
1ЬЕ ѴІОНОЬЕ СЕ РОСНЕ. МЁ1ВДА1. БЕЗ АЯТІ8ТЕ5] 

ПАМЯТНАЯ КНИЖКА 
дли 

АРХИТЕКТОРОВЪ. 

Текстъ и ряс, Тьери, 

Пор ІЮДЪ съ вданцузскаго. 
Техн. п. Федорова. 

С.-ІІЕТЕРБУРГЪ 
Изданіс II. II. Ивапста. 

1827, 

Щ/ 
X 

В к н ь о л о . 

А щ щ т у р у в 
ордера. 



П р о о б р а з ъ к а п . К о р и н ф с к . о р д . 

Первоиач. констр,, отзс. берутъ начало ордера,-



виньоло. 

А Р Х И Т Е К Т У Р Н Ы Е О Р Д Е Р А . 
(Ье Ѵідпоіѳ сіе росЬе. Мётогіаі дез агіізіез). 

ПАМЯТНАЯ КНИЖКА 

для 

А Р Х И Т Е К Т О Р О В Ъ . 

Ъ 

^ ^ Текстъ и рисунки Т ь е р р и. 
$ 

П е р е в о д ъ с ь ф р а н ц і з і 

^ I 

« К » •О4 

Техн. П. Федорова. ' 

В 2 юс / 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. ^ 

Изданіе Ив. Ив. И В А Н О В А . 

1897 

; - і л 4 



Л^ ^ 

4 0 , 
Гравировано въ фото-хеииграфіи Ф. Кройсъ. 1>а 

ра 
те 
сі 
Л! 

Т 

Дозволено цензурою. С.-ІІехербургъ, 16 Января 1897 г. 
Типографія А. Якобсона Наел.. В. О., 7-я л., д. 4 - 7 . 



Архитектурные ордера. 

Стволы деревьевъ, поддерживавшіе крыши древнихъ строеній, 
подали мысль о сооружены нервыхъ колоннъ изъ камня и мрамо-
ра, которыми вяослѣдствіи украшали эти зданія, но пикакъ не 
размѣры человѣческаго тѣла, какъ это предполагали многіе писа-
тели. Дѣйс.твительно, какое отношеніе можетъ имѣть колонна къ 
структурѣ человѣческаго тѣла, Голова и ноги развѣ имѣютъ какое-
либо отношеніе къ канителю и основапію? Бедра и другія части 
тѣла развѣ соотвѣтетвуюгь ея стержню? Гораздо естественнее вред-
'положпть, что только именно деревья подали мысль о сооруженіи 
колоннъ. - Стволъ дерева, уменьшаясь въ толщину отъ низа къ 
верху, подалъ мысль о стержнѣ колонны; обрѣзъ у начала суковъ 
вверху ствола, образующій иногда стрѣлку свода, гдѣ въ нѣкото-
рыхъ случаяхъ остается нѣсколько листвы, подалъ мысль о капи-
тели. Еще болѣе того, самые корни, составляющіе часто и оодножіе 
дерева, нѣчто въ родѣ вѣнчика или закладки, дали представленіе 
объ основаніи (ньедесталѣ) колоннъ. 

Антаблементы (йартгат) происходятъ отъ устройства половъ 
п крышъ; архитравы (иерекладины) представляютъ горизовтальныя 
деревянныя балки, котсрыя кладутся отъ одного столба къ другому 
для того, чтобы поддерживать ІІОЛЪ; фризъ изображаетъ толщину 
пола и конедъ составляющихъ его балокъ; наконецъ, карнизъ-—ничто 
иное, какъ изображеніе выступовъ, придаваемыхъ кондамъ наклон-
ныхъ досокъ, составляющихъ крышу, для облегченія стока воды, не 
причиняя вреда постройкѣ. 
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Египтяне, первые строители колоннъ, употребляли много ыа-
геріала и дѣлали эти колонны болѣе толстыми, чѣмъ нужно по от-
ношевію ихъ къ высотѣ, какъ это видно изъ развалинъ ихъ нап-
болѣе древнихъ зданій. Уже только греки стали придавать свопмъ 
колоннамъ надлежащую толщину, согласно съ ихъ высотою и съ 
тою тяжестью, которую приходилось поддерживать этпмъ колоннамъ; 
поэтому они подраздѣляли размѣрн колоннъ на солидные (плотные), 
средніе и легкіе (изящные); такимъ образомъ, они установили три 
рода колоннъ, соотвѣтственно этимъ различнымъ способамъ; эти 
три рода колоннъ сохранили названіе тѣхъ мѣстностей, гдѣ они 
были изобрѣтены. 

Такое нововведеніе пользовалось всеобщимъ одобреніемъ; эти 
народы, вслѣдствіе изученія комбинацій, дошли, наконецъ, до раз-
мѣровъ, болѣе пріятныхъ для глазъ, въ различныхъ ордерахъ (огсіоп-
папсе) архитектуры относительно устаповленнаго ими характера 
солидности, изящества и легкости этихъ колоннъ. Разъ прекрасное 
было найдено, то стали изслѣдовать, какимъ образомъ оно могло 
производить надлежащій эфектъ,—стали изслѣдовать путемъ срав-
ненія, вслѣдствіе какихъ причинъ нѣкоторые размѣры производили 
болѣе удовлетворительный видъ, чѣмъ другіе; почему иные размѣры 
нравились вообще, тогда какъ дрѵгіе, казалось, оскорбляли глазъ. 
Изъ этихъ параллелей и наблюденій выяснились и первыя правила, 
которыя люди постарались развить. 

У станов леніе и составъ ордеровъ. 

Совершенный ордеръ состоять изъ трехъ главныхъ частей: пье-
дестала, колонны и антаблемента. 

Пьедесталъ раздѣляется на три части: базу, тѣло и карнизъ. 
Колонна точно также раздѣляется на три части: базу, стер-

жень и капитель. 
Антаблементъ раздѣляется также на три части: архитравъ, фризъ 

и карнизъ. 
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Эти подраздѣленія сами состоять изъ различныхъ частей фи-
гѵръ. выступом, п возвышенностей, которые называются рѣзною ра-
ботою (тоиіигев). 

Различная фигуры рисунка 1-го нредставляютъ главныя рѣз-
ныя работы Сточіигез), наиболѣе употребительныя въ архитекту-
рѣ; тутъ обозначены нунктпромъ линіи конструкдіи этихъ рѣзныхъ 
работъ. Эти конструкціонныя линіи, обыкновенно очерченные ка-
рандашомъ, стираются совершенно, когда рисунокъ готовъ. 

Сѣтка фиг. 7; иди листель, багетка фиг. 8 и нолужолобъ фиг. 9, 
такого рода работы, которыя совершенно понятны сами но себѣ, 
безъ всякаго объясненія. Тутъ горизонтали а Ъ с Л. а' Ъ' с' <!' совер-
шенно ясны, точно также, какъ вертикальныя линіи Ъсіе/дк и 
части круга Ъ' сѴ е' /" д\ пунктиры которыхъ означаютъ центры о, о'. 

Листель это небольшая квадратная рѣзная работа, сопровож-
дающая другую, большую работу. 

Полукруглый фризъ фиг. 1, это — большая рѣзная работа, на-
зываемая также рондомъ, болъшимъ валомъ и боцелемъ, что обык-
новенно употребляется на базахъ колоннъ; это окружено полукрѵ-
г омъ, діаметръ котораго т п вертпкаленъ. 

Четверть яйцвобразнаю круга фиг. 2 или опрокинутаго фиг. 3 
образуется четвертью круга, центръ котораго находится въ точкѣ^ . 

Вогнутый наконечникъ (іаіоп) фиг. 4 или выпуклый фиг. б на-
рисованъ здѣсь со своими листьями. Онъ образуется изъ двухъ арокъ 
круга а сі Ъ, а' сѴ Ъ', соедененныхъ конецъ съ концомъ. Для со-
ставлена этой рѣзной работы ведутъ линію Ь Ъ', раздѣляя ее на 
двѣ равныя части у точки а\ отъ этой точки—къ центру а Ь или 
а' Ъ' къ радіусу, описывая двѣ арки круга, одну сверху, а другую 
снизу линіи Ъ Ъ'. Затѣмъ, съ тѣмъ-же самымъ открытіемъ циркуля 
описываютъ изъ каждой точки Ь и Ь' къ центру другія арки кру-
га. которыя скрещиваются въ точкахъ с и с . Наконецъ, изъ этихъ 
цослѣднихъ точекъ къ центру, п съ тѣмъ-же открытіемъ циркуля, 
влисываютъ послѣдовательно арки а Ъ (1 а' Ъ' сі, составляющія 
вогнутый наконечникъ. Аналогпчнымъ-же снособомъ получается и 
выпуклый наконечникъ. 
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Гусекъ илп выкружка, фиг. 6. называемая также симасомъ, когда 
это оканчиваетъ карнизъ, устраивается, какъ и предъидѵщая рѣз-
ная работа; въ сущности, это но болѣе, какъ наконечникъ, вогпу-
тость котораго измѣнеиа въ выпуклость и обратно. 

Наконецъ, лунка, фиг. 10. которую часто называютъ выемкою, 
такого рода рѣзная работа, которая въ большомъ употребленіи. 
Она служить для соединенія самымъ пзящнымъ способомъ полѵ-
круглыхъ фризовъ базы колоннъ. Многіе писатели давали самьи-
различные методы для его начертанія; вотъ тотъ, который намъ ка-
жется наплучшимъ. 

Опустивъ перпендикуляръ В&, берутъ на этой лнніи точку С 
такъ, чтобы СВ составляло треть В& и описываютъ четверть круга 
РВ; проводятъ линію РС, которую продолжаютъ па четверть въ сто-
рону д. Отъ этой точки къ центру описываютъ арку Р К . половину 
РС. Черезъ точку К и черезъ точку О проводятъ линію, которую 
продолжать нѣсколько 8 0 , равную трети КО. Черезъ точку Е про-
водятъ вертикаль Е<2, на которую наносятъ разстояпіе 8К у точ-
ки Ь . Точку Ь и точку Л соединяюгъ прямою, посерединѣ которой 
проводятъ перпендикуляръ. который пересѣкаетъ линію ЕО у точки 

Проводятъ линію (}8М, а отъ точки ,Т къ центру описывают г. 
арку К М и. наконецъ, отъ точки 0 также къ центру, описываютъ 
арку МЕ. которая и заканчиваетъ кривую лунки. 

Иногда эти работы (тоиіигез) декорируются различными особы-
ми орнаментами, изъ которыхъ главнѣйшіе изображены на рисун-
кѣ 1-мъ. 

Леревѵвки, фиг. 11, употребляются какъ на ровныхъ, такъ и 
на кривыхъ поверхностяхъ. 

Узоры, фиг. 12, обыкновенно дѣлаются только на ровныхъ пс-
верхностяхъ. 

Яйцеобразныя украшепін, фиг. 13, декорпруютъ только четверти 
круга. 

Четочныя зерна пли же.ччугъ (бусы), фиг. 14, употребляются 
только на багетахъ. 

ІІрофилемъ называется собраніе какпхъ-либо выкружекъ (рѣз-
ныхъ работъ). Искусство профилировать съ чистотою и простотою 
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нредставляетъ одну изъ самыхъ трудныхъ частей искусства укра-
шенія памятниковъ. Слѣдуетъ группировать выкружки массами, что-
бы глазъ могъ ихъ охватить совершенно легко; поэтому слѣдуетъ 
всегда противопоставлять наиболѣе тонкія и разъединенныя вы-
гружки наиболѣе массивнымъ, ипрямыяформыкривымъи изогнутымъ. 
Для пріобрѣтенія такого искусства необходимо какъ можно болѣе 
упражняться въ чкрченіи съ руки большого числа профилей и распо-
лагать ихъ съ поипманіемъ. 

Наименованіе ордеровъ. 
Архигекторъ Витцувъ, жившій во времена Августа, а по его 

примѣру и прочіе профессора архитектуры, приняли пять ордеровъ(а 
именно: Тосканскій, Дорическій, Іоническій, Корияфскій и Сложный. 

Тосканскій узнается по простотѣ его составныхъ частей. 

Дорическій ио триглифамъ (троерѣзамъ), украшающимъ фризъ его 
антаблемента. 

Іоническій—завитками капнтеля его колонны. 
Коринфскій—листьями канителя его колонны. 
Сложный —листьями Коринфскаго, присоединеннымикъ завиткамъ 

Іоническаго, украшающими капитель его колонны. 
Рисунокъ 2-ой изображаетъ всѣ пять ордеровъ на одной высотѣ, 
Данную высоту раздѣляютъ на девятнадцать равныхъ частей, 

изъ нихъ четыре части идутъ на пьедесталъ, двѣнадцать—на ко-
лонну п три на антаблементъ; слѣдовательно, пьедесталъ состав-
ляетъ треть колопны, а антаблементъ ея четверть: таковы размѣ-
ры, данпые Виньолемъ, согласно сдѣланнымъ имъ самымъ тщатель-
нымъ наблюденіямъ надъ наиболѣе изящными античными зданіями; 
самые искусные архитекторы слѣдовали этимъ размѣрамъ. 

Высота колонны опредѣляется тогда, когда выбранъ ордеръ, 
которому хотятъ слѣдовать; если это ордеръ Тоскапскій, то нужно 
раздѣлить эту высоту на семь равныхъ частей; если это Дориче-
скій, то—на восемь; если Іоническій, то—на девять; наконецъ, если 
это Коринфскій пли Сложный, то—на десять. Каждая изъ этихъ 
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равных* семи, восьми, девяти и десяти частей составить діаметрі, 
ордера, по которому хотятъ воздвигнуть колонну. 

Если діаметръ опредѣленъ, то его слѣдуетъ раздѣлить на двѣ 
равныя части, изъ которыхъ каждая будетъ то, что называется 
модуль или единица масштаба рисунка, который вычерчиваютъ. Мо-
дуль раздѣляетсн для первыхъ двухъ ордеровъ на двѣнадцать ча-
стей или минуть; для трехъ другихъ ордеровъ—на восемнадцать 
частей для пзбѣжанія дробленія. 

Система утоненія колонны, наиболѣе принятая, это та, которая 
начинается съ нижней трети стержня между базою и капптелемъ. 

Для того, чтобы начертить, какъ слѣдуетъ, ордеръ, лучше всего 
начать съ опредѣленія главныхъ возвышенностей; затѣмъ нанести 
выступы, чтобы имѣть возможность профилировать каждый ордеръ 
согласно нринятымъ размѣрамъ, которые мы раздѣлимъ особо. 

Тосканскій ордеръ (Рис. 3 и 4). 

Этотъ ордеръ происходить отъ древнихъ народовъ Лидіи, при-
шедшихъ изъ Азіи въ Италію для населенія Тосканы. Всѣ части 
этого ордера носятъ характеръ рустичности. Такая колонна имѣетъ 
высоту въ семь разъ болѣе своего діаметра. Сюда включается, какъ 
мы уже сказали выше, модуль, которая должна составлять масштабъ, 
съ помощью котораго чертится ордеръ, и такъ-какъ онъ самый 
легкій изъ всѣхъ, то мы присоединимъ къ таблицѣ частей и состав-
ляющихъ его рѣзныхъ работъ особое описаніе соотвѣтствующей 
таблицы. 
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Иослѣ того, какъ устроятъ масштабъ модулей такъ, чтобы общая 
высота ордера могла уместиться на взятой для этого бумагѣ, то 
чертятъ базу пьедестала, (рисѵнокъ 21; посредине этой базы про-
водятъ перпендикуляръ, составляющій ось колонны. Затѣмъ прово-
дятъ параллели къ базѣ, согласно размѣрамъ высоты, обозначеп-
ныиъ въ предъидущей таблицѣ , наблюдая при этомъ, что для того, 
чтобы дѣйствовать какъ можно правильнее, лучше прибавить къ 
предъидущпмъ размѣрамъ, чѣмъ брать ихъ одинъ послѣ другого на 
масіптабѣ. 

Такпмъ образомъ, проведутъ циркулемъ. какъ съ одной стороны, 
такъ и съ другой, надъ линіею базы, 4 модули 8 дюймовъ, чтобы 
получить верхъ пьедестала; 5 модулей 8 дюйм.—для верха сѣтки 
базы колонны; 17 модулей 8 дюйм.—для верха астрогала колонны; 
18 модулей 8 дюйм.—для верха капителя; наконецъ—22 модули 
2 д. для верха карниза антаблемента. 

Разъ обозначены эти главныя раздѣленія, то тогда уже легко 
будетъ сдѣлать по таблицѣ и нодраздѣленія каждой изъ этихъ частей. 
Затѣмъ останется только обозначить выступы. Они обозначены на 
томъ-же рпсункѣ, начиная съ оси и па рпсункѣ деталей Л"» 3, начи-
ная съ гнѣзда. Исходящіе отсюда профили должны дѣлаться одно-
временно съ обѣихъ сторонъ, потому-что одно и то-же раскрытіе 
циркуля, нанесенное всюду, гдѣ оно должно быть одинаково, всегда 
бываетъ правильнее. если это сдѣлать за-разъ, ч€мъ въ нѣсколько 
пріемовъ. Тотъ-же рисунокъ .V: 3 даетъ чертежъ различныхъ рѢзныхъ 
работъ, входящпхъ въ составъ частей ордера. 

Дорическій ордеръ (Рис. 5, 6 и 7). 
Дорическій ордеръ носитъ на себѣ характеръ зрѣлости; это ор-

деръ превосходства и ордеръ героевъ. 
Концы балокъ(брусьевъ, перекладинъ), положепныхъ ребромъ для 

образования половыхъ досокъ первыхъ зданій, представлены тригли-
фами, промежутки которыхъ отъ одного къ другому, изображенные 
прорѣзамп. составляли превосходное каре. Концы этихъ балокъ, ра.:-
рѣзанныхъ и поставлеиныхъ на мѣсто почти одновременно, изобра-
жали стоки воды, которымъ здѣсьвполпѣ соотвѣтствуютъ каналы этихъ 
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триглифовъ; эта вода распространялась, капля по каплѣ , до края , 
что и изображаютъ еще капли внизу триглифовъ. 

Дорическій антаблементъ бываетъ двухъ родовъ: одииъ назы-
вается модплльонпымъ, а другой —зубчатымъ. 

Первый взятъ изъ римскихъ антпчностей; онъ украшается мо-
дилльонами, нѣчто въ родѣ выступающихъ отливинъ. служащихь 
довершеніемъ триглифовъ. 

Фризъ заключаетъ триглифы шириною въ одпиъ модуль, подраз-
дѣленыхъ половинными и дѣлыми каналами; они должны быть помѣ 
щены отвѣсно по колоннамь и быть удалены одинъ отъ другого про-
межутком!, называемымъ метопъ. равнымъ высотѣ фриза. 

Стерлсень колонны иногда украшается выемками, или круго-
выми частями, выдолбленными въ его массѣ числомъ до двадцати, 
которыя соприкасаются однѣ съ другими и образуютъ въ своихъ 
пересѣченіяхъ сіглошныя ребра. 

Второй Дорическій антаблементъ, называемый зубчатымъ. по-
тому-что его карнизъ украшается зубчиками, взятъ съ театра Мар-
делла въ Римѣ ; онъ отличается отъ предъидущаго архитравом», у 
котораго одинъ только гладкій поясъ и своимъ карнизомъ, пшкній 
симасъ котораго имѣетъ оконечность (Таіоп) вмѣсто четверти круга; 
у первой отливины зубчиковъ и у верхней дѣлается гольке'ль (полу-
желобокъ) вмѣсто выкружки (гуська). 
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Рисунокъ 6. Дорическій модилльонный антаблементъ. 
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Мы соединили въ таблицѣ 8 детали Дорпческаго ордера съ зуб-
чатшгь антаблемевтомъ; эти детали заключаются также и въ с.іѣ-
дующей таблидѣ . 



13 

— у § 8 
Части формовокъ, й 

•*" С 
гЧ (Л = О 

Части формовокъ. 
2 

- с 
§ § н о > » - н о составляюшдя ордеръ. о я га а к 

составляющія ордеръ. о 
я 

га 
Й «в я в 
3 к га 5 

Антаблементъ. Колонна. 
ч. ч. ч. ч. 

гребень вѣнца. . 1 34 • листель . . . . У 2 ІоУа 
гелькель . . . . 3 31 наконечникъ . . 1 1бУ'4 

н о сѣть у* 26 
§ 1 я о 

абака 2 ' / . 14 
а р наконечникъ . . I1,» 30 § 1 я о четвер. круга . 2', 2 13 У 4 
00 слезникъ . . . 4 28Ѵа 5 § |>сѣтн 

шейка 
і у . ИУгІ 

желобокъ . . . у* 271.2 СМ • 1—1 

|>сѣтн 
шейка 4 10 

в» м сѣть Уі 25 
СМ • 1—1 Ібагетки 1 12 

а і ш капли подъ слезн. У» 241/2 астРа-. 'сѣть . . галъ . . (отпускъ 
V* НУа 

Р. 
СЗ зубчикъ . . . . 3 15 

астРа-. 'сѣть . . галъ . . (отпускъ іу» 10 
н сѣть Ѵ« 13 

астРа-. 'сѣть . . галъ . . (отпускъ іу» 

«і наконечникъ. . 2 12'/я Стерж. колон. 14 мод. — 10 
) капитель трпгл. 2 11 

с8 'Я отпускъ . . . . 2 12 
§ в сѣть . . • . . Уз 14 

3 и триглифъ . . . 18 Ю'Д га и 
{Г •багетки . . . . іуз 143/4 

промежутокъ. . 18 10 И (М полукр. фризъ . 4 17 
га~ 1—1 цокль • . . . . 6 17 

^ 2 - Пьедесталъ. 
ЭК листель . . . . 2 и1/» 

я « капитель капель 'А 
IV» 

10 

і і 
23 
223 4 
2іуѴ 

X Е! Л 
< О 
о 

капли 
передн. сторон. . 

'А 
IV» 

10 
п 
10 

ев 
3 щ 

I 5 

<3 5 

листель 
четв. круга . . 

|сѣть 

V* 
1 
V» 

23 
223 4 
2іуѴ 

ад г4 слезникъ . . . 2"2 21 
наконечникъ . . і у . 18у3 

Кори, пьедестала 4 мод. — 17 

отпускъ . . . . 1 17 
- • 8 сѣть . . . . • у« 17 

1 1 багетка . . . . 1 183/4' 
§ поверн. наконеч. 2 19 

второй цокль. . 21 2 21 
первый цокль. . 4 21-/2 



14 

Іоническій ордеръ (Рис. 9, ю, і і ) . 
Этоіъ ордеръ называется такъ отъ Іона, начальника колоніи, по-

сланной аѳинянамп въ Азію; онъ воздвигнулъ въ Эфесѣ, одномъ 
нзъ тринадцати городовъ Каріи, три храма этого ордера: одинъ 
Діанѣ, другой Аполлону и третій Бахусу. 

Этотъ ордеръ называютъ среднимъ, нотому-что онъ состаішіетъ 
какъ-бы переходъ отъ Дерическаго къ Коринфскому. Завитки его 
капителя слѣдующаго нроисхожденія: иногда между верхнею оконеч-
ностью дерева и череиицею накладывали кору, чтобы сохранить свѣ-
жесть дерева, и потомъ эта кора превращалась въ спираль или 
завитки. 

Другіе-же говорятъ. что капитель составлялся въподражаніе воло-
самъ греческихъ женщинъ, но только ихъ локоны превращали въ 
завитки, почему пмъ былъ посвлщенъ этотъ ордеръ. 

Слѣдующая таблица заключаетъ въ себѣ нѣкоторые, наиболѣе 
важные, размѣры деталей. 
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Вычерчиваніе волюты Іон. орд. (Рис. и ) . 
Начертивъ выкружки капителя, слѣдуетъ установить зрачекъ 

волюты на горизонтали Е при пересѣченія вертикали О; затѣмъ, 
съ этого центра описываютъ кругъ части радіуса, вертикальный діа-
метръ котораго называется катетъ и образуетъ діагональ карре, 
стороны котораго слѣдуетъ раздѣлить на 2 равныя части. ІІзъ этихъ 
точекъ подраздѣленій цроводятъ оси 1, 3 и 2. 4, изъ которыхъ 
каждая будетъ раздѣлена на шесть равныхъ частей; каждая изъ 
этихъ точекъ будетъ одиимъ изъ центровъ, который будетъ служить 
для проведенія внѣшняго контура волюты. 

Поставивъ остріе циркуля на точку 1, слѣдуетъ начертить, съ 
открытіемъ циркуля, простирающимся до Б , четверть круга Б А . 
Затѣмъ, циркуль ставятъ на точку 2 и такъ далѣе, слѣдуя указа-
ніямъ фиг. 1 таблицы 10. Для полученія центровъ внѣшней черты, 
завитки раздѣляютъ на четыре части раздѣленій. служпвншхъ для 
первой черты. 

Первое подра.здѣленіе подъ каждою изъ первыхъ точекъ будетъ 
служить центромъ внутренности листеля. 

Общая высота завитка состоитъ изъ шестнадцати частей модуля, 
изъ которыхъ девять бываютъ выше горизонтали Е и семь ниже 
(рисунокъ 11). 

Коринфскій ордеръ (Рис. 12, 13 и 14). 
Коринфскій ордеръ носить на себѣ характеръ мягкости и изя-

щества, всѣ его части способны къ наибольшему разнообразію и 
богатству; колонна этого ордера имѣетъ высоту въ десять разъ больше 
своего діаметра. 

Витрувъ разсказываетъ, что одна молодая дѣвушка умерла на-
канунѣ своей свадьбы; ея кормилица поставила на ея могилѣ кор-
зину съ небольшими вазочками и бездѣлушками, которыя покойница 
такъ любила при жизни, и покрыла все это черепицею, чтобы сбе-
речь отъ вліянія воздуха. Случилось такъ, что весною, когда листья 
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стали распускаться, корзина была окружена листвою растенія, на-
зываема™ акантомъ (медвѣжья лапа), гдѣ была поставлена по не-
чаянности корзинка; эти листья, встрѣтивъ на своему пути черепицу, 
завились на ихъ оконечностяхъ. Скульпторъ Калиманъ, ^проходя 
мимо, увидѣлъ корзинку и окружающіе ее листья; онъ снялъ съ этого 
рисунокъ и нодражаніе было сдѣлаио съ болыпимъ искусствомъ и 
потомъ этотъ рисунокъ употреблялся для кѳлоннъ. которыя впослѣд-
ствіи воздвигались въ Коринфѣ. 

Слѣдующая таблица представляетъ детали каждой части этого 
женственнаго ордера. 

О 

О 

С С Г 

2 
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Коринфскій М О Д И Л Л Ь О Н Ъ (Рис. I I и 13). 
Для того, чтобы начертить корпнфскій модилльонъ,устанавливаю™ 

сначала профиль, на который онъ опирается, точно такъ-же.' какъ 
и кессонъ (саізоп), который украшаетъ низъ отливами. Затѣмъ на-
посятъ шесть частей высоты на шестнадцать выступовъ для модилль-
опа. Затѣмъ, устраиваютъ небольшую лѣсенку, какъ это указано на 
рпсункѣ 11, изъ трехъ съ половиною частей большой; она должна 
быть раздѣлена на шестнадцать частей. ІІо фигурѣ видны размѣры, 
которые сіѣдуетъ дать небольшимъ карре, углы которыхъ будутъ 
служить центромъ для нроведенія поворотныхъ частей модилльона. 

Начертивъ линію АВ, ее раздѣляютъ на четыре равныя части 
перпендикулярными линіями, которыя, встрѣчая вертикали, исхо-
дяіція изъ А и изъ В, дадутъ точки для начертанія арокъ круга, 
которыя закончатъ форму модилльона. 

Листъ аканта, поддерживающш модилльонъ и профиль розетки, 
украшающій кессонъ, чертится также съ помощью циркуля. 

Чертежъ Коринфской капители (Рис. 14). 
Планъ на половину съ лицевой стороны (фасада), на половину 

съ угла. Начертивъ ось плана, соотвѣтствующаго оси возвышенія 
канители, описываютъ кругъ двухъ модулей радіусомъ, который под-
раздѣляютъ на шестнадцать равныхъ частей, изъ которыхъ каждая 
соотвѣтствуетъ серединѣ каждаго листа. Ваза капителя опредѣ-
ляется кругомь радіуса четырнадцати съ половиною ея частей; 
фигура указываетъ круги, оканчивающіе восходящіе на вазу листья. 

Возвышеніе указываетъ на высоты, на которыхъ нанесены вы-
ступы плана, надъ листьями находятся шестнадцать завитковъ, изъ 
которыхъ восемь большихъ поддерживаютъ четыре угла абаки, а 
восемь малепькихъ поддерживаютъ нижній край вазы, точно такъ-
же, какъ четыре цвѣтка (виньетки) украшаютъ середину абаки. 

Завитки, которые видны съ профиля, могутъ быть начерчены 
циркулемъ; но лучше всего ихъ начертить на глазъ и съ руки, 
слѣдя за контурами. 
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Различныя части капителя будутъ слѣдующія: 
A. Плапъ листьевъ и абаки. 
B. ІІланъ большихъ и малыхъ завитковъ. 
C. Вазы или корпусъ капителя. 
Б . Первый рядъ листьевъ. 
Е . Второй рядъ листьевъ. 
Е. Стебельки. 
6 . Большой завитокъ. 
H. Малый завитокъ. 
I . Цвѣтокъ (виньетка). 
К . Абака. 
Ь . Край вазы. 

Сложный ордеръ (Рис. 15, 16 и 17). 
Сложный ордеръ называется такъ потому, что" онъ, въ сущ-

ности, состоитъ изъ двухъ цредъидущпхъ и обладаетъ среднимъ 
между ними изяществомъ; такимъ образомъ, всѣ части аналогичны 
его характеру, заимствуютъ-ли они отъ средняго или Іонпческаго 
или отличаются мягкостью Коринфскаго. 

Этотъ ордеръ былъ составленъ Римлянами, когда они воздвигали 
тріумфальную арку въ честь Императора Тита нослѣ разрушенія Іе-
русалима. 

Слѣдующій рисунокъ заключаетъ въ себѣ детали частей ордера 
(см. рисунокъ 16). 
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Чертежъ капители Сложи, орд. (Рис. 17). 
Капитель Сложи, орд. заимствованъ отъ іоническихъ капителей и 

отъ коринфскихъ; у него восемь завитковъ, покоящихся на второмъ 
ряду листьевъ и поднимающихся до самой абаки. Его общая масса 
та-же, что и масса Коринфскаго ордера. Оба ряда листьевъ одни и 
тѣ-же, и поэтому корпусъ вазы одной и той-же величины. 

Абака, украшающая вверху капитель, также имѣетъ ту-же самую 
форму по своему плану. 

Завитокъ этого капптеля. вертикально развитый, и если смот-
рѣть на него спереди, чертится, какъ Іоническій завитокъ; но, вслѣд-
ствіе своего положенія, онъ безъ затрудненія можетъ быть сдѣ-
ланъ съ руки и на глазъ. 

Видно по плану, что эти завитки немного наклонены и принпма-
ютъ видъ абаки. 

Слѣдуетъ расположить планъ капители Сложн. орд., какъ это 
дѣлали для коринфскаго канителя, наблюдая при этомъ за возвьі-
шеніемъ соотвѣтствующпхъ точекъ. Части капителя, обозначенныя 
на рисункѣ 17, суть слѣдующія: 

A. Планъ, видимый спереди. 
B. Планъ, видимый съ угла. 
C. Ваза или корпусъ капители. 
Б . Первый рядъ лшзтьевъ. 
Е . Второй рядъ листьевъ. 
Е. Завитки. 
О. Цвѣтокъ. 
Н. Абака. 

Согласоваиіе ордеровъ между собою 
(Рис. 18). 

Для того, чтобы сравнить архитектурные ордера между собою, мы 
возьмемъ раздѣленіе. данное на страницахъ 7—8 для ордера вообще. 
Взявъ произвольную линію для высоты Тосканскаго ордера и раз-
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дѣливъ ее на девятнадцать равныхъ частей, четыре изъ нихъ берутъ 
дчя пьедестала, двѣнадцать—для колонны п три—для антаблемента. 

Модуль, принятая для Тосканскаго ордера, должна составлять 
четырнадцатую часть общей высоты колонны; изъ этого слѣдуетъ, 
что девятнадцать раздѣленій цѣлаго ордера будутъ подраздѣлены 
такъ: четыре раздѣленія пьедестала составятъ четыре модули восемь 
партъ; двѣнадцать раздѣленій колонны составятъ четырнадцать 
модулей; наконецъ, чвтире раздѣленія антаблемента составятъ три 
модули шесть партъ. • 

Общая высота Коринфскаго ордера бываетъ тридцати одной мо-
дули двѣнадцати партъ, слѣдовательно, нужно соотвѣтствовать вер-
тикали, представляющей девятнадцать раздѣленій Коринфскаго ор-
дера линію, которая будетъ имѣгь высоту тридцать одну модуль 
двѣнадцать партъ, такъ-что четыре раздѣленія для пьедестала бу-
дутъ имѣть высоту шесть модулей двѣнадцать партъ, три раздѣ-
ленія для антаблемента будутъ имѣть пять модулей и, наконецъ, 
двѣнадцать раздѣленій колонны будутъ имѣть двадцать модулей. 

Установись это, размѣщаютъ по произволу обѣ оси двухъ ор-
деровъ Тосканскаго и Коринфскаго и затѣмъ уже проводить на 
равныхъ между ними разстояніяхъ и двѣ другихъ вертикали для 
образованія осей ордеровъ Дорическаго и Іоническаго; пересѣченіе 
этихъ вертикалей съ кривой, проведенной къ вершинамъ двухъ пер-
выхъ, дадутъ высоты, соотвѣтствующія частямъ промежуточныхъ 
(переходныхъ) ордеровъ. какъ это указано на рисункѣ 17, на кото-
рой отмѣчены эти части. 

Такъ-какъ у сложнаго ордера одинаковые съ Коринфскимъ раз-
мѣры, то мы ихъ и помѣстили на одномъ рисункѣ , но вмѣсто Сложнаго 
ордера мы дали Коринфскій ордеръ Палладіо, который мы встрѣ-
чаемъ въ нѣкоторыхъ монументахъ, воздвигнутыхъ въ Италіи . 

Промежутокъ между колоннами. 
Рисунокъ 19 представляетъ разстоянія для каждаго ордера, ко-

торыя слѣдуетъ сохранить между осями колоннъ портиковъ. Ри-
сунки 20, 21, 22, 23 —постройку колоннъ со сторонами, указывающими 
тѣ-же разстоянія. 
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Хотя эти указанія даны Виньолемъ, но мы полагаемъ, что чѣмъ 
массивнѣе колонны, тѣмъ онѣ должны занимать болѣе простран-
ства; но чѣмъ онѣ пзящнѣе, тѣмъ должны быть ближе одна къ другой; 
наибольшее расширеніе, которое давали въ древности, это три мо-
дули или пять отъ осп къ оси; такое расширеніе должно быть Ко-
ринфскаго ордера, тогда-какъ раеширеніе въ Тосканскомъ ордерѣ 
можетъ быть восьми модулей отъ оси къ оси. Промежуточные ор-
дера бѵдутъ имѣть среднее между ними расширеніе. 

Портики И С В О Д Ы . 

Когда отдѣльныя поддержки слишкомъ удалены бднѣ отъ дру-
гихъ, то ихъ соединяютъ арками вмѣсто того, чтобы соединять ихъ 
гладкими поясами. 

Арки должны всегда непосредственно покоиться на колоннѣ' 
тамъ, гдѣ сплошныя аркады, но необходимо помѣстить ихъ на 
архитравѣ , тамъ гдѣ эти аркады поочередныя. 

Если арки покоятся на нрямыхъ подставахъ, окружаютъ-ли 
ихъ архивольтомъ или нѣтъ, то всегда слѣдуетъ прокладывать ло-
патки (ішрозіе) для принятія заплечія (или пяты свода) этихъ сво-
довъ; профиль лопатки или архивольта нредставляетъ собою то-же 
самое начертаніе, что и профиль архитрава. 

Рисунки 19, 20. 21, 22 и 23 даютъ планъ и высоту портика 
каждаго изъ архитектурныхъ ордеровъ со сводами, безъ пьедестала. 

Рисунки 24, 26, 27, 28 и 29 даютъ планъ и высоту портика 
для тѣхъ-же самыхъ ордеровъ, но съ пьедесталами. 

Риеунокъ2б уясняетъ детали лопатокъ и архивольтовъ сводовъ для 
каждаго ордера, если онъ снабженъ пьедесталомъ; этогъ рисунокъ 
совмѣщаетъ въ себѣ детали сводовъ, помѣщенныя на рисункахъ 
3, б, 9, 10 и 15. 

Всѣ эти рисунки содержать въ себѣ и боковые рисунки, пред-
ставляющее собою чертежъ ордера, на который наложены портики 
и своды. 
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Ордеръ Пестумъ (Рис. 30, 31 и 32). 
Хотя постоянно занимались изысканіями для составленія какого-

либо новаго ордера, но все, что ни представлялось, входило уже въ 
пзвѣстные ордера, греческіе и римскіе; ордера готическіе, перейд-
е т е , французскіе, нѣмецкіе и пр. не болѣе, какъ нлохія измѣненія 
первоначальныхъ типовъ; мы считаемъ своею обязанностью присо-
единить къ предъидущимърисункамъ детали чистаго ордера, не менѣе 
красиваго, по еще болѣе древняго, чѣмъ какой-либо другой изъ 
этихъ ордеровъ, который, однако, не былъ въ ходу во времена Вит-
рува и который былъ наііденъ современными архитекторами менѣе 
столѣтія тому назадъ въ развалинахъ одного изъ храмовъ древняго 
города ІІестумъ; этоть храмъ. какъ говорятъ, былъ посвященъ Неп-
туну. Такая система архитектуры была названа сначала ордеромъ 
Пестумъ, затѣмъ Дорическимъ древнимъ и, наконедъ, Дорическимъ 
греческимъ; мы-же возьмемъ первое изъ этихъ названій, какъ наи-
болѣе унотребительное. 

На рисункѣ 32 видно, что пром. м. колонн, болѣе СЖсіТЪ, чѣмъ 
пром. и . к. въ серединѣ , а дугообразный карнизъ не содержитъ въ 
себѣ модилльоновъ. Виденъ также и триглифъ на углахъ фриза, и въ 
этомъ отношеніи не обратили внпманіе па отвѣсъ колоннъ для по-
мѣщенія середины каждаго изъ нихъ. 

Детали рисунка 30 ноказываютъ остовъ архитрава съ выступами 
на оконечности верхняго діаметра колонны, чѣмъ этотъ ордеръ и от-
личается отъ правилъ, установленныхъ Витрувомъ. 

Въ колоннѣ двадцать четыре желобка (выемки), которые сходятся 
ребро съ ребромъ; желобки триглифовъ сдѣланы дугою сверху и 
треугольными на плоскостяхъ (въ планѣ). Надъ каждымъ промежут-
комъ (прорѣзомъ) находится также одинъ модилльонъ, точно такъ-
же, какъ и надъ каждымъ триглифомъ. 

Можно еще замѣтить что плафоны, отливины и модилльоны (ри-
супокъ 31) наклонены согласно склону фронтона (15 град.), что дѣ . 
л-аетъ болѣе видимыми нижніе украшенія и орнаменты карниза и до-
казываешь, что древніеслѣдовалп и въ этомъ происхожденію (1'огідіпе) 
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архитрава, потому-что модилльоны это ничто иное, какъ изображе-
ніе краевъ шевроновъ покрышки. 

Капле, который видны подъ модилльонами въ планѣ плафона, сдѣ-
ланы углубленіями. потоыу-что ихъ не было-бы видно, если-бы онѣ 
были сдѣланы выпуклыми. 

Примѣненіе и выраженіе ордеровъ. 
Мы окончимъ данное нами описаніе ордеровъ архитектуры слѣ-

дующими правилами, которыми мы обязаны автору совремеииаго 
Виньоля. 

Въ своемъ первобытномъ нроисхожденіи ордера посвящались 
храмамъ, для того, чтобы отличить эти сооруженіи отъ жилища лю-
дей; внослѣдствіи ихъ употребляли для великолѣпія городовъ и для 
выраженія величія принцевъ; теперь-же ими злоупотребляютъ, при-
мѣняя ихъ къ частнымъ домамъ; мы видимъ вездѣ безъ всякаго раз-
личія колонны и пилястры; то, что у грековъ и у римлянъ счита-
лось-бы разстройствомъ воображенія, въ наше время сдѣлалось прсд-
метомъ соревнованія между художниками и средствомъ получить на-
граду за свой трудъ. Художникъ всегда долженъ опасаться порабо-
щать себѣ свое искусство и свертывать съ дороги, удаляясь отъ духа 
сообразности, который одинъ только составляетъ настоящую архи-
тектуру. 

Греки, одаренные счастливымъ геніемъ, схватывали съ невѣ-
роятною правильностью черты, характеризуются природу; они раз-
суждали, что и въ подражаиіи слѣдуетъ дѣлать выборъ; прежде ихъ 
красота и искусство состояли въ громадности массъ и вообще въ 
грандіозности еооруженій; но греки, болѣе просвѣщенные, чѣмъ ихъ 
предшественники, находили нужпымъ скорѣе нравиться, чѣмъ пора-
жать, что единство п пропордіи должны быть основою пхъ ігроиз-
веденій. Впослѣдсгвіи. когда искусство нашло себѣ убѣжище въ Ита-
ліи, то всѣ бросились въ Грецію, разрывая тамъ все, даже и мо-
гилы; въ Римъ привезли античность п все ея великолѣпіе, стали 
изучать работы, вывели изъ нихъ безчпсленныя правила, принципы 
и примѣры; наконецъ, подражаніе для Римлянъ было тѣмъ-же, чѣмъ 
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была природа для Грековъ; они скоро научились тому, что глав-
ная дѣль искусства заключается въ умѣньи правиться; это и слу-
жило руководствомъ ихъ генію и правнломъ для ихъ твореній. 

Знаиіе ордеровъ архитектуры должно воодушевлять художника 
и внушать ему красивые размѣры согласованіе и гармонію, что оча-
ровываетъ чувства. Архитектура все равно, что поэзія и музыка, 
можетъ выражать и серьезное и легкое, богатое и простое: именно, 
архитектура придаетъ зданію приличный характеръ, что и служптъ 
украшснію городовъ, что привлекаетъ иностранца и возвышаетъ 
славу націй. Здѣсь воздвигнуть величественный и грандіозный храмъ, 
тамъ великолѣпный дворецъ. далѣе, роскошная городская ратуша. 

Художникъ, посвящающій свои безсонныя ночи изученію ордеровъ, 
научается различать" истинный характеръ, размѣщать ихъ какъ 
слѣдуетъ, кстати сокращать ихъ, чтобы изъ этого онредѣлить выра-
женіе. распространяемое имъ во всѣхъ формовкахъ и во всѣхъ 
украшеніяхъ, которыя способствуютъ декорированію фасадовъ. 

Но не только въ однпхъ ордерахъ слѣдуетъ устанавливать бла-
горазумный нронорціи; необходимо еще при сооруженіп зданія по-
мнить о гомъ, чтобы различныя части, составляющія его ансамбль, 
гармонировали-бы съ иредпринятымъ расположеніемъ (огйоппапсе) 
Если, напримѣръ, зданіе Тосканскаго или Дорическаго ордера, ко-
торые нредставляютъ идею силы и строгости, то тогда и двери и 
рамы должны быть одного и того-же характера, тогда-какъ ордера 
Іоническій и Коринфскій будутъ требовать и болѣе тонкихъ формъ. 
Нѣкоторыхъ нравилъ совершенно достаточно, чтобы ознакомиться 
съ общепринятыми въ этомъ дѣлѣ принципами самыхъ знамени-
тыхъ архптекторовъ. 

Двери и окна. 

Двери и окна дѣлаются сводами, когда они слишкомъ широки, 
но оканчиваются четырехъугольно, когда они обыкновенной ширины; 
тогда они представляютъ прямоугольный параллелограмъ и должны 
имѣть слѣдующія пропорцін: 
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Высота двери или окна Тосканскаго ордера равна 11 1 / із раза 
ихъ ширины. 

Въ верхнихъ этажахъ и антресоляхъ практикуются инода совер-
шенно четырехъугольныя окна, которыя называются мезонинами (рис. 
33 фиг. 3). Иногда ихъ высота бываетъ всего только двѣ трети 
ихъ ширины. 

Наличниками называютъ рамы изъ камня или изъ дерева, ко-
торыя поддерживаютъ или украшаютъ отверстіе двери или окна; 
они бываютъ шириною въ пятую или шестую часть отверстія. смо-
тря по тому, строятъ-ли зданіе Тосканскаго % Дорическаго или 
Іоническаго и Коринфскаго ордера. И х ъ выступъ составляетъ де-
сятую часть ихъ собственной ширины. Наличники украшаютъ фор-
мованіемъ, имѣющимъ профиль архптравовъ. 

Тѣ , которыя указаны въ фигурѣ 1 и 2 (рисунокъ 33), даны 
Виньолемъ. 

Окна обыкновенно бываютъ украшены на верху антаблементомъ 
АВ, рис. 33 фиг. 2, который равняется трети высоты при Тоскан-
скихъ и Дорическихъ размѣрахъ и четверти той-же высоты для 
Іоническаго и Коринфскаго ордеровъ. 

Н а карнизахъ часто ставятъ фронтонъ для ската воды фиг 1, 
рисунокъ 33; иногда край карниза поддерживается консолемъ ши-
эиною въ половину ширины наличника; консоль употребляется при 
Іоническихъ и Коринфскихъ украшеніяхъ. 

Вообще, слѣдуетъ замѣтить, что когда послѣдній рядъ оконъ 
второго или третьяго этажа находится слишкомъ близко къ кар-
низу, оканчивающему зданіе, тогда не слѣдуетъ дѣлать карнизовъ къ 
окнамъ, —въ этомъ случаѣ достаточно только паличниковъ или 
простого гладкаго наличника. 

Первыя жилища людей, вѣроятно, покрывались горизонтально 
листьями и вѣтвями деревьевъ. Но такого рода кровли не допус-

Дорическаго 
Іопическаго 
Коринфскаго 

2 
2Ѵі2 

2' / ів 

Фронтоны. 
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кали стока дождевой воды. Тогда изобрѣли наклонная кровли, такъ 
чго оба ея склона составляли треугольникъ на наружной стѣнѣ 
(см. передняя сторона зданія); треугольникъ, который потомъ укра-
шали формовкою, напоминающею во всѣхъ подробностяхъ свопхъ 
деталей формовки карниза, представляющаго выступы кусочковъ 
дерева, образующихъ фрортонъ. 

Но изобрѣтенін сводовъ стали дѣлать круговые фронтоны, но это 
было безвкусно и потому ихъ вывели изъ употребленія, точно такъ-же, 
какъ и складные (Ьгезёз) фронтоны и тѣ, основаніе которыхъ было 
съ перерывами; все это представляетъ собою размѣщенія, которыя 
кажутся одно причудлнвѣе другого и нсточникомъ которыхъ всегда 
являлось извращенное воображеніе. 

Размѣрь фронтона, очевидно, зависать отъ покатости кровли зда-
нія; всѣ тѣ, которые представляютъ остроконечный уголъ, не должны 
быть употребляемы, потому-что производятъ очень дурной эфектъ. 
Вотъ употребляемый архитекторами геометрическій способъ для 
того, чтобы найти высоту фронтона. 

Положимъ, что нерігендикуляторъ І)Е проходитъ но серединѣ 
основы фронтона М Я (рис. 33 фиг. 4); наносятъ отъ С къ Е часгь 
СБ1, равную МС, половина ѢШ и отъ точки Р, какъ центра, описы-
ваютъ дугу МО№; разстояніе между СО и будетъ отыскиваемая 
высота. 

Какъ мы уже;сказали, отлогій карнизъ фронтона долженъ быть 
такой-же, какъ и карнизъ зданія; обыкновенно, при этомъ уничто-
жаютъ верхній симусъ (фиг. 1), находящійся въ той-же части, ко-
торая служить базисомъ фронтона, для того, чтобы придать болѣе 
высоты тимпону Н, т,-е. пространству, заключающемуся между по-
катостями фронтона. 

Фронтоны слѣдуетъ употреблять съ большою осторожностью и 
предусмотрительностью; ихъ необходимо дѣлать для дверей и оконъ, 
или-же для частей зданій съ передними строеніями или тѣхъ, кото-
рыя должны образовать пирамиду; болѣе всего слѣдуетъ избѣгать 
злоупотребленій, какъ это дѣлали архитекторы послѣдняго столѣтія, 
которые довели это дѣло до того, что помѣщали три или четыре 
фронтона одни въ другихъ. 

Поэтому слѣдуетъ избѣгать установки двухъ фронтоновъ одного 
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на другомъ, развѣ только, что самый высокій долженъ увѣнчивать 
болѣе отдаленное зданіе. 

Балюстрады. 
Балюстрады—это стѣнки оноры, составленный изъ маленькихъ 

колоннъ, называемыхъ балюстрами, стержень которыхъ имѣетъ форму 
груши; колонки возвышаются на цоколѣ и оканчиваются на верху 
дощечками. Ихъ употребляютъ исключительно для поддержки оконъ, 
для террасъ и проч. 

Иногда балюстрады служатъ для окончания на верху зданія, или 
для маскированія верха; тогда имъ придаютъ около двойнаго вы-
стуна карниза антаблемента, на которомъ они устроены. 

Во всякомъ случаѣ общая высота балюстрады раздѣляется на 
девять частей, изъ которыхъ три полагается для цоколя, одна—для 
дощечекъ или карниза и пять —для балюстра. 

Размѣры и родъ формовокъ и украшеній балюстра опредѣляются 
по ордеру архитектуры, по которому это устраивается, безъ всякихъ 
какихъ-либо другихъ правилъ, кромѣ личнаго вкуса. Фиг. 5 и 6 
рисунка 33 представляютъ наиболѣе унотребительныя формы; ба-
люстръ фиг. 5 употребляется при Тосканскомъ и Дорическомъ де-
корированіяхъ. Балюстръ фиг. 6, болѣе легкій, годенъ почти 
исключительно для Іоническаго п Коринфскаго ордеровъ. 

Простѣнки и выпуски. 
Простѣнки—это подражаніе пазамъ (соединеніямъ) камней; ихъ 

употребляютъ для декорированія фасадовъ строгаго стиля, т.-е. ор-
деровъ Тосканскаго или Дорическаго. 

Пространство между нростѣнками называется р.чдомъ, если оно 
на одной поверхности съ голою стѣпою, рис. 33, фиг. 7 и выпускомъ, 
если оно выступаетъ; высота рядовъ или выпусковъ должна быть 
постоянно модулемъ унотребляемаго ордера. 

Высота простѣнковъ, отдѣляющихъ ряды, должна составлять одну 
десятую высоты этихъ рядовъ (фиг. 7). Высота выпусковъ должна со-
ставлять восьмую часть упомянутыхъ выпусковъ (фиг. 8). Во всѣхъ 
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случаяхъ глубина этихъ простѣнковъ равняется половинѣ полной 
ихъ ширины. 

Куполы И К Э С С О Н Ы . 

Куполами называютъ выпуклую часть сферическихъ сводовъ, 
которые ставятся обыкновенно на верху мопумептовъ и даже залъ, 
планъ которыхъ кругообразный; эти куполы украшаютъ самостоя-
тельными раздѣленіями по сторонамъ, которыя пересѣкаются подъ 
прямымъ угломъ. Эти раздѣленія называются кэссонами, панно и 
кассетами и представляютъ форму правильной трапеціи; эти кес-
соны наполняютъ самыми разнообразными украшеніями, какъ-то: 
розетки, москоронъ, личины животныхъ, группы цвѣтовъ пли нло-
довъ, листва, арабески и проч. 

То затрудненіе, въ которое попадаютъ люди, мало освоившіеся 
съ начертателыюю геометріею. чтобы начертить горизонтальныя и 
вертикальныя проэкціи куполовъ,украшенныхъ кэссонами. обязываетъ 
насъ дать болѣе подробное описаніе. 

Черченіе кэссоновъ. 
Представимъ себѣ стѣны В и С рис. З̂ С, фиг. 1-ая, и на нихъ дол-

женъ быть построенъ куполъ; тогда соединяютъ край этихъ двухъ 
стѣнъ прямою линіею ВС, и съ точки А для центра середины этой 
прямой описываютъ полуокружность, которая будетъ вертикальною 
проэкціею купола; съ тѣмъ-же открытіемъ циркуля съ точки А' , по-
мѣщенной на той-же вертикали, что и точка А, составляютъ гори-
зонтальную проэкцію В'С', діаметръ коллонъ или пилястровъ, под-
держивающихъ куполъ, дастъ ширину и положеніе бокамъ Е , ' Е " 6 ' , 
I ' и т. д.; отъ этихъ различныхъ точекъ нроводятъ къ центру А' 
радіусы Е ' Н , Е . К , которые оканчиваются у горизонтальной про-
экціи Ь ' М ' фонаря ЬМ, фиг. 1-ая, который обыкновенно устраи-
ваютъ на вершппѣ купола, чтобы дать проходъ свѣту. 

Разъ это сдѣлано. то раздѣляютъ четверть круга В Б (фиг. 1-я) 
на значительное число равныхъ частей, напр., на 20, которыя вы-
носятъ на одну прямую линію N 0 (фиг. 3). Затѣмъ берутъ ширину 
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одного изъ боковъ Е ' Е ' , которую наносятъ отъ О къ N на точку 
Р" , затѣмъ наносятъ отъ Р " къ N ширину кэссоновъ Р ' 6 ' , далѣе 
наносятъ разстоянія О Р " и Р<^" на арку В Б (фиг. 1-я), къ точкамъ 
Р, между этими точками опускаютъ перпендикуляры, которыепере-
сѣкаютъ линію А'В' , къ точкамъ (<>'.... отъ точки А' къ центру и 
А' къ радусу, оппсываютъ четверть круга, который пересѣкаетъ 
Е ' Н и Е ' К на точкахъ Л' I " (фиг. 2), которыя наносятъ отъ къ 
М, фиг. 3, у точки У , это будетъ ширина второго горизонтальная 
бока; затѣмъ наносятъ отъ У въ N разстояніе Т ' И' къ точкѣ X ' , 
далѣе, переносятъ эти разстоянія па арку В Б фиг. 1-ая, иолучаютъ 
точки V и X, проводя горизонтали по точкамъ Р, (}, V, X, и, про-
должая то-же самое для каждаго кэссона, иолучаютъ линіи Р 2 , (^К, 
ѴУ.... фиг. 1-ая, которыя даютъ ширину горизонталей съ боковъ; 
опуская изъ точекъ К, (}, У. X и нр. перпендикуляры, можно на-
чертить и арки круга 1, 2, 3, 4 и пр. фиг. 2, и ихъ точками иере-
сѣченія съ боками Е, II, Е , К, и пр. проводятъ перпендикулярныя 
линіи, пересѣкаюіція горизонталышя липіи Р 2 , ОВ и пр. (фиг. 1-я) 
въ различныхъ точкахъ, черезъ которыя проводятъ кривыя 4, 5, 6, 7 
(фиг. 1-я), и такимъ образомъ получается вертикальная нроэкція 
даннаго купола. 

Заключеніе. 

Таковы главныя правила, которымъ необходимо слѣдовать, какъ 
при сооруженіи, такъ и при декорированіи зданій; только въ изу-
чены этихъ правиль, точно такъ-же, какъ и при изученіи ордеровъ, 
наиболѣе искусные архитекторы поостоянно черпали, какъ въ самомъ 
обильномъ источникѣ, зародышъ созданныхъ ими шедевровъ; эти 
великія произведенія способствовали ихъ славѣ и славѣ тѣхъ націй. 
которыя поощряли ихъ таланты, потому-что искусства—это самый 
лучшій стимулъ для народа и единственный завѣтъ. который онъ мо-
жетъ оставить будущему. 



Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й Т А Б Л И Ц Ы 

по рисункамъ Гибона. 

Способъ чертить и уменьшать колонны. 
Р І І С . 3 5 -

Фиг. 1-ая. Если даны высота и діаметръ колонны, точно так-
же какъ размѣръ ея протяженія, то стержень раздѣляютъ на три 
части; чертятъ нолукругъ А на первой трети, потомъ проводятъ 
липію Ъ подъ астраголомъ, въ назначенном! мѣстѣ для уменыпенія 
ее проводятъ параллельно оси до ея встрѣчи самой съ собою па 
полукруг!;. Обѣ верхнія трети стержня раздѣляютъ на столько на-
ралелъныхъ линій, па сколько угодно; положимъ, что дѣлятъ на 6, 
тогда проводятъ параллельно 6 параллельныхъ линій: пересѣченіе 
каждой липіи дастъ кривую. 

Другой способъ былъ придуманъ Виньоло; вотъ, какъ онъ описы-
ваетъ, согласно переводу Г-на Шарля Норманъ, которому; архитек-
тура обязана столькими полезными трудами для преподаванія. „Когда 
вы найдете всѣ размѣры вашей колонпы, то слѣдуетъ провести неопре-
дѣленную линію къ трети колонны снизу отъ с въ (I, затѣмъ вы пере-
несете этотъ размѣръ, составляющій діаметръ колонны, на ея ось 
отъ а въ й, продолжая эту линію до Е, гдѣ липія сЛ продолжается. 
Тогда вы раздѣлите высоту сверху и снизу ей на ея оси, на столько 
частей, на сколько захотите, отъ которыхъ вы проведете линіи ст. 
точки Е предполагаемой длины окружности стержня; на каждой изъ 
этихъ лигіій вы нанесете разстояніе с77, отъ оси колонны, чтобы по-
лучить ея уменьшеніе, какъ сверху, такъ и снаружи нижней трети и 
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вы получите необходимый точки, по которымъ вы проведете внѣшній 
контѵръ вашей колонны, что дастъ вамъ утолщеніе и уменыпеніе. 

«Начертивъ вашу колонну прямо для того, чтобы ее сдѣлать 
витою, слѣдустъ начертить планъ такимъ, какимъ онъ виденъ на 
той-же таблицѣ; по серединѣ, меньшій крутъ обозначаетъ количе-
ство или выступъ, который вы пожелаете ему придать; вы раздѣ-
лите этотъ иебольшой кругъ на 8 равныхъ частей, и отъ каждой 
точки вы проведете параллельныя линіи къ осп колонны. Затѣмъ, 
вы раздѣлите высоту на 48 частей, которыя вамъ послужатъ для 
образованія спиральной линіи середины, которая должна быть цпнт-
ромъ колонны и па которую вы нанесете соотвѣтствующія вели-
чины, линія за линіею, взятыя отъ оси діаметра къ окружности 
прямой колонны отъ д въ с, какъ это отмѣчено на рисункѣ. Цифры 
1, 2, 3, 4, которыя видны на небольшомъ кругѣ плана, должны слу-
жить только для первой полу-перемѣны низа колонны, потому-что 
база спирали должпа начинаться отъ центра». 

Витыя колонны служатъ только для мелкихъ укратпеній. 
Выпуклая колонна не совсѣмъ естественна и мало употребительна. 

Аттическая база. Рис. 35. 
Она такъ названа Витрувомъ, потому-что она была введена въ 

употребленіе въ Аоинахъ. Она можетъ служить для ордеровъ Ко-
ринфскаго, Сложнаго, Іоническаго и даже для Дорическаго. Однако-
же, Виньоло замѣчаетъ, что она болѣе всего идетъ къ Сложному 
ордеру. 

Антаблементъ для довершенія зданія. 
Рис. 36. 

Виньоло часто употреблялъ такой антаблемептъ, который слу-
жилъ для довершенія фасадовъ. Относительно соразмѣреній онъ 
раздѣлялъ ихъ такъ: зданіе раздѣлялось на 11 частей, 10 назнача» 
лись для высоты и 11-ая для антаблемента. Размѣры указаны въ. 
таблицѣ. 
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Рустичная дверь въ тосканскомъ стилѣ. 
Рис. 37. 

Виньоло назвалъ такую дверь рустичною, потому-что лицевая 
сторона камней представляешь выступы. Они могутъ, по своей 
комбинаціи, поддерживаться безъ широкой ступы. 

Дверь Раіаіз сіе 1а СЬапсеІІегіе. Рис. 37. 
Этотъ дворецъ, построенный во время папства Сикста Пятаго, 

находится въ Рпмѣ. Изображенная здѣсь дверь, это—главная вход-
ная дверь въ зданіе. 

Церковная дверь въ Римѣ. Рис. 38. 
Это главная дверь церкви св. Лаврентія въ Дамазо, въ Римѣ. 

'Эта дверь, произведете Виньоло, можетъ считаться образцомъ сча-
стливыхъ соразмѣреній, и она можетъ быть украшена скульптурными 
работами. 

Салонная дверь Раіаіз Рагпёзе въ Римѣ. 
Рис. 38. 

Эта дверь рисунка Виньоля имѣетъ въ вышину двѣ ширины. 

Двери, своды, окна. Рис. 39. 
Все, что было сказано на страницахъ 23 и 24 и на страницахъ 

27, 28 и 2У объясняешь общія правила, которыя относятся и сюда. 
Фиг. 1-я. Дверь съ колонпою, антаблементомъ и фронтономъ; 

отверстіо просвѣтовъ имѣетъ въ высоту два раза болѣе, чѣмъ въ 
ширину. Раздѣлить ширину на шесть равныхъ частей и взять одну 
изъ этихъ частей для обозпаченія разстоянія отъ нрптвора къ стерж-
ню колоннъ, потомъ—точно такое-же разстояніе и на верху. 
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Фиг. 2-я даехъ сводъ иа соединенных! колоннахъ; фиг. 3-я — 
на нростыхъ колоннахъ; фиг. 4-ая—на прямомъ подножіп, въ одинъ 
разъ ширины съ дверью иосрединѣ (фиг. 5-ая) и мезонином! (фиг. 6); 
фиг. 7 —на прямомъ подножін ііоловина свода; фиг. 8-я—на прямомъ 
подножіи ширины съ окномъ посредипѣ; фиг. 9-ая — на прямомъ 
подножіи, половина свода. 

Различный украшенія для формовокъ. 
Рис. 40—41. 

См., что было объяснено о формовкахъ въ текстѣ таблицы 1-ой. 
Украшенія въ таблицѣ 40—41 взяты изъ различных» античныхъ 

монументовъ. Гимляне часто употребляли различныя украшенія 
при нѣкоторыхъ зданіяхъ, другія-же отличаются большою простотою. 
Вообще, съ украшеніями слѣдуетъ обращаться какъ можно осторож-
нѣе, потому-что они тогда только производятъ должный эффектъ, 
когда ихъ употребляют! умѣренно и без! шаржа. Роскошь Коринф-
скаго канителя непремѣнно требуеть какого-либо украшенія, в ! 
особенности, если колонна желобчатая; его антаблеменіъ тогда ие 
долженъ быть простымъ. 

Базы колоннъ съ украшеніями. Рис. 42. 

Великолѣпная база (фиг. 1-ая) взята изъ крестильницы Констан-
тина близъ св. Іоанна Латранскаго въ Рпмѣ. Врядъ-ли, чтобы такое 
украшеніе было слишкомъ древнее, потому-что зданіе было рестав-
рировано нѣсколько разъ и въ послѣдпін разъ Урбаиомъ VIII въ 
началѣ XVII столѣтія. Во-иервыхъ, сомнительно, чтобы эта кре-
стильнпца была воздвигнута въ дарствованіе Константина, но извѣ-
стно лишь только то, что она уже существовала въ V столѣтіи. 
Послѣ этого она претерпѣла много онустошенін. 

Не ленѣе роскошная база (фиг. 2) заимствована изъ церкви 
сз. Павла въ Римѣ; этотъ соборъ построенъ въ IV вѣкѣ. 
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Портики Пантеона въ Римѣ. Рис. 43—44. 

Этотъ великолѣпный памятникъ, сохранившиеся лучше ирочихъ, 
сооруженныхъ въ Римѣ, былъ воздвигнуть Агриппою въ 26 году до 
Р. X. Онъ горѣлъ при Титѣ и во времена Трояна и былъ рестав-
рированъ Адріаиомъ, затѣмъ Антоншіомъ Біемъ, Септиміемъ Севе-
ромъ и Каракаллою. Но подпись все еще существуетъ до сихъ 
поръ такъ, какъ это видно на гравюрѣ. Въ двухъ болыпихъ нпшахъ 
видна дуга, подъ портикомъ были поставлены статуи Августа и 
Агриппы. Прежде поднимались въ храмъ по семи ступенькамъ, что 
придавало ему болѣе величественный видъ, чѣмъ теперь, когда уже 
поднимаются лишь но двумъ ступенлмъ. ІІортикъ представляетъ сна-
ружи 8 колоннъ; передній фасадъ 103 фута, а глубина 61 футъ 
внутренность поддерживается двумя рядами колоннъ по 4 колонны. 
Эти 16 колоннъ сдѣланы изъ восточнаго гранита, изъ одного куска; 
въ этихъ колоннахъ 14 футовъ въ окружности и 38 футовъ высоты, 
не считая базы и капителя; послѣдніе сдѣланы изъ бѣлаго мрамора 
и самые красивые, какіе намъ только приходилось видѣть въ древ-
ности. Барельефъ фронтона и статуи уже болѣе не существуют1!,, 
но на рисункѣ они возстановлены но античнымъ моделямъ. 

Храмъ Юпитера Громовержца въ Римѣ. • 
Рис. 45—46. 

Онъ былъ воздвигнуть Августомъ послѣ его возвращенія изъ 
путешествія по Испаніи; Августъ, путешествуя однажды ночью, бы.ть 
крайне пораженъ тѣмъ, что слуга, свѣгившій ему по дорогѣ, былъ 
убитъ молніею. Этотъ храмъ, нострадавшій отъ времени, былъ 
реставрированъ императорами Септиміемъ Северомъ и Каракал-
лою. Отъ этого дивнаго памятника до насъ уцѣлѣли только три 
колонны портика, поддерживающія значительный кусокъ антабле-
мента. Это желобчатыя колонпы Коринфскаго ордера и сдѣланы изъ 
каррарскаго мрамора; ихъ діаметръ — 4 ф. 2 дюйма. Антаблементъ 



38 
%* 

замѣчаТеленъ по красотѣ и изяществу работы. Карнизъ менѣе тон • 
каго стиля и, быть можетъ, его слѣдуетъ причислить ко времени 
реставраціи этого зданія. 

Грекостазисъ. Рис. 47 и 48. 

Эготъ прекрасный остатокъ античной архитектуры не могъ при-
надлежать, по своему положенію, храму Юпитера 8Шог . 

Мѣста изъ древнихъ писателей и остатки отъ стараго плана 
Рима, существующаго изъ мрамора въ Капитоліи, опредѣляютъ, что 
это развалины Грекостазиса, зданія, воздвигнутаго для пріема чуже-
странныхъ пословъ со временъ Пирра. Фасадъ былъ составленъ 
изъ 8 колоннъ; тѣ три колонны, которыя остались и до сихъ норъ, 
принадлежать одной изъ сторонъ, изъ которыхъ на каждой было по 
тринадцати. Эти колонны изъ ІІантеликохскаго мрамора, желобчатыя 
и Коринфскаго ордера. Ихъ діаметръ—4'/'в фута, а ихъ высота — 
45 футовъ, включая сюда базу и капитель. Антаблементъ большой 
и величественный, самой изящной и законченной работы. Капители 
такъ-же красивы, какъ и капители Пантеона и'служатъ образцами, 
точно такъ-же, какъ и колонны для регулпрованія соразмѣреній и 
украшеній Коринфскаго ордера. 

Храмъ Минервы, называемый Парфенономъ 
или Гекатомпедономъ. Рис. 49—50. 

Этотъ храмъ былъ построенъ во времена Перикла, Каллистратіемъ 
и Иктиномъ, подъ руководствомъ Фидія. Онъ описанъ многими пи-
сателями, наиболѣе славившимися въ Греціи, и ихъ оппсанія были 
разъяснены и подтверждены сообщеніями многихъ иутешественни-
ковъ болѣе новѣйшихъ временъ. именно, тѣми, которымъ еще уда-
лось взглянуть на это зданіе во всей его цѣлости. Вотъ, что говорить 
объ этомъ Джоржъ Уолеръ, одинъ изъ этихъ нутешественниковъ: 
«Это зданіе, помещенное около середины цитадели, все выстроено 
изъ бѣлаго мрамора; оно имѣетъ 217 футовъ 9 дюймовь длины и 
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98 футовъ 6 дюймовъ ширины; въ портикъ, окружаюіцій это зданіе 
поднимаются по тремъ ступенямъ, служащнмъ ему цоколемъ: ко-
лонны портика въ числѣ 36, йзъ которыхъ 8 находились на каждой 
изъ сторонъ, какъ лицевой, такъ и задней, и 15 па каждой изъ 
двухъ другихъ сторонъ; всѣ эти колонны желобчатыя и Дорическаго 
ордера. Въ нихъ 42 фута высоты па 17 футовъ и 6 дюйм, въ окруж-
ности; промежутокъ между колоппами 7 фут. 4 д.; восточный и за-
падный фасады украшены каждый фронтономъ; фризъ, пдущій подъ 
нортикомъ вокругъ целлы, украшенъ очень изящнымъ, красивымъ 
барельефомъ». 

Поперечная стѣна раздѣляла на двѣ неравпыя части внутрен-
ность целлы. Самая малая, въ которую входили прежде всего, обоз-
начена Уолеромъ и Спономъ подъ именемъ ргопаоз; но Стюартъ 
находить это названіе неточным!, и думаетъ, что это помѣщеніе 
было оппстодомъ или общественная казна; эта зала украшалась 
шестью колоннами. Другая часть заключала въ себѣ портикъ въ 
два этажа, теперь окончательно разрушенный; тамъ-то и была по-
ставлена знаменитая статуя Минервы, сдѣланная изъ золота и сло-
новой кости, одинъ изъ шедевровъ Фидія. Она была изображена въ 
стоячемъ положенш, въ каскѣ и тупикѣ; послѣдняя ниспадала до 
самыхъ ногъ; ея грудь была покрыта головою Медузы; одною рукою 
опа держала пику, другою фигуру, изображая собою побѣду; эта 
статуя, по словамъ Плинія, была 26 локтей высоты; на ея пьедестал!, 
было изображено рожденіе Пандоры. 

Рисунокъ 49. Возвышеніе Парфенона. 
Рисунокъ 60. Фиг. 1. Капитель и аптаблементъ колоннъ наруж-

наго портика. 
Фиг. 2-ая. Детали капитеія въ болыпомъ масштабѣ. 

Храмъ Эрекутей, Минервы Поліадской и 
Пандрозы. Рис. 51 — 52. 

Эти три смежные храма, расположенные на сѣверѣ Парфенона, 
находятся на разстояніи одинъ ѳтъ другого на 140 французскпхъ 
футовъ. Тотъ изъ трехъ храмовъ, который расположенъ на востокѣ 
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назывался Эрекутеемъ; тотъ, который находится на западѣ отъ по-
слѣдняго, былъ храмъ Минервы Поліадской и Пандрозіумъ, который 
получилъ свое иазвавіе отъ того, что былъ посвященъ иимфѣ Пан-
дрозѣ, дочери Кекропса; онъ примыкалъ къ юлшой сторонѣ храма 
Минервы Поліадской. 

ІІавзаній разсказываетъ, что Эректеумъ былъ источникъ, кото-
рый Нептунъ извлекъ ударомъ своего трезубца во время спора съ 
Минервою по поводу покровительства Аеинамъ; такимъ образомъ, 
этотъ алтарь Нептуну, на которомъ, но приказанію оракула, прино-
сили также жертву и Эректеѣ, заставляет» насъ предположить, что 
первоначально этотъ храмъ былъ посвященъ Нептуну. Въ томъ-же 
мѣстѣ былъ также алтарь, посвященный герою Бутесу, сыну Эрек-
теи, и другой,—посвященный Вулкану. 

Въ храмѣ, находящемся вправо отъ послѣдняго, сохранилась 
деревянная статуя Минервы ІІоліадской, которая, какъ предпола-
гали, упала съ неба. Тамъ была статуя Гермеса или Меркурія, 
почти совершенно скрытая миртовыми вѣтвями; эта фигура почтп 
такъ-же не пристойна, какъ и фигура Пріапа, что кажется намъ 
совершенно неумѣстнымъ въ храмѣ дѣвствешгацы и только одно 
суевѣріе воспрепятствовало снять оттуда эту фигуру. Наконецъ, 
подъ бронзового пальмою помѣщалась золотая лампа Еаллимона, 
изобрѣтателя Коринфскаго канителя. 

Пандрозіумъ, антаблементъ котораго поддерживается каріати-
дами, единственный извѣстный храмъ такого рода. Внутри его было 
оливковое дерево, произведенное Минервою во врема своего спора 
съ Нептуномъ. Подъ этимъ дерсвомъ возвышался алтарь, посвящен-
ный Юпитеру Гердевскому. 

Эти три храма хотя и соединены въ одинъ корпусъ строенія, 
но все-же они не сооружены на одной горизонтальной поверхности: 
почва храма Эректеи по крайней мѣрѣ на восемь футовъ выше 
почвы остальных» монументовъ. Архитекторъ, какъ кажется, поста-
рался дать каждому изъ храмовъ особую форму, которая не произ-
водила-бы симметричнаго ансамбля. 
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Таблица 52 фиг. 1. База , капитель и антаблементъ храма 
Эректеи. 

Фиг. 2. Капитель угловыхъ лопатокъ портика. 
<1>иг. 8. База тѣхъ-же ѵгловыхъ лопатокъ. 

Хорагическій монѵментъ Лизикрата, называ-
емый въ просторѣчіи фонарь Демосфена. 

Таблица 5 3. 
Мнѣніе современнаго народа въ Аѳпнахъ таково, что здапіе, о 

которомъ идетъ рѣчь, было построено Демосфеномъ; онъ любилъ 
удаляться туда, чтобы вседѣло предаваться ученью. Только одинъ 
осмотръ этого строенія, имѣющаго менѣе шести футовъ внутренняго 
діаметра, безъ двери, безъ оконъ, и слѣдовательно, лпшеннаго всякаго 
воздуха и свѣта, уже достаточно, чгобы понять всю несообразное?!, 
такой басни. 

Уолеръ и Спонъ, разсказывавшіе объ этомъ памятникѣ, первые 
замѣтпли надпись на его архитравѣ , что онъ былъ воздвигнуть 
гражданами въ честь одного изъ тріумфовъ одержаннаго ими въ 
общественных!, играхъ. 

Сгюартъ, благодаря своимъ изысканіямъ, которыя намъ кажутся 
вполнѣ добросовѣстнымп. даетъ нѣкоторыя данныя и выражается 
нѣсколько точнѣе относительно предназначена этого монумента. 

О н ъ нолагаетъ что Лизикратъ изъ Диданы, изъ Акамаишидскаго 
племени, далъ на свой счетъ театральное представленіе, гдѣ дѣти 
его племени имѣли превосходство, и онъ получилъ въ награду, въ 
качествѣ хороначальника, треножникъ. такъ-какъ этого требовалъ 
установленный обычай; чтобы сохранить намять о тако.чь славномъ 
событіи онъ приказалъ воздвигнуть памятникъ и увѣнчалъ его полу-
ченнымъ имъ хорагическимъ треножникомъ. Стюартъ прибавляетъкъ 
этому, что скульпторные треножники между капителями и сюжетъ 
фриза изображаютъ одно изъ приключенін въ^исторіи Бахуса,—ка-
жется, тотт, же сюжетъ взять и для пьесы Лизикрата.—могутъ слу-
жить авторитетомъ для его предположеній. 
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Это шнѣніе тѣмъ болѣе вѣроятно, что большее число зданій та-
кого рода нѣкотда существовали въ Аѳинахъ; Павзаній говорить 
объ одной улицѣ близь Ііританіп, которая получила свое названіе 
оть того, что тамъ видно было большое количество треножниковъ. 
Обыкновенно ихъ помѣіцалп въ храмахъ и не смотря на простой 
матеріялъ, изъ котораго они были сдѣланы, всѣ они возбуждаютъ 
удивленіе изяществомъ и разнообразіемъ своихъ размѣровъ. 

Антаблементъ и капитель монумента Лизи-
крата. Таблица 54. 

Антаблементъ, внѣшняя сторона капителей, и половина одного 
изъ треножниковъ, украшающихъ промежутокъ между колоннами. 
Шесть канителен, которые, кажется, не были повреждены, послу-

жили для реставрапіи антаблемента съ наибольшею точностью. 
Полагают*. что кольцеобразная выемка, отдѣляющая стержень капи-
теля была предназначена для помѣщенія бронзоваго астрагала. 
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Тосканскій ордеръ. 

Рис. 3. 

Л 



Детали Тосканскаго ордера. 
Рис. 4. 
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Дорическій ордеръ. 
Рис. 5. 
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Детали модилльон._'Дорическаго ордера. 
Рис. 6. 
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Вычерч. вол. іонич. орд. и модил. Коринф. 

Рис. 11. 
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Коринфскій ордеръ. 

Рис. 13. 



Детали Коринфскаго ордера. 



Корпнфск. орд. съ фаса и съ угла. 

Рис. 14. 



Сложный ордеръ. 

Рис. 1Ъ. 



Детали Сложнаго ордера. 

-ѵ. 
Рис, 16 



Кап. Сложн. орд. съ фаса и съ угла. 
Рис. 17. 



Планы портиковъ съ пьедесталами. 
Рис. 24. 
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Импосты и архивольты 5 ордеровъ. Рис. 25. 

ДОРПЧЕСКІЙ ТОСКАНСКІЙ 

ІОШІЧЕСКІЙ 
КОРИНФСКІЙ сложный 



Тосканскій ордеръ. 
Рис. 26Ъ. 

ЛОРТИКЪ СЪ ПЬЕДЕСТАЛОМ!.. 



Дорическій ордеръ. 

Рис. 27Ъ. 

ПОРТИКЪ СЪ ПЬЕДЕСТАЛОМЪ. 



Іоническій ордеръ. 
Рис. 28. 



Коринфскій ордеръ. 
Рис. 29Ъ. 

ПОРТИВЪ ОЪ ПЬЕДЕСТАЛОМ!,, 



Ордеръ Пестумъ. 

Рис. 30. 

Полупланъ колонны, 
(двойной масштабъ). 



Ордеръ Пестѵмъ. 
Рис 31. 

ДЕТАЛИ-АНТАБЛЕМЕНТА И КАПИТЕЛИ. 

П р о ф и л ь к апители 
( въ д в о к н о м ъ м а с ш т а б ^ ) 



Фасадъ храма Пестумскаго ордера. 

Рис. 32. 



Фронтоны, двери, переплеты и рустики. 
Рис. 33. 
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Куполы и кессоны. 

Рас. 34. 



Вычерчиваніе контура колоннъ. 

Рис. 35 

Стержень Тоск. пли Дорич. Выгибъ волонпыд Стера, Іоя. или К:ірішфск. 

ъ Сазі 
Вычерчив. выемки 



Антаблементъ вѣнца. 

Рис. 36Ъ. 



Рис. 37. 

Двери въ Тоск. стилѣ. Двери p. de la Chancellerie. 



Церковныя двери Салонныя двери 
(Римъ). Раіаіз Рагпёзе Рис. 38. 



Двери, аркадтл, переплеты. Рис. 30. 



Орнаменты выкрѵжекъ. 
Рис. 41. 

Выкружка (опрокинутая). 

Голькель. 

Лида. 

Наконечники. 

Наконечники. 



Базы съ украшеніями. 

Рис. 42. 
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Поргикъ Римскаго Пантеона. р„с. 43. 



Антабл. база и кап. Пант. портика. 
Рис. 44. 



Храмъ Юпитсра-Громовержда въ Римѣ. Рис. 45. 



Антабл., база и кап. хр. Юпит.-Громов. 
Рис. 4а. 



Грекосгатисъ, т. н. храмь Юг. Зіаіог въ Рим'Ь. рае. 47. 



Антабл., база и капит. Грекостатиса. 
Рис. 48. 



Храмъ Мпнервьт въ Аомпахъ. Тис. 40. 



Антабл. и капитель хр. Минервы въ Аѳинахъ. 
Рис. ПО. 



Храмъ Эрект., Мин. ІІоліадск. и ІІандрозы въ Аѳііімхъ. 

Рас. 51. 



Ант. база и кап. храма Эрект. въ А-ѳинахъ. 
Рис. 52. 



Фонарь Демосфена. 
Рис. 53• 
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Антабл. и кап. фонаря Демосфена. 

Рчс. 54. 


