 2) рас-
креповки, 3) лопатки, 4) контрфорсы, 5) цени из рустов и 6) отдельные 
подпоры, Рассматривая последние непосредственно в Следующей главе, 
мы должны все время помнить о их разнообразном значении и о их роли 
в вертикальном членении стен» 

Г Л А В А VI 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПОДПОРЫ 

§ 1. Под отдельной подяорой подразумевается вертикальный столб, 
занимающий немного места, с небольшим по сравнению с высотой попе-
речным сечением, поддерживающий лежащую выше тяжесть в виде балки, 
плоского потолка или арки, Простейшей формой отдельной подпоры 
является столб, Его поперечное сечение может иметь самую разнообраз-
ную форму: квадрат, многоугольник, круг, крест я т, д. Утонений в стол-
бах никогда не делается, поэтому столбы представляют собой призмы или 
цилиндры, Размеры столбов и соотношения между толщиной и высотой 
их очень разнообразны и не подчиняются каким-либо установившимся 
правилам, но в обработке их преобладает один и тот же мотив. Внизу 
столба делается небольшое расширение в виде цоколя или в форме базы 
колонны, даже довольно сложной (аттической); сверху столб завершается 
небольшим карнизом, иногда в форме импоста ионического или коринф-
ского ордера, или же верх столба заканчивается капителью, вроде дори-
ческой, даже коринфской, с завитками в листьями, Поле граней столба 
редко оставляется гладким, чаще отделывается филенками с украшен-
ными профилями, часто по всему пОлго, обрамленному филенками, рас-
стилаются лепные орнаменты. 

Особенно часто встречаются столбы, несущие на себе арки со сводами, 
в Болонье, где широко применялась система устройства в нижних этажах 
зданий крытых сводами галлерей; затем, почти во всех дворцах в Риме 



при применении колонн в углах галлеГм п Г Л б ы < В ° ® с я к о м ^ У ^ е 
Столбы, г ш д д е р л п І П а ю щ ^ Г о Г ь Г о ш ^ С В " Н Н О с т а в и л н < * столбы, 

четыре), расходящихся в р^иые ï ^ o L о б ™ Г Х С Я И И Х а р о к 

форму, большей частью к р ^ т о Х а Т н л ^ ^ ^ Т ИМѲ ІОТ В п л а н е сложную 
арки „а столбе делается 5 S Ï Ï S в й а ™ 0 ш і Р а ю Щ ^ с я 
с примыкающими к нему ^ в Г 

Рис.. 118. СтолОь, дворового^фаеадй дворца Дожей в Венеция. 

ИЫЙ двор, последний на подобных mm™« £ ï L ' & Т а а м е і*ателъ-
нронзведение этого І Т п ! ™ Д р в в Р й м е ' славится как лучшее 
Брамаите шдчерГул^эту т ^ к т о ш с . ^ Т * ® у о т р " М К П У ™ столбов, 

Марко Фаэнца (1565 г . ) вделал столбы круглыми для того, чтобы по воз-
можности меньше стеснять помещение, но, конечно, чувствовал, что круг-
лый столб имеет наибольшее сходство с колонной и что трудно отрешиться 
от сравнения такого столба с колонной, отчего толстый столб произведет впе-
чатление колонны плохих пропорций. Поэтому S  
архитектор всевозможными средствами старает- к ' Ш ^ ^ Ш Ш Г ^ ^ ^ І 
ся устранить все поводы для сравнения своего ^ ^ ю Ж г й 
столба с колонной.Он не придает ему утонения, 
делает базу и капитель очень низкими, отчего 
столб кажется еще толще, плинту базы он при- ' 

Ряс. §19. Внутренний двор Канчеляе- р н с . 120. Палаццо Веккпо 
рйй в Рим®. Врамаите. в о Флоренции. Фаэнца. 

дает форму не квадрата, а восьмиугольника. Главное же внимание обращено 
на стержень. Последний расчленен горизонтальными профилями на неодина-
ковые по размерам части. Нижняя часть, составляющая приблизительно 
одну треть высоты столба, обработана не каннелюрами (желобкйми), при-
сущими колоннам, а наоборот, выпуклыми полуваликами, что придает 
нижней части столба большую массивность, Всю верхнюю часть стержня 



r S o m J v ы Р ? о к р ы в а е т ГУ°™М орнаментом? чего никогда не делается 
S r Z Z ù J ^ j r ; в е р н е е n Ç ? * > » P ™ b сравнение с колоиной!вте 
мм е перетяжки, Одна на них представляется узким поя-
сом другая, более широкая, расположена на небольшой высоте от noSa 

s З Е г : « ® ® » ® 
с нею ' подражающая колонне и не конкурирующая 

2 Ч И Н 0 І й а Ф°РМ(>® ц е л ь н о стоящего столба заканчивается выступ 
стены. Эта форма выработалась еще в древней Греции и J o T J a a S n m 
а н т о в знакома нам на. ордеров (табл. 2 1 - 2 5 ) названием 

L некоторыми изменениями эта форма встречается и в итальянском 
ренессансе. Там получил развитие архитектурный тип т Г ш " 

Z f Z П Г ы Ь О Н О В ' о г р а ™ н ь і х тремя стенами с сткрыЛ S 
ней стороной. Назначение их довольно разнообразно, ко м з д у п р о ™ 
они служили и рынками, Снаружи лоджии представляли армды кото 
Р П о п Г Г І ! В Г Й С Ь С Л е М И С П р а В а а р ^ ™ т у р н о обработанной у с т о я в 

Лоджии служили украшением лучших площадей города, поэтому m 
их убранства не жалели средств. Они строилисьиз лучшихц^родкамня 
они украшались барельефами, в нишах ставились статуи работы лучшЙ 
мастеров. Одна из таких лоджий представлена на рис, 121 - T o T o b Z 
ршюк построенный во Флоренции в 1547 г, архитектором Беюнавно 

Ш щ О ° к т Р ™ T T Н а ° б р а б 0 т а у У Г Л 0 В Д Х сОлбов этой n o c Ä ! 
Р Т ' ° б щ а я б а 8 а н перетяжка на высоте импоста органически 

ын Л и J Z У в с & а с т е н о й . К а р т У ш и в верхних частях и ннш^Гстатуя 
ми в нижних, быть может, несколько размельчают отделку, но их можно 

Z T ™ К а Р ~ ( Г 2 - 2 3 5 й другие древнеримские здания по-
крыты огромными бетонными сводами, опирающимися на колоссальные 
мощные столбы. Таким столбам присвоен общий т е р м и н - П ^ Т н Т 

Особенно часто встречаются пилоны в церковных сооружениях, в к о т к 
рых центральная часть получает особое развитие. По углам большого 

ата поставлены столбы, па которые опираются четыре арки (он™ в з ы -
ваются п о д п р у ж н ы м и арками), замыкающие квадрат между арх ами 

У Г Л Й Х у С Т р а ш і а ю т с я сферические Т р ^ г с Г н Х 
•талILl L v k î P t r T e 1 г а уровне высших точек арок замкнутое горизон-
тальиое_нруглое к о л ь ц о; на этом кольце установлен цилиндрический 
J o L n ? Г Л И В е В 0 В € р 3 г е е Й ''ести, покрытой сверху полушаровым 
сводом - К у и о л о м. Вся эта система стоит иа упомянутых четывех 
отдельных опорах, которым, собственно, и присвоено иазва^е - ? щ 

L V Z ï k t S r t ? а р х и т е к т у р е р е н е с с а и с а пилоны получили широчай-
так У Г 5 К В С Т р е Ч а Ю Т С Я ° Н Й й 0 д р у № х более ранних, • 

§ 4. Самым распространенным видом отдельной подпѳры является 
конечно, колонна; поэтому колонне должна бы быть посвящена J a T S 
l o o u ^ Z f Т Ь Щ Н° у ж е н а с т о л ь к о подробно о з и а і и л и с ь С этой 
формой в ордерах, что теперь нам придется только остановиться на таких 
примерах, которые до сих пор нам не встречались. Перечислим сперва 
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Рис. 121. Меркато Иуово'во Флоренции. ТассО. 
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мы выше только упомянули в нескольких словах, так как более подсобное 
» рассмотрение их отнесли в настоящий отдел. подробное 

В эпоху Возрождения колонны стали любимейшей формой ПОТОМУ ЧТО 
как нельзя лучше позволяли разрешать стоявшие пере/архитекттоой'кон 
структивіше задачи, отвечая в то же время запросам ч и ^ ™ ж е с т ш н - " 
кого порядка Теоретики ренессанса хорошо изучили античные о б о ™ 
колонн, выработали даже подробные правила их начертания и 
но не остановились на этом,а вводили новые ф о р м ь ^ о ч и н я г а Г в ы е д е -
тали, расширяли круг применения колонн. Д 

Образцы капителей, типичные для эпохи Возрождения и не встоечто-
р а Г , ы в ™ т р х и г е и у р о ' о ч е , , ь " — - p - S " « я к м р Г о Г Г = : 

« Ч т ? к а з а б т с я Расширения круга применения колонн, то, строго 
говоря, работа в этом направлении была начата еще римский архитГ-
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Pitc. 122. Капители ренессанса. 

торами, Уже в поздней римской архитектуре на колонну стали опирать 
не только архитрав, но и полуциркульную арку, иногда и свод. Однако 
не сразу решился архитектор опереть арку непосредственно на капитель. 
Он сперва помещал на колонне кусок полного антаблемента с архитравом, 
фризом к карнизом, установив арку на карниз, как будто не надеясь на 
Прочность капители, но постепенно прихѳдил к убеждению, что сохране-
ние антаблемента для прочности конструкции не так уж необходимо, 
и стал помещать на колонне не полный антаблемент, а сокращенный, со-
х р а н я я лишь карнизе небольшою частыофриза, Наконец, зодчий решился 
совершенно отказаться от всякого антаблемента и поставил арку непо-
средственно на капитель. 

В раннем ренессансе, в работах архитектора Брунеллеско, мы видим 
примеры упомянутых приемов. Но не всегда антаблемент под арками 
является пережитком отжившей формы; иногда он конструктивно неиз-
бежен, в чем мы убедимся ниже. 

Замечательно, что теоретики, подробнейшим образом разрабатывав-
шие наилучшие соотношения размеров колонн и их частей, в своих сочи-
нениях не рассматривают аркад, опирающихся на. колонйы, и не дают 
каких-либо указаний для композиций подобного рода. Обратим внимание 
на рис. 121, который уже упоминался нами по другому поводу, Здесь 
арки опираются на колонну, имеющую вполне устойчивый и прочный 
вид; над колонной удержался небольшой карниз, который выглядит им-
постом, давшим повод к устройству соответствующей- ему на угловом 
столбе перетяжки (пояс, украшенный б е г у щ и м орнаментом). Арки 
обведены архивольтами, которые доведены (по-римски) до импоста. Если 
бы архивольты были сделаны полиостью и опирались на импост, как 
предписывается правилами ордеров» то над колонной сошлись бы два 
соседних архивольта, соединяясь между собой вплотную. Чтобы принять 
на капитель два архивольта, пришлось бы придать верхнему диаметру 
колонны размер, равный двойной ширине архивольта плюс небольшой 
промежуток между архивольтами.» При этих условиях получилась бы 
колонна, вынужденно слишком толстая. Чтобы избежать этого, при-
шлось бы сделать архивольты в виде узких, тонких ободков, что вредно 
отразилось бы на виде арок, Из этого затруднения остроумно вышел 
Бернардо Тассе, Он выискал хорошую пропорцию отверстия, арки, хо-
рошую форму колонны, обвел арку архивольтом такой ширины, которая 
представлялась не узкой и не слишком широкой, но не считал нужным 
доводить полностью оба архивольта до импоста, предоставив дугам про-
филей двух архивольтов встретиться между собою, не меняя своей ши-
рины, Следует внимательно рассмотреть, что получилось от встречи двух 
архивольтов над колонной, » 

Проследим дальше решение этой ню аркады, остановившись на пра-
вой стороне крайней арки. Крайний ободок профиля архивольта упи-
рается в угловой столб как раз на такой высоте, на которой он закончился 
слева при встрече с соседним архивольтом. Затем под арку надо поставить 
подпору и, конечно, напрашивается колонна, подобная уже имеющейся 
слева но для колонны оказывается мало места, — его нехватает даже на 
половину колонны, Тогда на выручку приходит пилястр, обработанный 
совершенно так же, как и колонна, н© без присущего колояне утонения. 
Верхняя толщина пилястра определилась аркой, а нижняя одинакова с 
верхней, поэтому линия очертания пилястра »прямая, вертикальная. 
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Изложенное показывает учащемуся, как тесно, как логично свяаая™ 
между собою архитектурные формы. Рассуждая о применен^ коГнны 

непосредственного поддержания арок/мы были шнуадеГы п о с и я в 
сти анализ всей композиции, что, конечно очень п о л е Ц Т Л а Г п о т л ^ 

™ ! Г Л Г Т И Ш Ш Й С М Ы С Л свяаашшх ^ждГсобойчастей 
здания. Благодаря этому анализу учащийся должен убедиться что a n ï t 
ш 2 2 1 2 2 2 Г Т С Я Ш ь т п е н разнообразные аадач^Ъдчас тоебу^ 
ш ш ь ^ и Г Г пЛ И а К Р ° П О Т л и в о й работы. Архитектор не мо>тет ограничься 

лишь одним размашистым и живописным наброСком задуманного им ад а* 

Так как передняя бтена лоджии, вернее'верхняя ее часть ч-п™ 
Л Г н Г Г п Г ' дая стены постщшены рядом Ц е 

ШШШЩ^ш 

Рис. 12». Вестибюль палаццо Дураццо р Генуе. 
Биавко. 

Шшшш 

ния, — он должен уметь разработать его до мельчайших подробностей, 
постоянно соблюдая логическую связь и осмысленность во всех частях 
и деталях. Не трудно и очень интересно в этом убедиться, внимательно рас-
сматривая архитектурные фантазии Пиранези, Гонзага и других мастеров, 

В итальянской архитектуре XVII века встречаются примеры более сме-
лого применения колонн для поддержания не только арок, но и сводов, 

Колонна принимает на себя четыре расходящиеся в разные стороны арки, 
опирающиеся другими пятами на подобные же.колонны, а образованные 
арками квадраты покрыты крестовыми сводами, так что на колонне схо-
дятся, кроме четырех арок, еще четыре пяты кресу'овых сводов, Иа рис, І23 
приведен пример подобного устройства, далеко не единственный. Это вес-
тибюль с лестницей в вем дворца Дураццо в Генуе, построенного в эпоху 
позднего ренессанса архитектором Бартоломео Бианко (ум, ок, 1656 г,), 

Для. увеличения высоты подпор колонны поставлены на пьедесталы, 
а по мере понижения лестницы под пьедесталы подставлены еще доба-
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точные высокие подножия, Эти комбинированные подножия не особенно 
содействуют художественному впечатлению от общей композиции, поэтому 
архитектору пришлось задуматься, как замаскировать создавшиеся не-

& t г j a s s 1 g. t ют 
/ 

Рис. 125. Палаццо Роццонико п Венеции. Лоигена. 

приятные места, Он поставил перед ними на особых небольших возвы-
шениях свободно задрапированные женские фигуры, чем как бы оправдал 
эти новые добавления к колоннам. Кусок антаблемента над колонной 
оиравдывается здесь довольно широкими пятами арок и сводов, опираю-
щихся на колонны, 

/ 

§ 6. Теперь обратимся к колоннам декоративного значения, помещае-
мым на фасадах зданий, К тому, что уже известно © колоннах из ордеров, 
нам придется сделать некоторые добавления относительно украшения 
стержней колонн, размеров их и способов расположения на фасадах. 

Стержень колонны, как правило, не украшается, Он оставляется 
гладким или снабжается каннелюрами, на которые следует смотреть не 
как на украшение, а как на средство усиления эффекта в вертикальной 
устремленности колонны навстречу лежащей на ней тяжести, Но уже 
в древности наблюдаются попытки подчеркнуть, так сказать, акценти-
ровать, нижнюю часть колонны, В помпейскцх домах часто нижняя часть 

Рйс. 126. Садовый фасад палаццо Питги во- Флоренции. Амманати. 

колонны окрашивалась в более темный цвет, Может быть, это отчасти вы-
зывалось чисто практическими соображениями, так как нижняя часть 
колонны больше подвержена порче и загрязнению', но позднее, в итальян-
ском ренессансе, встречаются мраморные каннелированные колонны, 
причем каннелюры эти в нижней т р е т своей высоты заполнены как бы 
пложенными в их углубления валиками, Конечно, и здесь возможны 
практические соображения — предохранение острых кромок от механи-
ческих повреждений, но такое соображение может относиться только 
к колоннам, возле которых происходит движение, Еще-позднее во Фран-
ции вместо валиков в каннелюры вложены листья, как бы нанизанные 
на обзІЦую нить, 

Совершенно исключительный пример украшения рельефными чело-
веческими изображениями нижней части "колонн встречается еще в гре-
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ческой архитектуре, в колоссальном ионическом храме Артемиды в Эфесе 
(Малая Азия), но и для греческой архитектуры это составляет редкое 
исключение, К редким явлениям относится обработка стержней колонны 
валиками или каннелюрами, спирально вьющимися по стержню. Эта не-
логичная форма применена как бы в противоположность другой форме, 
часто повторявшейся в Италии и перешедшей во французский ренессанс, —-
р у с т о в а н н о й к о л о н н е . Оба последних приема проявились 
на фасаде дворца Бевилаква в Вероне, построенном замечательным архи-
тектором Санмикеле в $553 г. (рис, 124), 

Рас. »23. Палаццо Корнер в Венеция. Сансовшю. 

Рустованные колонны встречаются также в Венеции во дворце Рещщо-
ішко, построенном архитектором Лоигена в конце XVII века (рис. 125). 

Установилось мнение, будто впервые ствол колонны обработан рустами, 
притом — квадратными в плане, на фасадах пристроек к старинному 
дворцу Питти во Флоренции в XVII веке архитектором Амманатн (рис. 126). 
Примеров рустованных колонн и пилястров в итальянской архитек-
туре можно найти много; прием этот применял и строгий теоретик Внньопа; 
быть может, он и перенес его во Францию, где эта форма сделалась любимой 
и варьировалась на самые разнообразные лады. 

I 7. Иногда по местным условиям нельзя довольствоваться постанов-
кою одной колонны, а приходится помещать рядом две пли, как говорят, 
п а р н ы е к о- л о и и ы, Такой случай нам уже встретился при рассмот-

реяни Нового рынка во Флоренции (рис, 121), Вследствие значительной тол-
щины стены пяты арок опираются на камень длиною, равной толщине стены 
(ширине арок). Камень этот, увенчанный карнизом, подперт парою колони, 
На фасаде же эта пара рисуется одной колонною, 

В случае установки колони в простенках между окнами расстояние 
между осями колонн целиком зависит от расстояния между осями про-

Рнс. 128. Палаццо Вепдрямин в Венеция. Ломбарде». 

стенков, и может случиться, что междуколонный промежуток, т. е, пря-
моугольник, составленный верхом, низом и осями колони, получится 
неприятных пропорций, слишком широкий, В таком случае архитектору 
Приходится либо отказаться от применения колонн, либо искать иной 
выход из положения. Выход может быть такой: колонны,'расположенные 
по обе стороны окна, насколько возможно сближаются между' собой. Та-
ким способом четырехугольнику, о котором мы говорили выше, удается 
придать более приемлемые размеры, В римских ордерах отношения^торон 



этого прямоугольника были 2 : 3 (приблизительно), Если о соседним окном 

S E T S " н о Г а Г и п Г в п р о с т е в к е с а м и б 0 б о а 

(пара), иногда эти две колонны окажутся очень близко одна к другой т е 
R T n 0 ? ^ ! 1 1 ^ ^ ^ ^ Н а З Д а В Н Й ж ж е н о г о Лувра или на дворце 
Корнер в Венеции (1532 г , , зодчийТатти Саисовино, рис. 127); иногда же 
эти колонны раздвинутся настолько,, что архитектору придется улю заду 
матьея над обработкой промежутка между ними, Обработка ^ Г бывает 
Г г о ™ 1 б р а З Н а - З Д е С Ь Г Ю М Т а Ю Т С , Я рт1™ с о д а в к а м и ^ з н о ц в е ^ 
1481 а п х 1 Р П , 1 1 Р Т Т а М И ч ( р И е ' Вендраміш в* Венеции, 1481, архит, Пьетро Ломбардо), помещаются даже ниши с поставленными 

Рис, 129. Лоджетта Самщзино в Венеции. 

в них статуями (рис, 129 лоджетта в Венеции, 1540, архит. Сансовиио) 
Во дворце Бевйлаква в Вероне (рис. 124) в ^зких промежутках шме-
етились даже окна уменьшенных размеров/ Для полной увязки всей ком-
Г ! ! І а і , Ш И О р п р о в е л м е ж й у колоннами архивольты большихокон 
Z X ^ T * У З К И е ! ы е 0 к и е между колоннами на две не-' 
равные части; в нижней части он поместил окно полуциркульное а в вевх-

нее, оно вытянуто по горизонтальному направлению, Для оправдания 
уменьшения высоты этого окна архитектор ввел сверху ш с Ц у ш п т І т -
тедьные узкие полосы. Внизу на карнизе, сверх полуциркул^ого ад 
он поместил небольшой фронтон, а вверху протянул m с і н е а е т р а ^ 
капители (второстепенная тяга), образовав горизо,Ильную полошГ зГ-
п од цену ю гирляндами и львиными головами ую полоску, за-
ѵ б & л е е широкими простенками оказываются лишь крайние 
угловые так что и парные колонны получаются только на них, чтопри-
дает углам особенную устойчивость, как это видно на рис. 128 Прекрас-

ный образец — дворец Помпеи алла Витториа, построенный зодчим Санми-
келе в Вероне около 1530 г. (рис. 130). Еще большая устойчивость дости-
гается помещением на углах здания, в добавление к колоннам, широких 
столбов, как это сделал архитектор Сансовино в Венеции на фасаде зда-
ния библиотеки св. Марка (1536) (рис. 131). 

§ 8. В применении ордеров к ук-
рашению фасадов зданий крупное 
изменение, чтобы не сказать перево-
рот, произвели архитекторы XVI века 
Микельанджело и Паяладно. Так как 
поэтажное размещение ордеров за-
ставляло непременно расчленять фа-
сад на горизонтальные полосы и не-
позволяло увеличивать размеры ко-
лонн или пилястров выше нормы, 
определяемой высотой этажей, то для 
получения большей свободы в при-
менении ордеров и для придания им 
больших размеров упомянутые архи-
текторы стали применять колонны 
(и пилястры), протянутые через два 
и даже три этажа. Это называется 
применением к о л о с с а л ь н ы х 
о р д е р о в , в отличие от м е л -
к и х о р д е р о в . 

Примером применения колоссаль-
ных ордеров служит дворец Консер-
ваторов в Риме, построенный в 1542 г. 
знаменитым Микельанджело (1475— 
1564) (рис. 62). Чаще всего колос-
сальные ордера (колонны и пилястры) 
применил в своих постройках архи-
тектор Андрее Палладио (1518— 
1580), обогативший свой родной го-
род Вкченцу прекрасными образцами 
своего творчества. Из них особенно 
славятся дворец Вальмарана (1560 г . , 
рис. 63), палаццо Маркантонио Тиене (1556), пал аццо Потро (1552), ориги-
нальнейшее здание^ так называемый «Дом дьявола», и др. Система колос-
сальных ордеров нащла многих подражателей, но примеров их произве-
дений мы не приводим. 

§ При изучении греческих ордеров мы уже встречали особую 
форму отдельных подпор в виде человеческих фигур. На женские фигу-
ры возлагалась тяжесть небольшая, которую они 'Поддерживают сво-
бодно, без усилий; мужские фигуры поддерживают значительно большую 
нагрузку, с ббльщим напряжением мускулов, и изображаются стоя-
щими или коленопреклоненными. 

Принято называть все подобного/ рода фигуры к а р и а т и д а м и 
но специальная терминология иная. Кариатидами, или к о р а м и назы-
ваются женские фигуры, а мужские называются а т л а н т а м и н т е -
л а м о н а м и. Слово «кариатида» впервые встречается в сочинении Внт-
рувия, он же почерпнул его из греческих источников, которыми подьзо-

[ Ш 1 ' 

Рис. 430. Палаццо Помпеи в Вероне. 
Санмикеле. 



Рте. 131. Библиотека св. Марка в Венеции. 

вался при составлении своего трактата об архитектуре. Он повторяет гре-
ческие легенды о том, что город Карин изменил родине, поэтому все муж-
чины Города были перебиты, а женщины обращены в рабство, причем 
знатные женщины принуждались исполнять тяжелую работу (переносить 
тяжести), а для усиления наказания и позора им не разрешалось снимать 
присвоенные их сану, богатые уборы. Греческие же авторы дают еще и 
другие объяснения, сравнивая подобные женские фигруы с к а н е ф о-

Рис. 132. Атлант хра-
ма Зевса ' Олимпий-
ского в Акрагантѳ, 

Бис. 133. Теяамои 
Теламон из і 

театра в Оомпеях (слева), 
бань в, Помпеях (справа). 

р а м и , носительницами корзин. Это были молодые девушки, служитель-
ницы культа храма Афины Паллады, участвовавшие, в торжественных 
шествиях и жертвоприношениях в честь богини-покровительницы.' 

Не входя в рассмотрение споров относительно происхождения кариа-
тид, мы можем лишь установить, что лучшим примером .их служат кариа-
тиды афинского храма Эрехтея, представленные в виде красивых, юных, 
полных грации и изящества девушек в праздничных одеждах, иаыеканно 
причесанных, с локонами и косичками, спадающими на плечи и грудь. 
На головах у них лежат капители в виде корзин, нагруженные общей, 
по виду нетяжелой, ношей, которую шесть фигур в легкой поступи несут 
без всякого усилия. 



т а ш п Т ™ т В С е Х П 0 С л е д у ю щ І І Х ®рбыен охотно повторяли вырабо-
танный греками тип, варьируя его на разные лады, п не всегда воснооия 

§ Ю. Мужские фигуры, поддерживающие тяжесть называются я , 
лантами (греческое название) и теламона*5 (римское?а ' зва?ие)ТГоло! 

Рнс, 134. Здание Эрмитажа в Ленинграде. Клѳнце. 

сальном храме Зевса Олимпийского в Акраганте на о Сѵ,^^ ілт 

î n Z J l Н 0 н а п Р й ж е н н ы м и мускулами и закинутыми в S т £ Г 
поддерживающими лежащие иа них толстые каменные Ç p y R Ä M H ' 
что они нзоброжали пленных иранцев S o t o а Г ^ й Ж ' 
ров, их грубая отделка свидетельствует, может быть о ™ 

Р и с - 1 3 3 показаны: теламои небольших размеров из я « « ™ J u i v „ • г т h  

» e « и теламон. стоя щ н і 1 „ К 0 Л М І Я Х , н з Г І ^ Х « ^ а " 

I ttO } 

в Помпеях. На рис. 134 и 135 показаны атланты здания Эрмитажа в 

§ 11. Человеческие головы или бюсты на квадратных подставках, 
утоняющихся книзу, называются г е р м а м и , потому что на них часто 
изображалась голова Гермеса. К 
числу подпор ОТНОСЯТСЯ ТОЛЬКО та- Ш^^/Л^. 
кие'гермы, которые своей головой, 
через посредство капители, инОгда 
со спиральными завитками, как 
в ионической капители, поддер-
живают лежащий на них груз. 

Все рассмотренные в этой главе 
формы, являясь отдельными под-
порами, могут в то же время трак-
товаться и как вертикальные чле-
нения, но мы выделяем всю группу 
подобных форм именно в эту главу 
отдельных подпор, руководствуясь 
главным назначением их — под-
держания тяжестей. В этом именно 
заключается ц е л ь этих форм, 
но можно пользоваться ими как 
средствами н для вертикальных 

На этом примере можно еще 
раз убедиться в полной услов-
ности классификации архитектур-

Укажем еще на одну форму, 
которая, по некоторым призна-
кам, может быть, отнесена к от-
дельным подпорам, — это б а л я-
с и и а, составляющая часть балю-
страды. Она представляет собой, 
в сущности, небольшую колонку, 
иногда даже точную копию иони-
ческой колонны, поддерживаю-
щую, вместе с целым рядом дру- 1 • 1 

гих подобных ей форм, Одну об- Рве. 135. Атланты здания Эрмитажа в Ле-
щую горизонтальную' переклади- ннигряде. 
ну, и следовательно, уподобляет- ѵ 

ея отдельной подпоре. Но мы предпочитаем рассматривать эту форму 
в следующей главе, совместно с 

Г Л А В А VII 

ВЕРХНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СТЕН 

§ 1. Все архитектурные формы, расположенные иа стене выше вен-
чающего карниза, мы называем верхними завершениями стен." К ним 
принадлежат все разновидности ф р о н т о н о в и все виды п а р а д е -
т о в. Разновидности этих часто применяемых форм имеют свои особен-



поста и свои названия, которые мы будем приводить по мере их рассмот-
рения. 

Происхождение фронтонов и их свойства подробно рассматривались 
в архитектурных .ордерах; поэтому остается сделать лишь те дополнения, 
которых мы не сделали раньше, чтобы не загромождать подробностями 
изложение основной сущности фронтонов. 

Мы знаем, что фронтон представляет собой треугольное поле стены, 
поставленное иа антаблемент таким образом, что плоскость треугольника 
составляет продолжение плоскости фриза. По двум наклонным сторонам 
треугольника проведен полностью весь венчающий карниз, а по горизон-
тальному основанию треугольника протянут горизонтально тот же кар-
низ, но не полностью, а без его самой верхней, венчающей части — же-
лоба, органически связанного с кровлей. Треугольное поле фронтона 
т и м п а н , в греческой архитектуре заполнялось скульптурными компот 
акциями работы лучших мастеров. 

Рис. 136. Акротернн. 

Такие фронтоны называют треугольными и различают два типа их: 
г р е ч е с к и е и р и м с к и е . Эти типы различаются своею высотою, 
или углом наклона крыши. Мы не будем поторять здесь того графического 
построения, которое определяет эти наклоны, во не следует забывать, 
что все профили карнизов горизонтальных и наклонных (за исключением 
желоба) всегда совершенно одинаковы. Если карнизы делаются из шту-
катурки, то они вытягиваются при помощи лекала, и для всех трех кар-
низов служит Одно и то же лекало. 

Греки любили украшать свои фронтоны не только скульптурами в тим-
панах, но и специальными формами ш статуями, поставленными поверх 
фронтона в трех местах: на нижних углах и в вершине треугольника. 
Из того же материала, из которого сделаны крыша и желоб, е. из мра-
мора или из терракоты (черепица), греки делали симметричное украше-
ние, состоящее из расходящихся влево и вправо листьев (пальметт), 
приподнятых на двух спирально закрученных завитках (рис. 436). 

Внизу на углах фронтона ставились подобные же формы, но поло-
винчатые. 

Правильнее представить себе нижние орнаменты так, будто верхний 
перегнут по вертикальной оси пополам под прямым углом. Верхние 

украшения называют а к р о т ѳ р и я м и , а нижние - в о л у а к р о -
С е р и я м и . Однако, чтобы поставить какое бы то ни было украшение 
на наклонную крышу, надо предварительно подготовить для него гори-
зонтальную площадку.На рис. 136 представлена в массах такая подставка. 
Ее вертикальная грань согласована с наружной плоскостью карнизной 
плиты, чтобы не свешиваться за ее пределы. 

Акротерии вырисовывались и вытесы-
вались греческими художниками с необы-

/Р-ІШ чайной точностью н большим мастерством. 
J&éfff Но иногда художник не довольствовался 
7t i / J i украшением здания чисто архитектурным 
/Шш орнаментом, а помещал вместо акротериев 
ІУшР статуи. Тогда надо было обеспечить статуе 

ббльшую устойчивость; для этого- ее отодвигали дальше от свеса и делали 
для нее столик (подставку) так, чтобы вертикальное очертание его не све-
шивалось за основную линию антаблемента (рис. 137), благодаря чему кар-
низ совершенно освобождался от какой бы то ни было нагрузки. 

Изощряясь в сочинении подобных украшений, Греки ставили на эти 
места изображения фантастических крылатых животных— г р и ф о н о в , 
чрезвычайно декоративных и имевших символическое значение (рис. 138). 
Ставились также жертвенны© треножники, светильники и пр. В позд-
нейшее время подобные украшения, вазы, ангелы и т. п. повторялись 
архитекторами разных стран. 

Рис. 137. Постановка 
статуй на фронтонах-

Рис. 138. Грифон храма на о. Эгшш. 



? Э П 0 Х / В о з Р ° ж д е н и я вводится в архитектурный обиход лѵгооб 
разная форма фронтонов.. Тот же чертежный прием, котортГондеделя" 

Т К а . Ф р О Н Т ° н а ' С Л у ж н г д л я начертания д ш Г н * 
Все линии профилей проводятся из одного центра. Такой дуговбвданый 

% £ £ ( р Г ш Г в л п Г к 0 в ы * , а к ™ » Ä S 
тетивоа (рис. 139). Впервые такие фронтоны встречаются в восточимѵ 
провинциях поздней римской архитектуры. восточных 
^ І 3 ' П ° М е р е п о в ы я і е н и я Центра закругления фронтона, он становится 
более высоким и горбатым, наконец, может статі полукругом ^ Г в с т п е 
чается в архитектуре раннего ренессанса в Болонье и В е н е щ х и ' С с Т 4 о Т 
В таких случаях профили фронтона не сливаются с профнтсшІ Гош ' 

С Г п К а р Ш Ш ' а У я и Р а ю т с я непосредственно в верхнюю его часть 
Вместо полукруглого, фронтон может быть сделан по дуге овалГили ' 

эллипса. Мотивами для украшения полукруглый фронтоноГсверху слу 
жат пальметты и розетки. Поле тимпа-
на часто заполняется сплошь орнамен-
тами и обрабатывается филенками. 

§ 4. Для полноты представления о 
различных видах фронтонов мы рас-
смотрим еще один вид, хотя, в сущно-
сти, классическим его считать нельзя. 
Он встречается довольно часто; поэтому 
необходимо, чтобы изучающий формы не 
оставался в недоумении при виде та-
ких фронтонов. 

Это так называемые р а е к р е п о-
в а н н ы е и в ы г р ы з е н н ы е 
фронтоны. 

Когда искусство находится в своем 
зрелом периоде, оно- вырабатывает фор-
мы, основанные на правильном понима-
нии их прямого назначения, их кон-

„.. структивности и логичности, но в своем 
~ щ е м p a 3 B ™ И С К У С С Т В 0 не удовлетворяется прежними реше 

П у т е й Й р а я к Н 0 В Й З І І Ы ' ради получения новых з Е н -
Р P ™ н е заДУ^ь,вались, изобретает новые формы ни-

сколько не смущаясь даже расхождением новых решений с логикой, Прав-
дой и с рациональным использованием материалов 
я J l S f f P e a 0 r e р І М С К О Г О « « У « * ™ » мы видели применение ордеров 
в виде стройной логичной системы. Колонны ставил®* для того, чтобы 
на них лежала одна общая балка, т. е. архитрав или вообще антаблемент 
Е с Л И К 0 Л 0 Я Н Ь І прислонены к стене (трехІетвертные колонны), то антаілот 
мент в промежутке между колоннами свешивается ео стены настолькГ 
насколько выступает вперед верхняя часть колонны. Понятно, что укладка 
архитрава на две смежные колонны сопряжена с некоторыми Трудностями 
Гораздо легче положить архитрав прямо на стену, без всякого свеса т е 
вровень со стеной, но в таком случае колонна осталась бы без всякой на-
грузки сверху. Однако встречаются римские здания, в которых антабле-
мент уложен совершенно своеобразным способом, а именно непосредствен-. 
ио на стсну, я только в тех местах, где стоят колонны, кусок антаб-
лемента лежат на колонке, выдаваясь вперед и образуя два угла два 

Именно в этом направлении оживленности и живописности — стала 
развиваться поздняя римская архитектура — р и м с к о е б а р о к к о . 

Вообразим, что на двух колоннах, перекрытых таким раскрепованиым 
антаблементом, устроен еще фронтон. Тогда та часть фронтона, которая 
приходится над колонной, осуществляется легко, а дальше, т. е. там, 
где антаблемент вдается вглубь, этот фронтон приходится тоже углуб-
лять настолько, чтобы плоскость тимпана совпала с плоскостью стены; 
значит и во фронтоне получится профиль, соответствующий раскрепов-
ке антаблемента* Так получается р а с к р е п о в а н н ы й ф р о н т о н 
(рво. 141). В некоторых случаях средняя часть фронтона частично запол-
няется врезающимися в нее другими формами, — тогда получается не пол-
ный фронтон. Такой фронтон называется в ы г р ы з е н н ы м (рис. 142 
и 143). î 

Примеры выгрызенных фронтонов встречаются часто в архитекторе 
итальянского барокко и позднее обходят всю Европу, но классическими 

профиля —- левый и правый. Эти профили называются р а с к р е п о в -
к а м и . 

Таким образом, левое и правое очертания колонны не останавливаются, 
уперевшись в горизонтальную плоскость архитрава, а продолжаются 
выше, образуя два профиля, следующие очертанию архитрава, фриза 
и карниза. Осуществить такую форму, конечно, гораздо легче, чем пере-
кинуть антаблемент с одной колонны на другую. Каждый выступ анта-
блемента над колонной при освещении солнцем отбрасывает тени, в тенях 
играют рефлексы, и в целом такая композиция принимает о?кивленный, 

Рне. 140. Фронтон церкви Сан 3-аккарна в Венеции. 
Ломбардо. 



Гэт!ГоговоркЫойаТЬ Н е Л Ь З Я ' " Н Э Ш е у п 0 м и н а и и е 0 я и х принять только 
Здесь уместно дать критическую оценку форме выгрызенных фронто-

нов. Но смыслу идея фронтона связана с идеей крыши, т. е. непроницае-
мой для воды наклонной поверхности, предохраняющей от солнца и дождя 
то, что находится под ней, но выгрызенный фронтон противоречит этому 
основному смыслу. Появление, развитие и распространение этой формы 
не может быть оправдано какими-нибудь требованиями конструкции ы ло-
гической необходимости; объяснение должно основываться на каких-то 
других факторах, вызывавших в искусстве те или иные течения и откло-
нения. 

§5. Если на стене, завершенной фронтоном, приходится сделать большое 
окно или несколько меньших окон в том месте, где проходит горизонталь-
ным карниз фронтона, то возможно всю среднюю часть этого карниза 
устранить, оставив его только в левой и правой части (рис. 144) Тогда 

Рис. 441. Рис. 142. 

оставшийся неполный фронтон называется п о л у ф р о н т о н о м , его 
построение ничем не отличается от построения обыкновенного фронтона. 
При небольших размерах разрыв горизонтального карниза освобождает 
поле для помещения на нем какого-нибудь украшения (гербы, картуши 
и т. п.), Фронтоны щ пол у фронтоны встречаются и архитектуре итальян-
ского Возрождения очень часто и в самых разнообразных размерах. Ими 
покрываются целые здания или отдельные выступы, ими перекрываются 
на наружных фасадах окна и двери словно для того, чтобы направить в 
сторону попадающую на них дождевую воду; фронтоны применяются тай-
нее и внутри здании. Здесь трудно привести какое-нибудь логическое обос-
нование этой формы. Так как внутри крытого помещения неможет быть дож-
дя, то отпадает необходимость в устройстве крыши, а следовательно, н 
фронтона. Объяснение может быть одно — укоренившаяся привычка к фор-
ме, богатой своими разнообразными применениями. Эту привычку удачно 
подчеркнул Цицерон в своей речи: «Вели бы вздумали строить храм на 
Шіімѣе, где никогда дождя не бывает, ему все-таки пришлось бы придать 

§ 6. В римской архитектуре встречается еще одна разновидность фрон-
тона, состоящего только из двух наклонных карнизов и совершенно ли-
шенного горизонтального карниза; это делалось для того, чтобы йоместить 
непосредственно цод скатами крыши бо льшие полукруглые окна, освещаю-
щие помещения, крытые большими сводами. 

Такие фронтоны называются щ и п ц а м и . Однако необходимо за-
метить, что эта форма и в римской архитектуре и в итальянском ренессансе 
встречается не так часто, как в северных странах, где обилие дождя и снега 
заставило прибегать к крутым скатам крыши, присущим романской и го-
тическон архитектуре. После распространения архитектуры Возрожде-
ния по всей Европе северные страны сохранили и в своей позднейшей 
архитектуре щипцы, придав им новые формы, очень характерные для 
Іермавии, іолландии в Англии, но чуждые классической архитектуре. 

ï Еамым распространенным видом завершения стен являются п а-
р а н е т ы — невысокие стенки, которые возводились на здании выше 
карниза и служили как бы ограждением, предохраняющим от падения 
с крыши. Начало свое парапеты ведут от военной архитектуры, и само 

Рво. 443. Оино патаццо дель Ва- р и е . 144. Полуфронтон, 
яеитино в Турине. 

название («пара нетто» по-гречески значит «береги грудь») указывает на их 
назначение и размеры, но частое применение этой формы можно объяснить 
тремя ее свойствами. Обеспечивая безопасность при хождении по крыше -
парапет заслоняет вид кровли, а главное, несколько повышает здание' 
придавая ему большую стройность. ' 

^ Назначение формы может служить указанием для определения ее 
абсолютных, х ѳ т я вы предельных, размеров. Как и всякие перила на лест-
ницах или балконах, парапет должен иметь высоту около 1 метра. Но этого 
еще недостаточно для выяснения самой формы и способа ее применения. 
Парапет представляет собой форму, чаще всего встречающуюся в самых 
различных масштабах, а именно в виде сплошной стены, имеющей неболь-
шие расширения: внизу — цоколь и вверху — карниз. Оба расширения, 
верхнее и нижнее, имеют второстепенное значение, что и должно отра-
жаться на их размерах. Подобную форму мы уже встречали в ордерах — 
это форма пьедестала любого ордера. ' 

Теперь добавим некоторые подробности. Если парапет покрывается 
железом, то верхняя часть делается с небольшим уклоном я завершается 
сверху небольшим возвышением, как бы плитой, которая нужна еще 
ч в случае иеобходимѳсти установки на парапете каких-либо украшений. 



Необходимо еще обратить внимание на нижнюю расть парапетной 
стенки. Так как уклон крышн направлен прямо к парапету, то внизу 
его будет скопляться вода, поэтому необходимо принять меры для отвода 
ее. С этой целью в цоколе парапета делаются длинные щели, дающие 
воде выход, а промежутки между щелями покрываются на два ската кры-
шечками, р а з ж е л о б к а м и , как показано пунктиром (рис. 145). 

§ 8. Однако узкая длинная стенка парапета будет казаться слишком 
скучной, однообразной; поэтому ее стараются расчленить на отдельные 
звенья, разделенные между собою столбиками, согласовывая эти деления 
с расположенными ниже частями фасада. Типичный пример расчленения 

парапета приведен на рис. 145. Пусть линии b и d обозначают оси окон 
в простенке, и пусть угол фасада заканчивается рустованной лопаткой. 

Если на стену поставлен парапет, то плоскость его цоколя становится 
вровень с плоскостью стены. Обозначим эту плоскость цифрою 3. Плоскость 
лопатки выдвинута вперед на толщину лопатки. Обозначим эту плоскость 
цифрой 1. Тогда этой же цифрой придется обозначить и плоскость цоколя 
столбика, стоящего над лопаткой. Раз плоскость 1 ближе к нам, чем плос-
кость 3, то она дает линию пересечения с наклонной крышей над карнизом 
немного ниже линии пересечения е той же крышей плоскости 3. 

Но мы не довольствуемся одной длинной парапетной стенкой со стол-
биком на углу. Мы хотим расчленить эту стенку на отдельные звенья, 
для чего устанавливаем над всеми простенками столбики по осям с и е, 
точнее — мы делаем в этих местах незначительные утолщения парапет-
ной стенки. Раз сделано утолщение, значит плоскость, обозначенная цнф-

/ 
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рою 2, будет ближе плоскости 3, а потому она врежется в наклонную кры-
шу чуть-чуть ниже, чем плоскость 3, но выше, чем плоскость 1. 

теперь, взяв на циркуль расстояние от оси b до етолбнка, отложим это 
расстояние (m)гот той же оси влево, чтобы и здесь симметрично повторить 
такой же столбик; он обычно получается не полностью/приходится до-
вольствоваться такою шириною, какая получится, но зато мы обеспечены 
что центр промежутка между столбиками пришелся точно над центром о к м 

« к ™ Г % Ц е Н Т р Ы С 6 И Л И С Ь б ы с о с и - Т а к й М о б Р а з о м > слева между плос-
костями 1 и 3 появилась еще третья плоскость g, и все три плоскости внизу 
Z i l l ? ~ Д а Л И н а к Р ы ш ѳ ступенчатую линию, ясно выражающую пласти-
ческую сторону получившегося угла фасада. ^ 

Рис. 146. Парапет с балюстрадой. 

На длинный промежутках парапета показаны щели для стока в о ™ 
На уГ Ловые столбики часто ставились статуи, вазы и т. 1 ™ а Г н і , в і а і 
висимости от назначения здания и богатства его убранства7 Йногда^е ста-
лго Z r ^ T k T В С е СТСл6ики>на столбиках помещались бо-
лее высокие формы, например обелиски. Мы остановились подробнее на 
структуре парапета потому,что этот вопросочень часто Служит к а Х м й р е т 
кновения при выполнении фасадов. Вообще, правильно изобразить Т а Х -
Т І Т Т Т Ш І Ь К ° Ч Т ° ^ « о м у составителю иредставлястся^тершеТ но ясно и определенно. 

§ Дальнейшее развитие парапета состоит в обработке промежутка 
между столбиками. Поле стены или т е л а парапета Рук^шаетоя ™ б -
ленными филенками. Грани столбиков (тумбочек) также кожно шрасита 



Другой путь развития парапета состоит в замене сплошной стенки 
между тумбочками ажурной балюстрадой. От сплошной стенки остав-
ляются только две части — цоколь и карниз. Цоколь служит основанием 
для ряда столбиков, обычно довольно вычурного риеувка, поддерживаю-
щих верхний карнизвк, служащий перилами. Упомянутые отдельные 
столбики называются б а л я с и н а м и , , а совокупность поставленных 
в ряд балясин называется б а л ю с т р а д о ю . 

Вместо каменных балюстрад в более позднее время стали ставить 
железные кованые решетки., но здесь мы не будем рассматривать этих 
èopM потому, что занимаемся лишь каменными формами. 

Балюстрады устраиваются не только над венчающими карнизами, 
пе только в верхней части (что и рассматривается в этой главе), но в вс 
многих других местах — на террасах, балконах, на лестницах, в виде 
перил и т. п, Поэтому о балюстрадах, их происхождении и развитии, а 
также о формах балясин мы будем говорить подробнее в особой главе 

(глава Х Ш ^ ^ ^ р а п н е г о ренессанса, как правило, парапеты с ба-
люстрадами не устраивались (исключение составляет дворец Питти во 
Флоренции): они появляются и развиваются главным образом во втором, 
высоком периоде его развития. Глаз архитектора вполне примиряется 
с резкой определенной линией, завершающей фасад на фоне неба, иѳ 
требуя переходац смягченного при помощи ажурной балюстрады, 

Дальше возникает изменение во вкусах: контраст между темным ка-
менным карнизом и светлым прозрачным небом кажется слишком рез-
ким, хочется смягчить переход от каменного замкнутого массива it свобод-
ному воздушному пространству, Тогда архитектор изобретает парапет 
с балюстрадой (рис. 146), Небо узорами прорывается между балясинами 
(площадь массива почти равна площади сквозных отверстий), а выше, 
па тумбочках парапета, стоят вазы или статуи; получается еще меньше 

массива, еще больше свободного пространства (рис. 148). Таким образом 
происходит постепенный, смягченный переход от сплошного камня к от-
крытому пространству, 

§ 10, Продолжая наше рассмотрение завершений стен, обратимся к фор-
ме, которая называется а т т и к . 

Аттик — форма часто римского происхождения, применявшаяся обыч-
но в триумфальных арках (рис, 147). Эти величественные вооружения 
украшались ордерами и, завершаясь полными антаблементами, все же 
имели недостаточно большую высоту. Триумфальные арки воздвигались 
в ознаменование триумфальных въездов, победителей в город и должны 



были вызывать праздничнее, торжественное настроение, должны были 
иметь монументальный характер, Этого римляне достигли сравнительно 
простым способом. Они поставили сверх антаблемента очень высокую стеку, 

Рис. 150. Ш л а un ö Влльмарана о ВиченЦО. Шшладно-. 

разработанную так же, как парапет, но в значительно большем размере. 
Если высота парапета как будто согласовывалась с ростом человека, то 
здесь никакой связи с абсолютным масштабом не было». Высота аттика 
легко объясняется необходимостью помещения на его плоскости длинной 
витиеватой надписи, поясняющей повод постройки арка. 



По архитектурной обработке аттик подобен парапету и представляет 
собой стену с цоколем и карнизом; по массам он подобен пьедесталу ор-
дера, Главную часть аттика составляет тело —стена, обработанная фияев-

Рис. 151. Палаццо Тьене в Виченце. Паяладно. 

кйми, образующими большое ноле для букв надписи, У этой стены вігазѵ 
имеется расширение — цоколь, а вверху — карниз. Иногда непосред-
ственно перед аттиком над колоннами, украшающими фасад, поставлена 
невысокая, второстепенного значения, стенка, вроде парапета о тумбоч-. 
ками, на которых поставлены статуи, хорошо вырисовывающиеся на фоне 
стоящего сзади аттика (рис, 148). 

Следует обратить внимание на одну особенность аттиков и парапетов. 
Хотя формы их мы сравниваем с формами пьедесталов ордеров, ио в по-
строешш нижней части их есть существенная разница; эта нижняя часть, 
база пьедестала, делается значительно выше, что вполне догично. При 
рассматривании снизу низ парапета, или аттик, значительно заслоняется 

Рис. 152. Фонтан Аква Фелпче в Риме. Фонтана. 

сильным свесом карниза, поэтому надо вводить внизу аттика добавочный 
цоколь достаточной высоты. 

Аттик заканчивается вверху горизонтальным срезом. Если же нужно 
его украсить, то на нем очень удачно помещается сложная скульптур-
ная группа, изображающая античную колесницу, запряженную четвер-
кою или шестеркою лошадей, управляемых крылатым гением, несущим 
славу победителям (квадрига). 



В Ленинграде примеры аттиков можно видеть на многих зданиях, 
построенных в эпоху классицизма и ампира (Нарвская триумфальная 
арка, арка Главного штаба, здание б, Сената и Синода, б, Исаакиевский 
собор и др.); квадриги— на Нарвской триумфальной арке, на Главном 
штабе и на б. Александринеком театре (зодчий Рѳсси, 1777—1849). 

§ 11, При значительной высоте аттика получается полная возможность 
устройства в нем целого дополнительного этажа, — надо только позабо-
титься об освещении находящихся в аттике помещений. Для этого в атти-
ке делаются окна, приуроченные к филенкам, украшающим поля между 
вертикальными тумбочками. Окна получаются или квадратной или вытя-
нутой в горизонтальном направлении формы. Получающийся таким обра-
зом этаж называется а т т и к о в ы й э т а ж (рис. 149). 

В эпоху Возрождения такую форму стали применять довольно робко, 
а затем Палладио разработал этот прием и пользовался им во многих 
построенных им зданиях. Он заканчивал антаблемент не над верхним 
этажом, а одним этажом ниже, отчего создавалось впечатление, будто 
последний этаж надстроен в качестве аттика. Примеры — на рас. 149—151. 

В стиле барокко стремление к вычурности и массивности способство-
вало развитию аттиков, по размерам даже превосходящих римские. Архи-
тектор трактует аттик, как целую стену, а потому считает позволитель-
ным установку на этой стене самостоятельного парапета, с глухими стен-
ками, балюстрадами, тумбочками и с присущими стилю вычурными 
украшениями (рис. 152). 

Г Л А В А VIII 

ОКНА 
§ 1. Из всех архитектурных форм наибольшим разнообразием отли-

чаются окна. Они очень различны по назначению и по размерам и беско-
нечно разнообразны по формам или, точнее, по способам их обработки. 

Огромный фактический материал превращает главу, посвященную 
анализу окна, в целый отдел, а классификация этого материала затруд-
нительна вследствие разнородности самых признаков, присущих окнам 
и подобным им отверстиям в стенах. 

Прежде всего необходимо иметь представление о самой сущности 
окна и ознакомиться с терминологией главнейших составных частей 
его. 

Оконный проем обыкновенно несколько расширяется Внутрь для луч-
шего освещения помещения. Холода стены в оконном проеме называется 
а м б р а з у р о ю окна. В жилых помещениях окна располагаются на 
некоторой высоте от пола, примерно равной высоте стола, чтобы свет 
от окна освещал поверхность стола. Если окно будет опущено ниже стола, 
то нижняя часть его останется совершенно бесполезной и будет служить 
исключительно источником холода зимою. Нижняя часть окна внутри 
помещения, горизонтальная, называется в н у т р е н н и м п о д о к о н -
н и к о м, а такая же часть снаружи называется н а р у ж н ы м п о д -
о к о н н и к о м » делается с легким уклоном, чтобы дождевая вода не 
стекала к переплету, а наоборот, сливалась наружу. Часть стены между 
подоконником и полом называется в о д о к о н н о ю е т е н к о ю и иногда 
делается тоньше всей стены, но не менее предела, допускаемого климатом 
(во избежание промерзания). Получающаяся впадина позволяет ближе по-
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пойти к окну и удобна для размещения приборов центрального отопле-
ния Для установки рам и створных переплетов в кладке стены делаются 
соответствующие уступы, что, впрочем, относится к чисто конструктивной 
стороне Для лучшего освещения помещения верх окна выгодно поднимать 
ВОЗ.ХОЖНО выше, но конструктивные соображения заставляют помнить 
о перекрытии оконного проема и об укладке балок для устройства потолка 
поэтому между верхом окон и потолком часто получается порядочный 
побежу ток равный толщине перемычка. Часть стены между окнами назы-
вается п р о от ѳ н к о м; в архитектуре Возрождения простенки делались 
не менее ширины окна или даже превосходили ее раза в полтора. В боль-
ших парадных залах итальянских дворцов окна опускались до ^ л а пре-
вращаясь! таким образом, в двери, и снабжались снаружи металличсюки ш 
решетками, образуя как бы балконы. Такие окна мы встречаем в наших 
загородных дворцах X V I I I века - в Детском селе, Петергофе, Ораниен-

б а УВ е Пом!щениях нежилого характера, где окна вовсе не предназначены 
пяя того, чтобы из них можно было смотреть наружу, она размещаются 
на большой высоте от пола и делаются значительных размеров, чтобы д о -
пускать свет на возможно ббльшую глубину. Для этой цели даже распо-
лагают два окна одно над другим, что называется освещением в д в а с в е т а 

Сближая окна между собою, можно группировать но два или три окна 
вместе, объединяя их в одну цельную композицию; таким образом полу-
с о т е н с л о ж н ы е о к н а , д в о й н ы е или т р о й н ы е. Все эти 
окна рассматриваются в особых главах. 

Располагаются окна на фасадах довольно разнообразно: иногда их 
размещают равномерно на одинаковых расстояниях, иногда в каком-либо 
особеішом порядке, о соблюдением определенных ритмов. При рааме-
щ о т н о к о в в разных этажах обыкновенно соблюдаются общие верти-
кальные оси. В некоторых итальянских дворцах небольшие окна ^рхнего 
этажа располагаются на только над большими нижними окнами, нон над 
центрами широких нижних простенков. 

Классификация оков возможна по разным признакам. Окна могут 
быть простые и сложные (двойные и тройные); по форме отверстия можно 
пазпелигь окна на две большие группы: п р я м о у г о л ь н ы е и п о-
Г у ц и Г к у л ь в н е , но в тех и других группах могут встречаться еще 
некоторые разновидности. Мы начнем наш анализ с окон прямоугольной 
формы!однако и в этом случае мы стоим перед огромным разнообразием их 

S 2 Ш л о бы совершенно бесполезно приводить нескончаемый ряд 
образцов окон, встречающихся в архитектуре античного мира и ренес-
санса- мы получили бы таким образом лишь каталог применявшихся 
кпгпа-то Форм Гораздо полезнее посредством анализа этих форм выяс-
нитГпрти развития форм окон, а главное определить те результаты 
к которым приводят различные приемы обработки, те шшяния, которые 
Ьни оказывают на архитектурные пропорции. Таким образом, наш ана-
лиз пошіужит подготовительным этапом к дальнейшему исследованию 
очень важного и интересного вопроса о пропорциях в архитектуре, «»тот 
вопрос должен быть поставлен автором в ближайшую очередь, после 

ВЫППрежде в ^ г Г ш а читаем необходимым дать нашим читателям, жела-
ю щ и м и з в л е ч ь возможно большую пользу из прочитанного, совет о методе 
изучения этого отдела. 

I Ш I 



Всякое изучение, основанное на графических изображениях, следует 
производить с карандашом в руке, с тем чтобы по мере чтения текста про-
водить на чистом листке бумаги те линии, о которых говорится в объяс-
нении, чтобы чертеж вырастал и развивался перед глазами постепенно, 
представляясь в различных стадиях своего развития, а не сразу в оконча-
тельном виде, как он напечатан в книге. Только тот, кто таким способом 
проходит предмет, вникнет как следует в его сущность. 

Кто не следует нашему совету и читает текст, поминутно переворачи-
вая страницы и следя за буквами чертежа, в надежде, что и так разберется, 
не получит и десятой доли того, что должен был бы получить. Конечно, 
можно и в книге дать изображение одного и того же объекта в последова-
тельных стадиях его развития, но тогда получился бы ряд кадров кинема-
тографической ленты, излишне загромождающих книгу, а потому не всегда 
допустимых. И все-таки это не принесло бы той пользы, какую дает соб-
ственноручный рисунок, хотя бы сделанный от руки и на-глаз. 

Мы вполне допускаем, а в данном случае даже очень рекомендуем, поль-
зоваться для зарисовок клетчатой бумагой (с крупной клеткой, но только 
не миллиметровкой). На такой бумаге мы можем изобразить целый ряд 
прямоугольников, обозначающих отверстая, подлежащие архитектурной 
обработке, начиная с простых, идо наиболее сложных. В то же время мы 
будем следить за теми эффектами, которые будут вызываться различными 
приемами,, Из рассмотрения полученных изображений мы сделаем выводы, 
очень ценные, не только в узком смысле относящиеся к окнам, но и вообще 
касающиеся архитектуры в более -широком смысле. 

§ 3, Итак, мы займемся окнами прямоугольной формы. Рассматри-
вая окна, встречающиеся буквально на каждом шагу, мы замечаем, что 
с давних пор они удерживают какие-то определенные соотношения шири-
ны к высоте. Общепринятое выражение «пропорция окна», в сущности, 
неуместно, так как зависимость между двумя размерами, шириною и вы-
сотою, выражается только отношением, а не пропорцией. Для пропорции 
нужны четыре величины, причем отношение одной пары величин равно 
отношению другой пары. Пропорция есть равенство отношений. На прак-
тике же словом «пропорции» мы привыкли определять то впечатление, 
которое производит на нас архитектурное произведение соотношением 
своих размеров. 

Чаще всего встречаются окна, у которых высота больше ширины от 
11-/2 до 2 раз. Это значит, что в одном случае в прямоугольник можно впи-
сать полных 2 квадрата, в другом случае — 1>/2, как показано на рис. 153, 
Обыкновенно так и говорят: «пропорция (?) окна два квадрата или 
полтора квадрата», С таким же успехом можно вписать в прямоугольник 
два (или полтора) круга, и такое построение пригодно в том случае, когда 
окно заканчивается полукругом и называется п о л у ц и р к у л ь н о е 
о к и о. 

Для дальнейшего изображения различных примеров окон раскроем 
тетрадь с клетчатой бумагой и изобразим ряд прямоугольников двух 
размеров —* в 1*/а и 2 квадрата. Советуем распределить на каждой стра-
нице по четыре прямоугольника: два в верхней части, размерами в 1 ! / э 

квадрата, и два под ними, размерами в 2 квадрата, Чтобы все разместилось 
удобнее, нужно прежде всего • найти середину верхнего края страницы 
И отсчитав влево и вправо от нее клеток 8 (или 9), провести по имеющимся 
линейкам вертикальные прямые, которые будут средними линиями, осями 

прямоугольник в Il/a квадрата и на другой оси, справа, востро 

— о - ä s t : 
Г к Т н Г з т о й Д Г ^ к Г л ^ Г ж ^ а я крепко карандаша, 
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, Р и с . 153. Обработка прямоугольных окон, 

и пером (лучше вое > « б о т о т с ч и т а е м вверх 42 клеток и на тех 
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НЫХ примеров, пристраивать какую-нибудь деталь к окну 
Каждый раз, когда м ы . Т о ж е и в нижнем ярусе; таким обра-

Ä Ä ^ Ä Т р а в н и в а т ь , какое влияние оказывают эти 

прибавления на * S S b совершенно гладкой 
^ Ä Ä Ä окна Обыкновенно де-

I I«« J 

ч 



лается не большой, очень простой карнизик, обусловливаемый слегка на-
клонным наружным подоконником. Этот карнизик (подоконная тяга, гори-
зонтальное членение стены) либо протягивается по фасаду, продолжаясь 
и в простенках, либо помещается только в пределах окна, под подокон-
ником; чтобы дать карнизику больший свес, можно подвести под него 
два небольших кронштейна или хотя бы два немного выступающих из 
стены камня (рис. 153-, А), Выше линии подоконника проведем вторую 
горизонтальную линию, показывающую наклон плоскости подоконника, 
а над профилем карнизнка на фоне простенка появится наклонная ли-
ния, которая упрется в вертикальную линию оконного проема между 
верхней линией наклонного подоконника и верхом карнизнка. В более 
крупном масштабе эта часть изображена рядом на том же рисунке. Срав-
нивая оба окна (нижнее и верхнее), мы убеждаемся, что добавленный кар-
низик никаких существенных изменений в наши окна не внес, 

I S, На следующей паре окон сперва повторим все из предыдущего 
примера, а затем попробуем добавить такую деталь, которая почти всегда 
будет встречаться в последующих примерах; чаще всего подоконная часть 
стены, т ; е, та часть фасада, которая соответствует расстоянию от под-
оконника до пола, обрабатывается как самостоятельная стенка, поставлен-
ная в виде тумбочки под окном. Сравнивая эту стенку* с формами, извест-
ными нам в ордерах, мы находим в ней сходство с пьедесталами ордеров. 
Поэтому мы будем изображать эту форму в массах так, как изображали 
пьедесталы; мы можем также пользоваться и сходными однородными про-
филями. 

Надо, однако, установить высоту этой подоконной стенки. Так как мы 
изображаем наши окна, не придерживаясь определенного масштаба, 
то будем исходить из обычно встречающихся размеров. Обыкновенные 
окна жилых помещений делаются несколько меньше 2 метров ширины; 
следовательно, обычная высота подоконника (около 80 см) будет соответ-
ствовать почти 3 клеткам. Примем для простоты 3 клетки; небольшие откло-
нения в Ту или другую сторону значения не имеют. 

Итак, отеДитав книзу от первоначального уровня подоконника 3 клет-
ки, проведем горизонтальную прямую линию, отвечающую полу поме-
щения или верхней линии междуэтажного карниза, Мы получили под-
оконную стенку и имеем уже венчающий ее карнизик, остается дать 
небольшое расширение внизу (В массах) — базу или цоколь пьеде-
стала. _ 

Здесь будет уместно повторить, что подоконная стенка может продол-
жаться вдоль всего фасада или помещаться только под окном в виде тум-
бочки. Наконец, может быть (и чаще всего бывает), что подоконная стенка 
тянется но фасаду, а под каждым окном слегка, в виде тумбочки, выдается 
вперед, раекрепѳішвается. 

Итак, сделаем под нашими двумя окнами (рис, 153, Б, В} такие под-
оконные стенки. Теперь полезно рассмотреть эти окна и дать себе отчет, 
какое действие оказали на наши окна добавленные тумбочки. 

Сравнение между собою двух верхних оков показывает, что тумбочка 
верхнего окна увеличила его высоту и этим улучшила его, Благодаря 
этой тумбочке окно сделалось стройнее или, как говорят, «пропорции его 
улучшились», стали более сходными с пропорциями нижнего окна первого 
примера. Зато нижнее окно второго примера от прибавления подоконной 
стенки, несомненно, ухудшилось, стало слишком вытянутым. 

8 6 Будем продолжать дальнейшее развитие формы нашего окна 
Для этого лучше всего на новой оси повторить ( с л е г к а , " T ^ Z t T w 
Я для дальнейших добавлений. Рисунки от руки на клетчатой бумаге 
й Й э с т р у ™ е л ь н ы 5 не потребуют много времени, ^ i f ^ o o i Z 

птзоем с трех сторон обрамлением сверху и с боков, Обходя окно с трех 
этооТ это оГрамление упирается в подоконную тягу. Это обрамление 
сторон, это OOIW1« 3 V Наличник отступает от стены очень мало 

ряда !ір,шолине'йньк ^криволинейных профилей. Посха-
р в Г с я bLchh^h" какая форма еГ О наиболее - — п а и каков он б у д ^ 
« поталях Для этого лучше всего задать себе вопрос, с какою фор-
ме «П^ орде Рах имеет сходство-наш наличник? Верхняя горизонтальная 
ч а с т о шю сразу указывает на совершенно определенную форму Наличник 
прг^квкшает горизонтально проем окна, следовательно, исполняет роль 
а пхито"ва- ^е?ствительно, профили всех существующих наличников по-
стсягаПходиыс^рофилями архитравов, хотя бы и несколько упрощен-
ішх Т^к например профили ионического или коринфского архитравов 

меюттри гладкие полоски, в наличнике же довольствуются двумя В са-
Гомутслщенном месте архитрав обычно заканчивается полочкой икаблуч-
ном чаше всего и наличники имеют те же профили, 

Можно еще указать другую форму в ордерах, ио своей природе сходг 
наличником, - это архивольты. Архивольт есть ^ Р ^ ^ Т ч ш 

пволета а наличник - обрамление пролета да прямым сторонам . Сущ-
носто одна н а же. При рассмотрении ордеров мы уже указывали на 
сходство форм архивольта и архитрава, Так устанавливается источник, 
сткѵпа можно черпать мотивы деталей для наличника. 

Ширину наличника архитекторы-теоретики эпохи Возрождения со-
ветѵют S t o около Ve ширины окна, но мы постараемся выяснить, нельзя 
Гн іпредалйть хстя L приблизительно, ширину наличника, основываясь 
„е на ванном рецепте, а на логике, на связи с ордерами, 

Если пооем окна перекрыть архитравом, то сверх архитрава шла-
гается вомтстить^ртз, а выше—карниз; все вместе составляет антабяемеда^ 
Н ™ я стенка под окном сходна с пьедесталом колонны, значит между 
Ï T « B высоту окна, могла бы поместиться колонна; таким обра-

зом высота окна соответствует высоте колонны, которую можно было бы 
птставитГна подоконную тумбочку. В таком случае выясняетсн какая 
должна быто высота антаблемента. При высоте колонны (окна) в 1 2 кле-
ток' на антаблемент пришлось бы дать 3 клетки (V« « ^ н н ы ) значит на 
ГпѴнтоав округленно приходится І клетка, т. е. та же і/, пролета В верх-
нем примГре вькюта охжа равна 9 клеткам; следовательно, антаблемент, 
Г ^ м у и архитрав должны получиться меньше, но ничто не мешаетоста-
L ^ a L e p антаблемента в те же 3 клетки, так как, во-первых, разница 
междГшириною наличников верхнего и нижнего окна получится почти не-
заметная Д во-вторых, мы уже знаем, что вообще антаблементы позволи-
тельно (и даже рекомендуется) несколько увеличивать. 

Итак оставив наличник в обоих примерах шириною в одну клетку, 
М ы д а л ж І ы п О з а б о т и т ь с я о т о м , ч т о б ы н а л и ч н а к , в ы с т у п а ю щ и й и з п р о с т е н к а , 
не вдаедТеГисякой поддержки снизу. Мы должны расширить подоконную 
тумбочку влево и вправс^настолько, чтобы она приняла на себя(ве выступом 
Ідаего карниза,»' своим телом, своей стенкой) этот наличник. 

тГким образом, получается новая форма окна (рис. 153, В) - окно с на-
личникям Два примера, верхний и "нижний, ясно показывают, как по-



влияло прибавление наличника иа пропорции окна. К ширине оков при-
бавились две ширины наличника, а к высоте — лишь одна ширина его, 
но на пропорциях это отразилось очень заметно. Окно в 11/3 квадрата 
стало неуклюжим, широким, а окно в 2 квадрата значительно улучшилось, 
по сравнению с окном предыдущего примера (рис. 153, Б). Так как налич-
ник несколько выступает вперед из поля стены, то для поддержания его 
должна быть настолько же выдвинута вперед и подоконная тумбочка. 

Остается еще остановиться на некоторых подробностях устройства 
подоконной части. 

I : - î 

Г M £ 
Рис. 154. Обработка прямоугольных окон. 

В подоконной части для соответствия выступающему наличнику на-
прашивается также выступающий вперед столбик, а между столбиками 
подоконным проемом может оставаться впадина, которую можно обрабо-
тать филенками. Филешш могут представлять собой четырехугольное 
обрамление ШШ обрамление С кружком посредине; наконец, можно Сде-
лать впадину иод окном поглубже и поставить в ней балясины, не круглые, 
но достаточно рельефные, выступающие па Va—% своего диаметра. 

î Боковые столбики также можно развить, придав йм вид стоячих крон-
штейнов, благодаря чему верхний карниз над ними получит ббльший 
вынос- и вся композиция .примет более богатый вид. и более оживленную-
игру света и тени. Все эти формы показаны иа рис. 153, В в массах; дста-
лировать их не трудно на общих основаниях, но при составлении проек-
тов, когда формы приходится изображать в небольшом масштабе, дет ал и-

Рис. 156. Окно Вншголы. Рис. 156. Окно храма Весты' в 
Тиволн, близ Рима. 

наличник и карниз напоминают об антаблементе, но его непременная 
третья часть — фриз — здесь отсутствует. 

Фриз представляет собою гладкую часть, дающую глазу отдых, пере-
дышку, между двумя беспокойными, мелко профилированными частями. 
Фриз вообще производит впечатление шейки, отсутствие которой очень 
заметно: без нее форма карниза как бы приплюснута сверху. 

Объяснить происхождение такого решения можно ссылкой на античную 
архитектуру, где оно встречается, хотя и довольно редко. В Греции нам 
известна подобная форма в окнах замечательного храма Эрехтея в Афи-
нах (конец V века до я. з.). В римской архитектуре подобные формы можно 
встретить на Востоке, в отдаленных римских провинциях, в ПГ'веке н. э. 

ровка вовсе не нужна, она можеТ даже повредить. Сильно измельченные 
формы легко теряют свою выразительность. На рис. 154, Г внизу показан 
горизонтальный разрез наличника в массах и рядом — деталь в увели-
ченном виде, а рис. 155 дает более наглядный вид устройства столбиков 
и кронштейнов в подоконной тумбочке. 

§ 7. Посмотрим, как в архитектуре ренессанса продолжается даль-
нейшее развитие обработки окон с наличниками. Встречается следующее 
нововведение. Непосредственно над наличником, вместо фриза, делается 
карниз, завершающий обработку окна. Этот прием применяли греческие 

архитекторы, а позднее и архи-
текторы эпохи Возрождения, как, 
например, Аитоцио да Сангалло 
(Младший), Виньола (рис. 155) и 
др. Такое решение производит 
несколько странное впечатление: 



В Европе нечто подобное встречается в городе Нвмѳ (Франция) в очень 
хорошо сохранившемся римском храме II века н. э. и недалеко от Рима — 
в постройке небольшого круглого храма Весты в Тиволн, I век н. а. 
(рис. 156). Возможно, что именно этот последний памятник могли видеть 
зодчие, строившие в Риме в XVI веке, и что оттуда они -почерпнули 
такую форму (рис. 158). 

Во всяком случае описанная форма — установка карнизнка непо-
средственно над наличником — встречается сравнительно редко, вы-
глядит как бы пробой и сменяется формой, получившей чрезвычайно 
широкое развитие; в ней введен фриз между наличником и карнизом. Та-
ким образом, рассмотренную нами ранее форму можно считать промежу-
точною,. переходною к следующей форме, тем более, что помещение кар-
низика над окном, ç фризом посредине, встречается также и в греческой 
архитектуре, а в римской чаще, чем указанные выше отступления. 

Н?ак, факт совершенно новой трактовки карниза, устройство его над 
такой небольшой .частью, как окно или дверь, имел место еще в античной 
архитектуре и получил широкое распространение в эпоху ренессанса. 

Карниз над проемом имеет свое специальное название — с а н д-
р и к; мы рассмотрим его несколько подробнее. Поместить над окном санд-
рик МОЖЙѲ даже в том случае, когда окно вовсе не имеет наличника; такие 
примеры можно во Множестве встретить на домах, построенных в Ленин-
граде, Москве и многих других городах в середине X I X века; для поддер-
жания сандриков под ними помещены кронштейны, на которых лежит 
простой легкий карниз. 

§ 8. Раз архитектура стала трактовать горизонтальное перекрытие 
окна (или двери) как антаблемент, уподобляя горизонтальную часть на-
личника архитраву,то дальнейшее появление гладкого фриза, а над ним 
карниза, становится вполне естественным. Сами собой диктуются в разме-
ры частей этого антаблемента, если исходить из возможности установки на 
место вертикальных частей наличника колонн или пилястров, короче 
Говоря, ордеров. Поставленный временно ордер поможет определить 
хорошие размеры верхних частей, в том числе и архитрава, а после это-
го колонну можно и убрать, повернув по бокам архитрав в вертикальном 
направлении и превратив его в наличник. Получается, таким образом, 
новая форма обработки окна с достаточно обоснованными размерами 
(пропорциями) составных частей (рис. 157). 

Остается обратить внимание на некоторые подробности. Для создания 
более определенной и надежной опоры сандрику под. него подставляют 
два кронштейна. Самым подходящим местом для кронштейнов является 
фриз над наличником, а ширина кронштейна диктуется шириною налич-
ника. Сама собою получается форма кронштейна. Обычная, чаще всего 
встречающаяся форма кронштейна, вытянутая в вертикальном направлении 
со спиральными завитками вверху и внизу, закрученными В разные сто-
роны, в данном случае за недостатком места не подходит, поэтому нет на-
добности и пытаться ее применять, так как всегда необходимо приурочи-
вать форму к имеющемуся месту. 

Вообще, всякий кронштейн состоит из двух частей —• из горизонталь-
ной площадки, принимающей непосредственно на себя нагрузку, и ив утол-
щающейся вверху поддерживающей част«. Первая часть, обычно усколь-
зающая от внимания начинающего, представляет собой доску с краями, 
скошенными ао простому профилю (каблучок), нижняя же часть обык-

новенно имеет вверху выпуклость, а внизу вогнутость (рис. 158). Наруж-
ная выпукло-вогнутая поверхность - кронштейна украшается вдавлен-
ными ложбинками, вроде каннелюр, с утвержденными над ними выпуклы-
ми кнопками, или же покрывается акантовым листом. 

Иногда вместо кронштейнов вставляют просто два камня с выпукло 
отесанной передней гранью. 

Профиль сандрика всегда выдерживается в простых формах, без осо-
бых вычур и украшений, без излишества деталей. 

Так как сандрик, по существу —г карниз, выступает из поля стены, то 
сверху получается довольно широкая горизонтальная площадка, застав-

Рио.,15?. Окно с налич- Рис. 158. Окно одного из домов 
никои и сандриком. на В та Джуяиа в Риме. 

ляющая позаботиться об удалении с нее дождевой воды или снега. Поэтому 
площадке этой приходится давать легкий уклон вперед и в стороны. Снизу 
этот уклон не будет заметен. 

Теперь снова проверим на двух примерах влияние добавленных ввер-
ху сандриков на общие пропорции окон и сделаем выводы. Вероятно, 
многие признают, что добавление к наличнику сандрика послужило улуч-
шением для короткого окна в 1*/а квадрата, но отразилось неблагоприятно 
на окне в 2 квадрата, вытянув и без того длинную его- форму. 

§ 9. Появление над окном карниза оправдывает привлечение других 
форм, непосредственно связанных с карнизом. Для отвода с карниза 
воды мы делаем над ним просто крышечку, но можем применить и другой 
способ — устроить двускатную крышу, образующую иа фасаде фронтон. 
Над карнизом сандрика построим самостоятельно ио всем правилам орде-
ров фронтон, и получим еще новую форму окна, которая может разнообра-
зиться и дальше. Фронтоны бывают двух основных видов: т р е у г о л ь -
н ы е и л у ч к о в ы е . Лучковые фронтоны (в форме дуги, напоминаю-
щей лук с тетивой) особенно часто применяются в обработке окон а две-
рей, иногда чередуясь с треугольными фронтонами или о прямыми сан-
дриками без фронтонов. На рис. 154, Г верхний пример показан с лучковым 
фронтоном. 



Итак, к окнам, уже известным нам, с наличниками и сандриками, 
прибавились еще два типа: один — с треугольным, другой — с лучковым 
фронтоном. 

§ 10. Неприятные сильно вытянутые пропорции окна (рис. 454, Г) 
можно исправить только путем некоторого расширения его, и в системе 
обработки окон есть такая форма, которая выполняет ату /задачу. Форма 
эта называется к о н т р н а л и ч н и к . Чтобы хорошо усвоить эту форму, 
надо изобразить окно с наличником и сандриком, не нажимая карандаша, 
т. е. предусматривая некоторые изменения. 

Проведем рядом с вертикальными частями наличника с обеих сторон 
окна узкие вертикальные полоски, доведя их до начала сандрика 
(рис. 154, Д, Е). Эти узкие полоски отличаются от наличника, во-первых, 
своей шириной: они вдвое уже наличника; второе отличие их — в том, что 
они обходят окна не с трех сторон, а только с двух. Это и есть к о и т р н а -
л и ч и и к и. "Так как контрналичник вдвое уже наличника, то он в вы-
ступает из пояя стены тоже вдвое меньше, чем наличник. В то время как 
для упора наличника в подоконной части сделана стенка, выступающая 
настолько, насколько выдается наличник, то для принятия контрнаяич-
иика приходится повторить подобный же очень небольшой выступ и. в под-
оконной стбнке. Каждому выступу соответствует вертикальная линия 
с профилем карниза и цоколя. Значит в подоконной части мы теперь полу-
чим два параллельных профиля с левой стороны окна и два е правой. 

Теперь обратимся к сандрику. На узких полосках контрналичников 
вверху является возможность поместить два кронштейна, узких и вытя-
нутых по вертикали. Этим кронштейнам ничто не мешает дать вйд, наи-
более присущий им, — с двумя завитками и, конечно', с неотъемлемой 
доской (абак) наверху. Ясно, что сандрик стал теперь длиннее, чем в пре-
дыдущем примере. • 

€ дичая и в этом примере верхнее окно с нижним, замечаем, что при-
бавление контриадичиика заметно улучшило вид нижнего, более высо-
кого окна, но ухудшило вид верхнего. В обоих случаях сандрик может 
оставаться без фронтона или покрываться фронтоном, по желанию тре-
угольным или лучковым; другими словами, перед нами три возможности, 
три варианта завершения окна. 

Относительно деталировки ничего нового прибавить нельзя. Детали 
подоконной тумбочки сходны с деталями пьедесталов под колоннами, 
карнизы сандриков особенно не усложняются, а узкие полоски контр-
наличников либо оставляются плоскими и гладкими, либо отделываются 
совершенно симметрично: по бокам слегка выступают узкие полоски в виде 
тонких ремешков, а посредине получается плоская впадина, более широ-
кая, чем ремешки. 

Рассмотренная форма,- последняя в ряду приведенных одни из другого 
вытекающих типов, представляет собой самую сложную форму окна. 
Это окно следует назвать так: о к н о с и а л и ч н и к о м , к о и т р-
н а л и ч н и к о м , с а н д р и к о м и ф р о н т о н о м. 

§ 11. При изложений развития форм обработки окон мы умышленно 
©пускали некоторые детали, видоизменения, отклонения от укоренив-
шихся форм, чтобы не нарушать общей методической связи между при-
водимыми примерами; теперь можно считать своевременным обзор при-
емов, оставшихся не рассмотренными. Нам придется возвратиться к трем 
главным вопросам: фо-рма проемов, сандрики и наличники. 

До сих нор мы рассматривали обработку окоп прямоугольных. С та-
кими окнами мы встречаемся уже в греческой архитектуре, в афинском 
Эрехтейоие (рис. 159), в храме Зевса в Акраганте (Сицилия) и др., но 
греческие окна, строго говоря, не прямоугольны, а, слегка расширяясь 
вниз, имеют форму трапеции. Такую же форму имели и греческие двери. 
Уменьшение ширины проема наверху настолько незначительно, что мы 
находим возможным рассматривать такие окна одновременно с прямо-
угольными. Следует присмотреться к деталям греческих окон (и дверей). 

Здесь применены знакомые нам формы — наличники и помещенные непо-
средственно на них сандрики. Чрезвычайно упрощенные детали создают 
впечатление полной, гармоничности сочетания профилированных частей, 
расположенных непосредственно рядом. 

В итальянском Возрождении нам известен только один пример окон 
в форме трапеции — во дворце Саккетти в Раме, построенном архитектором 
Антонио да Сангалло. 

Но при этом обратим внимание на наличники. Некоторые наличники 
имеют в своей верхней части небольшие изломы, очень незначительные 
по величине, но весьма заметные для глаза. Параллельно всем приве-
денным выше примерам окон с наличниками можно привести столько же 
примеров применения наличников с указанными изломами, которые на-

Рис. 159. Деталь греческого сандрика и наличника. 
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и вверху, а иногда и внизу. Следует отметить еще следующее По mv 

op мы имели дело с наличниками, обрамляющими о к д а Т Х х стопой 
а внизу опирающимися на подоконный карниз. Т е п е р ь ™ о б Х и м вштмз' 
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горизонтальным 

Легко себе представить, какое разнообразие окон даст применений 
различных ордеров, но во всех случаях их следует ж а д и Л Ж З Г 
чтобы не измельчать деталей. Впрочем, итальянские масторГвыработали 
свои очень интересные детали, несколько напоминающие ноничешше Л Г -рвдіфскне, но не кодирующие цх. ионические и ко-

w " Т С р е Д С Т В € Н М С > П 0 Д к о д < э н к а м н пьедесталы в виде тумбочек прихо-
дится выдвигать вперед, но для этого необходимо п о р т о в и к им место 
Вопрос решается двумя способами. Водном скучав стена Х к н е г о этажа 

f J Z T , Г Л Щ 6 М р Х К е Й н а с Т О Л № 0 ' ^ Пьедесталы с в о б о д ^ Г н о Г щ Х т о я 
иа ней, не свешиваясь с нее своим «околем. Так сделано во д Г р ц е П а щ 
: ш Во втором случае, если нижняя с т е Х н е тоХе 
верхней, приходится поддерживать пьедесталы под колонками достатотте 

К , Р 0 , І Щ Т С Й Ш Ш І В промежутках м а д 
Х ^ т Г ^ ™ ' украшенная филенками, ^ б а л ю с ^ а -

Наконец, окно, обрамленное ордером, может быть предварительно обве-
дено наличником, как ото сделано в упомянутом дворце п Х Х ь ф и н и Х 
Флоренции архитектором и знаменитым живописцем Р а ф ш Х Г в ХѵГвекщ 

Г Л А В А U 

ПОЛУЦИРКУЛЬНЫЕ ОКНА 

L П о л у д И р к у л ь " Ь г а и М Ь І называем такие же окна, как и прямо-
угольные, вытянутые в вертикальном направлении, но «оканчивающий 

З Х Г р Г ^ : Т а * я м о б р а з о к ' в п о д о б н о е ~ — 

Способы обработки полуциркульных окон можно применить такие же, 
как и для прямоугольных. 

Простейшим типом является окно с наличником. Наличник может 
окаймлять отверстие окна со всех сторон или же под окнами проводится 
подоконная тяга, дающая упор наличнику, как это делалось в прямоуголь-
ных окнах; наконец, всю подоконную стенку можно разработать в виде тум-
бочки с двумя столбиками, с филенками, с балясинами, с кронштейнами 
и т. п. 

§ 2. При желании поместить над окном сандрик надо получить две вер-
тикальные линии, определяющие место и пределы его карниза. Для этого 

Рис. 16«. Окно дворового фасада дворца Дожей 
в Венеции. 

рядом с наличником, наподобие контрналичника, проводятся две верти-
кальные линии, которые и определяют длину карниза сандрика. 

Остается определить высоту расположения карниза. Если бы окно 
не завершалось сверху полукругом, наличник прошел бы горизонтально, 
превратившись в архитрав, над ним расположился бы гладкий фриз 
И выше — карниз. В нашем же примере наличник слева и справа по кругу 
спускается вниз. Поэтому остается только одно — провести непосред-
ственно над наличником (архивольтом) какую-нибудь, хотя бы самую уз-
кую, горизонтальную тягу, в виде валика, астрагала и т. п.; этого вполне 
достаточно, чтобы трактовать часть над нею как фриз. Ширина фриза при-
близительно равна, архивольту, а выше определяется место для карниза. 

Дальше форма может развиваться знакомыми путями. Сандрик можно 
поддержать кронштейнами, увенчать фронтоном любой формы. 

Наконец, эту форму можно развивать еще, оставаясь в пределах зна-
комых приемов. Наличник, окружающий полукруглую часть, можно рас-



Г о п Т л І ? к а к а р Х И В О Л Ь Т - К 0 Т ° Р Ы Й только обходит полукруглую часть 
Г Г Г , н а І Ш П 0 С Т ' - в е Р х И м п о с т а равняется е центромар? Л шипида 
Z Z Z J n S L ï ï ? ™ а р х м - "рофилю импоста можно дандать 
к а Й т ^ и Т э т о м ' , ^ ? Ж И 0 Т а К Ж е р а б о т а т ь импост в форме просто! 

вертикальную часть наличника естественно 
™ S o как столбик, как пилястр. Тогда, чтобы быть последователь 

И а Д 0 д а т ь ЭТОму ™ С Т Р У и базу. Ввиду того что все формы 

РНС. 161. ПІаауцнркульвоѳ окно С кронштейном 
на арке. 

окон довольно мелкие, нежные,, можно сделать на плоскости пилястоа 
филенки и даже украсить ее орнаментом. пилястра 

Таким образом, в окончательном виде получается окно с полукруглым 

2 2 2 ' У К 0 Т ° Р 0 Г Ѳ * П Р Я М Ы Х л а с т я х п о бокам поставлены 2 2 £ £ S 
вплястры, несущие на себе арку; между полем стены и полем пилястра 
введена плоскость, рисующаяся в виде прямоугольника, заканчивающегося 
сверху каршшшом; для ясного обозначения фриза под карнизом ; ! ^ 
средственно над архивольтом провёден горизонтальный узкий профилен 
Треугольники, получившиеся по бокам арки, обработаны ф и с к а м ' 
иногда с кружками в горедине. В- середине арки можно выделить замкот 
вый камень, часто обработанный в виде кронштейна (рис. 161). 
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Вся композиция этого окна, в сущности, не содержит ничего нового, 
по естественно и последовательно вытекает из форм, уже применявшихся 
в отделке прямоугольных окон. Огоило только поставить задачу обра-
ботать полуциркульное окно как прямоугольное, и средства разрешения 
приходят сами собой и самым естественным образом располагаются по 
мостам. 

Первым архитектором, поставившим себе эту задачу, был Браманте 
Щоиато Браманте Лаццари, 1444—1514), величайший мастер Высокого 
Возрождения. Впервые созданные им,такие окна стали применяться очень 
многими архитекторами, как его современиками, так и в последующие 
времена. За этими окнами сохранилось название, указывающее на их авто-
ра, — - б р а м а н т о в ы о к н а (рис. 162—164). 

§ 3. Как в прямоугольных, так и в полуциркульных окнах примене-
ние колонн открывает широкие перспективы (рис. 165—167). Никаких 
пояснений не требуется, все ясно из приведенных примеров. 

Однако необходимо лишь напомнить, что, говоря о полуциркульных 
окнах, мы вовсе не останавливаемся на тех случаях, когда фасад разра-
ботан в виде аркады. Ясно, что каждая арка получает значение окна. При-
меров подобных аркад очень много, и они уже не раз упоминались в раз-
ных местах. Все римсцве фасады театров, амфитеатров, базилик, цирков 
и пр. имеют ряды полуциркульных окон. Дополним этот ряд примерами из 
архитектуры итальянского Возрождения. Библиотека св. Марка в Вене-
ции, построенная Сансовино в 1536 г. , палаццо Пезаро в Венеции архи-
тектора Лойгема, 1682 г. , палаццо Реццоішко работы Лонгена и Маесари, 
тоже в Венеции, и многие другие имеют еще одну характерную особен-
ность: импосты под архивольтами трактованы как небольшие антаблемен-
ты, которые поддерживаются второстепенными малыми колонками. 

§ 4* Несколько своеобразна обработка полуциркульных окон в зда-
ниях раннего Возрождения во Флоренции и в Болонье. Рассмотрим сперва 
флорентийскую систему. Во Флоренции впервые Выработались фасады 
двух- и трехэтажных зданий со стенами, сложенными из естественных кам-
ней, с грубо обколотыми наружными гранями их. Дворцы Питти, Риккар-
ди, Строцци, Гондн (рис. 78, 79, 80, 83,168) являются типичнейшими пред-
ставителями флорентийского стиля и различаются между собою поэтаж-
ным расположением камней различной отески, карнизами и формами неко-
торых незначительных деталей, но формы Окон во всех названных зда-
ниях в общем очень сходны между собою и сводятся к следующему типу. 
, Окна имеют форму полукруга, поставленного на прямоугольник, раз-
меры оконного проема таковы, что два круга вписать в окно не удается. 
Ширина проема немного больше половины высоты. Подоконник разрабо-
тан в виде профиля, похожего на карниз и протянутого вдоль всего фасада. 

Получившийся полуциркульный оконный проем обведен нешироким 
наличником (около 1/6 пролета); Только во дворце Гонди ширина налич-
ника несколько больше (г/л пролета). Наличник в левой и правой своей 
части опирается на подоконную тягу. Вокруг наличника, со всех сторон 
окна, поле стены покрыто выдающимися вперед рустами, расположенными 
горизонтальными рядами, и клиньями арок со швами, сходящимися в цен-
трах арок. Первое условие, которое необходимо соблюсти, это провести 
горизонтальный шов каменной кладки через центры арок оконных про-
емов, чем совершенно ясно обозначится место, где кончается кладка гори-
зонтальных рядов и начинается кладка арок. 

'[ Ш )' 



Рве. 163. Разновидность окон Браманте. 

Рве. 154. Окно'одного ведомое на В на дель 
Таверна Веикио в Риме. 



Рос. 166. Применение ордеров при обработке полуциркульных окон. 

О дальнейшей кладке арок было рассказано в главе, посвященной 
обработке полей стен, поэтому мы обратим все наше внимание только на 
разработку оконного проема. 

В архитектуре очень-прочно удержалась появившаяся еще в средние 
века форма окон — так называемый т р и ф о р и й. Два узких высоких 
окна поставлены рядом так близко, что перекрывающие их узкие арочки 
сходятся посредине на одной тонкой высокой колонке: под другими пятами 

этих арочек стоят половинки такой же колонки. Обе эти арочки перекрыты 
одной общей аркой, т. е. тем наличником, которым обведено все дельное 
окно. Пустое место, получавшееся между двумя малыми арочками и пере-
крывающим их большим полукругом, — т и м п а н , — занимается часто 
отверстием, обведенным круглым наличником. Однако иногда здесь отвер-
стия не делают, а помещают украшения, щиты с гербами и т. п. 

Подобная форма окон появилась еще в византийской архитектуре, 
затем встречается в романской, готической и в архитектуре ислама. Вос-
принятая ренессансом, эта форма еще долго удерживается в других сти-

"Г ж î 

остановка рам и переплетов составляет задачу чисто конструктивную, 
поэтому мы его заниматься не будем, но должны быть готовы к тому, что 
приспособление южных форм к северным условиям может вызвать в них 
некоторые изменения или добавления. , 

Итак, обработка окон на фасаде раннего Возрождения во Флоренции 
представляется не наложенной на плоскость стены, а вросшей в глубь 
окружающих окна рустов. , 

J 2 0 5 І I 

лях более поздних. В сущности, средняя колонка с арочками не столько 
относитея к ^ р м е окна, сколько к его переплету. Если здание построено 
^условиях сурового климата и в окнах должны быть сделаны двойные 
переплеты, к средней колонке невозможно прикрепить оконные рамы,— 
опГбудет иметь Исключительно декоративный характер. В таких случаях 

Рис. 467. Окно дворца Дожей в Венеции, 

/ 
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Рис. 168. Оішо палаццо Строцци во 

5 Иначе р н е у ^ я . онна 

Болонья. Здесь преобладав С только ^ 

м о Р а - Ä „ ^ ^ л г л й ы й отпечаток, так сказать, свой особый стиль, 

средн.0,0 колонку и на д » S S Ï Ï Ï Ï S i S « - - « 
одной общей аркой с широким ^ Аохивольт арки опирается 
арок лежат на ^ « ^ S S ^ S J C y x Д о н окна с базами 'внизу, 
на капители пилястров доставленных о О ^ о а б о т а и ы довольно вы-
опирающимися на подоконную тягу. Пилястры оораоот 
чурно филенками и украшениями. 
Капители — с завитками и листьями 
коринфского образца, украше-
н и я — и а лиственного орнамента или 
в виде плетенки. В тимпане над средней 
колонкою помещено круглое отверстие 
или украшение в круглой рамке. 

Три места с наружной стороны архи-
вольта обыкновенно отмечены особыми 
украшениями, — это два места внизу, 
где арка опирается на капитель, и сред-
няя, наивысшая точка арки. Нижнее 
украшение состоит из Круглой розетки 
и обнимающего ее листика — пальмет-
ки. Вверху помещены симметрично две 
розетки с пальметкою между ними. 

Характерна одна разновидность, 
ставшая любимейшею формой москов-
ской архитектуры. Окно имеет в точ-
ности описанную форму, во в нем от-
сутствует средняя колонка. Две арочки 
опираются посредине на капитель, ни-
чем снизу не поддерживаемую. Іакую 
висячую капитель называют г s р ь-
к о ю. Конструкция, конечно, не слож-

тсллиГскуюплашку и завинчен гайкой. Гирька служит пятою для двух 
S S r i нее арочек и вполне надежно их поддерживает (рис. 469). 
K S ? ^ и а Т д е л а и І J различных материалов: из мрамора, из терракоты, 
а в московской архитектуре — из кирпича. 

Рис. 169. Окно дворца Караччи 
в Болонье. 



Г Л А В А X 

ОКНА РАЗНЫХ ФОРМ 
1 1. Для освещения помещений, перекрытых большими цилиндри-

ческими или крестовыми сводами, римляне делали оконные отверстия 
в так называемых щ е к о в ы х стенах, т. е. в тех стенах, которые не 
принимают на себя веса свода. В цилиндрическом своде таких стен две, 

Рис. 170. Римские полукруглы© окна. 

в крестовом их четыре. В ©тих стенах, заканчивающихся вверху полукру-
гом, делались Окна тоже полукруглой формы, причем диаметр окна де-
лался немного меньше диаметра (пролета) свода. Эти окна прекрасно осве-
щали помещение, а если их размеры были очень велики, то полукруглое 
отверстие разделялось тонкими столбиками иа три части. Сверх сводов 
делалась крыша на два ската, поэтому снаружи сверх полукруга получались 
треугольные поля стен, ограниченные щипцами (рве. 170). Римлянам под-

ражал архитектор-теоретик ГІаляадио. 
§ К р у г л ы е о к н а делались 

в малых размерах и встречаются сра-
внительно редко. Они применялись 
двумя способами. Небольшое круглое 
окно окружено наличником и поме-
щается на гладком поле стены 
шенно свободно, не 
с другими формами фасада; или круг-
лое окно, с обводами вокруг него, впи-
сывается в квадратную рамку (рис. 171). 

В позднем периоде, а главным 
образом во французов 
часто прибегали к овальным 
Эти окна, чаще всего 
располагались так, что большая ось 
овала была горизонтальна или верти-
кальна. Французы называют такое 
окно б ы ч ь и м г л а з о м . 

Итальянские архитекторы строили 
форму овального окна упрощенным спо-
собом, соединяя два полукруга го-
ризонтально касательными к ним пря-
мыми. 

§ <1. О к н о С a h с о в и и о. Мы уже знакомы о окном Браманте,, 
впервые сочетавшим сандрик с полуциркульным пролетом окна. Архи-

Рші. .171. Круглые окна. 

тектор Джакоцо Тагга Саисовиио (1479—1&70) выработал очень живо-

писное сочетание колонн с аркой, придающее окнам чрезвычайно бога-
тый, пышный и парадный вид. Использовав известный римский мотив 
арочного пролета между трехчетвертными колоннами, он развил импосты 
арок в небольшие антаблементы, подставив под них ионические канне-
лированные колонки, прибавив к архитектурной композиции рельефную 
скульптуру. 

Замки арок он украсил м а е к а р о н а м и , в тимпанах поместил 
рельефные фигуры гениев, а подоконные части обратил в выступающие 
балкончики с сочными балюстрадами, (рас. 161). > 

Г Л А В А X I 

СЛОЖНЫЕ ОКНА 

§ 1. Сложными окнами называются такие комбинации оконных отвер-
стий, в которых два или три окна объединены в одно целое охватываю-
щей их обработкою. Комбинацию из двух окон мы называем д в о й н ы м 
или о а р в - ы м окном, а комбинацию из трех окон называем т р о й -

н ы м окном. Если расположить два обыкновенных окна очень близко 
одно к другому, то назвать такое сочетание одним двойным окном нельзя, 
если же посредине одиночного окна вставить столбик или колонку, окно 
сделается двойным. Применять сложные окна приходится тогда, когда 
на данном, участке фасада одного окна обычных размеров и пропорций 
недостаточно для освещения помещения, тогда как два окна о более ила 
менее сложной обработкой на том же месте не помещаются. В таком слу-
чае проще всего сделать одно окцр, но значительно расширить его. Однако 
это может неблагоприятно отразиться на его пропорциях. Положение еразу 
улучшается, если расширенное окно разделить поставленным в середине 
столбиком. Для облегчения а украшения этого столбика можно присло-
нить к нему немного выступающий вперед пилястр о базою и капителью, 
которая упирается, как в архитрав, в обрамляющий все окно наличник 
(рис. 172). 



§ 2. С одинаковым успехом можно поставить такие же пилястры и по 
бокам окна, вместо вертикальных частей наличника, трактуя всю верх-
нюю часть как антаблемент. В пьедестале, под пилястрами, естественно 
выделить тумбочки, но при этом надо всеми мерами добиваться того, чтобы 
общая композиция представляла собой не две части, соединенныеъ одно, 

Рис. 174. Окно Эрмитажа в Ленинграде. Клвіще. 

а одно целое, состоящее из двух частей. Поэт ому лучше средней тумбочки 
не делать, оставив только боковые. Тогда вся подоконная часть предста-
вится единою частью, которую молено обработать просто филенками; можно 
лить подчеркнуть середину тем, что выделить в филенке посредине кружок 
или квадрат, поставленный на угол. 

Можно н вовсе не делать подоконной стенки, но для поддержки пиля-
стров подставить под ннх кронштейны (рис. 173). 

Встречаются примеры устройства над двойными окнами фронтонов 
треугольных или лучковых. Однако лучше избегать помещения фронтонов 
над столбами. 

8 з Тройные окна строятся по тому же принципу, что и двойные, но 
состав ные части тройного окна делаются уже, чем в двойных, чтобы избе-
жать излишней расплывчатости общей композиции (рис. 1 /4). 

Анализируя приведенный пример, можно заметить в нем следующий 
недостаток, быть может, ускользающий от общего внимания. Крайние 
опоры всегда должны быть более прочными и устойчивыми, чем промежу-
точные, здесь же этот принцип нарушен. При желании этот недостаток 
легко может быть устранен путем добавления слева и справа узких поло-
сок с раскреповками. 

В тройном окне средняя часть может быть шире боковых; ее можно 
рассматривать как дверь на балкой и подчеркнуть ее значение неболь-
шим выступом вперед, даже с фронтоном (рис. 175). 

§. 4. Составные части сложного окна могут быть и полуциркуль-
ными (рис. 176). Хорошим примером 
двойного и тройного окна о полуцир-
кульными составными частями слу-
жит фасад лоджии дель Консилио 
(ложа Совета) в Падуе, построенный 
в. раннюю эпоху ренессанса архитек-
тором Биаджо Роесеттн, XV век 

Рис. 175. Тройное окно с балконом. 

Над средней колонкой сходятся 
две арочіш, которые опираются дру-
гими пятами на прочные, сросшиеся 
ер стеною пилястры; подоконная 
часть подчеркнута небольшим кар-
низнком. В этом и заключается вся 
КОМПОЗИЦИЯ. 

Благодаря прекрасному мрамору,, 
тонкой работе и великолепно угадан-
ным размерам, здание с двумя двойными окнами и одним тройным при-
влекает общее внимание и справедливо считается украшением города, насы-
щенного изумительными памятниками живописи, скульптуры, и зод-
чества. 

Сложное окно школы Сан Рокко в Венеции (проект архитектора Бартѳ-
лѳмео Буон Младшего (1517—1550) состоит из двух арочек, опирающихся 
на куски антаблементов, подпертых колонками, покоящимися на крон-
штейнах. Над арочкймн — легкий антаблемент, увенчанный фронто-
ном. Добавочные профили справа и слева с половинками пилястров при-
дают всей композиции прочность и солидность (рис. 178). 

§ 5. Следующее тройное окно связано с именем знаменитого зодчего 
Палладио. Оно состоит из большого полуциркульного отверстия с архи-
вольтом, опирающимся на импост, разработанный в виде антаблемента, 
продолженного влево и вправо от окна. Этот антаблемент с каждой сто-
роны окна подперт в двух местах: непосредственно под архивольтом и на 
некотором расстоянии от этих колонн (рис. 179). 

Таким образом, по сторонам среднего большого полуциркульного 
окна получаются два прямоугольных окна, высотою, равной колонкам, 
но с незначительной шириной. Обычно эти узкие окна ограничены с одной 
стороны свободной круглой колонкой, а с другой либо полукояонкой, 
либо йолуншястром. 

Вся композиция заключена в прямоугольник, ограниченный сверху 
антаблементом, завершающим здание или этаж, и двумя трехчетвертными 
колоннами или столбами, поставленными в центре простенков. Полу-



чающиеся по бокам арки воля стены обрабатывались различно. Здесь 
помещались филенки а скульптурные украшения, нявже круглые окна. 

П а я л а д п е в о о к н о , вообще, вызывает довольно разноречивую 
оценку. Некоторые находят его недостаточно прочным, неустойчивым, счи-
тают, что средние колонки находятся в несколько рискованном положении. 

Рис. 176. Тройное арочное окно с колонками и пилястрами. 

S 6 Разновидностью окна Падл ад по является так называемое окно 
Баччо д'Аиьоло (рае. 180), В этом окне среднее полуциркульное отвер-
стие также является главной центральной частью, а по cropюнам ее 
образуются два прямоугольных пролета, заканчивающиеся слева а справа 
прочными столбиками, увенчанными тем же профилем импоста лежа-
щего на колонках и полуколонках, Дальше идет то, чего не еделал Пал-
л а , Ш о : со столбика на столбик перекинута вторая большая арка, кон-

'цептричная цервой, внутренней, Между двумя арками образуется полу-

0 

Рис.. 173. Сложное окно Скуола Сан Рокко в Венеции. 
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крутяый сквозной промежуток, который расчленен на отдельные клинья, 
как бы лучами, узкими камнями, разработанными в виде пологих крон-
штейнов, Десять кронштейнов образуют девять промежутков. Вся ком-
позиция, кажущаяся сложной, но, в сущности, простая по замыслу, 
заключена в общее обрамление, состоящее из двух широких -пилястров 
с капителями сложного ордера и лежащего на них богатого антаблемента,. 

Это окно, сделанное архитектором X V I в, Баччо д'Аньоло во Фло-
ренции в древнем здании палаццо Веккио, является одним из наилучших 
примеров архитектуры этого рода. 

Г Л А В А XII 
ДВЕРИ И ПОРТАЛЫ 

§ 1. По тому месту, какое в здании занимают двери, их можно раз-
делить на внутренние и наружные. Нас преимущественно интересуют 
наружные двери, составляющие часть убранства фасада. Абсолютные 
размеры дверей, казалось бы, вполне определяются ростом человека, 
но классическая архитектура сообразовывалась не с ростом человека, 
а с общими массами здания: дверь — центральное место фасада и должна 
быть видна каждому приближающемуся к зданию, При больших раз-
мерах фасада дверь небольших размеров, согласованная только с ростом 
человека, будет иметь жалкий вид. Так как двери в верхних этажах 
часто располагаются в ряду окон, служа выходами на балкон, то их 

f 2 1 4 J 

Рис. 180. Оки© палаццо Вѳккио Баччо д'Аньоло. 



размеры и обработка в таких случаях ничем не отличаются от окон, из 
чего вытекает1, что высота двери, при ширине, равной окну, увеличи-
вается вниз на высоту подоконной части. Следовательно, если пропорции 
окон колеблются в пределах от 1 г{% до 2 квадратов, то. для дверей эти 
пределы повышаются до 2—27а квадратов. Однако мы уже знаем, ка-
кими средствами можно оказывать влияние на пропорции, применяя 
различные способы обработки отверстия, 

Абсолютные размеры входных дверей зависят прежде всего от характера 
здания, В общественных зданиях, предназначенных для большого скопле-
ния людей, увеличивается не только количество дверей, но и ширина их, 
а потому часто увеличиваются и другие размеры, В жилых зданиях 
эпохи Возрождения, во многих римских дворцах, казалось бы, не было 
практической необходимости в больших размерах дверей, между тем 
В действительности им придавалась довольно значительная ширина. 
Это объясняется тем, что,, в сущности, такие двери елужили воротами, 
через них въезжали в каретах внутрь двора, 

В греческих и римских храмах двери также делались больших, даже 
колоссальных, размеров, что может показаться странным, так как храмы 
эти вовсе не предназначались для большого скопления молящихся, Но 
здесь может быть несколько объяснений, из которых главное следующее. 
Храм служил, так оказать, жилищем божества, представляемого статуей, 
которая часто была высоким произведением искусства. Молящимся, 
толпившимся перед храмом Или проходившим в торжественном шествии 
мимо дверей, надо было открыть вид на статую, для чего дверям и при-
давались возможно большие размеры, Южный климат вполне допускал 
такое устройство дверей, 1 . 

Других объяснений мы не приводим потому, что они относятся к об-
ласти вопросов, касающихся теории архитектуры, вопросов иного по-
рядка, Такие вопросы (к ним относятся также пропорции ».архитектуре) 
становятся все более актуальными, и им необходимо посвятить специаль-
ное исследование, ' 

§ 2, В греческой архитектуре как окна,, так и двери делались слегка 
расширяющимися книзу и обрамлялись, наличником; непосредственно 
над наличником, на двух прочно укрепленных кронштейнах, располагался 
сандрик, Форма сандрика очень простая, выражена главным рбразом 
сильным профилем гуська, покрытого густым орнаментом из спиралей 
и пальметок. Профиль наличника состоит из двух главных частей — широ-
кой 'гладкой полосы с редко расположенными круглыми розетками 
И глубокого откоса с довольно мелкими членениями. Благодаря такому 
рисунку наличник заметно отделяется от сандрика, чем и избегнута 
необходимость введения между наличником и сандриком дополнитель-
ного гладкого фриза (рис, 159 и 181), 

§ 3, Значительно разнообразнее ш богаче обработка дверей в римской 
архитектуре, В I веке до к, э, отделка дверей довольно проста и состоит 
нз наличника и сандрика, даже без кронштейнов, В круглом храме 
в Тнволи (II век до в , о,) дверь сохраняет греческий тип, суживаясь 
кверху, 

Приблизительно к атому же времени относится замечательная дверь 
римского Пантеона, Представляющая собой совершенно исключительный 
пример, нашедший себе много подражаний в последующие времена, 
до X I X века включительно', В основе композиции — большой прямоуголь-

Рас. 181, Дверь Эрохтейоиа в Афинах. 

выше верхней. Верхняя представляет собой просвет, затянутый брон-
з о й решеткой в форме ч е ш у и , вправленной » широкую раму (рис, 182 

И нижней части притолок проема поставлены два пилястра с капите-
™ ! щ Г о ш ш е с к о г о ордера и с аттическими базами. Пилястры 

2оГержТв?ют импосГа с т е г н и пилястров украшены каннелюрами. 
Е Г = л я м и пилястров протянута горизонтальная волоса укрт-
гпрнная Филенками, Образовавшийся между пилястрами промежуток 

двухстворчатую дверь. Бронзовые полотна двери. 





разбитые па прямоугольники, с креплениями в виде кнопок,, дополняют 
вою композицию, в которой конструктивность и логичность находятся 
в полной гармонии с декоративными элементами» 

Дверь Пантеона интересна тем, что вся ее отделка ' органически свя-
зана со всей окружающей ее архитектурной обработкой здания и- имеет 
монументальный характер. 

В более позднюю эпоху двери римских зданий сохраняют свой мону-
ментальный вид, отличаются массивностью и богатством украшений, 

доведены до роскоши, но в смысле композиции не вносят ничего нового. 
Широкий наличник, тяжелые кронштейны и грузные сандрики соста-
вляют всю их обработку, 

, Хорошее подражание двери Пантеона можно видеть иа здании Глав-
ного штаба в Ленинграде в части,, построенной архитектором Брюлловым 
в двадцатых годах' X I X века, 

§ 4, В эпоху Возрождения двери развивались очень разнообразно, 
ио безусловно на римской основе» 

Прямоугольные двери только с наличниками и сандриками применя-
ются многими архитекторами, но оформляются ими самым разнообразным 
способом (рис, 184), Двери о наличниками и контрналичниками, увен-

Рие. 184. Дверь с наличником и сандриком. 

- S 3 J 2 L бо Г а т « б о р 

Г т о ^ ~ » н н ы Р м и ) , открывают простор дня развертываю-
щегося пышного скульптурного уб-
ранства. Но и этим не исчерпыва-
ются пути развития обработки две-
рей, Обработка эта сочетается с 
устройством над нею балкона в верх-
нем этаже и поэтому захватывает 
часть фасада высотою в два этажа, 
как это видно на фасаде той же не 
раз упоминавшейся папской Канчел-
лерии архитектора Браманте 
(рис. 186). 

§ б, До еих пор мы говорили о 
дверях прямоугольной формы, но 
стоит заменить архитравное пере-
крытие отверстия аркою, как снова 
открываются новые горизонты для 
обработки дверных проемов. Приме-
нение арок между колоннами нам 
уже хорошо известно, и такая обра-

S S S S S s м я а = » 
часто в с т р е ч а е т с я на адандахвыдаю- подаЕОдит к таким богатым, 
щегося значения, ^ І ^ ^ п о и ^ т т ь т я них какой-то другой термин, 
роскошным входам, хочется подыскать да сущности, обозна-
Р в каш технический ^ ^ ^ S Z é o Парадной 
чает ту же дверь, но применяется» как ^ 1 З С Е И р о Н а — по-
пышней т е р ш ^ о в о - , а> р т а ^ ^ ш ^ б ^ і т ш ^ ко-
итальянски значит даерь портиком н е з а м е Т н о укоренившемуся 
доннами ( о р д е р а м и ) , а с л о в ^ гоортал» J ! ® ^ г л а в к г 0 входа, бро-
обычаю, стали называть, архитемурщую г j богатством от-
еающуюея в « ^ ^ Ж ш З К I именно смысле 
делки и, чаще всего своей шнументал а с с м о т р и м ряд примеров 
мы ^ ^ ^ J ^ ^ J ^ m S c T ^ L во b J x других оттенках 

^ S Ä ^ f - Ä ^ ѳ г р о м в о е адсио 

примеров, самых ^ ^ Х а б о т к и дверных проемов необходимо еще 
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Pro. §86. Портал Канчвллбрин в Риме. Браманте. 



менення рустов, Когда рустами покрыт весь фасад или хотя бы этаж, 
в котором расположена дверь, то обработка двери мало отличается от 
обработки окна, Но встречаются примеры, когда фасад имеет гладкие 
стены, a руетаміі, обработана только дверь. При этом могут встретиться 
два случая: когда в обработке, кроме рустов, нет никаких других форм 
и когда применены колонны или 
пилястры. Русты, окружающие 
проем, захватывают и колонны 
(или пилястры), сплошь покры-
вая их стержни; только вверху 
и внизу видны кайители и базы. 
Русты, входящие в состав арки, 
по мере приближения к замку 

^увеличиваются, заходят на ар-
хитрав антаблемента и даже, 
пересекая фриз, упираются в 
свес карниза, Такие решения 
мы видим в палаццо Спада в 
Риме, архитектора Маццони, 
ок. І550 г, (рис, 188 и 189) 
и в знаменитом дворце Капра-
рола, построенном Виньолой, 

При рассмотрении архитек-
турной обработки дверей мы 
вовсе не касались форм дверных 
полотен, т, е, заполнений двер-
ных проемов, как не касались 
и оконных переплетов; иначе 
пришлось бы значительно усло-
жнить всю нашу работу и выйти 
из рамок анализа исключитель- . m и -
но каменных форм, " " " " 

Г Л А В А XIII 

БАЛКОНЫ H ПЕРИЛА 
§ 1, Тесная связь балконов с отверстиями в стенах заставляет рас-

сматривать балконы непосредственно после окон и дверей. Прежде всего 
необходимо отметить, что в греческой и римской архитектуре балконы 
не встречаются, При рассмотрении обработки окон и дверей в архитек-
туре Возрождения мы упомянули о том, что в окнах часто устраивались 
балконы; затем мы указывали на устройство балконов над входными 
дверями, но, помимо этих примеров, балконы устраивались и самостоя-
тельно, утверждаясь не на колоннах портала, а на специально для них 
устроенных кронштейнах, В зависимости от длины балкона, число крон-
штейнов было два или четыре, Иногда балкон' -располагался на углу 
здания, огибая его с двух сторон, 

В раннем итальянском Возрождении мы встречаем балконы, протя-
нутые непрерывно во всю длину фасада. О таком балконе мы упоминали 

m 

Флоренции (рис, 190), Его следует рассматривать как совершенно иеклю-

â5 И, В. Ылхаловсний [ 225 ]" 



Н е Т 0 И И Ч Н Ь І Й н и « л я к а р і щ з а > ш для балкона. Типич-
ный же балкон имеет непременно три составные части: 1) к р о и ш т е й-

* п л о щ а д к у и 3) п е р и л а . ' Рассмотрим сперва один 
ч а с т Т В Ц е Я ° М ) 8 f Т в М П 0 ѳ т Д е л ь я ™ т и каждую Уставную 
I Z n J Z J представляет балкон в фасаде и разрезе Кронштейны 
С Я Г 2 Т Н 8 Д п р 0 с т е и к а ш і ' н о ни-в каком случае не над проемами 
(окна, двери), и должны своим видом и формой производить впечатление 
вполне надежной прочности ж устойчивости. Они заделаны глубоко 

в стену и поддерживают лежащую на них площадку. Последняя имеет 
•достаточную толщину, чтобы удержать находящихся на ней людей, и об-
работана снаружи тягою, имеющей профиль междуэтажного карвнэа или 
пояса. Оннау эта площадка Видна, поэтому і т ж в я я плоскость ее отде-
лывалась филенками, но одна деталь является чрезвычайно важной 
и никогда не должна быть забыта — это слезник, Без слезника дождевая 
вода будет затекать на нижнюю плоскость площадки и подвергать ее 
существенной порче. Верхняя поверхность площадки, ее пол (или н а-
с т и л), делается немного ниже пола помещения, чтобы во время 
сильного дождя вода ç нее не могла проникнуть внутрь через щели 
двери. - ѵ 

По краям площадки устраиваются перила, обычно в виде балюстрад 
между каменными столбиками, называемыми тумбочками. Так как между 
тумбочками протянуты сплошь вх верхние и нижние части, то легко может 
получиться внизу замкнутый ящик, в котором будет застаиваться вода. 
Этого надо тщательно избегать н делать щели в нижних частях перил 
или отверстия в площадках, чтобы планомерно отводить дождевую 
воду, .. . 

§ 2, Рассмотрим формы кронштейнов, Хотя они довольно разно-
образны, но, по существу, сводятся к нескольким основным типам, срав-
нительно мало различающимся между собою. Мы хорошо внаем форму 
коринфского модулъона, поддерживающего свес карнизной плиты, В сущ-
ности, это уже и есть кронштейн, Для поддержания балкона эту форму 
надо только увеличить, Неотъемлемой частью кронштейна служит плита— 
абак, непосредственно поддерживающий снизу площадку, Под ним рас-' 
положена массивная криволинейная часть b двумя завитками, из которых 
один, ближайший к стеке, закручивается внутрь, а внешний, меньший, 
закручен наружу. Такой кронштейн вытянут в горизонтальном направле-

Рис. 191. Фасад н разрез балкона. 
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же « ™ « ! '« вертикальном, и может быть назван лежачим. Такой 
Н М Ш К Н ° П Ѳ 0 е р н у т ь н а 9 0 0 я превратить его в стоТчнй да 

при этом непременно придется переместить абак непосредстданво под 

Z ï ï î S * « б а Л К ° Н а ' Т р е Т Ь Я * 0 р м а *Р*ннітейна полнится Т Г и его 
размеры одинаковы и в горизонтальном и в вертикальном п п п а * ™ « ^ 
завитки закручиваются произвольно в ту и ? Г д р y T j T ^ Z Z Z T Z -
временно в разные), а абак повторяется два S ï a Л ы певеламы 
ваясь под прямым углом. Это позволяет ста^Лро^тейн в X I 

составной кронштейн, П м а д ^ І 0 Z T J М ° Ж В ° С д е л а т ь 

3 = = Г r s / Ä S 
кронштейна о б ы ч н о д а д а л ь н ? f i o S S " Z T * * * Ä ° ° « p a « j * » i 
пятна из приводимых ^ б р а ж е н и й ^ ° В Д * б е а — 

формы' этодвинуто^ІГ^Гда^^^анм^отп13 п е р и л а * Рассмотрение этой 
только на балконах да и в дш?гих Ï 7 Z 7 ' ™ П е р И Л а применяются не 
оружениях каждый'раз,^ ^ F ^ ü o Z ^ t T Z И * р а а н о о б Р а з н ^ со-
прохода, или защиту п р е д а ? Н Ѳ ЯР^скающую 
устанавливаются по С В Ы С 0 Т Ы ' П е рнла 
по бокам мостов и перетодав в ^ а п Х н а д ^ ° Д Н а н а д д Р у г о й > 
и лестничных п л о щ а ^ х Во все? дап^ѵ Р Й З а м И ' н а л е с т В Д 
еделаны из к а м н я , Т з д а ^ в а ^ и з S S S ^ p t S ^ П € р и л а М О г у т быть 
впоследствии из ёугѵна ' Р е ш е т К и > отлитые аз бронзы, 
ПИЛИ б 5 л ь ш о е й р а ж е л е з а , W 
ваемся рассмотрением каменных п е р й Г Г 0 r p a H ™ " 

В античной архитектуре н а п Ы ^ ^ Г І ® с т н о с т и б а л ю с т р а д , 
ражена© их І Я Й К ^ " " ™ Ч 8 С Т ° ' 
памятников в Греции не c o x p U n o ^ 
1 5 * 
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делались из дерева. Высота перил, око-
ло 80 ом, сообразуется с ростом человека 
и дает возможность облокотиться на 
них. Форма римских мраморных перил 
(рие, 192) явно указывает на первона-
чальную деревянную конструкцию. Но 
особого развитая достигли формы пе-
рил в виде балюстрад в архитектуре 
Возрождения, Бесконечное разнообра-
зие балюстрад трудно поддается какой-
нибудь классификации, но все же можно 
до некоторой степени проследить изме-
нение форм балясин в различные перио-
ды итальянского ренессанса. 

Возвращаемся к балюстраде, о кото-
рой уже не раз приходилось говорить: 
это балюстрада, цротяиутая по всем 
карнизам дворца Питти во Флоренции 
(рис. 190). Архитектор Брунеллеско 
расположил по самому свесу карниза 
ряд столбиков с небольшим профилем 
наверху, протянутым горизонтально над 
всеми промежутками между столбиками, 
В этих промежутках профиль поддер-

[вается небольшими каменными ко-
лонками, похожими на ионические, 
с базами, капителями и даже 0 канне-
люрами, Колонки эти (мы будем их, 
называть балясинами) расположены до-
вольно часто с таким расчетом, что 
между столбиками помещаются четыре 
целых (круглых) колонки, а при са-
мых столбиках — половинки их. Та-
ким способом образуется пять 
летов, • 

Пример балясин, вреющі 
колонок, встречается и в других зда-
ниях раннего Возрождения, напри-
мер в Венеции во дворце Вендрамин 

Калерджн (рис, 193), Здесь архитектор Пьетро Ломбардо стремился дать 
более богатую обработку балкону, поэтому украсил тумбочки тонким 
орнаментом, а между ними расставил, по примеру Брунеллеско, 
колонки, но еще более богатой формы, коринфского образца, Здесь 
к тумбочкам также примыкают полуколонки, а балясины расстав-
лены еще ближе, чем во дворце Питти, и имеют более вытянутые 
пропорции, 

В Вероне архитектор Фра Джокондо поставил балюстраду в арках 
нижней галлереи дворца дель Конешшо, Балюстрада в каждом пролете 
получилась довольно длинная, поэтому он перебил ее посредине тумбоч-
кой, По бокам тумбочки поместилось по 6 балясин, образовавших семь 
промежутков. Здесь балясинам тоже придана форма колонок 
«кого ордера (рас. 194), < . 

Рис. Î93. Балкон палаццо Венд-рашш 
в Венеции. Ломбардо-. 

В большинстве лучших памятников Высокого ренессанса встречаются 
симметричные балясины. Они очень характерны как для равней эпохи 
Шзрождення, так и для начала Высокого периода. 

§. 4 Перила устраивались не только снаружи балконов, но и внѵтви 
зданий, где иногда тоже делались балконы, а чаще всего J в церковных 
постройках на хорах. Здесь перила делались и из дерева, балясин « 
W o ™ ? Я ! Г Ь й а Т 0 К 9 Р П Ѳ М G T a I i K e ; Деревянным балясинам можно 
было придавать меньшую толщину, Вероятно, такое устройство повлияло 
и на каменные формы, так как в последующем периоде - В ы с о к о м ^ ™ 
еансе - появляются довольно тонкие и стройные балясины, отступающие 
от подражания форме колонны. Конечно, форма колонн в этом слула? 
логически не оправдывалась, поэтому пришлось изобрести здю ™ 
другую форму. Новая форма симметрична. Небольшой толщи ы баля° 
сина имеет посредине перехват, как будто впивающийся в крутаое мят-
кое, но упругое тело, которое рядом с перехватом выпячивается двумя 
выпуклостями, постепенно сходящими на-нет вверху и в н и з у г д е снова 
появляются расширения, служащие базою ^капителью балясины Со 
~ ; Г т е р е С І Ш Й С И Л у Э Т ' о ч е Р ™ ° щ и й и тело балясины и "квозыое отверстие промежутка. о 

" Р 0 нриданин балясинам формы колонок силуэт прорезов не нвея-
ставлял никакого интереса, - 1 F и Р е д 

J S S Z Ü S ^ О Ч е Н Ь Т Р у д н а ' / трудность усугубляется необходи-
4 2 ™ Т т 7 6 Р И € У Н К 0 М б а л я с и н Рисунка промежутка мен?™ 

ними, Чем. тоньше балясины, тем чаще они располагаются Пвекшшш?« 
примером может служить балюстрада, нарисованная ^ ж ^ р Щ п 

рис. т . Палаццо дель Кбнсилио в Вероне. Фра Джокондо. 



Р ш . 195. Балюстрада церкви Сайта Мариа дель Пололо 
в Риме. Иинталли. 

Иннтелли в римской церкви Мариа дель Пополо (рис, 195) в XV в • в зна-
менитом Темпьетто Браманте балясины расположены слишком'редко, 
ьыть может, лучшим образцом следует признать балюстрады в Сикстин-
ской капелле в Риме. Здесь перила балкона разработаны в форме анта-
блемента тумбочки - в виде коринфских пилястров, а балясины очер-
чены профилем более выразительным, чем в предыдущих примерах; 
наконец, промежутки между балясинами как будто нарочно рассчитаны 
так, что площадь вырезов приблизительно равна площади, очерченной 
силуэтом балясины. Может быть, в этом именно и состоит секрет 
хороших пропорций балюстрад. К этому вопросу мы еще вернемся после 
рассмотрения других видов балясин, 

§ б. Балясины третьего типа мы назовем к у в ш и н о о б р а з-
н ы м и. ини выработались в эпоху Высокого ренессанса и сохранились 
до последнего времени. Круглая точеная балясина скомпонована так, 
чтобы возможно дальше отойти от формы колонны. Сверху она увенчана 
капителью, занимающей довольно много места, хотя по форме очень 
простою; снизу тоже довольно много места занимает база. Архитектор 
не скупится на высоту плинта, располагает над ним два вала со скоцией 
между ними, и такш* образом получает совеем небольшие размеры для 
стержня. Такой стержень ни в какой мере не похож на ствол колонны 
чем часть задачи уже разрешена, остается /только придать ему вид 
окончательно отличающийся от колонны. Для этого стержню в нижней 

- части придается выпуклость, заметно утоняющаяся кверху, 
D приведенных примерах капители балясин сделаны без шейки: до-

бавление шейки придает им большую грациозность, а введение в плав-
ную линию изгиба профиля балясины прямых элементов вносит еще 
некоторое разнообразие В ее силуэт, ' 

Сочинить рисунок Хорошей балясины очень нелегко, это одна из труд-
нейших архитектурных форм. Приходится выискивать линии, которые 
дадут балясину не слишком тонкую и не коренастую, не сделаютее слиш-
ком припухлой внизу или слишком тонкой наверху, Мало того, прихо-
дится стараться выискивать красивое очертание силуэта балясины, но 
в одинаковой мере надо стремиться получить красивый силуэт и пустот 
вырезов. Балюстрады играют важную художественную роль в архитек-
т р е . Вырисовываясь на фоне неба.(парапет), на фоне зелени или синего 
моря (пристани, террасы), освещенные ярким солнцем, балюстрады вносят 
большое оживление в архитектуру зданий и целых ансамблей, открывая 
еще новые возможности получения художественных эффектов. На тумбах 
и туморчках балюстрад ставятся вазы, бюсты, статуи и целые группы обе-
лиски, треножники, жертвенники, фонари и канделябры; балюстрады укра-
шают фонтаны и каскады, эстрады и киоски, ограды, мосты и ле-
стницы, $ 

Ясно, что стоит Обратить внимание на эту архитектурную форму, 
изучать ее разновидности, а главное, вникнуть в самкй принцип ее по-
строения и расположения в архитектурных композициях, Примеры — 
на рис, 196, * F 

Для начинающих можно посоветовать один прием вычерчивания 
" примеров и предохраняющий 

Определив высоту балясины, проведем вертикальную ось. Взяв цир-
кулем произвольную небольшую величину, отложим ее от оси два раза 

/ 



влево и два раза вправо, Хорошо, 
если ширина между крайними линия-
ми будет приблизительно в три-че-
тыре раза меньше высоты балясины,. 
Полученные четыре вертикальные 
линии будут служить пределами, за 
которые не должны заходить линии 
силуэта ни внутрь, ни наружу, Тон-
кие места балясин не должны быть 
тоньше промежутка менаду внутрен-
ними линиями, а толстые места не 
могут быть больше расстояния между 
внешними линиями, Это уже в зна-
чительной степени обеспечивает хо-

' роший профиль балясины. 
Второе условие, которое надо со-

блюда ть вообще при всяких црофи-
лях, — это полная их опредедеи-
и о с т ь ' Надо всеми мерами стараться 
придавать элементам профилей яс-

JEi-L иую, определенную и законченную 
Ут'гЙт форму. Если элемент — выпуклый, 

I значит он имеет форму вала или 
p ß i четвертного вала; поэтому он дол-

В і ^ Д і ^ Ф І ^ л ж е і ! иметь очертание полного полу-
1р|[ ' к р у г а шіи четверти круга; делать 
j w ^ ^ i s S y r j s ^ S ^ ^ почти полукруг, почти четверть . 

круга никогда не следует. Если 
элемент вдавленный, это значит, что 

І Ш Ш г ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Щ Й Ь Н .. он представляет1 собой опять либо 
"'-' " полукруг, либо четверть круга (вы-

^ Ц ^ ^ У ^ і ^ Ш п Щ Щ і Ш І ^іИ''"1 ! кРУ г К к а)*- Иногда в базах вдавлен-' 
ная форма (скоция) больше полу-

^ л ' " £ « ' к р у г а , но никогда, не меньше, Меж-
.У. : .^юі^^вд ду широкими элементами введены 

оовсем маленькие (велики, полочки), 
F не. 497. Балясины с квадратными Но и они должны быть полными, 

частям«. а и е расплывчатыми, половинча-
тыми, 

При вычерчивании в большом масштабе почти все элементы поддаются 
начертанию циркулем, Только изогнутая плавная линия профиля стерж-
ня, состоящая из двух дуг неполной окружности, лучше вычерчивается 
от руки, Расстояние между балясинами надо нащупывать в зависи-
мости от построенного силуэта, но можно руководствоваться сообра-
жениями, высказанными выше (площадь выреза равна площади 
массива), 

§ б, В случае устройства балюстрады на лестницах приходится 
располагать балясины по одной на каждой ступени, Это значит, что 
расстояние между осями балясин уже заранее установлено, поэтому 
надо ©заботиться, чтобы между формою и размерами балясин, с одиой 
стороны, и расстоянием между ними, с другой, было соблюдено из-

S 

/ ! 

вестное равновесие. Здесь часто оказы-
вается, что балясины располагаются 
слишком широко, поэтому приходится 
прилагать все старания к увеличению 
их толщины, Это легко достигается 
изменением поперечного сечения: вме-
сто круглой балясину делают квадрат-
ной, Квадратная балясина, или хотя 
бы с квадратной средней частью, ка-
жется толще и массивнее', чем круг-
лая (рис, 197), 

Наконец, в (формы балясин, поддер-
живающих наклонные перила, вно-
сится еще одно новшество, довольно 
смелое. Все линии, расчленяющие баля-
сину на отдельные элементы профилей, 
делаются не горизонтальными, а на-
клонными, параллельно уклону перил. 
Против ожидания такие балясины не 
кажутся перекошенными, вернее, этот 
перекос не производит Впечатления Рис. 198. Балюстрада перекошенной 
чего-то неестественного или уродливого . формы, 
(рис, 198), 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Приведенными главами не исчерпывается анализ главнейших архи-

тектурных форм, но автор не ставил себе задачей составление альбома 
образцов архитектурных форм, а стремился лишь указать пути к на-
хождению новых форм, не встречавшихся в ордерах, при помощи 
знаний, почерпнутых из изучения ордеров. 4 

В конечном итоге, чтобы вычертить архитектурную форму, надо 
определить, какой форме из встречающихся в ордерах она более всего 
соответствует, тогда нетрудно изобразить ее в массах; определив ее раз-
меры, легко уже перейти к изображению ѳе в деталях. Цель книги — 
дать определенную установку для самостоятельной работы учащемуся, 
начинающему свое архитектурное образование. Начинающему трудно 
обойтись без точных указаний, без правил, он часто просит их; во эти 
правила не должны превращаться в рецепты, ничем не обоснованные, 
низводящие художественные приемы до уровня простых формул. Овла-
дев главнейшими формами, начинающий осваивается с допустимыми 
отклонениями от правил, подчас даже позволяет себе смелые нарушения, 
если они вызываются необходимостью. Сознательные, логически обосно-
ванные отклонения всегда можно отличить от простой безграмотности, 

Иа вопросах о происхождении различных архитектурных форм автор 
не задерживался, имея в виду,, что учащийся будет изучать отдельно 
историю архитектуры. Настоящая книга, по мысли автора, должна 
явиться первой книгой для изучающего архитектуру, так сказать, 
а з б у к о й а р х и т е к т у р ы , С г р а..м м а т и к о й архитектуры 
учащийся должен познакомиться в дальнейшем. 

Предметы следующего, высшего цикла здесь перечислять не стоит, 
но в заключение необходимо напомнить, что наша., книга принесет 



пользу только в том случае, если учащийся будет не только читать ее, 
но и прорисовывать приведенные рисунки, кроме, конечно, общих видов 
и сложных фасадов зданий. 

Наконец, составитель книги имел в виду, что одновременно с теорией 
архитектурных форм учащиеся будут знакомиться со строительным 

.искусством, изучать начертательную геометрию, а также совершенство-
ваться в рисовании и черчении, 

_Тогда начинающие постепенно поймут архитектуру, почувствуют ее 
полюбят и вникнут в сокровенные ' красоты этого «главнейшего из 
искусств» — «magistra artium». 
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85. Лестница Гигантов во дворце Дожей ! . ' . ' * ' " ' 
86. Арабская система украшения поля стены i j 
87. ПОмпейская стенная живопись •" * 
88. Помпейская стенная живопись • ' . ' . * ' . 1 2 4 

89. Лоджии Ватикана . J .* ' 1 2 6 

90. Орнамент «сграффито» 4 2 7 

91. Мозаичный пол храма Зевса в Олимпии 
92. Мозаика из дома Фавна в Помпѳйх . . . . a f f 
93. Применение филенок . . . . . . . . . . 129 
94. Профили филенок I • 1 3 0 

95. Углы филенок 1 3 0 

96. Палаццо Спада в Риме. Маццони ' J 3 2 

97. Пантеон в Риме . . . . . 133 
98. Ниша в церкви Сайта Мариа дель Попело в Риме " ш 

99. Ниша в палаццо Болоньинм в Болонье . 
100. доски. ; ; ; ; * • 
«01. Щиты С гербами: Канчеллериа в Риме (слева)', палаццо Р ш ш р д а во Фшо-

ренции (справа) 
«02. Картуши из Флоренции • . . . . . . ' . ' . ' 
103. Междуэтажные карнизы в массах . . " . ! ! . ! • 
104. Междуэтажные карнизы в деталях , * й , д 

ч 105.. Гурты . ' . ' . ' . ' ! * ^ 
«06. Пояса в массах и деталях . . ' . * . * î f f 
«07. Подоконные тяги * * 
408. Выступы, раскреповки, ложные выступы лай 
109. Вертикальные членения стен . . . . . . 

»•« . . 346 
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НО. Вертикальные членения "стен 147 
111. Вертикальные членения стен 448 
112. Вилла Медичи в Риме. Липпи и Лигорио 149 
113. Вилла Ротонда близ Виченцы. Палладио 15о 
114. Лопатки . . . І5о 
115. Контрфорш. - 150 
116. Палаццо Фарнеае в Риме. А. Саигалло Младший. Карниз Микельанджело. 151 
417. Цепь ив рустов 152 
118. Столбы дворового фасада дворца Дожей в Венеции. Риццо 154 
119. Внутренний двор Канчеллерии в Риме. Врамаитѳ 155 
120. Палаццо Веккио во Флоренции. Фаэнца 155 
121. Меркато Нуово во Флоренции. Тассо 157 
122. Капители ренессанса . . . і§8 
123. Вестибюль палаццо Дураццо в Генуе. Бнанйо «60 
124. Палаццо Бевилаква в Вероне. Санмикелѳ i ß i 
125. Палаццо Реццонико в Венеции. Лоигена . «62 
126. Садовый фасад палаццо Питти во Флоренции. Амманати . . . . . . . 463 
127. Палаццо Корнер в Венеции. Саиеовино 464 
428. Палаццо Вѳндрамии в Венеции. Ломбарде 165 
4 29. Лоджетта Сансовино в, Венеции . «66 
430. Палаццо Помпея в Вероне. Санмикелѳ 167 

. 431. Библиотека св. Марка в Венеции. Сансовино 168 
132. Атлант храма Зевса Олимпийского в Акраганте, в Сицилии 469 
433. Тѳламон из Малого театра в Помпенх (слева). Теламон из старых бань 

в Цомпеях (справа) . . . . . . . . \ . ' |gg 
134. Здание Эрмитажа в Ленинграде. Клѳивѳ 170 
435. Атланты здания Эрмитажа в Ленинграде 47« 
436. Акротерии . » 172 t 
137. Постановка статуй на фронтонах «73 
138. Грифон храма на о. Эгинѳ «73 
139. ЛучКовйй фронтон «74 
«40. Фронтон церкви Сан Заккариа в Венеции. Ломбарде 175 
141. Раскреповашшй фронтон «76 
142. Выгрызенный фронтон «7$ 
143. Окно палаццо.день Валентине в Турине 177 
144. Полуфровтон 177 
445. Парапеты . . 178 
«46. Парапет с балюстрадой 17$ 
447. Триумфальная арка Константина в Риме «gü 
448. Главный вход палаццо Мути Папаццурн.. Маттиа дѳ Россй i g i 
149. Палаццо Порто в. Вичѳнце. Палладио 482 
«50: Палаццо Вальмарана в Внчевце. Палладио «gg. 
«51. Палаццо Тьѳнѳ в Ничем це. Палладио . . . . . «34 
452. фонтан Аква Феличѳ в Риме. Фонтана . ,.• ' jgg 
153. Обработка прямоугольных о«он . . . . «89 
154. Обработка прямоугольных окон «92 
455. Окно Виньолы «93 
156. Окис храма Весты в Тиволи, близ Рима «S3 
157. Окно е наличником и сандриком 495 
158. Окно одного и® домов; на Виа Джулиа в Риме . . . . . . . ' . . . . . 195 
159. Деталь греческого сандрика и наличника , 197 
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« 

460. Окно дворового фасада дворца Дошей в Венеции . . 
IM. Полуциркульное окно е кронштейном на арке . . . . J ! l 
162. Окно с балконом в Канчеллерни в Риме. Браманте . ' J J J 
«6». Разновидность окон Браманте . 
«64. Окно одного ив домов на Виа дель Тавврио'веики'о в Риме" I I 1 I" -I 1.1 m 

20? 
204 
2 0 5 
206 

•«70. Римские полукруглые окна 2 0 ? 

«7Î. Круглые овна 208 
/ 1 7 2 - Парное окно с наличником ! ! ! ! ! 2 0 8 

473. Парное окно с пилястрами ' ' 1 2 0 9 

174. Окно Эрмитажа в Ленинграде. Клѳнце . . f ® 
«75. Тройное окно с балконом * 2 1 0 

«76. Тройное арочное окно с колонками'и'пилястрами.' ! . ' ! ' ' ' * * ' ' 
«77. Лоджия дель Ковсилио в Падуе, Россетти 
«78. Сложное окно Скуола Сан Рокно в Венеции . ' ! ! ! ' * * Ï Î 
479. Палладиева система . . . . . 
«80. Окно паллаццо Веккио во Флоренции.* Баічо д^н'ьоло Г I I Г Г I * * Ä 
«81. Дверь Эрехтейона в Афинах 1 5 

«82. Дверь Пантеона в Риме ' 2 1 7 

«83. Деталь двери Пантеона в Риме . * . ' . . ' . 2 4 8 

«84. Дверь с наличником н сандриком' . • * ' * 2 1 9 

n Z L c K f i T B H K 0 M ' и т р ш л и ч н я п о м » Виньола ; : : : ; й 
«86. Портал Канчеллерни в Риме. Браманте . . . » 2 
iß7. Дверь раннего ренессанса. Фрагмент І 
188. Дверь палаццо Спада в Риме. Маццоии « J 
489. Дверь малого палаццо Спада в Риме . . ' Ц ; 
«80. Карниз с балконом палаццо Питти во Флоренции . ! .' l i t 
«91. Фасад и разрез балкона 
492. Римские мраморные перила . . ! ! . ' 2 2 8 

«93. Балкон палаццо Вендрамин в Вен'ецин. Ломбарда'. ! ! 2 ? 

«94. Палаццо дель Конеияйо в Вероне. Фра Джоконда . . . '. f j 

m пинтелли ; ; : ; 2 
197. Балясины с квадратными частями' . . ' * 2 8 0 

«98. Балюстрада перекошенной формы . . . . . . ' 2 8 2 

• • • • . . . 233 

О Г Л А В Л Е Н И Е 

О т д е л п е р в ы й 

АРХИТЕКТУРНЫЙ ОРД B P А 

В в о д н а я ч а с т ь . . . . . j 

Часть первая. Изображение в массах 
Глава f . Римские ордера в t jg 
Глава Ц. Расширения книзу и кверху 18 
Глава I I I . Сравнительный анализ римских ордеров . . . ' . ' . ' . ' . 25 

Часть вторая. Архитектурные композиции с применением ордеров 

Глава I. Колоннады 33 
Глава И. Различные способы применения колоннад . 3 9 

Глава Ш . Аркады . • . . . 4 2 

Глава IV. Портики ! 1 1 " * * " 45 
Глава V. Переход от масс к деталям . ^ 

/ Часть третья. Архитектурные детали 
Глава I. Элементы профилей J 4 5 g 

Глава II . Тосканский ордер 
Глава I I I . Дорический ордер ! ! ! ! ез 
Глава IV. Ионический ордер • • • • • • » . . ^ 
Глава V. Угловые и диагональные капители ' .,„ 
Глава VI. Коринфский ордер . . . ' . ' . ' 73 
Глава VII. Построение коринфской капители * . ! ! ! ! ! " * * * 76 
ГлаваѴПІ. Сложный ордер . . . . , 

Часть четвертая. Греческие ордера 
Глава I. Общая характеристика 
Глава II . Дорический ордер ^ 
Глава III . Ионический ордер 
Глава IV. Коринфский ордер * 84 
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Глава V. Кариатиды и атланты С ш р * 
Глава VI . Украшения профилей . 8 5 

8& 
Часть пятая. Общие выводы 

Глава I. Ордера эпохи Возрождения 
Глава I I . Отступления от правил . . . . ! . . . ' 8 7 

Заключение 90 
* . 9 1 

О т д е л в т о р о й 
А Р Х И Т Е К Т У Р Н Ы Е ФОРМЫ 

В в о д н а я ч а с т ь 
Глава I , Подножия 9 7 

Глава I I . Кари ивы * 9 9 
Глава I I I . Обработка покя'стены' ! 4 0 4 

Глава IV. Горивонтальные членения стен" . . . • 1 1 2 

Глава V. Вертикальные членения стен 4 3 9 

Глава V I . Отдельные подпоры к 1 4 4 

Глава V I I . Верхние завершения стен / • 1 5 3 

Глава Ѵ Ш . Окна - • • 171 
Глава I X . Полуциркульные окна* 4 8 & 

Глава X . Окна разных форм . . . 198 
Глава X I . Сложные окна 2 0 8 

Глава X I I . Двери и порталы . . . . ! 2 0 9 

Глава X I I I . Балконы и перила' . 214 
Заключение 225 
Литература . . . . . " 233 
Таблицы . . . * * * ' 2 8 5 
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