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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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o p J Ä ^ вошедшую в с о с т а в 

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 
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