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АРХИТЕКТУРНЫЙ

В Ѣ С Т Н И К Ъ .

1 8 6 0 .



ОТЪ РЕДАКЦІИ.

Въ шестомъ номерѣ Архитектурнаго Вѣстника 1 8 5 9 года было уже изъяснено все 
то, что собственно относится до изданія нашего журнала въ текущемъ 1 8 6 0  году. При
нявъ на себя обязанность способствовать разъясненію тѣхъ вопросовъ, которые занимаютъ 
въ настоящее время многихъ спеціалистовъ — редакція считаетъ полезнымъ начать второе 
свое изданіе вопросомъ объ учрежденіи въ Россіи общ ест ва ст роит елей . Идея эта да
леко неновая: за-границею подобныхъ обществъ очень много; своимъ вліяніемъ и поле
зною дѣятельностію они значительно подвинули впередъ искуство и вслѣдствіе того прі
обрѣли обширную извѣстность. Въ Россіи учрежденіе такого общества было постояннымъ 
желаніемъ многихъ спеціалистовъ, и теперь Архитектурный Вѣстникъ, печатая проект ъ  
уст ава  общ ест ва р у с с к и х ъ  ст роит елей  въ С. П ет ербургҍ , не болѣе какъ только по
ставляетъ на видъ вопросъ уже не новый, но вмѣстѣ съ тѣмъ весьма важный въ области 
строительной дѣятельности. При общемъ сочувствіи учрежденіе такого общества въ С. П е
тербургѣ весьма возможно, доказательствомъ тому можетъ отчасти служить о б щ ество  
т ехниковъ  въ Р и гҍ  основанное въ прошломъ 1 8 5 9  году [(*)].

Помѣщая на страницахъ Архитектурнаго Вѣстника проектъ уст а ва , редакція имѣетъ 
цѣлію единственно содѣйствовать скорѣйшему разрѣшенію вопроса, и потому не придавая 
своему проекту другаго значенія кромѣ предугоговительнаго труда, она считаетъ долгомъ 
просить всѣхъ гг. спеціалистовъ, которые раздѣляютъ съ нею убѣжденіе относительно 
пользы общ ест ва, сообщить но этому предмету свои собственныя замѣчанія.

П Р О Е К Т Ъ
УСТАВА ОБЩЕСТВА РУССКИХЪ СТРОИТЕЛЕЙ  ВЪ С. ПЕТЕРБУРГѢ.

дели замѣчательныхъ конструкціи, образцы строитель
ныхъ матеріаловъ, машинъ, инструментовъ; чертежи 
существующихъ древнихъ и новѣйшихъ зданій; архи
тектурные проекты и, вообще, памятники искуствъ, 
которые часто остаются безъ употребленія въ част
ныхъ рукахъ и въ архивахъ разныхъ мѣстъ.

Общество собираетъ медали, монеты съ изображе
ніемъ зданій, портреты строителей и художниковъ, 
гравюры, акварели, статуи и всѣ предметы, относя
щіеся къ цѣлямъ Общества.

Производитъ опыты; назначаетъ награды, медали и 
денежныя преміи за разрѣшеніе задачъ и за труды 
но предметамъ круга дѣйствій Общества, и, въ слу
чаѣ надобности, ходатайствуетъ у подлежащихъ пра
вительственныхъ мѣстъ — званій и ученыхъ степеней — 
своимъ достойнымъ сотрудникамъ.

Ц Ҍ Л Ь  О Б Щ Е С Т В А .

§ 1. Общество строителей учреждается въ С. Пе
тербургѣ, съ цѣлію взаимнаго сближенія спеціали
стовъ. Оно устраиваетъ общія собранія для обсужде
нія различныхъ строительныхъ и художественныхъ во
просовъ и чрезъ это содѣйствуетъ распространенію 
полезныхъ техническихъ свѣдѣній но всѣмъ отраслямъ 
наукъ и художествъ. 2) Учрежденіе библіотеки спе
ціальныхъ книгъ, архива и музея составляетъ одну 
изъ первыхъ и главныхъ цѣлей Общества.

Для достиженія своихъ цѣлей, Общество выписы
ваетъ техническіе журналы; пріобрѣтаетъ книги, мо

[(*)] Примѣчаніе. Уставъ этого общества утвержденъ правительствомъ и напечатанъ при 98 №  Сенатскихъ Вѣдомо
стей 1859 года. Въ Архитектурномъ Вѣстникѣ онъ будетъ помѣщенъ въ отдѣлѣ смѣси. Редакція при этомъ имѣетъ 
честь предложить Обществу Техниковъ въ Ригѣ полную готовность помѣщать на страницахъ своего журнала ежегодные 
отчеты дѣйствій общества.



Распространяетъ здравыя понятія объ искуствѣ, воз
буждаетъ сознательную любовь къ художествамъ, по
средствомъ чтенія публичныхъ лекцій; учреждаетъ вы
ставки произведеній по части архитектуры и инже
нернаго искуства какъ въ Петербургѣ, такъ и въ 
другихъ городахъ Имперіи.

Описываетъ и приводитъ въ извѣстность древніе па
мятники архитектуры, живописи и ваянія. Для этой 
цѣли снаряжаетъ экспедиціи изъ числа своихъ Чле
новъ, содѣйствуетъ имъ указаніями, поощреніями, по
собіями. Печатаетъ труды своихъ членовъ и вообще 
способствуетъ всѣмъ художественнымъ и строительнымъ 
предпріятіямъ, соотвѣтствующимъ цѣлямъ Общества.

Разъясняетъ спорные вопросы, относящіеся къ строи
тельному дѣлу и художествамъ; оцѣниваетъ художес
твенныя произведенія. Выдаетъ аттестаты и свидѣ
тельства въ спеціальныхъ познаніяхъ, относящихся до 
извѣстнаго рода строительныхъ работъ, лицамъ, ка
ковы: десятники, подрядчики, печники, столяры, сле
саря, маляры, рѣзчики, литографы и т. п.

Составляетъ изъ особыхъ взносовъ пенсіонную кас
су для своихъ Членовъ.

Примѣчаніе. Вопросъ этотъ о вспомогательной 
кассѣ, весьма важный въ быту техниковъ, имѣетъ 
быть разработанъ, по учрежденіи Общества.

С ре д с т в а  о б щ е с т в а .
§  2. Для покрытія денежныхъ расходовъ Общества 

предоставляются слѣдующія средства:
а) Ежегодные взносы Членовъ, установленные § 18.
б) Пожертвованія любителей художествъ.
с) Суммы, выручаемыя отъ продажи изданій Обще

ства, выставокъ художественныхъ произведеній и т. п.

Об ъ  избраніи  членовъ общества, ихъ
ПРАВАХЪ И ОБЯЗАННОСТЯХЪ.

§ 11. Въ Члены дѣйствительные и корреспонденты 
принимаются безъ балотировки архитекторы, инжене
ры гражданскіе и военные, художники, механики — 
имѣющіе ученыя степени, т. е. окончившіе курсъ въ 
учебныхъ спеціальныхъ заведеніяхъ съ правомъ на 
спеціальную, ученую степень. Желающіе поступить въ 
Члены увѣдомляютъ о томъ письменно Общество, изъ
являя согласіе принять это званіе, содѣйствовать цѣ
лямъ Общества и выполнять обязанности, изложенныя 
въ Уставѣ.

§ 12. Въ дѣйствительные Члены и корреспонденты 
принимаются и другія лица всѣхъ свободныхъ сосло
вій, на общихъ правахъ, но не иначе какъ по пред
ложенію 3-хъ дѣйствительныхъ Членовъ: они утверж
даются балотировкою въ Общемъ Собраніи 2/3 налич
ныхъ голосовъ -  не менѣе.

§ 13. Всѣ члены получаютъ дипломы за подписью 
Президента, Вице-Президента и секретарей Общества.

§  6. Собранія отдѣленій, по мѣрѣ надобности, наз
начаются ихъ Предсѣдателями; въ нихъ обсуждаются 
вопросы, которые чрезъ Президента имѣютъ быть вне
сены въ Общее Собраніе. Въ отдѣленіи участвуютъ 
Члены къ нему приписанные съ правомъ голоса.

§ 7. Собранія частныя имѣютъ быть ежемѣсячно. 
Въ это время и во всякое другое гг. Члены могутъ 
пользоваться всѣми учеными средствами Общества, 
упражняться въ рисованіи, чтеніи и т. п.

§  8. Общія Собранія посвящаются: 1) рѣшенію 
текущихъ дѣлъ; 2) выборамъ въ Члены и должности 
по Обществу; 3) сообщенію извѣстій, обозрѣнію ри
сунковъ и проектовъ, и вообще, — бесѣдамъ между 
Членами.

§  9. Собранія Общества, помѣщеніе музея и би
бліотеки предполагаются въ  одной изъ залъ И м пера

торской Академіи Художествъ.
§  10. Общія Собранія и собранія отдѣленій состав

ляютъ журналы, которые ведутся секретарями и чи
таются въ слѣдующихъ засѣданіяхъ.

Примѣчаніе. Рисунокъ и текстъ диплома имѣетъ 
быть опредѣленъ въ послѣдствіи.

§  14. Всѣ члены могутъ участвовать въ засѣдані
яхъ, или, собраніяхъ и, при поступленіи въ Общест
во, приписываются къ одному изъ отдѣленій, въ ко
торомъ участвуютъ съ правомъ голоса.

§ 15. Всѣ Члены имѣютъ право представлять об
ществу письменныя или словесныя предложенія о 
томъ, что считаютъ полезнымъ. По разсмотрѣніи 
этихъ предложеній въ подлежащихъ отдѣленіяхъ, они 
рѣшаются общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ пособія, отъ казны рас
ходуются только проценты, и ли , употребляется сум
ма, сообразно назначенію правительства. Всѣ по
жертвованія распредѣляются согласно волѣ жертво
вателя, а всѣ остальныя суммы — согласно опре
дѣленію Общаго Собранія.

С о с т а в ъ  о б щ е с т в а .

§  3. Общество составляютъ: 1) Члены дѣйствитель
ные; 2) Члены почетные и 3) Члены-корреспонден- 
ты. Число Членовъ не ограничивается. Членами -  кор
респондентами могутъ быть лица обоего пола.

§ 4. Дѣлами Общества завѣдываютъ: Президентъ 
Общества, Вице-П резидентъ, 2 секретаря и 2 отдѣле
нія (отдѣленіе архитекторовъ и отдѣленіе инженеровъ).

С ОБРАНІЯ ОБЩЕСТВА.

§  5. Собранія Общества опредѣляются, по назна
ченію Общества, съ Сентября до Мая включительно; 
одинъ разъ въ два мѣсяца и чаще, если окажется на
добность. Торжественное собраніе имѣетъ быть въ день 
утвержденія Устава Г о су д ар ем ъ  И м ператором ъ .



§ 16. Всѣ Члены получаютъ безвозмездно печатные 
отчеты дѣйствій Общества и прочія, издаваемыя Обще
ствомъ, сочиненія по цѣнѣ, въ которую обошлись онѣ.

§ 17. Общество и Члены его пользуются правомъ 
пересылки по почтѣ письменной корреспонденціи и 
посылокъ до одного пуда вѣсомъ, безъ платежа вѣ
совыхъ денегъ, съ соблюденіемъ правилъ постановлен
ныхъ для другихъ русскихъ ученыхъ обществъ.

§ 18. Дѣйствительные Члены вносятъ ежегодно въ 
кассу Общества 5 (пять) рублей или единовременно 
50 рублей. Они имѣютъ въ Общихъ собраніяхъ го
лосъ рѣшительный; избираютъ и избираются во всѣ 
должности по Обществу.

§ 19. Члены корреспонденты изъ русскихъ под
данныхъ вносятъ въ кассу общества ежегодно три 
рубли. Въ Общихъ собраніяхъ Общества они имѣютъ 
голосъ совѣщательный. Для взносовъ и денежныхъ 
счетовъ считается годъ съ 1-го Января.

§ 20. Въ Члены почетные избираются по балоти- 
ровкѣ большинствомъ голосовъ лица, извѣстныя сво
ими заслугами на поприщѣ строительной дѣятельно
сти, равно лица, содѣйствовавшія полезными трудами 
или денежными пособіями къ развитію искуствъ. Чле
ны почетные присутствуютъ въ собраніяхъ общества 
съ правомъ голоса, но къ принятію должностей не 
обязываются.

§ 21. Члены, не внесшіе 2 года слѣдующихъ де
негъ, считаются сложившими съ себя званіе и обязы
ваются возвратить дипломы. Каждый Членъ можетъ 
во всякое время выбыть изъ Общества, но обязанъ 
увѣдомить о томъ письменно Предсѣдателя и возвра
тить дипломъ. По предложенію Президента или 12 
Членовъ производится исключеніе Члена, что и рѣ
шается окончательно 2/3 наличнаго числа голосовъ. 
Такимъ образомъ выбывшіе члены теряютъ право 
вступить вновь въ члены Общества. —

§ 23. Члены предсѣдательствующіе въ Отдѣленіяхъ 
и секретари отдѣленій избираются каждый своимъ 
отдѣленіемъ особо; о чемъ и доводится до свѣдѣнія 
Общаго собранія.

§  24. Имена Членовъ и постороннихъ лицъ, жер
твующихъ книги, деньги, и другіе предметы относя
щіеся къ цѣлямъ Общества, вносятся въ особую книгу.

д ол ж н остн ы я л и ц а :
Президентъ.

§ 25. Президентъ есть первенствующее лице въ 
Общихъ собраніяхъ. Отъ имени его производятся всѣ 
сношенія съ правительственными мѣстами и лицами. 
Онъ наблюдаетъ за точнымъ исполненіемъ Устава во 
всѣхъ случаяхъ и за порядкомъ дѣлопроизводства; 
открываетъ и прекращаетъ засѣданія Общихъ соб
раній, даетъ предписанія о расходахъ на основаніи

Представляя Уставъ, за подписью всѣхъ Членовъ 
Основателей, на утвержденіе правительства имѣется 
въ виду ходатайствовать

1) Покровительства Обществу Государя Императора.
2) Права употреблять государственный гербъ на 

печати Общества.

ежегодной смѣты расходовъ, утвержденной Общимъ 
собраніемъ. Въ случаѣ равенства голосовъ. — голосъ 
Президента рѣшаетъ дѣло.

Президентъ Общества распоряжается передачею въ 
Отдѣленія, поступающихъ въ Общество сообщеній и 
предложеній и, въ случаѣ надобности, поручаетъ ихъ 
особому разсмотрѣнію Членовъ Общества. Утверждаетъ 
предварительно смѣту ежегодныхъ расходовъ по Об
ществу. Руководитъ составленіемъ годичныхъ отче
товъ дѣйствій Общества и представляетъ ихъ выс
шему правительству.

Наблюдаетъ за порядкомъ въ Общихъ собраніяхъ 
и устанавливаетъ очередь между Членами, желающими 
сообщить свои замѣчанія. Разрѣшаетъ и вводитъ въ 
собраніе постороннихъ лицъ и иностранныхъ спеціа
листовъ.

§ 26. При отсутствіи Президента его мѣсто зани
маетъ съ тѣми же нравами Вице-Президентъ.

Примѣчаніе. Если Президентъ избранъ изъ ин
женеровъ, то Вице-Президентъ долженъ избираться 
изъ архитекторовъ и обратно.

Секретари:
§ 27 . При Обществѣ состоятъ два Секретаря изъ 

Гг. Членовъ. Они управляютъ канцеляріей Общества. 
Вскрываютъ всѣ поступающіе на имя Общества пакеты 
и письма; докладываютъ объ нихъ Президенту; со
ставляютъ журналы Общихъ Собраній, заготовляютъ 
по нимъ исполненія; скрѣпляютъ дипломы; составля
ютъ годовые отчеты по Обществу; завѣдываютъ пере
пискою, присутствуютъ въ Собраніяхъ отдѣленій.

Въ вѣдѣніи Секретарей состоитъ музей, архивъ и 
библіотека. У нихъ же хранится печать Общества; они 
отвѣтствуютъ за исправное веденіе реестровъ и ка
талоговъ. Они получаютъ денежныя средства на ме
лочные и канцелярскіе расходы по дѣламъ Общества.

Впредь до избранія особаго казначея изъ Членовъ 
Общества, они принимаютъ денежные взносы отъ Чле
новъ. Суммы, превышающія 500 руб., хранятся у 
Президента Общества.

Примѣчаніе. Распредѣленіе обязанностей между 
секретарями взойдетъ въ дополненіе къ Уставу.

§  28. Предсѣдатели и Секретари отдѣленій имѣютъ 
тѣже права и обязанности въ отношеніи къ отдѣленію, 
какія Президентъ-къ Общимъ Собраніямъ.

§ 29. Лица, подписавшія сей Уставъ, именуются 
Членами Основателями Общества.



ИСТОРІЯ А РХ И Т Е К Т У РЫ , ТЕО РІЯ  ИСКУСТВЪ И КРИТИКА.

ЕГИПЕТСКАЯ АРХИТЕКТУРА.
(Окончаніе).

Ѵ .  Д Р Е В Н ІЕ  ПАМ ЯТН И КИ  В Ъ  Н И Ж Н Е Й  Н У Б ІИ .

Н убійскія  постройки  въ  скалахъ. —  И псамбулъ.  —  М ногочисленны е 
Г ро ты  Д ерри  и  Г и рш е х ъ .

 Многочисленные слѣды строительной дѣятельности 
могущественныхъ повелителей Египта сохранились не 
только въ самомъ центрѣ новаго царства, но они да- 
же встрѣчаются на отдаленныхъ границахъ, внѣ пре
дѣловъ собственно такъ называемаго Египта. Самый 
замѣчательный изъ памятниковъ, изсѣченныхъ въ 
скалахъ съ цѣлію служить гробницами для царей, 
сохранился близъ И псам була (Абу-Спмбель). Су
дя по іероглифамъ онъ построенъ при Рамзесѣ вели
комъ и по колоссальности онъ занимаетъ первое мѣ
сто въ ряду памятниковъ подобнаго рода. Два фасада

его высѣчены въ скалѣ; большій изъ нихъ имѣетъ 
до 117 ф . ширины и до 100 ф. высоты. Самыя испо

линскія  каменныя изваянія въ Египтѣ (исключая 
знаменитаго сфинкса близъ большой пирамиды Мем
фиса), числомъ четыре, достигающія въ сидячей позѣ 
до 65  ф . высоты, охраняютъ входъ въ зданіе. Этотъ 
входъ ведетъ въ переднюю галлерею, у пилястръ ко
торой стоятъ въ торжественно — величественной позѣ 
колоссальныя изображенія жрецовъ, и какъ кажется, 
руки ихъ крестообразно сложены на груди. Потомъ 
пройдя двѣ меньшія галлереи достигаютъ самой вну
тренней части храма, святилища, гдѣ также помѣщены 
четыре сидячія калоссальныя статуи, изсѣченныя изъ 
скалы. Кромѣ того по обоимъ сторонамъ этого сред-

ф и г . 35 .

П родольны й  ра зрѣзъ  Г ротта Г и рш е х ъ .

своихъ враговъ. На фасадѣ каждой меньшей пещеры 
находятся шесть колоссальныхъ фигуръ, изображенныхъ 
рельефно въ стоячей позѣ. Портики поддерживаются 
столбами, у которыхъ мѣста капителей занимаютъ 
изображенія въ видѣ головы Изиды. — Остальныя ча
сти зданія сходны во всемъ съ вышеописанными.

няго пространства помѣщаются многія побочныя залы, 
которыя всѣ на подобіе пещеръ, высѣчены въ массѣ 
скалы. По стѣнамъ, въ видѣ безчисленныхъ скульптур
ныхъ украшеній, представлены подвиги Рамзеса, ко
торый здѣсь самъ представленъ въ видѣ необыкновен
ной величины человѣка, поражающаго съ колесницы

Примѣчаніе. Въ 1860 году будетъ помѣшено въ Архитектурномъ Вѣстникѣ рядъ статей по предмету исторіи архитектуры, что 
составитъ продолженіе прежде напечатанныхъ въ 1859 году.



ф иг. 36.
колоннъ также другая, потому что на мѣстѣ капите
лей помѣщены головы Изиды, надъ которыми поддер
живающіе архитравъ крагштейны представляютъ изо
браженіе небольшихъ храмовъ (см. Фиг. 47). Возлѣ 
главнаго храма, какъ это часто встрѣчается въ еги
петскихъ сооруженіяхъ позднѣйшаго періода, находит
ся небольшой побочный храмъ, который, какъ пола
гаютъ, былъ посвященъ зловредному Тифону и пото
му назывался Т ифоніум ом ъ (Typhonium).

На островѣ Э л ефантина, ниже Сіенскаго порога Нила, 
найдены также остатки подобныхъ зданій, однакоже въ 
нихъ отдѣльныя помѣщенія (Cellen) имѣютъ вокругъ 
рядъ столбовъ, которые только по узкимъ сторонамъ 
прерываются колоннами. Изъ храмовъ особенно замѣ
чателенъ восточный на островѣ Ф илэ (Philä) (ф и г . 37)

Фиг. 37.

П ланъ Г роттьі Г и рш е х ъ .

Подобнымъ же образомъ устроены гротты Дерри, 
находящіяся на противоположной сторонѣ Нила; толь
ко фасады ихъ ничѣмъ неукрашены и прямо начи
наются галлереею, подпоры которой составляютъ от
части столбы, отчасти колоссальныя статуи. Гротты 
въ Гиршехъ (Girscheh) (Фиг. 35 и 36) имѣютъ сво
бодный передній дворъ, входъ въ которой обозначенъ 
громаднымъ пилономъ; и здѣсь также мѣсто подпоръ 
крыши занимаютъ столбы и стоячія фигуры значи
тельныхъ размѣровъ. —

П ланъ В осточнаго храма на островѣ Ф и лэ .
VI. П О З Д Н Ѣ Й Ш ІЯ  Ф О РМ Ы .

Продолжительность стиля. — Д ендерахъ .  —  Элефантині ъ . — Филэ.— 
Эдф у . — П ирамиды  М ероэ .

Въ замкнутой несообщительности египетскаго харак
тера лежала причина строгаго сохраненія въ народѣ 
всего роднаго, завѣщаннаго ему вѣками. — По этому-то 
уже въ позднѣйшія времена, когда страна подпала 
подъ власть иноземныхъ завоевателей, мы видимъ по
стоянство въ сохраненіи туземныхъ началъ строитель
наго искуства; даже чужеземные повелители, воздвигая 
храмы въ честь боговъ покореннаго народа, строили 
ихъ конечно изъ политическихъ видовъ въ египетскомъ 
стилѣ. Однакоже въ продолженіи историческаго раз
витія, вкрались нѣкоторыя измѣненія какъ въ основ
номъ принципѣ, такъ и въ выполненіи. Въ примѣръ 
можно указать на великолѣпный храмъ, начатый 
Клеопатрой и Юліемъ Цезаремъ и находящійся въ 
Де н д е р а х ъ  (Тентирисъ), лежащихъ ниже Ѳ ивъ.— Онъ, 
какъ и большая часть позднѣйшихъ египетскихъ по
строекъ, замѣчателенъ въ томъ отношеніи, что у него 
нѣтъ ни передняго двора, ни пилоновъ, а вмѣсто 
ихъ зданіе начинается заломъ къ колоннами. Форма

[(9)] Украшенные іероглифами плафоны потолковъ въ храмахъ 
представляли часто голубое небо усѣянное звѣздами; такъ въ 
одной изъ внутреннихъ залъ храма Дендерахъ находилась из
вѣстная планисфера доставленная въ 1821 г . въ Парижскій
музей.

Стѣны украшались скульптурой; изъ которыхъ іероглифы, 
эти знаки, служащіе орнаментами и вмѣстѣ съ тѣмъ письме
нами, — совершенство техническаго исполненія, вырѣзаны въ 
глубь и покрыты были красками. Другія рельефныя украшенія 
представляли человѣческія фигуры, въ различныхъ позахъ, ча
сто въ сидячемъ положеніи со сжатыми ногами и руками, послѣднія

по своему необыкновенному великолѣпію и богатствомъ 
украшеній. — Вокругъ внутренняго пространства, со
стоящаго изъ трехъ отдѣленій или келій, находится 
рядъ свободно-стоящихъ колоннъ, на которыхъ распо
ложенъ архитравъ съ сильно выступающимъ гзимсомъ. 
Однакоже по угламъ расположены широкіе наклонно 
подымающіеся къ верху столбы. -  Кромѣ того про
странство между колоннами до половины высоты за
полнено промежуточными стѣнками, которыя также 
имѣютъ сверху гзимсъ и подобно боковымъ столбамъ 
богато украшены разноцвѣтными рельефами. [(9)]



Западный меньшій храмъ (видъ ф и г . 38 и планъ 
ф и г . 3 9 )  состоитъ только изъ прямоугольной, покры-

linopolis m a g n a )-о д н о  изъ самыхъ блестящихъ про
изведеній египетскаго искуства. На фиг. 31 представ
ленъ эскизъ его великолѣпнаго Фасада со стороны 
пилоновъ, а фиг. 40 даетъ понятіе объ общемъ его 
расположеніи, которое правильностію своихъ частей, 
соперничаетъ съ памятниками древнѣйшей эпохи; на

Фиг. 40.

Фиг. 38.

З ападный храмъ н а Ф и лэ .

Х рамъ въ  Эдф у . П ла н ъ .

той и окруженной колоннами галлереи; вҍ роятно онъ 
служилъ только священною изгородію для животныхъ. 
Между колоннами здѣсь находятся также парапеты, а 
по обоимъ узкимъ сторонамъ помѣщены входы. Всѣ 
поверхности стѣнъ богато покрыты скульптурными 
украшеніями, не представленными на помѣщаемомъ 
нами р и су н кѣ -п о  причинѣ малаго его масштаба.

Фиг. 39.

поперечномъ разрядѣ (ф и г . 41) чрезъ гип етр ал ьн о й  
(открытый сверху) дворъ, изображены различныя укра- 
шенія, богато покрывающія поверхности стѣнъ и 
стержней колоннъ. —

Необходимо здѣсь упомянуть о п и р а м и д а х ъ  М ероэ 
въ верхней Нубіи, какъ о позднѣйшемъ подражаніи 
большимъ нижнеегипетскимъ пирамидамъ; однакоже 
они существенно отличаются отъ послѣднихъ, не толь
ко въ отношеніи меньшихъ размѣровъ — самая высо
кая изъ нихъ не превосходитъ 80 ф .  -  но они имѣ
ютъ относительно болѣе узкое основаніе и болѣе 
крутой скатъ граней. — Кромѣ того онѣ замѣчательны 
еще тѣмъ, что къ нимъ прибавленъ залъ, родъ сѣней, 
украшенныхъ пилонами и устроена ниша надъ вхо
домъ. — Изъ всего этого видно, что въ позднѣйшее 
время съ намѣреніемъ снова была принята древняя 
форма, съ тѣмъ однакоже ограниченіемъ въ общихъ 
размѣрахъ, которое было необходимо въ народѣ, утра
тившемъ прежнее свое могущество; притомъ въ обра-

З ападный храмъ на Ф илэ (планъ).

Къ разряду разсматриваемыхъ нами построекъ так
же слѣдуетъ отнести большой храмъ въ Эдфу (Apol-

иногда сложены крестомъ на груди, какъ у статуй кресто
носцевъ. Рогатыя змѣи, фениксы — птицы съ человѣческими 
руками и т. и. миөологическія животныя по всюду встрѣчаются 
рельефными украшеніями внутреннихъ и внѣшнихъ с тѣнъ хра
мовъ.



боткѣ архитектурныхъ формъ замѣтно направленіе, 
соотвѣтствующее требованіямъ болѣе утонченнаго ху
дожественнаго вкуса. —

Фиг. 41.

множества рабочихъ силъ, необходимыхъ для выпол
ненія исполинскихъ зданій. Каменное покрытіе, буду
чи однажды принято, неизбѣжно повлекло за собою 
употребленіе многихъ короткихъ колоннъ въ незначи
тельномъ разстояніи одна отъ другой, которыя бы 
могли служитъ подпорою для огромныхъ покрывающихъ 
балокъ. Отсюда же, безъ сомнѣнія, произошло и ко
сое возвышеніе всѣхъ внѣшнихъ стѣнъ, которыя сами 
по себѣ образуя прочное цѣлое, могли служить под
порою или противудѣйствіемъ огромной тяжести камен
ныхъ крышъ.

Фиг. 42.
Храмъ въ Эдфу. Поперечный разрҍзъ.

VII. СТИЛЬ ЕГИПЕТСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ.

Сооруженія изъ камня. - Внѣшняя обдѣлка. -  Форма колоннъ.— 
Общее расположеніе. — Замѣтный успѣхъ. — Результатъ.

Если мы соединимъ въ одно цѣлое всѣ признаки, 
составляющіе сущность египетской архитектуры, то 
прежде всего намъ представится, какъ характеристиче
ская черта, прочность и массивность всѣхъ вообще 
зданій, построенныхъ изъ камня. —  Хотя у индѣйцевъ 
также каменныя постройки получили обширное разви
тіе, но неправильность ихъ формъ не даетъ возможности 
нигдѣ ясно распознать закона, на которомъ бы осно
вывалась общая связь частей. -  Здѣсь же напротивъ 
очевиденъ принципъ п лоскаго  п о к р ы т ія  кам ен н ы м и  
балкам и , принципъ -  ясно выразившійся и въ осталь
ныхъ частяхъ зданія. Совершенный недостатокъ лѣса, 
и напротивъ того неистощимое богатство превосходныхъ 
каменныхъ породъ —  гранита, базальта, песчаника, 
порфира, мрамора и алебастра, естественно привели 
жителей къ этой системѣ построекъ; притомъ въ тех
ническомъ выполненіи ихъ, —  въ обработкѣ труднѣй
шаго матеріала — они достигли такого высокаго совер
шенства, которому даже уступаетъ и новѣйшее иску- 
ство [(10) ]. Кромѣ того чрезмѣрность и избытокъ населенія 
страны не затруднялъ повелителей ея въ отысканіи

[(10) К ладка, р а з р ѣ з к а , п ритеска и полировка камней у Е ги п 
тянъ  бы ла доведена до соверш енства, даж е, въ  настоящ ее врем я, 
ли нiи соединенія граней  камней почти  незам ѣтны , хотя для скрѣп
ленія ихъ  и не употреблялось  накакихъ  м еталлическихъ связей . 
Разм ѣры  балковы хъ камней различны ; длина и х ъ  доходила о тъ  
14 до 40 фу т ., а наименьш ая ш ирина до 2 -х ъ  футовъ .

Въ остальномъ поверхности наружнаго зданія не 
представляютъ никакихъ другихъ деталей и перехо
довъ; нѣтъ ни гзимсовъ, ни отверстій для оконъ, 
ни украшающихъ колоннадъ: все вообще гладко,
строго, монотонно; но зритель поражается массивно
стію, которая въ этомъ случаѣ тѣмъ сильнѣйшее

Вѣнчающій гзимсъ карниза.

В али къ , обтягивающій всѣ углы стѣнъ и сильно 
выдающійся желобокъ или выкружка вѣнчающаго 
гзимза съ его широкою падающею тѣнью, служатъ 
доказательствомъ стремленія къ болѣе живому, орга
ническому сочлененію массъ. В ы круж ка покрыта ор
наментомъ, составленнымъ изъ круглыхъ стволовъ, не
прерывно соединенныхъ между собою, или разположен- 
ныхъ группами съ промежутками, заполненными скульп
турными изображеніями. На гзимсахъ и преимуще
ственно надъ входами, особенно часто встрѣчается 
символическая фигура -  окрыленный солнечный дискъ.

Фиг. 43.



п р о и зв о д и т ъ  в п еч а тл ѣ н іе , ч ѣ м ъ  м енѣе дѣлаю тся за м ѣ т 
н ы м и  отдѣльны я формы , сл у ж ащ ія  к а к ъ  бы м асш та
бомъ для ц ѣ л аго . С пособъ у к р а ш е н ія  р азк р аш ен н ы м и 
рельефам и , п окры ваю щ им и в ъ  нѣсколько  ряд о въ  р а з 
ли ч н ы я п оверхн ости , отли чается  в ъ  сущ ности  подра
ж ан іе м ъ  вн ѣ ш н ей  природѣ  в ъ  так ом ъ  видѣ, к ак ъ  это 
п од раж ан іе  п р оявляется  в ъ  н ѣ к о р ы х ъ и зо б р а ж е н ія х ъ  
на ко врах ъ ; это  обстоятельство  между п рочи м ъ  сл уж и тъ  
д оказательством ъ  т о го , что н а п р а в л е н іе  егип етской  
а р х и тек ту р ы  в ъ  со ч етан іи  м ассъ  было сли ш ком ъ сл а
бо и поверхностно , что оно изнем огло  послѣ  п е рвы хъ  
ж е п оп ы токъ  или в ъ  сам ом ъ н а ч ал ѣ  стрем лен ія  п р и 
дать  цѣлом у о р ган и ч е ск ій  ви д ъ . Т аки м ъ  образом ъ  
и зд ѣ сь  мы видим ъ, что м атерія  в зя л а  п еревѣ съ  
н ад ъ  образовательн ою  с илою  человѣ ческаго  д ух а , хотя 
врочем ъ  д у х ъ  этотъ  в ъ  р азр аб о тк ѣ  м ассъ  п роявился 
созн ательн о , не блуж дая  в ъ  области  фан тасти ки ; но 
худ ож ествен н ая  д ѣ ятельн ость  Е ги п т я н ъ  остановилась 
н а  полуп ути  как ъ -бы  окам енѣвш ею  н ад ъ  ти п и ческ и  
н едокон чен ы м ъ  дѣлом ъ.

Во внутренности зданіи особенно замѣчательно раз
витіе колоннадъ. Мы не будемъ здѣсь снова говорить 
о выше упомянутыхъ многоугольныхъ, канеллюрован-

Фиг. 44.

к о л о н н ъ  каж ется  к а к ъ  бы составлен н ы м ъ и зъ  ч еты 
р е х ъ  или н ѣ скольк и хъ  ств о л о в ъ  кам ы ш а или  стволовъ  
ло туса ; н и ж н я я  часть  и х ъ  о т ъ  тяж ести  л е ж а щ и х ъ  н а  
н и х ъ  б ал окъ  нѣсколько разд алась , сд ѣ лалась  толщ е 
и это т ъ  к о н е ц ъ , слегк а  зак р у гл и сь , о п и р ается  н а  
н и зкое , но о чен ь  ш ирокое кругообразн ое о сн о ван іе . К а
п и тел ь , в ъ  форм ѣ н е р азв е р н у в ш ей с я  ч аш е ч к и  ц в ѣ тк а , 
н ап ом и н аетъ  собою  так ж е л о т у с ъ  [(11) ].  П одъ  нею  стерж ен ь 
п редставляется  обви ты м ъ многими поясам и -  к ак ъ  бы 
за  тѣ м ъ , чтобы  плотнѣе соеди н и ть  со ставл яю щ ія  его 
ч асти . Э та форма п о втор ялась  р азл и ч н о  в ъ  п о зд н ѣ й 
ш и х ъ  п а м я тн и к ах ъ , хотя вп рочем ъ  зам ѣтно  п р о гл я 
д ы в аетъ  ж ел ан іе  скр ы ть  повозм аж ности  сли ш ком ъ ясн ое 
п од раж ан іе  расти тельн ом у  п е р в о о б р а зу . (фи г . 4 5 ) .

Фиг. 45.

К олонна. М единет ъ -Г абу.

Стержень дѣлали просто цилиндрическимъ, къ верху 
нѣсколько съуживающимся и оканчивающимся тоже 
упрощенною капителью; на ней находится кубическая 
надставка, на которой какъ на абакѣ лежатъ камен
ныя балки крыши. Вслѣдъ за тѣмъ встрѣчается довольно 
часто другая, несравненно болѣе изящная и раціональ
ная форма (ф и г . 46): чашечка какъ бы развернулась и 
представляетъ прелестную форму кубка въ видѣ коло
кола или разцвѣтшей чашечки цвѣтка. Эта основная

[(11)] Лотосъ, водяная линія (N elu m bium  speciosum ) — символъ 
Индіи и Египта для означенія верховной, производящей и раж- 
дающей силы и посвященный Озирису и Изидѣ. Въ пылинкахъ 
и пестикахъ Египтяне, равно какъ и Индусы, находили образъ 
соединенія плодотворной, производительной, человѣческой силы 
Въ Египтѣ Лотосъ былъ символомъ оплодотворенія страны рѣ
кою Ниломъ. Въ Индіи — символомъ созданія міра изъ воды.

К олонна. Б ени- Г ассанъ.

ныхъ колоннахъ, потому что они, рѣдко встрѣчаясь 
въ постройкахъ, остались безъ всякаго вліянія на 
дальнѣйшее развитіе египетскаго стиля. Въ началѣ 
кажется наиболѣе употребительная форма колоннъ 
была заимствована изъ растительнаго царства и удер
жалась въ архитектурѣ условнымъ образомъ. Самымъ 
яснымъ примѣромъ доказываютъ это древнѣйшія колон
ны, которыя находятся также въ гробницахъ Бени- 
Гассанъ (Beni-Hassan) (ф и г . 44). Стержень этихъ



форма употреблялась въ позднѣйшемъ стилѣ египетскаго 
искуства и обдѣлывалась красивыми лиственными ук- 
рашеніями — иногда въ видѣ пальмы. Чашечка иногда 
развернута въ видѣ цвѣтка, составленнаго изъ нѣ-

ложеніи поставленная человѣческая фи гу р а ,  которая
однакоже ничего на поддерживаетъ, а просто приста-
влена къ пилястрѣ.

Фиг. 47.

К апитель въ  Д ендера х ъ .

Фиг. 46.

К олонна. К умъ-О м бо .

Тотъ же недостатокъ строго органическаго развитія 
представляетъ и общ ее р асп о л о ж ен іе  частей храма. 
П о р т а л ъ , кажется какъ бы вдвинутымъ въ самое зда
ніе, и тоже самое повторяется при каждомъ новомъ 
пилонѣ; [(12)] вторая и часто третія стѣна заключается 
внутри наружной и наконецъ самое святилище въ такомъ 
же родѣ примыкаетъ къ главному зданію; вообще, 
подобная система, удачно названная E inschachtelung- 
system , повторяется во всѣхъ частяхъ. Такимъ обра
зомъ египетскій храмъ представляется какъ бы аггре- 
гатомъ отдѣльныхъ частей; его —  какъ впрочемъ это не
рѣдко случалось -  можно по желанію расширить и 
продолжить въ длину до безконочности. -  Нужно обра
тить также вниманіе и на то, что храмъ своимъ ве
личественнымъ порталомъ, дворами, портиками, посте
пенно возбуждая въ зрителѣ высокое настроеніе, мало 
по-малу въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи начинаетъ 
съуживаться, сжиматься въ своихъ частяхъ, дѣлаться 
все болѣе и болѣе мрачнымъ и тамъ, гдѣ бы слѣдо
вало ожидать самаго высшаго и достойнаго развитія, 
тамъ встрѣчается низкое и узкое пространство, отвѣ
чающее на обманутыя надежды пустотою мистическа
го молчанія. Впрочемъ эта особенность оправдывается 
сущностію богопочитанія: высшее существо не было 
живымъ созданіемъ народнаго духа, но мертвымъ тво-

сколькихъ лепестковъ; украшеніе это измѣнялось на 
различныхъ колоннахъ, и по всему видно, заимствовано 
тоже изъ растительнаго царства. Игривѣе кажется 
форма капителей, составленныхъ изъ четырехъ го
ловъ Изиды, на которыхъ поддерживающій балку ка
мень обдѣланъ въ видѣ небольшаго храма (ф и г . 47). 
Онѣ встрѣчаются въ самой поздней эпохѣ египетскаго 
искуства. Колонны на всей своей поверхности обык
новенно покрыты пестрыми фигурами и іероглифами, 
которые находятся въ совершенной гармоніи съ блестя
щими цвѣтными украшеніями остальныхъ частей 
зданія, но подобно имъ, если еще не въ большей сте
пени, указываютъ на слабую сторону египетской 
архитектуры; отъ этого ненужнаго избытка скульптур
ныхъ украшеній колонны теряютъ большую часть 
силы своего значенія, потому что пестрота, покрыва
ющая ихъ поверхность, предоставляя обширное поле 
для произвола, вовсе не выказываетъ капитальнаго 
ихъ назначенія и какъ необходимыхъ подпоръ. -  На
противъ болѣе строгую форму представляютъ столбы  
и п и л я с т р ы , которые также часто употреблялись въ 
египетскомъ стилѣ. Имѣя поверхности скульптурно 
украшенныя, онѣ подпираютъ каменныя балки крыши 
безъ посредства промежуточной части. Съ лицевой 
стороны ихъ находится обыкновенно въ прямомъ по-

[(12)] По срединѣ фасада храма, между двумя пилонами находи
лись главныя двери устроиваемыя иногда отдѣльно изъ 2 камен
ныхъ косяковъ. Антаблементъ или карнизъ этихъ дверей укра
шался обыкновенно изображеніемъ шара, съ боковъ котораго 
примыкали змѣи съ распростертыми крыльями. Замѣчательно, 
что э то типичное украшеніе египетскаго стиля найдено было 
также въ окрестностяхъ Іерусалима и въ древнихъ персид
скихъ постройкахъ.



реніемъ религіозныхъ положеній касты жрецовъ. —  На
конецъ и монотонностъ египетскаго плана, повсюду 
повторяющаяся въ той же неорганической связи, сви
дѣтельствуетъ о сущности этого искуства, неспособна
го къ живому развитію. Здѣсь также мы встрѣчаемъ, 
хотя и въ теченіи многихъ тысячалѣтій, естественные 
успѣхи или переходы отъ простаго къ богатому и 
отъ богатаго къ роскошному: однакоже только въ фор
мѣ видны нѣкоторыя слабыя измѣненія, а конструк
ція и вовсе осталась чужда развитію. —

Съ другой стороны нельзя не признать, что этотъ 
стиль, сравнительно съ преждеразсмотрѣнными, за
нимаетъ высшее мѣсто; к а м е н н ы я  п о к р ы тія , которыя 
составляютъ основаніе или сущность этого стиля, 
встрѣчаются намъ въ первой разъ только здѣсь и 
именно въ величественномъ, и послѣдовательномъ раз
витіи. Система эта, въ зависимости отъ которой на
ходилось тѣсное размѣщеніе массивныхъ колоннъ, со

общающихъ внутренности художественный видъ, вы
разилась въ соединеніи поддерживающихъ, замыкаю
щихъ и противодѣйствующихъ членовъ; форма ихъ 
не только соотвѣтствуетъ ихъ функціи, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ выказываетъ счастливую попытку — къ обозначе
нію сущности самою внѣшнею обдѣлкою.

Такимъ образомъ, въ египетской архитектурѣ мы 
повсюду встрѣчаемъ противоположности, которыя не 
оправдываются внутреннею необходимостію, но повоз- 
можности примиряются одна другою подъ вліяніемъ 
внѣшнихъ правилъ разумнаго расчета. Однакоже мас
сивность и мощная прочность, проглядывающія въ спо
собѣ построенія, въ связи съ поразительнымъ велико
лѣпіемъ скульптурныхъ украшеній, невольно возбу
ждаютъ въ насъ удивленіе; и дѣйствительно, возвы
шенное достигнуто въ стилѣ, хотя изящное столь-же 
односторонне ограниченно, какъ упорно-постояненъ 
характеръ самаго народа.—
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Р И М С К І Я  Ц Е Р К В И .

Церкви для города — тоже, что горы для извѣстной мѣст
ности; онѣ, какъ наиболѣе замѣтныя и выдающіяся части, 
возвышаются надъ домами и придаютъ городу физіономію, 

подобно тому, какъ носъ придаетъ выраженіе лицу чело
вѣка. Городъ безъ церковныхъ куполовъ и башенъ про
изводитъ на зрителя неопредѣленное, плоское, такъ ска

зать, впечатлѣніе; чѣмъ же больше колоколенъ и купо
ловъ въ немъ, тѣмъ рельефнѣе характеръ е го . —  Католи
цизмъ, со своимъ многочисленною гіерархіею святыхъ, пред
ставилъ собою особенно благопріятное условіе для по
строенія церквей: каждый день въ году имѣетъ своего 
заступника, патрона, и такимъ образомъ легко вообра
зить себѣ городъ съ 3 65 церквами! Въ Римѣ каждый 
святой патронъ нашелъ себѣ приличное земное помѣщеніе 
и набожный католикъ ежедневно можетъ предаваться благо

честивому занятію-присутствовать на церковныхъ празд
никахъ, если это составляетъ необходимую потребность

его жизни. Древній Римъ былъ истиннымъ пантеономъ 
всѣхъ своихъ и завоеванныхъ боговъ; новый Римъ сдѣ
лался христіанскимъ пантеономъ всѣхъ святыхъ. Одной 
только Богоматери въ немъ посвящено до 33 церквей, 
и между ними извѣстная приходская церковь (въ которой 
иногда папа совершаетъ богослуженіе) —  S. Maria mag- 
giore или in neve (на снѣгу). Богатый римскій патрицій, 
по имени Іоаннъ, женатый, но бездѣтный, молилъ Пресвя
тую Дѣву научить его откровеніемъ, какимъ образомъ 
ему распорядиться по богоугоднѣе со своимъ имуще
ствомъ... Молитвы его были скоро услышаны; и Бо
гоматерь въ ночь на 3-е Августа явилась богатому 
патрицію во снѣ и потребовала устроить во имя Ея 
церковь на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ онъ на утро най

детъ снѣгъ. Конечно, въ Августѣ, въ Римѣ, нельзя найти 
снѣгъ; но по волѣ Пресвятой Дѣвы Маріи случилось такъ, 
что благочестивый патрицій Іоаннъ, къ великому своему



удивленію, на слѣдующее утро повстрѣчалъ на эсквилин- 

скомъ холмѣ нѣсколько снѣга. Это чудо обязано своимъ 
выполненіемъ тогдашнему папѣ Либерію, которому въ ту 
же ночь было видѣніе Богоматери съ повелѣніемъ — при
казать посыпать снѣгомъ эсквилинскій холмъ. Исполняя 

волю, папа усыпалъ соотвѣтствующее мѣсто настоящимъ 
снѣгомъ, такимъ, какой обыкновенно продаютъ въ Италіи; 
и надобно отдать ему полную справедливость — выборъ 
мѣста удался какъ нельзя лучше, потому что видъ церкви 
со всѣхъ сторонъ превосходенъ. Въ честь такого проис
хожденія эта церковь и названа: «Пресвятой Маріи на 

снѣжкахъ» (ad nives или in neve), и 5-го Августа еже
годно самъ папа или его легатъ совершаетъ въ ней бого
служеніе, во время котораго изъ купола церкви падаетъ 
снѣгъ, конечно не настоящій, но символическій, благоу
хающій снѣгъ жасминныхъ и померанцевыхъ цвѣтовъ. 
Рыцари торговли и промышленности, нищенствующая удаль 
и вѣрующая толпа ловятъ эти цвѣточныя клочья и прода
ютъ ихъ страждущему человѣчеству для утишенія болей — 
зубной, головной, грудной и брюшной...... Отсюда же про
изошло и употребленіе любимыхъ бомбошекъ, померанце
выхъ конфектъ для избѣжанія выдергиванія зубовъ... 
Подъ вліяніемъ впечатлѣній упомянутой церемоніи иногда 
является во снѣ Богоматерь; а тогда къ Ней можно 
обратиться съ вопросами всякаго рода, а особенно съ 
такимъ, который для Итальянцевъ всего важнѣе, а имен

но — которые номера въ лоттереи должны быть взяты. 

Отсюда понятно, какую огромную роль играетъ въ Римѣ 
церковь S t. Maria in neve; потому она въ отличіе отъ 
другихъ церквей Пресв. Дѣвы Маріи и названа St. 
Maria maggiore. И на самомъ дѣлѣ она достойна названія 
великой, не только потому, что въ ней хранится колыбель 
Іисуса Христа — почему она называется еще St. Maria ad 
praesepe, —  но и потому, что послѣ Св. Петра она при
числяется всѣми къ числу самыхъ большихъ и прекрас
нѣйшихъ базиликъ. Въ ней, какъ одной изъ пяти патрі
архальныхъ церквей, находятся святыя ворота.

По своей архитектурѣ церковь St. Maria maggiore 
относится къ базиликамъ, т. е. она имѣетъ форму древ
нихъ судилищъ. Существенные признаки каждой базилики 
составляютъ слѣдующія части: 1) трибуна т. е. алтарь 

со сводчатымъ куполомъ (апсисъ), а подъ алтаремъ мо
гила святаго или мученика; 2) средняя продолговатая часть 

(трапеза), съ открытыми стропилами кровли; 3) отъ 2 до 
4 боковыхъ такихъ же длинныхъ придѣловъ и часто съ 
однимъ поперечнымъ. Всѣ эти придѣлы отдѣляются одинъ 
отъ другаго колоннами, на которыхъ поддерживаются 
стѣны и кровли, а передъ входомъ въ базилику находит

ся портикъ; эта форма съ большимъ или меньшимъ измѣ
неніемъ повторяетс я во всѣхъ базиликахъ, всего же точ
нѣе въ церквахъ: S. Clementi, S. Maria in Trastevere, 
S . Lorenzo fuori, S. Agnese fuori, S. Giorgio in vellab- 
ro. Античная круглая форма храма, подобно Пантеону, за
мѣчается еще только въ церквахъ: St. Stephano rotondo,— 
одной изъ древнѣйшихъ и великолѣпнѣйшихъ церквей 5-го 
столѣтія, и въ S. Constanza, предъ Porta pio, —  древнемъ 
храмѣ Бахуса, впослѣдствіи мавзолеѣ фамиліи императора 
Константина; въ немъ находилась гробница дочери его 
Констанцы, а теперь саркофагъ поставленъ въ Ватиканъ.— 
Готическій стрѣльчатый стиль встрѣчается въ единствен
ной только церкви Рима: St. Maria Sopra Minerva, по

строенной на основаніи и почвѣ помпеянскаго храма Ми
нервы, а оттого и получившей свое названіе Sopra Minerva. 
Далѣе Милана съего соборомъ готическая архитектура 
не проникла въ Италію и полукруглыя арки замѣнили мѣ
сто стрѣльчатыхъ. Древніе Греки не употребляли ни круг
лыхъ, ни стрѣльчатыхъ арокъ, — плоская крыша ихъ хра
мовъ покоилась на колоннахъ дорическаго, іоническаго 
и коринѳскаго ордера. Въ Пэстумѣ, за Неаполемъ, гдѣ 
цвѣла нѣкогда, подобно прекраснымъ розанамъ, жизнь 

великой Греціи, стоитъ еще на уединенномъ берегу моря 
почти совершенно сохранившійся храмъ Нептуна въ до
рическомъ стилѣ. Онъ даетъ намъ ясное понятіе о древ
не — греческомъ построеніи. Архитравы и колонны Рим
ляне замѣнили арками и пилястрами — этимъ пучкомъ ко
лоннъ, украшенныхъ капителями, что вмѣстѣ взятое ма
скировало устои и служило контрофорсомъ. Колонны же 
античнаго древняго міра были настоящими подпорами 
кровли зданія. Напротивъ того у Римлянъ круглый сводъ 
поддерживается пилястрами съ приставленными къ нимъ 
колоннами въ видѣ орнаментовъ, что очень ясно на стѣ
нахъ Пантеона, Колоссея и пр., гдѣ эти связки колоннъ 
не составляютъ уже подпоръ, а только украшаютъ го

лыя стѣны. Римляне не пользовались также стрѣльчатыми 
арками; только въ византійскомъ зодчествѣ 12-го и 13-го 
столѣтія напр. въ архитектурныхъ сооруженіяхъ г. Пизы, 
мы встрѣчаемъ уже начала стрѣльчатаго стиля, который 
въ германскихъ соборахъ достигъ своего апогея. Колон

ны, круглые своды и стрѣльчатые — вотъ три главные 
элемента архитектуры; наше же время не изобрѣло пока 
ни одного ордена колоннъ или столбовъ, исключая впро
чемъ одного —  гальваническаго или Вольтова столба; но онъ 
не подпираетъ, а приводитъ въ движеніе міръ; и это 
открытіе тоже принадлежитъ Итальянцамъ: Гальвани и 
Вольта.

Еслибы у базилики не было купола, то она далеко бы



уступала готическому собору. Прорѣзная крыша въ глав
ной и боковыхъ трапезахъ базилики производитъ какое- 
то вынужденное впечатлѣніе сравнительно со стрѣльча
тымъ сводомъ германской церкви; но самый куполъ, если 
онъ и не такъ высокъ, какъ куполъ св. Петра, если 
онъ сверху пропускаетъ свѣтъ, производитъ такое же 
поражающее и сильное дѣйствіе, какъ и стрѣльчатый сводъ, 
покоющійся на возвышенныхъ контрфорсахъ. Базилика- 
земная трибуна; но готическій соборъ-трибуна для страш- 
гона суда; круглый сводъ — сѣдло, стрѣльчатый — копье, 
обращенное къ небу; завитые локоны іонической и листъ 

акантуса Коринѳской колонны — красивыя работы, но 
онѣ исчезаютъ предъ удивительными украшеніями и ро
зеттами готической архитектуры, уподобляющимися тон

чайшимъ брюссельскимъ кружевамъ. Готическій стиль —  мо
гучій диѳирамбъ архитектуры, наполняющій душу зрителя 

высокимъ трепетомъ и благоговѣйною молитвою.
Большая часть базиликъ имѣетъ форму латинскаго кре

ста, † , такъ что куполъ, соотвѣтствующій срединѣ по

перечной линіи, вдается болѣе взадъ; а потому, смотря на 

него съ фасада (фронта), онъ представляется закрытымъ от

части. Это архитектурное неудобство рѣзко бросается въ 

глаза, именно въ церкви св. Петра, потому что главная 

трапеза, простирающаяся отъ купола до фасада (фронта), 

чрезвычайно длинна. Потому то Микель Анджело и хо

тѣлъ дать плану его форму греческаго креста, тогда какъ 

Рафаель предпочелъ латинскій крестъ. И въ этомъ слу

чаѣ великій Рефаель былъ правъ: въ греческомъ крестѣ 

поперечная линія пересѣкаетъ продольную въ самой сре

динѣ, ☩ , оттого и куполъ церкви возвышался бы на сре

динѣ, а чрезъ это и самая внутренность церкви пред

ставляла бы собою обширное, ясное, хорошо освѣщенное 

пространство. Конечно, такое условіе вполнѣ бы соотвѣт

ствовало свѣтлому міру греческихъ боговъ съ его сла

дострастными выходками; но для религіи срастотерпѣнія, 

для принесшаго себя въ жертву Богочеловѣка, для кре

ста, грѣховъ и сокрушенія, для реликвій, святой воды 

и вѣчныхъ лампадъ —  лучше соотвѣтствуетъ наполненный 

куреніями, мистическій свѣтъ, что достигается болѣе 

дѣйствительнымъ образомъ планомъ латинскаго креста. 

Такъ какъ куполъ поднимается нѣсколько сзади, то болѣе 

удаленное отъ него пространство остается въ полумракѣ, 

чего въ готическихъ соборахъ достигали посредствомъ 

живописи на стеклѣ въ окнахъ. Для высокихъ оконъ 

германскихъ соборовъ живопись на стеклѣ совершенно 

необходима, если соборы назначены для католическаго 

богослуженія; потому-то цвѣтныя, расписанныя стекла 

оконъ среднихъ вѣковъ были не украшеніемъ, а необхо

димою религіозною потребностію. По этой же самой при
чинѣ живопись на стеклѣ въ послѣднее время дѣлаетъ замѣ
чательные успѣхи въ Баваріи. При яркомъ солнечномъ 
свѣтѣ не легко можетъ прозябать излишнее вѣрованіе въ 
чудеса; оно требуетъ матоваго свѣта свѣчей и стеколъ, 
и длинныхъ, падающихъ отъ сводовъ, тѣней, по которымъ 
тянутся туманныя полосы ладана. Сущность католиче
скихъ обрядовъ —  ихъ таинственное значеніе, а не про
повѣдь, какъ у протестантовъ; —  оттого-то протестантизмъ 

хорошо переноситъ чистыя зеркальныя стекла,  а като
лицизмъ не совсѣмъ ихъ жалуетъ.........

Въ Римѣ только одна базилика —  S a n ta  M aria D eg li 
A n g e li  — имѣетъ форму греческаго креста; она построе
на Микель Анджелемъ изъ огромной залы діоклетіан- 
скихъ термъ, и представляетъ собою благородное, пре
красное архитектурное произведеніе, — въ духѣ великаго 
маэстро. По этой церкви можно судить, какимъ бы сдѣ
лался св. Петръ, еслибы онъ былъ оконченъ по плану 
Микель Анджеля; во всякомъ случаѣ онъ представлялъ 
бы собою болѣе единства и былъ бы художественно вы
полненъ; но едва ли бы онъ представлялъ собою такой 
лабирантъ, какъ теперь; и едва ли бы болѣе настоящаго 
соотвѣтствовалъ сущности папства. Потому-то греческій 
крестъ S t. M aria  D eg li A n g e li не нашелъ себѣ даль
нѣйшаго подражанія и одинъ стоитъ въ Римѣ, и то въ 
честь Микель Анджеля. Архитектура базиликъ видоизмѣ
нялась въ теченіи столѣтій; и если не всѣ онѣ, по край
ней мѣрѣ отчасти, были модернизированы въ 16 и 17 
стол., то римскія церкви представляютъ собою самый 
интересный и разнообразный предметъ изученія архитек
туры, обладающей историческими памятниками отъ пері
ода Константина до послѣдняго времени. Еще очень не

давно возстановлена прекрасная церковь St. P o rto  fu o ri 
le m usa , разрушенная пожаромъ 15 Іюня 1823 г. Эта за
мѣчательная базилика лежитъ на дорогѣ изъ Рима въ Остіа 

и была построена А ркад іем ъ  и Г он оріем ъ  надъ могилою 
апостола Павла (386): массивныя бронзовыя врата ея 

были приготовлены въ Константинополѣ; драгоцѣнная мо
заика 14-го столѣтія украшала ея фронтъ, а колоннада 
монастырскаго двора была лучше Л атеранской. Для воз
становленія этой церкви въ древнемъ стилѣ папа Пій IX 
употребилъ большія суммы и реставраціею ея занимались 

знаменитѣйшіе художники новаго времени.
Церкви Рима по преимуществу должны быть названы 

сборными мѣстами изящнаго и фэшіонабельнаго свѣта,—  
салонами гіерархіи. Въ нихъ можно любоваться пре
краснѣйшими фигурами — рисованными, скульптурными и 
живыми; въ нихъ рядомъ съ первообразомъ, съ образ-



цомъ стоятъ и копіи; въ нихъ слухъ услаждается пре
красною церковною музыкою, нисколько неуступающею
нѣжнымъ свѣтскимъ мелодіямъ Беллини; тамъ дышутъ 
ароматомъ куреній и наслаждаются свѣжею, утоляющею 
прохладою среди высокихъ мраморныхъ арокъ, воздухъ 
между которыми постоянно приводится въ движеніе вѣе
рами прекраснаго пола.... Въ нихъ встаютъ и садятся; въ 
нихъ обмѣниваются взглядами; обмѣниваются записочками 
на Rendezvous; короче, тамъ много пищи для всѣхъ 
чувствъ и ощущеній.... Въ римскихъ церквахъ можно 
увидѣть и услышать больше, нежели въ тѣхъ политиче
скихъ салонахъ съ сахарною водою и убогою фразеоло
гіею, которою нѣкогда наполнялись журналы задающаго 
тонъ и шикъ Парижа ... .  Наполеониды разогнали этихъ 
мухъ политики —  но, конечно, онѣ улетѣли не въ церкви, 
а на биржу....

И если одѣтый, земной человѣкъ не можетъ быть такъ 
прекрасенъ, какъ райскій, нагой, потому что онъ началъ 
носить одѣяніе только со времени грѣхопаденія, -  такъ и 
одѣтая церковь-измѣненіе первоначальной ея простоты. 
Чудесныя,  зеркально-блестящія колонны изъ порфира, 
гранита и мрамора покрываются красною тафтою; но 
когда церковь празднуетъ дни своихъ святыхъ, то храмъ 
разцвѣчивается тряпками, блестящими мелочами и т. п. 
Едва ли у кого нибудь изъ лондонскихъ и парижскихъ 

дамъ есть столько нарядовъ, украшеній и драгоцѣн
ныхъ бездѣлушекъ,  сколько ихъ у святой мадонны 

въ Римѣ... Въ Римѣ имени Ея посвящено такъ мно
го церквей (33), что въ римской азбукѣ нѣтъ и буквъ 
столько, и Ей вообще воздается почитаніе въ боль
шемъ размѣрѣ, нежели всѣмъ святымъ вмѣстѣ взятымъ. 
На одну букву Λ тамъ четыре церкви (Santa Maria degli 
Angeli, dell Anima, Ara Celi и Aventina) и алфавитъ 
идетъ далѣе до буквы V, такъ что только на буквы X, 
Y, Z —  нѣтъ церквей во имя Богородицы. Надобно при 
этомъ помнить, что всѣ этѣ церкви вдоволь снабжены раз
личными достопримѣчательностями, достойными всякаго 
сурьезнаго вниманія. Въ Maria degli Angeli бани Діо
клетіана передали свои лучшія египетскія гранитныя ко
лонны; и на томъ же самомъ полу, гдѣ нѣкогда римскіе 

императоры предавались своимъ безгранично сластолюби
вымъ удовольствіямъ со своими танцовщицами, тамъ те
перь стоятъ колѣнопреклоненными, подернутыя покрывала

ми, статуи женщинъ... Мѣсто голыхъ и живыхъ статуй за
нимаетъ теперь мученическая могила святаго Стефана и 
фресковая живопись Д о м е н и ч и н о  (Domenichino) и 
тамъ, гдѣ были нѣкогда банныя ванны, тамъ покоятся 
теперь бренные останки С а л ь в а т о р а  Роза и М а р а т -

та. Ju n o  M one ta , снова сдѣлавшаяся царицею биржъ 
и слѣдовательно богинею нашего времени, уступила свое мѣ
сто Ara Celi Пресвятой Дѣвѣ, и тамъ, гдѣ лежали нѣкогда 
въ кучахъ награбленныя сокровища земли, тамъ находится 
теперь чудотворный образъ Богоматери Евангелиста Луки, 
окруженный знаменитою фресковою живописью П и н т у р и -  
к ч і о  (Pinturicchio) изъ жизни святаго Бернардина Сіен

скаго. Близъ всемірно-историческаго мѣста, гдѣ М а н -  
л ій  Т о р к в а т ъ  убилъ въ единоборствѣ Галла, кар
диналъ Б а р б е р и н и  построилъ церковь во имя Santa 

M a r i a  d e l l a  C o n c e zi o n e  и украсилъ ее Архан
геломъ Михаиломъ Г в и д о  Р е н и  и Св. Павломъ П е т 
р а  К о р т о н с к а г о  ( P i e t r o  von C o r t o n a ); на 
своемъ же надмогильномъ камнѣ велѣлъ надписать слѣ

дующую трогательно-печальную, но справедливую эпита- 
ѳію:

Hic jacet pulvis, cinis et nihil.
(Здѣсь лежитъ пыль, пепелъ и ничто).

Чрезвычайно замѣчательна церковь во имя Св. Ма
ріи по ту сторону Тибра, St. M a r i a  i n  T r a s t e v e r e ;  

она находится въ той безславно-знаменитой части города 
Рима, которую обитаетъ и до сихъ поръ породистая, чис
тая кровь древнихъ гладіаторовъ. Trastevere населяютъ 
сильные, разбойническіе жители, между которыми и теперь 
встрѣчаются колоссальныя, чисто римскія фигуры женщинъ. 
Кому угодно испытать побои или получить раны отъ уда
ровъ кинжала, тотъ да благоволитъ хотя одинъ разъ по
бывать in Trastevere во время народнаго праздника. Жи
тели Trastevere подобно лаззарони Неаполя, цыгановъ въ 
Венгріи, представляютъ собою отпѣтую часть народонасе
ленія и ,  среди ослабленныхъ итальянцевъ настоящаго вре
мени, выдаются въ видѣ грубыхъ кристалловъ въ переж- 

женой массѣ порфира. Trastevere находится на мѣстѣ 
древняго mo n s  Jаn i c ul u s, къ которому причисляютъ 
также и mоn s  V a t i c a n u s ;  такимъ образомъ онъ мо

жетъ славиться не только самымъ идеальнымъ видомъ 

P i e t r o  i n  mo n t o r i o , но и первою церковію міра— 

S t.  P i e t r o  i n  V a t i c a n o .
Базилика St. M a r iа in  T r a s t e v e r e  извѣстна и 

славится во 1-хъ тѣмъ, что она есть древнѣйшая церковь 
во имя Мадонны; а во 2-хъ, что она всѣхъ вѣрнѣе со- 
хранила въ себѣ первоначальный типъ стиля базиликъ. 
Она была построена въ 340 г. папою Ю л і е м ъ  I и под
пирается 22 гранитными колоннами, на капителяхъ кото
рыхъ видны изображенія языческихъ боговъ, Юпитера и 
т. д., образующія разительный контрастъ съ Успеніемъ 
Божіей Матери Доменихино. Если принять въ соображеніе, 
что значеніе для Итальянцевъ католическихъ святыхъ не



слишкомъ-то разнится отъ значенія Цибелы, то, кажется, 
можно сказать, что въ этой церкви папство и язычество 
какъ бы сливаются во едино. Замѣчательность подобнаго 
же рода встрѣчается въ базиликѣ St. M a r i a  in  C o s -  
m e d ia ,  наименованіе которой, по увѣренію Н и б у р а ,  
заимствовано отъ одной площади въ Константинополѣ. Эта 
церковь была сдѣлана изъ древняго храма, посвященнаго 
консуломъ Э м и л іе м ъ  богинѣ цѣломудрія. На одной изъ 
боковыхъ стѣнъ ея видно изображеніе воднаго бога, въ 
видѣ колоссальной маски съ открытымъ ртомъ; гово
рятъ, что во времена древняго Р и м а , она про
изводила чудеса, особенно въ случаяхъ клятвопреступле
ній; если согрѣшившій въ этомъ клалъ свою руку въ 
открытую пасть маски, то онъ уже не могъ ее от
туда вынуть... Это повѣріе, вѣроятно, послужило на
чаломъ къ установленію наказанія за клятвопреступленіе 
отрубаніемъ пальцевъ, что и было въ ходу въ средніе 
вѣка. По этой причинѣ церковь и называется in Cosme- 
dia, а народомъ B o c c a  d e l l  V e r i t а —  ротъ справедли
вости; потому всякая не цѣломудренная дѣвушка, бывшая 
хотя разъ въ опасности измѣнить клятвѣ, напр. содержа
нія ради, обыкновенно избѣгаетъ быть въ этомъ древне
римскомъ храмѣ цѣломудрія [(1) ]. Мы уже выше сказали, что 
церковь во имя мадонны, построенная на мѣстѣ помпеев- 
скаго храма Минервы (S . Maria Sopra Minerva), состав
ляетъ единственный экземпляръ стрѣльчатаго свода въ Римѣ. 
Хотя Германцы забрали себѣ большую часть римской импе
ріи, однакоже ихъ архитектурный стиль не получилъ доступа 
въ Римѣ. Впрочемъ это объяснить очень просто: прежде 
развитія германскаго готическаго стиля римскія церк
ви стояли уже построенными въ стилѣ базиликъ, и хотя 
основная форма ихъ подвергалась въ послѣдствіи различ
нымъ видоизмѣненіямъ, но все таки не могла быть обра
щена въ готическую. Впрочемъ миланскій соборъ вполнѣ 
доказываетъ, что Италія и въ готическомъ стилѣ произ
вела образцовое твореніе. Безъ сомнѣнія, Лонгобарды со
вершенно смѣшали тамъ римскій элементъ съ германскимъ; 
а германскіе императоры распоряжались въ Ломбардіи 
всегда, какъ дома, и были на столько же популярны, какъ 
теперь Австрія... Въ готической церкви во имя св. Маріи 
Sopra Minerva (постр. въ концѣ 14-го стол.) находится 
замѣчательная картина «Благовѣщеніе Пресвятой Дѣвы 
Маріи » знаменитаго художника A n g e l i c o  d a  F i e s o i e .  
Содержаніе ея слѣдующее: въ то время какъ Архангелъ

[(1)] Примѣч. Надъ престоломъ этой церкви находится образъ 
Византійской Богом атери  — фактъ очень замѣчательный для 
изученія древней византійской живописи. См. К р атк ая  Хроно
логическая таб л и ц а  въ пособіе исторіи  В изантійскаго искус- 
т ва. Сост. Г. Г. Г. Тифлисъ 1836.

П рим ҍ ч. Въ изображеніи христіанскихъ идей подражаніе древ
нимъ формамъ встрѣчается не рѣдко; такъ напр. Апостольскія 
изображенія въ Б етаніи, близъ Тифлиса, напоминаютъ объ Ари
стидѣ. Рождество Богородицы (Nativité de la Vierge du Monolo- 
gion) напоминаетъ Альдобрандинскую свадьбу (noces Aldobrandi
nes). См. К раткую  хронологическую табли цу въ пособіе и сто 
р іи  В изантійскаго искуства. Сост. Г . Г. Г. Тифлисъ. 1856.

Гавріилъ привѣтствуетъ Пресвятую Дѣву, появляется Кар
диналъ Т о р р е к о р м а т а, основатель ордена безгрѣш
наго зачатія (Annunziata) въ 1460 г., и съ нимъ три пре
красныя, молодыя дѣвушки, которыхъ онъ представляетъ 
св. Дѣвѣ. Послѣдняя милостиво подаетъ имъ кошелекъ на 
приданое и въ тоже время Св. Духъ, въ видѣ голубя, па
ритъ надъ ними. Эта картина напоминаетъ собою о Л е -  
дѣ Корреджіо, находящейся въ берлинскомъ музеѣ; 
конечно, голубь въ послѣдней относится къ языческому 
міру. Въ той же церквѣ находится также замѣчательное 
пластическое произведеніе Микель-Анджело — это его ста
туя Христа. Изображеніе Христа распятаго на крестѣ въ 
Римѣ представляется такъ же часто живописью, какъ и 
скульптурно. Но общимъ основнымъ типомъ всѣхъ подоб
ныхъ изображеній сдѣлалась завѣщанная намъ древностію 
голова Лаокоона, это вѣрное выраженіе благороднѣйшей и 
глубочайшей боли, которое когда либо могло быть 
возсоздано образовательнымъ искуствомъ. Но могучій 
геній Микель-Анджело пренебрегъ этимъ общимъ ориги
наломъ; онъ не хотѣлъ придать статуѣ страдающаго Спа
сителя страдательное, пассивное выраженіе и задалъ себѣ 
задачу, чрезвычайно трудно выполнимую съ помощію пла
стическаго искуства — представить Искупителя съ его ору
діями страданій (крестомъ и т. д.) стоящимъ, какъ бы 
торжествующимъ послѣ совершеннаго Имъ искупленія. Онъ 
изваялъ изъ мрамора Христа своего страшнаго суда со 
всѣми орудіями его мученій, только съ тою разницею, 
что въ страшномъ судѣ сикстовой капеллы эти орудія дер
жатся Ангелами. Представить воскресшаго Христа, бого
человѣка, Сына Божія, въ человѣческомъ обликѣ — это по 
истинѣ смѣлая, трудновыполнимая идея для скульптуры. 
Древніе боги язычниковъ считались хотя богочеловѣками, 
но со всѣми человѣческими слабостями; слѣдовательно удов
летворительное изображеніе ихъ было сравнительно легкою 
для художника задачею. Но, при христіанскомъ направленіи, 
для изображенія богочеловѣка, необходимо было мертвому 
камню придать выраженіе преодолѣнія надъ человѣческими 
слабостями, торжества надъ болью. И Микель-Анджело 
вполнѣ удовлетворилъ этимъ требованіямъ; одна эта 
статуя достаточна была уже, чтобы обезсмертить его 
имя. Микель-Анджело олицетворилъ ветхій и новый завѣтъ:



его рогатый Моисей — появленіе разгнѣваннаго Іеговы въ 
видѣ н есгараю щ ей  купины; его торжествующій Христосъ 
изображаетъ побѣду божественной любви надъ болью и 
смертью. — Вблизи этого страстотерпца и отпустителя 
грѣховъ, въ монастырѣ St. Maria Sopra Minerva, имѣетъ 
свое мѣстопребываніе инквизиція; она теперь возится 
тамъ съ перечнемъ запрещенныхъ книгъ и предаетъ ихъ 

проклятію и еретическому созженію....
Главную достопримѣчательность всѣхъ римскихъ церквей 

составляетъ, конечно, огромное, безчисленное количество 
находящихся въ нихъ художественныхъ сокровищъ. И 
эта безчисленность ихъ не будетъ невѣроятною, если при
помнимъ, что въ каждой церкви и капеллѣ есть свой за
престольный образъ, своя живопись на стѣнахъ и потол

к ѣ ; —  что каждый папа, каждый знаменитый Римлянинъ, 
каждое семейство Nobili имѣютъ свои надгробные мону
менты въ какой либо церкви или капеллѣ, и что все это 
множество картинъ и скульптурныхъ произведеній выпол
нено величайшими художниками древняго и новаго времени.

Такъ въ незначительной самой по себѣ церкви St. М а- 
r i a  d e l l a  P a c e ,  построенной Сикстомъ VI въ память 
возстановленія мира въ итальянскихъ государствахъ, находят
ся знаменитыя фресковыя изображенія с и в и л л ъ  Р а ф а е -  
л я . Въ то время, когда жили великіе живописцы, государство 
было подъ гнетомъ церкви; потому очень естественно, что 

въ большей части картинъ изображались происшествія или 
изъ библейской исторіи, или покрайнѣй мѣрѣ что-либо 

имѣющее съ ними связь. И этой-то церковной формѣ ху
дожники необходимо должны были передавать главное со
держаніе своихъ идей; потому-то ту грацію и прелесть, ко
торыми надѣлили въ древности Венеру, наслѣдовали Пре
святая Дѣва и другія святыя женщины. Къ послѣднимъ 
вмѣстѣ съ пророчицами причисляются также и сивиллы; и 
если Микель-Анджело въ сикстинской капеллѣ придалъ 
пророчащей женской натурѣ вообще болѣе пожилой мор
щинистый оттѣнокъ, то Рафаель напротивъ: его юношески 
мечтательное воображеніе охотнѣе носилось въ области 
прекраснаго и сотворило четыре чудныхъ -  женскихъ изо

браженій, получающихъ отъ ангеловъ откровеніе будущаго. 
Ни одинъ художникъ — живописецъ не произвелъ такъ 
много въ области ангела, какъ Рафаэль; если разсмот
рѣть поближе окружность или поле его картинъ, напр. 
сикстинской мадонны въ Дрезденѣ, то въ ней, какъ буд
то въ каплѣ воды подъ микроскопомъ, повсюду замѣтны 
живыя творенія, -а у Рафаеля они всегда образуютъ собою 

міръ ангеловъ. Да, щедрая натура удивительнымъ образомъ 

надѣлила этого божественнаго маэстро искуствомъ изобра
жать дѣтскую невинность и восхитительную небесную

улыбку невѣдомой наивности. У Рафаэля ангелы, —  эти граціи 
христіанскаго неба, какъ будто не развернувшіяся почки 
окружаютъ женскіе цвѣты сивиллъ и шепчутъ имъ загадки 
откровенія. —

Почти нѣтъ ни одного извѣстнаго живописца, котораго 
бы хотя одной картины не сохранялось въ какой либо 
церкви или капеллѣ; особенно же въ этомъ отношеніи 
замѣчательна церковь S. M aria del p o po lo . Эта цер
ковь построена самимъ римскимъ народомъ (отчего и на
зывается del Popolo) при первосвященникѣ П асхалисѣ  
II (1099) и на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ найденъ былъ 
прахъ Императора Нерона, разсѣянный потомъ по всему 
свѣту. Только съ помощію Пресвятой Дѣвы удалось 
папѣ изгнать злыхъ духовъ изъ могилы этого злаго духа..; 
Кому угодно изучить Пинтурикчіо, одного изъ товари
щей Рафаэля, тому фресковая живопись этой церкви 
представляетъ достаточные на то матеріалы. Учитель 
Рафаэля, Перуджино (Perugino) былъ въ тоже время 
учителямъ Пинтурикчіо. Рафаэль, конечно, превзошелъ 
своего учителя почти на столько же, на сколько Бетхо
венъ своего учителя Гайдна; Пинтурикчіо же остался вѣ
ренъ правильной, строгой и болѣе формальной манерѣ 
Перуджино, и хотя его художественныя произведенія 
чрезъ это отличаются высокою степенью прекраснаго и 
изящнаго, но въ нихъ не достаетъ собственно геніальной 
концепціи Рафаэля. Церковь del Popolo представляетъ 
ясныя и интересныя тому доказательства. Именно — въ 
ней находится изображеніе творенія небесныхъ тѣлъ, вы
полненное мозаикою по картинамъ Рафаэля. Превѣчный 
отецъ во славѣ ангеловъ творитъ планеты и звѣзды. 
Извѣстныя тогда планеты птоломеевой системы: луна, Мер
курій, венера, солнце, марсъ, юпитеръ и сатурнъ пред

ставлены въ видѣ соотвѣтствовавшихъ имъ языческихъ бо
говъ, и вслѣдствіе господствовавшихъ въ то время по
нятій,  взятыхъ изъ Данта, на каждой планетѣ есть ан
гелъ, какъ необходимое условіе правильности ея движеній. 
Венера освѣщается факеломъ Амура, а на факелѣ нахо
дится 1516 годъ. Неподвижныя  звѣзды представлены въ 

видѣ звѣздныхъ кучъ, сообразно съ астрономическимъ ихъ 
положеніемъ, вращающихся вокругъ земли. Далѣе по 
моделѣ же Рафаэля выполнены пластически Л о н р е ц е т т о  
(Lonrezetto) пророки Іона и Илья. Іона представленъ по

молодѣвшимъ и воскресающимъ изъ кита — рѣдкостный 
символъ воскресенія и безсмертія. Всѣ эти концепціи 
Рафаэля по смѣлости стоятъ на одной степени съ его 
Іезекіилемъ во Флоренціи и далеко оставляютъ за собою 
изображенія, хотя и прекрасныя, Пинтурикчіо.

Послѣ Мадонны большая часть церквей Рима посвяще-



на апостолу Петру —  какъ первому римскому епископу. И 

первое мѣсто между ними занимаетъ церковь св. Петра. 
Папство построило эху церковь собственно для себя; оно 
избрало ее собственнымъ своимъ храмомъ, и онъ доста
точно и широкъ, и высокъ, и вполнѣ просторенъ для его 
далеко простертыхъ исполинскихъ членовъ, и вполнѣ до
стоинъ гіерархической универсальной монархіи. Колос- 
сеумъ былъ огроменъ по своимъ размѣрамъ; но онъ исче
заетъ предъ этимъ исполиномъ —  чудомъ —  церковью, 
въ которой бы, миланскій и кельнскій соборы,  вмѣстѣ 
взятые, удобно помѣстились. И однакожъ, какое един
ство и гармонія во  всѣхъ его пропорціяхъ и частяхъ! 
Нигдѣ ничего нѣтъ подавляющаго или выдающагося; все 
сливается въ одно высокое великое и самыя замѣчатель
ныя художественныя произведенія скромно должны усту
пить ему мѣсто и сокрытся во святомъ величіи этого 
храма Господня. Нигдѣ еще папство не поставило болѣе 
достойнаго монумента своему всемірному владычеству, про
стирающемуся по всей землѣ, даже до первобытныхъ хижинъ 
дикарей, смиряемыхъ миссіонерствомъ — какъ въ сводахъ 

куполовъ этой базилики, гдѣ развивался и совершенство
вался геній Рафаэля и Микель Анжело Буонаротти. По
добно небесному полушарію паритъ куполъ св. Петра 
надъ Римомъ; и въ одной изъ множества его капеллъ — въ 

сикстовой —  собираются на поклоненіе всѣ юноши иску- 
ства, языческіе и христіанскіе, и исчерпываютъ силу изъ 
титанскихъ членовъ Страшнаго Суда. Величественная 
площадь св. Петра вполнѣ соотвѣтствуетъ своей вели
колѣпной базиликѣ. Отъ обоихъ концевъ ея фасада тя
нется двойной рядъ колоннъ, въ 70 футъ высотою, а чи
сломъ 300; они представляютъ собою истиный лѣсъ ко
лоннъ, расположенныхъ полукругомъ и украшенныхъ 162 
большими статуями. По срединѣ этого колонноваго полу
круга, обращеннаго къ Риму, стоитъ высокій обелискъ 
въ 150 фут., — произведеніе египетскаго царя Н он - 
к о р і у с а ,  с ы н а  С е з о с т р и с а ,  который его поста
вилъ въ Г е л і о п о л и с ъ —  какъ свой обѣтный даръ храму 

Солнца. По повелѣнію Императора Калигулы доставленъ 
былъ въ Римъ (39 г .) этотъ колоссъ и здѣсь поставленный 
въ циркъ Нерона, онъ избѣгъ разрушающаго варварства 
столѣтій. Судя по надписи, онъ былъ посвященъ Августу 
и Тиверію. Этотъ каменный небесный указатель давно уже 
обращалъ на себя вниманіе папъ, которые желали его 
поставить предъ церковью св. Петра; но ихъ страшила 
трудность снять безопасно тяжесть почти въ 1 мил
ліонъ фунтовъ, передвинуть ее и потомъ снова поднять. И 
только твердый духъ Сикста V, этого пастушка Ф еликса 
Ц еретти , непобоявшагося носить 12 лѣтъ костыли, не

дрогнулъ и передъ этою работою. Онъ приказалъ своему 
архитектору Ф онтана, подъ страхомъ казни, поставить 
обелискъ Сезостриса на вновь назначенное для него мѣсто. 
Фонтана принялся за опасную работу съ 800 человѣками 
и 150 лошадями, и она едва не стоила ему головы: во 
время его подниманія многіе канаты лопнули ; работа 
однакоже удалась и 10-го Сентября 1586 года поднятый 
обелискъ былъ торжественно привѣтствуемъ —  всѣми ме
таллическими языками колоколовъ 360 римскихъ церквей 
и громомъ пушечной канонады изъ замка св. Михаила; 
и то, что за 4000 лѣтъ украшало языческій храмъ солн
ца въ Египтѣ, то украшаетъ теперь преддверіе величай
шаго Божія храма христіанства. Такъ-то украшается пап
ство трофеями всѣхъ столѣтій! По обоимъ сторонамъ 
обелиска два превосходные фонтана поднимаютъ свои во
дяные лучи на 50 ф ., падающіе потомъ въ формѣ пла
кучихъ ивъ въ мраморный бассейнъ. Эти прохладные, 
плещущіеся горные ручьи на жаркой, солнечной площади 
производятъ удивительно оживляющее впечатлѣніе и слу
жатъ, такъ сказать, предвѣстниками святой воды, бью
щей ключами въ св. Петрѣ...

Болѣе прекраснаго предверія или паперти храма, какъ 
площадь св. Петра въ Римѣ — нѣтъ во всемъ мірѣ. —  О 
фронтѣ церкви св. Петра и до сихъ поръ еще не уста
новилась общаго мнѣнія; одни его хвалятъ, другіе не на

ходятъ въ немъ ни вкуса, ни особеннаго достоинства. 
Во всякомъ случаѣ онъ болѣе похожъ на театръ, нежели 
на храмъ; однакоже если принять къ свѣдѣнію, что нѣ
которые театры также похожи на форму храма, и что 
восточная пышность папства соперничаетъ съ театральною 
обстановкою зрѣлищъ, то фронтъ церкви св. Петра, ко
нечно, вполнѣ будетъ оправданъ. Онъ производитъ на 
зрителя хотя и сильное впечатлѣніе, но все-таки нѣсколь

ко вынужденное; однакоже простота отнюдь не состав
ляетъ достоинства стиля церкви св. Петра, какъ во вну
тренности, такъ и снаружи; напротивъ въ немъ соеди
нены всѣ возможныя архитектурныя украшенія и не смо
тря на то —  въ чемъ собственно и состоитъ удивительное 
величіе этой базилики —  высокое впечатлѣніе цѣлаго этимъ 
нисколько не нарушается, потому что всѣ частности сли
ваются и исчезаютъ въ гармоніи и величіи цѣлаго. Да
же громадный куполъ представляется только соразмѣр
ною главою этихъ исполинскихъ частей ; стоящему 
же вблизи зрителю онъ кажется даже малымъ. Такъ какъ 
базилика св. Петра построена въ формѣ латинскаго кре
ста † , а не греческаго ☩ , то куполъ, вмѣсто того, что
бы быть по срединѣ, вдвинулся далеко назадъ и скры
вается отчасти отъ зрителя.



Великій Микель-Анжело, конечно, желалъ совсѣмъ иного! 
По его плану церковь св. Петра должна бы была имѣть 
форму греческаго креста и на этомъ христіанскомъ кре
стѣ поставить прекрасную куполообразную форму Пан
теона, — античный храмъ всѣхъ языческихъ боговъ пред
ставить парящимъ, въ видѣ воздушнаго шара, надъ испо
линскимъ фундаментомъ христіанскаго. Но для построенія 
церкви св. Петра въ срокъ человѣческой жизни, хотя бы 
она даже продолжалась 90 лѣтъ, какъ жизнь Микель-Ан
жело, — былъ слишкомъ коротокъ. И купола, этого вели
чайшаго образцоваго произведенія своего титанскаго ге
нія, онъ не видалъ выполненнымъ изъ камня, потому что 
еще прежде постановки пилоновъ (прежде нежели онъ 
взгромоздилъ Пеліонъ на Ossa) онъ умеръ; впрочемъ что
бы увидѣть произведеніе своего духа въ тѣлесной формѣ, 

онъ построилъ деревянную модель въ настоящую величину, 
которая и теперь еще существуетъ. И куполъ въ точно
сти былъ выведенъ по этому размѣру. Онъ въ 476 ф. 

высоты и въ металлическомъ шарѣ, въ которомъ укрѣпле
но основаніе креста, могутъ помѣститься 16 человѣкъ, 
слѣдов. болѣе нежели въ головѣ Баваріи въ Мюнхенѣ, ко
торая благодаря головамъ посѣтителей заимствуетъ отъ 
нихъ свой мозгъ. Освѣщеніе купола принадлежитъ къ ска
зочнымъ, очаровательнымъ видамъ. Когда въ торжествен
ный вечеръ страстной субботы солнце закатывается поза- 
ди П и н е е в ъ  Я н и к у л а ,  то куполъ св. Петра паритъ 

надъ окрестностію въ видѣ огромнаго, пламеннаго шара 
и своимъ тихимъ, кроткимъ свѣтомъ вдали, сіяетъ за раз
валинами Рима, въ пустынной Кампаньи.., И потомъ вдругъ, 
онъ какъ будто бы опускается въ огненное море, въ пла
мя безчисленныхъ факеловъ, которые мгновенно какъ бы 
волшебствомъ воспламѣняются внизу портика и освѣщаютъ 
каменный лѣсъ колоннъ подобно тому, какъ вечерняя зоря 
освѣщаетъ сосновый лѣсъ, отливающій красноватымъ цвѣ
томъ... И плаваетъ языческій Пантеонъ въ свѣчномъ про
славленіи христіанства...

Первый планъ для построенія св. Петра проектировалъ 

знаменитый архитекторъ Б р а м а н т е .  По его проекту 
куполъ долженъ былъ подниматься между двумя колоколь
нями. Но пилястры были недостаточны для поддержанія 
купола ; и наслѣдникъ Браманта, безсмертный Рафаэль 
Санчіо, по приказанію папы Леона X, составилъ новый 
планъ церкви св. Петра, въ которомъ латинскій крестъ 
замѣнилъ мѣсто греческаго. Этотъ планъ необыкновенно 
понравился папѣ и, чтобы ускорить его выполненіе, онъ 
послалъ монаха Те ц е л я  въ Германію, чтобы собрать 
тамъ обильную денежную жатву за индульгенціи. За эти 
то индульгенціи прежде всѣхъ воспылалъ гнѣвомъ Л ю -

то р ъ ; и такимъ образомъ, что чрезвычайно замѣчатель
но, начало построенія церкви св. Петра имѣетъ тѣсную 
связь съ началомъ Реформаціи. Великій религіозный ра
сколъ немало замедлялъ, и даже прервалъ начатое зданіе. 
Левъ X и великій Рафаэль умерли; Павелъ III снова 
принялся за это дѣло и передалъ его въ руки могучаго 
Микель-Анжело. Послѣдній объявилъ, что онъ желаетъ 
продолжать постройку, но безъ всякаго вознагражденія, а 
единственно изъ любви къ Богу и въ честь Апостола. И 
онъ честно держалъ свое слово: никогда не бралъ онъ 
денегъ за свою чудную работу, даже неумолимо возвра
щалъ всѣ подарки. Но и этотъ безкорыстный маэстро 
умеръ за долго до окончанія зданія; послѣ него должны 
были работать еще другіе четыре архитектора, Виньола 
(Vignola), де-ля Порта (de la Porta), Фонтана (Fontana) 
и Маберно (Maberno), пока постройка не была окончена 
въ чернѣ, а куполъ не запарилъ въ воздухѣ. Греческій 
крестъ Браманта и Микель-Анжело пострадалъ въ рукахъ 
Мадерно, который выдвинулъ сооруженіе впередъ почти 
на 225 ф. Такимъ образомъ надъ стѣнами этого храма 
божія, работалъ вкусъ двухъ столѣтій. Употребленная до 
сихъ поръ сумма на постройку простиралась до 47 мил. 

скуди (около 70 мил. руб. сер.), не считая позднѣйшихъ 

украшеній и измѣненій. Ежегодныя издержки на поддер
жаніе и улучшеніе сооруженія превышали 500,000 руб. 
сер.; расходами этой суммы завѣдывала конгрегація кар
диналовъ. Итакъ, очевидно, папа совсѣмъ не такъ бѣденъ, 
какъ это кажется; а если присоединить сюда всѣ без
численныя художественныя сокровища въ Ватиканѣ, Капи- 
толіѣ и Латеранѣ, то кажется, что ни одинъ владыка зем
ли неможетъ сравняться съ нимъ по богатству, даже
g r ü n e  G e w ö l b e  [(1)] простодушныхъ дрезденцевъ......

Внутренность св. Петра поразительна; съ нею немо
жетъ сравняться ни одно художественное произведеніе 
древняго и новаго времени. Пирамиды въ своихъ мисти
ческихъ, треугольныхъ каменныхъ стѣнахъ содержали толь
ко могилы мертвыхъ; античные храмы въ сравненіи съ 
церквами представляются небольшими моделями и смѣлые 
готическіе своды нѣмецкихъ соборовъ теряются при срав
неніи ихъ съ огромнымъ сводомъ купола, въ которомъ 
взоры теряются въ высотѣ. Въ церкви св. Петра кажет
ся все малымъ и крошечнымъ; а всѣ пропорціи между 
тѣмъ такъ колоссальны, что ангелъ, кажущійся съ дитятю 
на самомъ дѣлѣ величиною въ хорошаго гренадера — въ 6 
ф. Главный алтарь, котораго металлическія колонны вѣсятъ 
219,061 фунтъ и вылиты изъ металлической крыши Пан
теона, высотою равняется берлинскому замку, и однакоже

[(1)] Музей, гдѣ хранятся драгоцѣнности Саксоніи.



онъ почти не замѣтенъ подъ высокимъ куполомъ въ 476 

ф., какъ незамѣтенъ балдахинъ въ залахъ дворца. Въ 
среднемъ и поперечныхъ отдѣлахъ этой базилики незамѣт
ны тысячи людей; въ ней 29 органовъ играютъ въ одно 
и тоже время въ 29 капеллахъ, не препятствуя одинъ 
другому и 29 мессъ свершается въ одинъ и тотъ же часъ. 
Св. Петръ самъ по себѣ составляетъ цѣлый міръ, даже 
примыкающій къ нему Ватиканъ, съ его 11,000 залъ, ка
жется малымъ въ сравненіи съ этою колоссальною бази
ликою. И высокое чувство неизмѣримаго величія поддер
живается торжественною тишиною и характеристическимъ 
мистическимъ освѣщеніемъ въ высоту парящихъ прост
ранствъ. Дневной свѣтъ проникаетъ во внутренность толь
ко въ видѣ отдѣльныхъ лучей изъ свода купола и соеди
няется съ жолтоватымъ пламенемъ 89 вѣчныхъ лампадъ, 
которыя освѣщаютъ гробъ Петра и бросаютъ магическое 
мерцаніе на статую папы Пія VII, изображеннаго колѣно
преклоненнымъ предъ склепомъ апостола.... И вокругъ него 
стоятъ колѣнопреклоненными множество живыхъ съ пла
менными молитвами, и благоговѣйная тишина только тамъ 
и сямъ нарушается тихими шагами молящихся, направляю
щихся къ колоссальной статуѣ небеснаго привратника Пет
ра, чтобы прикоснуться вѣрующими устами къ стопѣ апо
стола, изрытой продолжительными цѣлованіями въ теченіи 
многихъ столѣтій. Это дѣтское благочестіе производитъ 
удивительное впечатлѣніе среди восточной пышности пап

ства, которое, въ своей золотой драпировкѣ, залитое аро
матами амбры и нѣжнымъ дѣвственнымъ пѣніемъ, раздаетъ 
освященные опрѣсноки колѣнопреклоненной толпѣ... Кажет
ся, что молитвы всѣхъ, соединяясь, направлены къ одной 
точкѣ и даже иновѣрецъ невольно увлекается чувственною 
силою такого богослуженія....

Что только могло быть сдѣлано великолѣпное изъ мра
мора и гранита — все это есть въ базиликѣ Св. Петра; 
огромные пилястры, на которыхъ покоится крестъ, укра
шены коринѳскими капителями; въ куполѣ виднѣются дра

гоцѣннѣйшіе мозаичные образа, составленные изъ боль
шихъ кусковъ эмали, но расчитанныхъ сообразно съ перс
пективой; въ 29 капеллахъ находятся превосходныя про
изведенія скульптуровъ и живописцевъ; на среднихъ пи
лястрахъ, поддерживающихъ куполъ, поставлены, величи
ною больше роста человѣка, статуи- Св. В е р о н и к и  съ 
плащеницею, Е л е н ы ,  открывшей часть креста Іисуса 
Христа; св. Л о н г и н а  съ копьемъ, прободавшимъ бокъ 
Христа, и св. А н д р е я — реликвіи, показываемыя еже
годно народу изъ дали, изъ ложи купола; вблизи же они 
могутъ быть безопасно осмотрѣны только канониками цер- 
ви св. Петра (дѣйствительными кардиналами) и княже

скими особами; — и сколько еще другихъ чудесныхъ про
изведеній находится въ церкви св. Петра... .

Но всѣ этѣ украшенія и детали затемняются предъ вы
сокимъ величіемъ этого единственнаго и первѣйшаго изъ 
всѣхъ соборовъ; величественность цѣлаго производитъ въ 
зрителѣ вѣчное, неизгладимое впечатлѣніе, возрастающее 

въ фантазіи на подобіе высокихъ Альпъ, на подобіе дале
каго свода неба, растетъ въ воображеніи какъ вообще 

все великое, прекрасное и высокое.
За церковью Св. Петра всѣ храмы и соборы древняго 

и новаго времени должны почтительно признать первое 
мѣсто. Но и S. P i e t r o  in v i n c o l i  — церковь интерес
ная и достойная всякаго вниманія. Въ ней хранятся цѣпи, 
въ которыя былъ закованъ, по приказанію Нерона, Апо
столъ Петръ въ Іерусалимѣ, привезенный въ Римъ и за
ключенный въ темницу въ Капитоліѣ (теперь P i e t r o  in 
ca re  e re ) . Ежегодно эти цѣпи 1-го Августа показывают
ся народу и имъ лобызаются. Отправляющій богослуженіе 
монсиньёръ возлагаетъ цѣпи на шею лобызающаго, и послѣ 
каждаго лобызанія они вытираются тонкимъ платкомъ, вѣ
роятно за тѣмъ, чтобы къ послѣдующему не перешло на 
губы грѣшное дыханіе своего предшественника.. . . Эта 
ритуальная чистота составляетъ разительный контрастъ съ 
всегдашнею римскою нечистоплотностію. Въ церкви S. 
P i e t r o  in v incol i  находится знаменитая статуя Моисея 
Микель-Анжело. Меценату изъ папъ, Юлію II , —  человѣку 

съ художественнымъ вкусомъ, которому мы обязаны осно
ваніемъ церкви Св. Петра и по порученію котораго Ра
фаэль разрисовалъ ложи и стансы Ватикана, —  воздвигнутъ 
памятникъ въ базиликѣ S. Pietro in vincoli, а между ста

туями его находится и упомянутый Моисей. Могучій духъ 
законодателя, получившаго на Синаѣ отъ самаго Бога 
среди грома и молній 10 заповѣдей и передавшаго ихъ 
новой генераціи, родившейся въ пустынѣ, геніальнѣе не 
могъ быть олицетворенъ, какъ въ этомъ сказочномъ мра
морномъ изображеніи. Моисей —  Юпитеръ своего народа; 
и подобно тому какъ Греки изображаютъ Юпитера Аммон- 

скаго съ рогами, символомъ крѣпости и силы, сосре
доточенныхъ въ первородномъ быкѣ, — такъ и Микель-Ан
жело украсилъ лобъ Моисея отпрысками роговъ, придаю
щими головѣ олимпійскую смѣлость. Къ тому же огромная, 
ниже пояса спускающаяся борода, мускулезные члены и 
высоко-строгое выраженіе лица —  все это вмѣстѣ взятое 
ставитъ эту статую на равнѣ съ первыми художественны
ми произведеніями древности. Микель-Анджело чувствовалъ 
себя равносильнымъ Фидію, и въ доказательство, что его 
статуи вполнѣ могутъ считаться античными, онъ изваялъ, 
въ тайнѣ, Юпитера, отбилъ у него руку и закопалъ на



форумѣ. Но прошествіи извѣстнаго времени, когда уже 
статуя достаточно устарѣла, онъ, въ присутствіи Рафаэля, 
велѣлъ дѣлать раскопки на форумѣ. И что за необыкновен
ное счастіе! Былъ найденъ Юпитеръ!... Всѣ современные 
знатоки художествъ единодушно высказали то мнѣніе, что 
эта статуя вышла изъ рукъ Фидія. Когда подобный при
говоръ былъ окончательно подтвержденъ всѣми возможны
ми данными и фактами, и былъ заявленъ міру съ сердеч
нымъ соболѣзнованіемъ и горькими вздохами о недоста
ющей, неотысканной одной рукѣ, — послѣ того Микель 
Анжело доставилъ ее археологамъ, — знатокамъ иску- 
ства. И можно себѣ представить досаду на него и зависть 
торгашей древностями за подобный поступокъ! Тогда они 
открыли и недостатки статуи, публично покаялись въ сво
емъ заблужденіи и предали проклятію Юпитера Микель 
Анджела. Художника это взбѣсило и онъ разбилъ своего 
Юпитера. Въ своемъ Моисеѣ онъ возобновилъ его, хотя и 
въ измѣненномъ видѣ, который и остался въ цѣлости для по
томства. Рядомъ съ Моисеемъ стоятъ статуи Рахили и Леи, 
служащія доказательствомъ, что художникъ и въ сферѣ рос- 
скошныхъ формъ былъ близокъ къ прелестямъ антиковъ. — 

S t. P i e t r o  in  V a t i c a n o  (церковь Св. Петра) 
соперничаетъ съ P i e t r o  in  m o n t o r i o  о чести мѣс
та, гдѣ Апостолъ Петръ принялъ свою мученическую

смерть. Ученый богословъ и папскій историкъ, Б а р о н і й  
(1588), говоритъ положительнно, что св. Петръ распятъ 
былъ на Яникулѣ, т. е. тамъ, гдѣ теперь церковь P i e t r o  
in  M o n t o r i o ; другіе же авторитеты церковь Св. 
Петра считаютъ за это мѣсто. Но во всякомъ случаѣ 
нужно упомянуть, что видъ на Римъ съ церкви Pietro 
in montorio — самый восхитительный. Она возвышается 
надъ St. O n o fri o , и хотя зритель, при взглядѣ на 
дубъ несчастнаго, душевно-разстроеннаго Тассо, кото
раго останки покоятся тамъ въ тихомъ монастырѣ, пре
дался бы сладкой меланхоліи и мечтательности, онъ все 
таки не можетъ воздержаться отъ истинаго восторга при 
взглядѣ на ту картину, которая у него передъ глазами и 
видима съ St. Pietro in montorio: при его подошвѣ рас
кинутъ весь городъ, на своихъ семи холмахъ; городъ 
разрушенный и снова выстроенный; предъ нимъ развалины 
и дворцы; предъ нимъ каменное море исторіи со своими 
высокими колоннами, обелисками и башнями; тамъ дальше 
на M o n te  P i n s i o  зеленыя рощи В и л л а  Б о р г е з е ,  
а за ними, въ фіолетовой дали, бѣлоснѣжные дома Ф р а с 
к а т и  и Т и в о л и ;  по другую сторону Св. Петръ со сво
ими куполами, вѣнцами.... А что за чудный поэтическій 
восходъ солнца съ a q u a  P a o l i n a  при S t. P i e t r o  
in  m o n t o r i o ! . . . .

Т Е Х Н И К А .
ОБЪ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХЪ ПЕЧАХЪ

Архитектора H. И. Св іязева .
«Иностранцы во всякой новости видятъ сначала хорошее, въ 

«которомъ потомъ или убѣждаются или разочаровываются пу- 
«темъ опыта и наблюденій; въ нашемъ характерѣ, къ сожалѣнію, 
«черта совершенно обратная: мы отъ новости сразу не ждемъ 
«ничего хорошаго, и потому не изучаемъ, не изслѣдуемъ ее, 
«нерѣдко даже мѣшаемъ ея успѣху. Этому-то хладнокровію, 
«этому предубѣжденію ко всякому техническому изобрѣтенію 
«отечественному мы обязаны, конечно, тѣмъ, что состоимъ 
«простыми подражателями иностранцамъ и что многое, можетъ 
«быть дѣльное и хорошее, предлагаемое дома, гибнетъ отъ не- 
«достатка поддержки, вниманія, а иногда и просто — добраго 
«слова.»

С. Петербургскія В ѣдомости. №  154. 1859 г.

Н ѣ т ъ  со м н ѣ н ія , что  в ъ  сы р о м ъ  и х ол од н ом ъ  кл и 

м атѣ  о то п л ен іе  зд ан ій  с о с т а в л я е т ъ  одно и з ъ  н еобходи 

м ы х ъ  у сл о в ій  н аш его  с у щ е с т в о в а н ія , н а ш е й  экон ом и 

ч еско й  о р г а н и з а ц іи . Н о в ъ  н а с т о я щ е е  врем я  м ало то

го , чтоб ы  зд а н іе  бы ло д о стато ч н о  отоп лен о ; в ъ  н а 

с т о я щ е е  в р ем я  тр е б у е т с я  ещ е : а ) чтоб ы  в ъ  каж д ом ъ

а п п а р т а м е н т ѣ , в ъ  каж д ой  п о ч т и к о м н ат ѣ  б ы л а  и м ен 

но та  т е м п е р а т у р а , к а к а я  т у тъ  н еоб ход и м а, б ) чтобы  

и с к у с т в е н н о -н а г р ѣ в а е м ы й  в о зд у х ъ  п р и б л и ж а л с я , скол ь

ко возм ож но , к ъ  естеств ен н о м у  его со сто я н ію , т . е. 

н е  б ы л ъ  бы  н и и з л и ш н е -с у х ъ , ни и зл и ш н е -с ы р ъ , н е  

с о д ер ж ал ъ  бы  в ъ  себ ѣ  н и к а к и х ъ  п о с т о р о н н и х ъ  п р и 

м ѣ сей  и ли  з а п а х а  и б ы л ъ  бы  со в ер ш ен н о  б е зв р е д е н ъ  

д л я  зд о р о вья  —  п р и за к у п о р е н н о й  н а ш е й  ж и зн и  в ъ  

п р о д о л ж ен іе  д в у х ъ  тр е т е й  го д а , в )  ч то б ы  в ы п о л н ен іе  

э т и х ъ  у с л о в ій  со п р я ж ен о  бы ло  с ъ  н а и м ень ш и ми и з 

держ кам и  и г )  с ъ  полн ою  б е зо п асн о ст ію  о т ъ  п о 

ж а р а .

H e -с м о т р я  о д н ак о ж ъ  н а  так о е  в а ж н о е  з н а ч е н іе  п е ч -  

н а г о  д ѣ л а , оно остан о ви л о сь  у  н а с ъ  п о ч т и н а  той  ж е 

с т у п е н и , н а  которой  стояло  л ѣ т ъ  7 0  том у  н а з а д ъ , и 

только  в н ѣ ш н ею  своею  сторон ой  п о д ч и н ял о сь  в л іян ію  

п о слѣ д о вател ьн аго  д в и ж е н ія  во  всей  н а ш е й  у м ств ен 

н ой  и м атер іал ьн о й  ж и зн и , о с т а в а я с ь  н еп о д ви ж н ы м ъ  

во в н у т р е н н е м ъ  св о ем ъ  с о д е р ж а н іи , в х о д я щ е м ъ  у ж е



въ область науки, недоступную простому работнику. 
Правда, при общемъ движеніи впередъ, являлись и у 
насъ печныя изобрѣтенія; но онѣ, какъ-бы навѣян
ныя извнѣ, не укоренялись на почвѣ нашего домаш
няго быта либо потому, что не удовлетворяли его 
потребностямъ, либо по крайней отсталости отъ со
временной науки и ничтожности практическихъ ре
зультатовъ. Только однѣ утермаркскія печи явились 
съ нѣкоторыми симптомами самобытности во внутрен
ней своей конструкціи, рѣзко отличаясь отъ насущ
ныхъ печей своею формой и матеріаломъ, имѣвшимъ 
важное вліяніе на экономію топлива. Матеріалъ этотъ — 
кровельное желѣзо, замѣнившее изразцы. Не смотря 
на очевидное преимущество этѣхъ печей, онѣ стали 
показываться почти послѣ 20-ти лѣтней борьбы со 
старымъ, и только тогда, когда смышленые наши 
печники обезсмыслили ихъ, уподобивъ внутреннее ихъ 
устройство ветхозавѣтнымъ голландскимъ печамъ. Фактъ 
этотъ доказываетъ, что всякое нововведеніе, безъ ра
зумнаго пониманія его основаній, медленно восприни
мается массою, постигающею истину и пользу только 
ощупью, осязательнымъ, такъ сказать, убѣжденіемъ. 
Какъ бы исключеніемъ изъ обыкновеннаго хода ново
введеній служатъ аммосовскіе калориферы, принятые, 
съ самаго своего появленія, съ полною довѣренностію. 
Но необыкновеннымъ своимъ успѣхомъ они обязаны 
были просвѣщенному вниманію правительства, а не 
публикѣ, чаще опозировавшей, чѣмъ способствовав
шей ихъ распространенію. Подъ личнымъ надзоромъ 
изобрѣтателя, калориферы устраивались и дѣйствовали 
удовлетворительно, пока не перешли въ руки премуд
рыхъ нашихъ печниковъ. Съ тѣхъ-поръ начались 
жалобы на дымленіе, на неровность нагрѣванія, на 
пригарь и сухость воздуха, на растрескиваніе половъ 
и мебели, на тягость въ тѣлѣ, головную боль и т. п. 
Все это приписывали системѣ калориферовъ и ни
сколько не подозрѣвали червя, подтачивавшаго ко
рень — печника, топившаго въ подземельѣ печи до 
раскала, отъ избытка усердія — сжечь въ-два, въ-три 
часа отпущенные ему, на цѣлыя сутки, дрова. И вотъ 
съ пневматическимъ отопленіемъ сбылось то, что 
изобрѣтатель его говорилъ вообще о нововведеніяхъ 
въ брошюрѣ своей, изданной въ 1841 г.: «часто са
мой ничтожной бездѣлицы достаточно для того, чтобъ 
опрокинуть дѣло полезное и основательное, пока еще 
не умѣютъ или не хотятъ обходиться съ нимъ какъ 
должно. Весьма хорошій способъ Дезагюлье, предло
женный имъ въ Парижѣ для очищенія воздуха въ 
Нижней Палатѣ, при ея засѣданіяхъ, погубила въ 
конецъ служанка, разводя огонь въ вентиляторѣ не 
въ то время, когда нужно, а когда ей вздумается». 
Самая чистая истина и самое благодѣтельное для че

ловѣчества открытіе всегда встрѣчали сопротивленіе, 
тѣмъ болѣе упорное, чѣмъ общество менѣе было го
тово къ воспріятію новой идеи, и Гумбольдтъ справед
ливо сказалъ, что просителемъ является тотъ, кого 
всѣ должны-бъ были просить, какъ Колумбъ, которой 
ровно 12 лѣтъ хлопоталъ о томъ, чтобъ дозволили 
ему открыть цѣлую страну!... Тѣмъ большее встрѣ
чаетъ сопротивленіе та новая идея, осуществленіе ко
торой вполнѣ зависитъ отъ исполнителей, ни мало не 
подготовленныхъ къ дѣлу и упрямыхъ въ своихъ 
прежнихъ убѣжденіяхъ.

Но въ печномъ дѣлѣ какіе у насъ исполнители, и 
что такое печники наши? машины, безсознательно 
двигающіяся по направленію, данному рутиной — 
навыкомъ!... И сила этого навыка должна быть не ве
лика нынче, когда простой рабочій, едва только 
выучившійся переминать глину и подбирать изразцы, 
выдаетъ себя за печнаго мастера, безъ диплома, безъ 
всякаго права на это званіе. Вѣроятно по этой лег
кости обученія, печники наши оцѣниваются въ спра
вочныхъ вѣдомостяхъ дешевле всѣхъ другихъ строи
тельныхъ мастеровъ, и соразмѣрно этой оцѣнкѣ, рабо
таютъ, удовлетворяя только глазу домохозяина и во
все упуская изъ виду существенныя условія хоро
шей печи: прочность, экономію топлива, безопасность 
зданія и здоровье живущихъ въ немъ. Если печь 
только не дымитъ, то печникъ получаетъ условную 
плату, а тамъ опять работа другому печнику! и  
этотъ работаетъ не лучше перваго, и отъ того рѣдко 
нынѣ случается, чтобы печь простояла болѣе 5-ти 
лѣтъ. Быть-можетъ, отъ подобной небрежности и 
малосовѣстности происходитъ большая часть пожаровъ, 
причина которыхъ остается скрытою подъ развалина
ми и пепломъ сгорѣвшихъ зданій! Съ другой сторо
ны обыкновенныя наши печи нельзя считать безопас
ными и для нашего здоровья. Въ этомъ отношеніи 
подозрѣніе болѣе падаетъ на утермаркскія п е ч и -в ъ  
предположеніи, что желѣзо и чугунъ пережигаютъ 
воздухъ, издаютъ особый запахъ и производятъ голов
ную боль. Но тѣми же послѣдствіями сопровождается 
раскалъ всякаго твердаго тѣла; а чтобы довести до 
температуры отъ 30 до 35° R. внѣшнюю поверхность 
изразчатой печи, надобно накалить внутри ея нѣко
торые кирпичи; и если во время ихъ раскала закры
вается труба, то въ комнатѣ чувствуется тотъ же 
запахъ раскаленнаго металла отъ сгоранія на кирпи
чѣ органической пыли, всегда содержащейся въ воз
духѣ. Извѣстно —  какъ неплотны наши обыкновенныя 
топочныя и трубныя дверцы; отчего чрезъ щели 
первыхъ входитъ въ печь комнатный воздухъ, а че
резъ щели послѣднихъ вытекаетъ онъ обратно въ 
комнату въ нагрѣтомъ состояніи. Но протекая черезъ



печь, онъ смѣшивается, во-первыхъ, съ перегорѣлою 
органическою пылью, во-вторыхъ съ окисью углеро
д а  — при малѣйшемъ остаткѣ горячихъ углей [(1)] и, 
въ-третьихъ, съ сажей, иногда съ запахомъ смолы, 
нерѣдко осаждающейся на стѣнкахъ послѣднихъ обо
ротовъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что мелкія и легкія 
частицы золы выносятся также въ комнату теченіемъ 
воздуха, а болѣе тяжелыя остаются на вьюшкѣ. Та
кихъ примѣсей мы не замѣчаемъ въ воздухѣ, оста
ваясь въ немъ постоянно; но войдя въ комнату съ 
улицы, мы тотчасъ чувствуемъ разницу между внѣш
нею и комнатною атмосферой. Отъ того-то ино
странцы, пріѣзжающіе къ намъ изъ теплыхъ странъ, 
съ трудомъ переносятъ нашъ комнатный воздухъ въ 
первую зиму, а потомъ также къ нему привыкаютъ, 
какъ и мы. Но привыкать къ чему-либо вредному 
для насъ, не значитъ еще не воспринимать вредныхъ 
какихъ-либо началъ, не рисковать своимъ здоровьемъ, 
и, кто знаетъ — какихъ недуговъ бываетъ причиной 
наша зимняя домашняя атмосфера, приготовляемая 
искусными руками нашихъ печниковъ и истопни
ковъ?... Не отъ того ли насъ такъ-часто отправля
ютъ медики за границу, въ тѣ страны, гдѣ не пор
тятъ воздуха печами, и не отъ того ли мы снова 
заболѣваемъ, возвращаясь къ домашнему очагу?... По 
крайней-мѣрѣ не подлежитъ никакому сомнѣнію та 
истина, что для нашего здоровья столько же необхо
димъ, если не болѣе, чистый, безъ всякой порчи и 
примѣси, воздухъ, сколько необходимы свѣжія и не
поврежденныя пища и питье. Но кромѣ упомянутыхъ, 
есть много и другихъ причинъ, измѣняющихъ и по
вреждающихъ комнатный воздухъ. А чѣмъ и какъ 
онъ у насъ возобновляется и освѣжается зимою? 
Однѣми форточками — этими допотопными приборами, 
открываемыми тогда, когда въ комнатѣ становится 
нестерпимо душно, и болѣе опасными, чѣмъ полезны
ми для здоровья! Правда, при аммосовскихъ печахъ 
есть особые вентиляторы, но они рѣдко открываются, 
какъ пустыя затѣи, по мнѣнію печника, наблюда
ющаго за печами.

Разсмотримъ теперь обстоятельства, по которымъ 
наши печи оказываются не состоятельными въ условіи 
сбереженія горючаго матеріала. Въ этомъ отношеніи 
недостатки нашихъ печей главнѣйше заключаются: въ 
огромной топкѣ, несоразмѣрной ни съ нагрѣватель- 
ными плоскостями печи, ни съ количествомъ горю
чаго матеріяла, потребнымъ для полученія извѣстной 
температуры. Если въ такую топку дровъ положено

[(1)] Многіе считаютъ ту печь хорошею, въ которой сохраняют
ся горячіе уголья до другихъ сутокъ, не обращая вниманія на 
то, что горѣніе ихъ или тлѣніе поддерживается не иначе, какъ 
на счетъ кислорода комнатнаго воздуха.

мало, т. е. сколько слѣдовало-бъ по погодѣ, то боль
шая часть тепла вылетаетъ на воздухъ, проскользнувъ 
въ оборотахъ и не успѣвъ проникнуть толстыхъ стѣ
нокъ печи, которой, поэтому, нечѣмъ подѣлиться съ 
комнатнымъ воздухомъ. При томъ, въ огромной топкѣ 
малое количество топлива и съ излишнимъ къ нему 
притокомъ воздуха черезъ широкую дверцу не можетъ 
порядочно сгорать и образовать достаточной темпе
ратуры для прогрѣва толстыхъ стѣнокъ, отдѣленныхъ 
отъ топлива слоемъ воздуха. Если же въ топкѣ дровъ 
наложено много, то полѣнья лежатъ выше и по сто- 
торонамъ дверецъ и, загораясь не одновременно, произ
водятъ разные продукты неравномѣрной температуры, 
изъ которыхъ одни сгораютъ прежде, другіе послѣ, 
а иные и со-всѣмъ не сгораютъ, не встрѣтясь съ 
воздухомъ или но соединившись съ нимъ при темпе
ратурѣ, понижаемой излишнимъ его притокомъ черезъ 
огромную топочную дверцу. Въ этомъ случаѣ одна 
часть углерода, несоед и н ившаяся къ кислородомъ, са
дится на стѣнки оборотовъ и дымовой трубы въ видѣ 
сажи, а другая выносится въ трубу, придавая дыму 
густой и чорный цвѣтъ, что явно доказываетъ по
терю горючаго матеріяла. Изъ сообщенной же имъ 
печкѣ теплоты, немалая часть похищается воздухомъ 
и уносится въ трубу при открытыхъ дверцахъ для 
окончательнаго прогоранія угольевъ.

Кромѣ неполнаго сгоранія газовъ въ печной топкѣ, 
много еще теряется теплоты, развиваемой топливомъ, 
отъ недостаточнаго ея выдѣленія изъ дыма, вытекаю
щаго въ трубу, во-первыхъ, по устройству дымообо
ротовъ изъ кирпича, весьма медленно принимающаго 
и передающаго теплородъ и, во-вторыхъ, по сомкну
тости ихъ и нераціональному расположенію, при ко
торомъ дымъ двигается по вертикальнымъ взаимно- 
противоположнымъ направленіямъ, т. е. опускаясь въ 
одномъ оборотѣ и поднимаясь въ другомъ, прилежа
щемъ первому и т. д. поперемѣнно. Что дымъ недо
статочно передастъ оборотамъ свое тепло, то доказы
вается высокою его температурой въ кольцѣ вьюшки, 
поставленной въ концѣ послѣдняго оборота, гдѣ пла
вятся олово и свинецъ (первое плавится при 184, а 
послѣдній при 267° R.); иногда во вьюшкѣ видимы 
бываютъ и искры, гаснущія при температурѣ ниже 
300°, что составляетъ половину той температуры, 
какую развиваетъ топливо въ горнилѣ обыкновенной 
печи. Понятно, что отъ одной выноски тепла съ ды
момъ теряется около половины горючаго матеріяла, 
кромѣ потери въ его газахъ, не сгорѣвшихъ и уно
сящихся въ трубу. Теоретически доказывается, что въ 
кирпичныхъ и изразчатыхъ печахъ мы пользуемся 
только 1/5 частію того количества теплоты, которое 
можетъ дать горючій матеріалъ. Но независимо отъ



науки, всѣ давно уже убѣдились путемъ только прак
тическаго наблюденія, что изразчатыя печи потре
бляютъ дровъ болѣе, чѣмъ желѣзныя утермаркскія, 
что приписывали особой системѣ устройства послѣд
нихъ, въ которой, кромѣ внѣшней формы, весьма 
мало новаго, и вовсе не подозрѣвали, что болѣе 
выгодный результатъ получается отъ того, что въ 
систему ихъ допущено кровельное желѣзо. Впрочемъ, 
тѣ и другія печи имѣютъ тотъ общій имъ недоста
токъ, что, при малѣйшей невнимательности истопника, 
онѣ портятъ воздухъ угаромъ и не даютъ тепла при 
позднемъ закрываніи трубы вьюшкой. Если недоста
токъ этотъ не имѣетъ мѣста при употребленіи гер
метическихъ дверецъ, то онъ можетъ возобновиться 
при ихъ устраненіи, когда сдѣлаются болѣе замѣтными 
ихъ неудобства, заявленныя уже печатно.

Если простой работникъ, называемый печникомъ, 
которому мы предоставляемъ печное дѣло, не въ-со- 
стояніи двинуть его впередъ, —  не доказываетъ ли это, 
что въ немъ есть что-то высшее рутины и механизма, 
что-то вызывающее науку на ея соучастіе? Но гдѣ, 
въ какихъ книгахъ и лекціяхъ вполнѣ изложена эта 
наука и примѣнена къ нашей русской практикѣ, на
шему климату, потребностямъ, исполнительнымъ сред
ствамъ, привычкамъ и духу народа? — Кѣмъ подмѣ
чены и описаны этѣ разнообразныя формы и условія 
нашего быта, съ дѣльными и причудливыми требова
ніями каждаго званія и состоянія, этѣ мѣры и сно
ровки, удовлетворяющія разнороднымъ требованіямъ, 
этѣ подробности въ работѣ, мелочныя сами-по-себѣ, 
но необходимыя для достиженія успѣха и объяснимыя 
только на самомъ дѣлѣ, а не на словахъ? Если по
добныя практическія тонкости и пріобрѣтаются нѣко
торыми строителями, то развѣ въ концѣ практической 
ихъ дѣятельности и неввѣряемыя бумагѣ, забываются 
и, никому не переданныя, погребаются съ ними въ 
могилѣ!...

Мы не знаемъ съ какимъ запасомъ теоретическихъ 
и практическихъ свѣдѣній выступаютъ на арену печной 
дѣятельности современные ея представители; но увѣ
рены въ томъ, что, безъ основательнаго, многосторон
няго и послѣдовательнаго изученія печнаго дѣла, 
нельзя быть печнымъ изобрѣтателемъ; здѣсь случай
ность не имѣетъ никакого значенія и даже, при не
сомнѣнномъ дарѣ изобрѣтательности необходимы нѣ
которыя научныя свѣдѣнія, близкое ознакомленіе съ 
предметомъ и повѣрка вновь-придуманнаго продол
жительными испытаніями. Хорошо еще, если откры
вающіеся въ послѣдствіе времени недостатки въ но
вой печи не составляютъ сущности ея системы, а 
зависятъ отъ случайныхъ какихъ-либо причинъ и мо
гутъ быть устранены безъ нарушенія выгодъ и

удобствъ, доставляемыхъ изобрѣтеніемъ! Въ противномъ 
случаѣ -  какъ вы устраните, напримѣръ, разопрѣва- 
ніе дымовыхъ трубъ при герметическихъ дверцахъ, 
или банный запахъ при паровомъ и водяномъ ото
пленіи? Къ-сожалѣнію, достоинства печи, если они въ 
ней имѣются, скорѣе открываются, чѣмъ недостатки, 
дѣлающіеся замѣтными иногда черезъ весьма про
должительное время, и потому мы не можемъ сказать 
ничего положительнаго о вновь изобрѣтенныхъ и 
реставрированныхъ печахъ, появившихся въ послѣд
нее время. Но судя потому, что мы объ нихъ слыша
ли или читали, можемъ подраздѣлить их ъ  на 4 раз
ряда и сдѣлать объ нихъ нѣкоторыя, по-крайней-мѣ- 
рѣ, предположенія:

I. Печи съ тройною тягой и семи-миль- 
нымъ протяженіемъ дымооборотовъ. Назва
ніе заманчивое! но позволяемъ себѣ спроспть г. изо
брѣтателя: въ какой же печи нѣтъ, или нельзя учре
дить, трехъ тягъ? Изберемъ для примѣра самую не
затѣйливую изъ н и хъ-русскую  печь, и поставимъ въ 
одномъ углу ея топки чугунную трубку, которая 
концами своими проходила бы черезъ йодъ и сводъ. 
Теперь затопимъ печь; изъ нея потянуло дымъ въ 
трубу — вотъ первая тяга. Какъ только нагрѣлась чу
гунная трубка — въ нижній конецъ ея сталъ втяги
ваться воздухъ изъ подъ пода печи и выходить въ 
верхній въ нагрѣтомъ состояніи — это вторая тяга. 
Печь истопилась; прикройте устье печи заслонкой, а 
трубную вьюшку погодите закрывать; поднесите къ 
щиту засженную свѣчку: по наклону ея пламени вы 
замѣтите, что воздухъ изъ кухни вытягивается въ 
трубу — третья тяга, и вотъ первая половина изо
брѣтенія исполнена! —  О другой половинѣ, т. е. о без
конечномъ продолженіи оборотовъ, скажемъ послѣ 
одного или двухъ зимнихъ сезоновъ. Если и на тре
тью зиму печь останется не сломанною, то въ ней 
должно заключаться что-нибудь необыкновенное, по
добное тому, что сообщилъ мнѣ за-тайну одинъ по
мѣщикъ —  изобрѣтатель разныхъ печей: «если вы же
лаете, говорилъ онъ, продолжить обороты хоть на 70 
аршинъ, то изъ конца послѣдняго оборота проведите 
охолодѣвшій дымъ, черезъ пламя топки, въ трубу по
средствомъ колѣнчатой чугунной трубки; дымъ, прой
дя черезъ нея, вновь нагрѣется, отчего усилится тя
га и отвратится дымленіе въ комнатѣ, неизбѣжное 
при длинныхъ оборотахъ». Такова большая часть на
шихъ печныхъ реформаторовъ и даже судей, рѣша
ющихъ судьбу изобрѣтеній! Интересно было-бъ знать, 
какъ они пріимутъ это великое открытіе?!...

II. Духовыя печи съ гончарными и едва- 
ли не съ фарфоровыми дымооборотами. Пе- 
ренесутъ ли они дѣйствіе жара, объ этомъ мы въ



настоящее время умолчимъ; но что они потребуютъ 
для обихода своего въ духовой камерѣ болѣе нѣж
ныхъ ручекъ, чѣмъ у нашихъ могучихъ истопни
ковъ — это достовѣрно! Любопытно-бъ было узнать, — 
что понудило изобрѣтателя, очевидно не русскаго, 
замѣнить желѣзные дымоохладители, какіе въ аммосов- 
скихъ и другихъ печахъ, гончарными или фарфоро
выми? Если побудительною къ тому причиной было 
предупрежденіе раскала и порчи воздуха, то развѣ 
нельзя не раскаливать и желѣзныхъ грубъ и дер
жать ихъ въ той же температурѣ, какъ и фарфоро
выя? Печи г. Ламновскаго были также съ гончарны
ми дымооборотами и при томъ съ сильнымъ покрови
тельствомъ, но гдѣжъ онѣ?...

III. Калориферы изъ одного кирпича. Глав
нѣйшимъ достоинствомъ этѣхъ печей считаютъ исклю
ченіе изъ ихъ устройства желѣза и замѣненіе его 
караванами кирпича. Это нововведеніе напоминаетъ 
мнѣ величавое вступленіе мокраго торфа въ званіе топ
лива, печальное его увольненіе изъ этой должности и 
забавную сцену съ однимъ ученымъ —  горячимъ пар
тизаномъ холоднаго топлива. Въ концѣ жаркаго спо
ра, оппонентъ вдругъ сдѣлалъ, на прощаньи, вопросъ 
ученому: покупая дрова, вы конечно выбираете са
мыя сырыя дрова, почтеннѣйшій N . N .? —  Ахъ я ба
ранья голова, вскричалъ ученый, хлопнувъ себя по
лбу, круто повернулся и исчезъ! —  Смыслъ этой были 
такой: прежде чѣмъ человѣчество убѣдилось въ выго
дахъ просушеннаго торфа, вѣроятно оно долго употре
бляло его въ томъ видѣ, въ какомъ предлагаетъ его 
природа. —  Но къ чему опять это ржавая мораль? А 
вотъ къ чему: при императрицѣ Екатеринѣ II извѣст
ны уже были духовыя печи изъ одного кирпича —  на 
подобіе овинныхъ печей. Какъ укоръ минувшему, 
какъ памятникъ отсталаго и отжившаго, такія печи 
недавно еще существовали, а можетъ быть и теперь 
доживаютъ свой незавидный вѣкъ въ одномъ здѣш- 
не м ъ  учебномъ заведеніи. Послѣ кирпичныхъ духо
выхъ печ ей мы не знаемъ другихъ до калориферовъ 
Стрютта, съ желѣзными колпаками, извѣстныхъ у 
насъ, съ незапамятныхъ временъ, подъ названіемъ 
коробовыхъ. Не къ чести нашей, этѣ отсталыя печи 
еще и до сихъ-поръ употребляются вмѣстѣ съ други
ми, болѣе дѣльными калориферами; но въ систему ихъ 
устройства непремѣнно входитъ металлъ, какъ необ- 
ходимое условіе въ экономіи горючаго матеріяла. Если 
это подтверждено уже и теоріей и практикой, то за
чѣмъ же хотятъ насъ возвратить вспять —  къ блажен
нымъ екатерининскимъ временамъ и къ первообразу 
печей —  къ овинной печи?... Оранжерейныя еще бли
же подходятъ ко вновь-изобрѣтенной печи, съ тою 
только разницей, что въ послѣдней кирпичные боро-

вья расположены одинъ надъ другимъ, а не растя
нуты, какъ въ оранжереяхъ, и разобщены воздушны
ми интервалами. — Вотъ это-то, говорятъ, и состав- 
ляетъ новость изобрѣтенія! Да; но одинъ умный чело
вѣкъ сказалъ, что ново только то, что давно забыто, 
а мы не забыли еще печей архитектора Дихта съ 
дымооборотами изъ кирпича въ четверку, отдѣленными 
одинъ отъ другаго воздушными слоями. По теоріи ка
залось бы это хорошо, раціонально, но надо же было 
этой пошлой практикѣ выпускать въ комнату, вмѣсто 
тепла, дымъ и искры изъ всѣхъ душниковъ воздуш
ныхъ интерваловъ! Послѣ такого неутѣшительнаго 
припамятованія, воля ваша, мы не можемъ равнодуш
но смотрѣть на четверочные дымообороты въ рестав
рированныхъ печахъ изъ одного кирпича и на про
водъ изъ нихъ грѣтаго воздуха въ комнаты посред
ствомъ деревянныхъ резервуаровъ и трубъ! Это ужь 
изъ-рукъ-вонъ не практично! Но намъ обѣщаютъ, 
если Богъ сохранитъ домъ отъ пожара, самое здоровое 
его отопленіе новыми печами, не хуже чѣмъ и гол
ландскими! — Это очень похоже на ту наивную жену, 
которая просила своего мужа достать ей крупичатой 
муки, обѣщаясь испечь изъ нея хлѣбъ не лучше 
ржанаго!!... Все это еще ничего, но вотъ-что наклад
но: строить одну половину дома для людей, а другую 
собственно для вновь придуманныхъ печей —  такъ онѣ 
объемисты!

IV. Обыкновенныя голландскія и утермарк- 
скія печи, только съ задвижками вмѣсто
(или кромѣ) вьюшекъ. Милости просимъ старыя 
знакомки, рекомендованныя намъ архитектурой Сві- 
язева, изданной въ 1833 г., и къ которой просимъ 
обратиться всѣхъ желающихъ освѣдомиться о пользѣ 
новаго изобрѣтенія!

Мы вполнѣ увѣрены, что всѣ эти новыя предложе
нія сдѣланы съ благонамѣренною цѣлію и съ добрымъ 
желаніемъ сколько-либо удовлетворить настоятельной 
потребности въ улучшеніи нагревательныхъ нашихъ 
приборовъ; но мы крайне сожалѣемъ, что, уважая 
такія похвальныя стремленія къ общеполезному дѣлу, 
мы не могли о самыхъ средствахъ исполненія говорить 
серьезно въ нашъ серьезный вѣкъ, и откровенно; ска
жемъ, почему? Вникнувъ добросовѣстно во всѣ наши 
печныя изобрѣтенія, всякій понимающій дѣло легко 
замѣтитъ, что многіе изъ нашихъ изобрѣтателей вы
ступаютъ на ночное поприще безъ предварительнаго 
приготовленія, недостаточно ознакомившись со свой
ствами печныхъ матеріяловъ и практикою ихъ упо
требленія для извѣстныхъ цѣлей, со свойствами теп
лорода, съ законами нагрѣванія и охлажденія жидко
стей и газовъ, не прослѣдивъ внимательно исторіи 
печнаго дѣла и настоящаго его положенія въ Европѣ.



Кто знаетъ, что тамъ теперь дѣлается по части пиро
техники, тотъ не станетъ терять времени надъ рѣ
шеніемъ квадратуры круга въ печной задвижкѣ, надъ 
пріисканіемъ вѣчнаго движенія въ удлиненныхъ дымо
оборотахъ, надъ извлеченіемъ золота изъ кирпича и 
глины! И что значатъ какая-нибудь трубочка, душ
никъ и всякое незначительное измѣненіе въ обыкно
венной печи въ сравненіи съ тѣмъ громаднымъ пере
воротомъ, который готовится въ пиротехникѣ отъ 
введенія газоваго и водороднаго отопленія?...

Баронъ Евг. Тизенгаузенъ.

(Окончаніе въ слѣдующемъ выпускѣ).

С.-Петербурго-Варшавская желѣзная дорога пересѣкаетъ 
рѣку Великую близъ г. Острова; мс тъ, который пред
полагается устроить въ этомъ мѣстѣ, долженъ имѣть от
верстіе въ 257 фут., считая это пространство между усто

ями, которые уже выстроены инженерами прежняго 

управленія желѣзной дороги.
Проектъ моста, черезъ р. Великую, составленный ими, 

долженъ былъ быть желѣзный, многораскосной системы, 

состоящій изъ двухъ фермъ; поэтому нынѣ существующіе 

устои, въ видахъ экономіи матеріала, были сдѣланы съ 

пустотой по серединѣ, такъ что горизонтальное сѣченіе 

устоевъ представляло два выступа для опоры фермъ.

Общій чертежъ первоначальнаго проекта моста, одоб
ренный Департаментомъ Проектовъ и Смѣтъ Главнаго 
Управленія Путей Сообщенія, во время передачи Варшав

ской желѣзной дороги, былъ также, вмѣстѣ съ прочимъ, 
переданъ въ Главное Общество Россійскихъ желѣзныхъ 
дорогъ; и если-бъ при общемъ чертежѣ проектируемаго 
моста находились бы детальные чертежи размѣровъ, фор
мы и соединеній различныхъ частей, опредѣляющихъ пол
ный проектъ моста, то, разумѣется, проектъ этотъ, весь
ма хорошо задуманный, былъ бы принятъ и выполненъ 
Главнымъ Обществомъ; что даже было бы весьма полезно, 
облегчивъ и ускоривъ работу. Но, за неимѣніемъ деталь

ныхъ чертежей, которые составляютъ существенную часть 

всякаго проекта —  инженеры Общества полагали, что бу

детъ гораздо проще и скорѣе сдѣлать новый проектъ, 

чѣмъ дополнить или передѣлывать старый, основная идея 

котораго не принадлежитъ имъ. Вотъ причины, побудив

шія составить новый проектъ, нѣсколько отличающійся 

отъ стараго. Болѣе существенная часть различія состо

итъ въ томъ, что въ новомъ проектѣ, вмѣсто двухъ, че

тыре фермы, составляющія какъ бы два моста, постав

ленные рядомъ и независимые одинъ отъ другаго.

Въ запискѣ нашей, мы не намѣрены входить въ раз

сужденіе, которому изъ двухъ, вышеприведенныхъ системъ, 

слѣдуетъ отдавать предпочтеніе; скажемъ только, что вы

боръ той или другой зависитъ чисто отъ обстоятельствъ. 

Такъ напримѣръ, еслибы проектируемый мостъ былъ 

о нѣсколькихъ пролетахъ и на трубчатыхъ быкахъ, какъ 

это нынѣ дѣлается, то, очевидно, устройство моста о 

двухъ фермахъ, вмѣсто четырехъ, сократило бы на поло

вину число трубчатыхъ опоръ, что, разумѣется, сокра

тило бы и время и издержки на постройку.

Но такъ какъ Островской мостъ долженъ быть объ 

одномъ пролетѣ, то поэтому выгоды отъ двухъ фермъ, 

вмѣсто четырехъ, въ данномъ случаѣ не имѣютъ мѣста; 

къ этому можно прибавить еще и то, что, при четырехъ 

фермахъ, грузы, дѣйствующіе на мостъ, распредѣляются 

гораздо симметричнѣе и, слѣдовательно, сопротивленіе раз

личныхъ частей моста, въ послѣднемъ случаѣ, находится 

въ болѣе выгодныхъ обстоятельствахъ; поэтому Г-въ Кушъ 

(Eugene Couche), занимавшійся этимъ предметомъ, от

даетъ предпочтеніе (относительно долговѣчности сооруже

нія) той системѣ, въ которой оба пути устроены незави

симо одинъ отъ другаго. Наконецъ, можно присовокупить 

и то, что, въ случаѣ перестройки или исправленій различ

ныхъ частей моста, въ послѣднемъ случаѣ они могутъ быть 

сдѣланы весьма легко, не останавливая движенія. Этихъ со

ображеній вѣроятно будетъ достаточно, чтобъ дозволить 

сдѣлать предполагаемое измѣненіе въ числѣ и располо

женіи фермъ; измѣненіе впрочемъ не столь существенно, 

какъ оно кажется съ перваго разу, ибо въ прежнемъ 

проектѣ число фермъ было тоже, но онѣ соединялись по 

двѣ въ одну; слѣдовательно, теперешній вопросъ приво

дится къ перенесенію 2-хъ фермъ отъ краевъ на середину 

устоя, т. е. въ то мѣсто, гдѣ, въ настоящее время, въ 

устояхъ сдѣланы пустоты; поэтому, для привиденія въ ис

полненіе вышесказаннаго измѣненія, нужно будетъ запол

нить пустоты въ устояхъ или отчасти, или совершенно.

Для этой цѣли инженеры Общества воспользовались 

однимъ изъ расположеній, которое прежнее управленіе 

предполагало ввести въ проектъ (предположеніе, сообщен-

МОСТЪ ПОДЪ ЖЕЛѢЗНУЮ ДОРОГУ ЧЕРЕЗЪ РѢКУ 
ВЕЛИКУЮ ВЪ Г. ОСТРОВѢ,

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА КЪ ПРОЕКТУ МОСТА,

С О С Т А В Л Е Н Н А Я  

Э.  К О Л Л И Н Ь О Н О М Ъ .

Переводъ съ французской рукописи Г. Э. Коллиньона. Inge
nieur des ponts et chaussées.



ное обществу Департаментомъ Проектовъ и Смѣтъ) и 
состоящее въ слѣдующемъ:

Обратный сводъ, соединяющій выступы для опоры фермъ, 

предполагалось разобрать и, сдѣлавъ широкій, третій 

выступъ по серединѣ, для опоры промежуточныхъ фермъ, 

соединить его также съ боковыми выступами, помощью 

маленькихъ обратныхъ сводовъ.

Металлическая часть моста состоитъ изъ четырехъ фермъ, 

соединенныхъ, по парно, желѣзными поперечными балками, 

поддерживающими при томъ мостовое полотно, и системою 

горизонтальныхъ раскосовъ, приводящихъ желѣзныя части 

моста въ неизмѣняемую связь. Каждая ферма состоитъ 

изъ 2-хъ  желѣзныхъ полосъ, верхняго и нижняго, соеди

ненныхъ между собой рѣшеткой, многораскосной си

стемы.

Расчетъ фермъ составленъ, въ предположеніи сопротив

ленія только однихъ поясовъ, безъ участія рѣшетки. 

Чтобы сопротивленіе желѣза было одинаково (болѣе или 

менѣе) во всѣхъ частяхъ поясовъ — частяхъ, одинаково 

расположенныхъ, относительно нейтральной оси, нужно бы

ло бы, чтобъ площади сѣченія поясовъ измѣнялись про

порціонально ординатамъ параболы, уравненіе которой 

выражается такъ:
У = 1/2 p x  (а — x),

въ которомъ ( p)  представляетъ вѣсъ фермы съ нагруз

кой на единицу длины,

( x) абсциссу, произвольно взятой точки, и наконецъ

(У) моментъ сопротивленія разрыву, для площади сѣ
ченія, опредѣляемой абсциссой ( x).

Кромѣ того назовемъ:
(R ) Сопротивленіе, отнесенное къ единицѣ на поверх

ности т. е. въ точкѣ наиболѣе удаленной отъ нейтраль
ной оси, въ разсматриваемой площади;

(h ) п о л о в и н у  в ы с о т ы  фе р м ы ;

(h ')  разстояіе центра тяжести площади сѣченія, до 

точки, не далеко отстоящей отъ центра тяжести сопро

тивляющейся части этой площади и расположенной ввер

ху или внизу нейтральной оси;

( Ω) искомая площадь сѣченія.

( α = 0 ,8 0 ) Коэффиціентъ прочности, принимая въ рас

четъ ослабленіе желѣза, вслѣдствіе стыковъ и заклепокъ.

Теперь можемъ написать уравненіе моментовъ, силъ 

дѣйствующихъ и сопротивляющихся.

хотя и будутъ происходить и съ (Ω ) и съ (R ), но одна

кожъ такъ, чтобъ (R ) не превышало никогда извѣстнаго 

предѣла, который, въ данномъ случаѣ, мы принимаемъ для 

желѣза равнымъ 7 1/2 килограм. на квадратный милли

метръ.

Такъ какъ произведеніе изъ 7 1/2 *  0,80 даетъ 6, то, 
очевидно, принявъ за предѣлъ прочнаго сопротивленія на 
единицу 6 килогр:, можно будетъ не вводить болѣе 
въ вычисленіе коэффиціентъ 0,80.

На основаніи этихъ данныхъ составлена прилагаемая 

при семъ эпюра, показывающая быстрое измѣненіе (Ω).

Слои, обозначенные различными номерами, показываютъ 

распредѣленіе желѣзныхъ листовъ. Такимъ образомъ, пло

щадь сѣченія опредѣлена. Чтожъ касается до формы, при

данной площадямъ сѣченія поясовъ, то, первоначально, она 

была сдѣлана трубчатою; но, вслѣдствіе сдѣланнаго воз

раженія, что трубчатая форма балокъ препятствуетъ над

зору за прочностью и измѣненіемъ многихъ частей, мы 

измѣнили ее, сблизивъ совершенно вертикальныя стѣнки 

поясовъ и соединивъ ихъ въ одну, и помѣстили по сере

динѣ балки; но такъ какъ измѣненіе это потребовало 

уничтоженія четырехъ внутреннихъ полосъ угловаго ж е- 

лѣза, то, для полученія той же площади сѣченія, приш

лось прибавить къ двумъ, уже бывшимъ, третій листъ; 

такимъ образомъ, пояса въ поперечномъ сѣченіи при

няли форму двойнаго Т:, углы котораго укрѣплены попе

речными балками, идущими до вертикальныхъ листовъ 

пояса и накладками съ закрайнами, помѣщенными на извѣст

ныхъ разстояніяхъ между уголками.

Средняя часть, т. е. рѣшетка, соединяющая верхній и 
низшій пояса, составлена изъ наклонныхъ (пересѣкающих
ся подъ угломъ въ 45°) желѣзныхъ полосъ (раскосовъ).

Въ пересѣченіи, раскосы соединены заклепкой. Концы 
ихъ продолжены до поясовъ и прикрѣплены, каждый, де
вятью заклепками къ желѣзнымъ листамъ, которые въ 
свою очередь прикрѣплены къ поясамъ на всю ихъ дли
ну, помощью угловаго желѣза.

Ширина раскосовъ довольно значительна, такъ что 

ширина четыреугольныхъ пустотъ, образующихся отъ пе

ресѣченія ихъ, немногимъ болѣе ширины самихъ раско

совъ: поэтому, разсматривая небольшую часть фермы, рас

положеніе это должно показаться тяжелымъ и весьма не 

красивымъ, но, въ общемъ видѣ, выходитъ совершенно 

другое, и эти небольшіе промежутки придаютъ всему со

оруженію видъ большей прочности, которая служитъ луч

шимъ и самымъ раціональнымъ украшеніемъ сооруженія 

такой важности.



Всѣмъ раскосамъ придана одинаковая ширина на всемъ 
протяженіи моста; толщина же измѣняется отъ середины, 
гдѣ она наименьшая, къ концамъ, гдѣ она наибольшая.

Опредѣленіе измѣненій въ толщинѣ раскосовъ показа
но на прилагаемой здѣсь эпюрѣ. Кромѣ упомянутыхъ свя
зей, рѣшетки и пояса скрѣплены еще вертикальными стой
ками и закрайнами; цѣль ихъ предотвратить изгибъ.

Вертикальныя стойки, согласно съ заключеніемъ Де
партамента проектовъ и смѣтъ, расположены въ тѣхъ же 

мѣстахъ, гдѣ приходятся поперечныя, половыя балки.

Чтобъ усилить сопротивленіе продольныхъ балокъ, по
мѣщаемыхъ подъ рельсами, которыя, въ первоначальномъ 
проектѣ нашемъ, имѣли довольно большую длину, мы 
увеличили высоту ихъ и сблизили поперечныя балки, къ 
которымъ они прикрѣплены, помощью угловаго желѣза и 
заклепокъ.

Независимо отъ поперечныхъ связей, для большей вза
имной упругости обѣихъ фермъ, помѣщены въ горизон

тальныхъ плоскостяхъ, какъ въ верхней, такъ и въ ниж
ней, діагональныя связи. Въ нижней они сдѣланы изъ по- 

лосоваго желѣза, помѣщаемаго надъ и подъ поперечными 

балками; въ верхней же части фермы діагональныя связи, 
прямыя, сдѣланы изъ раскосныхъ балокъ, обратныя же 
изъ полосоваго желѣза съ закрайнами.

Въ прежнемъ проектѣ нашемъ, для свободнаго измѣне
нія металлическихъ частей отъ разностей температуры, 
мы предполагали помѣстить концы фермъ на чугунные кат
ки: но, въ слѣдствіе нѣкоторыхъ соображеній, приведен
ныхъ ниже, мы замѣнили катки гладкими досками, изъ 

коихъ одна вдѣлана въ каменную кладку, а другая при
крѣплена къ самой фермѣ. 

Вотъ причины, побудившія насъ сдѣлать это измѣненіе. 
I )  При доскахъ, давленіе, передающееся на большую пло
щадь, распредѣляется гораздо равномѣрнѣе; 2) въ слѣд
ствіе постояннаго движенія фермъ поддерживается или 
даже усиливается гладкость катальныхъ досокъ и тѣмъ 
значительно облегчатся скользеніе фермъ и наконецъ проч
ность досокъ несравненно большая, чѣмъ катковъ, въ ко
торыхъ давленіе передается не всей площади, а только 
одному ребру; въ слѣдствіе чего весьма часто катокъ раз
давливается, измѣняетъ форму и перестаетъ вращаться,— 

поэтому долженъ быть замѣненъ новымъ.
Чертежи, прилагаемые при сей запискѣ, заключая [(1)] въ 

себѣ всевозможныя детали, дополнютъ то, о чемъ мы по
забыли сказать или что упустили изъ виду.

(Окончаніе въ слѣд. номерѣ) .

А Р Х И Т Е К Т У Р А .
П А М Я Т Н И К Ъ  Т Ы С Я Ч Е Л Ѣ Т І Ю

ГОСУДАРСТВА РОССІЙСКАГО.
СОСТАВИЛЪ

А Н Д Р Е Й  Ж У К О В С К І Й  — А Р Х И Т Е К Т О Р Ъ .

При составленіи Памятника 1000-лѣтію Государства Россій
скаго принято во вниманіе слѣдующее соображеніе: существова
ніе Государства, какъ и жизнь отдѣльнаго человѣка, всего луч
ше, вѣрнѣе и точнѣе опредѣляется временемъ. — Дѣленіе жизни 
человѣка или народа на періоды по событіямъ всегда болѣе или 
менѣе искуственно, потому что извѣстныя народныя событія мо
гутъ оцѣниваться различнымъ образомъ. Кромѣ того, выражая 
въ памятникѣ время, легче представить и случившееся въ это 
время событіе·, изображая же только однѣ событія, при сгруп- 
пировкѣ ихъ, трудно выразить этими событіями время, когда онѣ 
произошли. -  И такъ, мнѣ казалось раціональнымъ придерживаться 
того положенія, что время обусловливаетъ событія, слѣдователь
но и періоды исторіи государства. На основаніи такого убѣжде
нія. старался я выразить десять протекшихъ вѣковъ жизни Го
сударства Россійскаго. Они, эти вѣка, олицетворены мною десятью 
гранями Памятника. — Такимъ образомъ каждая грань выражаетъ 
собою столѣтіе..

Для нагляднаго изображенія событій каждаго вѣка меня руко
водила слѣдующая идея: въ каждомъ народномъ событіи прини
маютъ участіе, въ большинствѣ случаевъ, три элемента: религіоз
но-духовный, свѣтская власть (царствовавшее лице) и самый на
родъ. Для выраженія этихъ дѣйствующихъ силъ въ событіяхъ кажда
го вѣка приняты три различные способа: скульптура (ваяльныя 
статуи), рельефы и живопись (мозаика). Сообразно съ вышеизло
женнымъ, каждой грани Памятника соотвѣтствуютъ: мозаичное 
изображеніе русскаго святаго, какъ представителя религіозна
го начала въ извѣстный вѣкъ; скульптурное изображеніе, ста
туя, даже цѣлая группа, представляющая наиболѣе замѣчательную 
царственную личность въ ТОТЪ же вѣкъ; и барельефы — на нихъ 
представлены того же столѣтія историческія событія, въ которыхъ 
принималъ участіе народъ.

Такимъ образомъ, всѣ событія десяти вѣковъ существующаго 
теперь одного государства найдутъ себѣ мѣсто для изображенія 
на десяти граняхъ одного Памятника. — И этотъ Памятникъ вѣн
чается статуей, изображающей Россію.

Въ общемъ видѣ Памятникъ представляетъ собою пирамидаль
ное архитектурное сооруженіе, которымъ выразяться десять про
текшихъ вѣковъ съ ихъ главными событіями, внутренними и внѣш
ними дѣятелями, имѣвшими вліяніе на судьбы Россіи.

[(1)] Детальные чертежи будутъ помѣщены въ слѣдующихъ но
мерахъ Архитектурнаго Вѣстника. Ред.



ОПИСАНІЕ ОТДѢЛЬНЫХЪ ЧАСТЕЙ ПАМЯТНИКА.

На кругообразномъ основаніи изъ финскаго гранита возвышает
ся десятигранный піедесталъ, съ барельефами и надписями собы
тій, вѣнчающійся карнизомъ; во фризѣ карниза помѣщены моза
ичные гербы русскихъ областей. Всѣ разновѣковыя событія ве
дутъ къ одной цѣли — соединенію дѣятелей ихъ въ единое цѣлое.

Съ восточной и западной стороны подножія Памятника при
мыкаютъ піедесталы и на нихъ группы, изображающія:

Св. Апостола Андрея, водружающаго крестъ на горахъ Кіев
скихъ — съ восточной стороны.

Императора Александра И, дарующаго всѣмъ подданнымъ рав
ныя права предъ закономъ, свободу слова и уничтоженіе крѣ- 
постнаго состоянія, — съ западной стороны памятника.

Поддерживаемые грифонами 4 канделябра освѣщаютъ мону
ментъ и ступени, ведущія къ мѣстамъ для отдохновенія, находя
щимся возлѣ вышеупомянутыхъ двухъ группъ.

На сѣверной и южной сторонахъ нижняго продолговатаго, 
крестообразнаго основанія монумента находятся двери для входа 
во внутреннее свѣтлое пространство. На поверхности внутрен
нихъ стѣнъ его начертаны имена великихъ людей Россіи, про
славившихся доблестями гражданскими. Чрезъ это Памятникъ 
представляетъ отчасти внѣшнюю дѣятельность государства въ за
висимости отъ внутренней; монументу придается значеніе жива
го органическаго тѣла, въ которомъ всѣ силы духовныя и мате
ріальныя руководятъ историческими событіями.

Далѣе, на піедесталѣ Сердобольскаго гранита, или чернаго мра
мора, величественно и спокойно стоятъ десять статуй, примы
кая къ угламъ другаго піедестала, въ верхней части котораго 
помѣщены мозаичныя изображенія русскихъ святыхъ, поборни
ковъ вѣры православной.

Всѣ этѣ разнородныя изображенія, знаменующія постепенное 
развитіе матеріальныхъ и нравственныхъ силъ Государства, цен

трируются къ статуѣ Россіи, къ Вѣрѣ Православной, которая 
преобладаетъ и возвышается надъ среднею частію памятника въ 
видѣ отдѣльнаго сооруженія въ церковномъ стилѣ. Часовня, орі
ентированная соотвѣтственно четыремъ странамъ свѣта, поддержи
ваемая четырьмя колоннами, вмѣщаетъ мозаичный образъ Божіей 
Матери Владимірской.

На четырехъ фронтонахъ въ кругообразныхъ впадинахъ изо
бражено; славянскими, римскими, арабскими цифрами ‡А...: 
М.... 862. 6370. 1862. 7370. и

1) Гербъ Государства Россійскаго 2) Портретъ Императора 
Александра ӀӀ, съ атрибутами искуствъ, наукъ и промышленно
сти. 3) Портретъ Императрицы Маріи Александровны. 4) Порт
ретъ Наслѣдника Цесаревича Николая Александровича.

Монументъ оканчивается вызолоченною статуею Россіи — Вѣ
рою, держащею въ рукѣ крестъ — поставленною на подножіи, об
ложенномъ малахитомъ.

Стороны православнаго храма окружаютъ крылатые Ангелы, 
славы, трубящіе о будущемъ величіи и преуспѣяніи Россіи.

Чтобы Памятникъ гармонировалъ съ окружающими его стѣ
нами кремля, храмомъ Св. Софіи и другими древними зданіями 
Великаго Новгорода, необходимо всѣ эти зданія подновить. И 
чтобы монументъ представлялся во всемъ своемъ величіи, произ
водилъ на зрителя впечатлѣніе, соотвѣтствующее идеѣ, выражен
ной проектомъ, необходимо слѣдуетъ существующій домъ Мит
рополита (какъ говорятъ незамѣчательной постройки) сломать и 
построить другія зданія для той же цѣли. Аллеи сада, окружаю- 
щаго кремль, и новыя улицы города распланировываются но 
направленію къ монументу.

Высота Памятника 10 саженъ.
Цѣнность Памятника зависитъ отъ болѣе или менѣе изящнаго 

его выполненія.

с .  ПЕТЕРБУРГО-ВАРШАВСКАЯ ЖЕЛѢЗНАЯ ДОРОГА.

вокзалъ въ С. Петербургѣ.

Отъ Редакціи. Архитектура желѣзныхъ дорогъ съ извѣстной 
точки зрѣнія можетъ быть разсматриваема какъ спеціальность, 
требующая для ея уразумѣнія. кромѣ общихъ техническихъ свѣ
дѣній, еще знанія нѣкоторыхъ исключительныхъ условій. —По
мѣщая въ нашемъ журналѣ статью о С. Петребургскомъ Вокза
лѣ Варшавской желѣзной дороги, мы надѣемсч этимъ оказать 
нѣкоторую услугу всѣмъ гг. спеціалистамъ, которые интересу
ются вопросомъ построенія желѣзныхъ дорогъ. Большая часть 
работъ по постройкѣ С. Петербургской станціи была исполне
на г. Ю. Фляша, инженеромъ Гл. Общества, подъ надзоромъ 
г. Мирецкаго, старшаго инженера по ремонту Варшавской же
лѣзной дороги.

Общая идея. — С. Петербургская станція въ своемъ 
ансанблѣ представляетъ 3 главныя группы, а именно 
1) вокзалъ для пассажировъ 2) товарные сараи 3) ма
стерскія различнаго назначенія. (Всѣ временныя по
стройки могутъ быть разсматриваемы какъ составля
ющія 4-ю группу). Вся эта система построекъ при
ведена въ связь посредствомъ множества путей, кото
рыхъ подробное описаніе составитъ предметъ особой 
статьи. Теперь мы займемся только Вокзаломъ для

А Р Х И Т Е К Т У Р А  Ж Е Л Ѣ З Н Ы Х Ъ  Д О Р О Г Ъ .

В ы ш еуп ом ян уты я  в а я л ь н ы я  изо б ра ж ен ія  и м о заи ч н ы я  
и коны  п р ед ста вятъ  в ъ  соотвѣтствен ном ъ , послѣдова

тельномъ порядкѣ  слѣдующ ее:



пассажировъ. —  Вначалѣ слѣдуетъ замѣтить, что съ вок
заломъ или зданіемъ исключительно назначеннымъ для 
пассажировъ въ нѣкоторой связи находятся жилые до
ма для служащихъ, предполагаемая гостинница, и дру
гія; но эти постройки не имѣютъ особеннаго интере
са относительно построенія желѣзныхъ дорогъ. —  Ско
рѣе расположеніе ихъ на общемъ планѣ можетъ быть 
предметомъ для критическаго обсужденія, чѣмъ раз
боръ тѣхъ условій, которыя ихъ характиризуютъ. — Въ 
этой статьѣ, ограничиваясь описаніемъ вокзала для пас
сажировъ, мы будемъ слѣдовать слѣдующему порядку.

1) Сторона отъѣзда
2) Сторона пріѣзда
3) Расположеніе путей внутри зданія.
Сторона отъѣзда. Эту часть зданія составляютъ 

слѣдующія помѣщенія: вестибюль или общій залъ для 
пассажировъ, въ которомъ находятся конторы для раз
дачи билетовъ и корреспонденціи; по одну сторону 
вокзала находятся залы для пріемки багажа и от
правки клади (m essagerie) съ пассажирскими поѣздами 
но другую, — заллы для пассажировъ различныхъ клас
совъ, царскія комнаты, запасная комната, два прохо
да и нѣсколько конторъ (bureaux); кромѣ того къ этой 
части зданія принадлежатъ: платформа для отправля
ющихся поссажировъ или амбаркадеръ, и платформа 
для нагрузки въ вагоны экипажей и лошадей; эта 
послѣдняя платформа помѣщена сзади за первою, что
бы вагоны нагруженные лошадьми и экипажами мог
ли быть по желанію приставлены къ концу поѣзда.

Сторона пріѣзда. Часть зданія составляющая сто
рону пріѣзда заключаетъ въ себѣ проходъ или вы
ходъ для пассажировъ, неимѣющихъ багажа, залъ для 
раздачи багажа вмѣстѣ съ заломъ для пассажировъ 
ожидающихъ выдачи; по одну сторону выхода нахо
дится отдѣленіе для таможни съ нѣсколькими конто
рами, далѣе (за заломъ для раздачи багажа) слѣдуетъ 
складъ для вещей безъ адресса, телеграфъ и отдѣле
ніе для выдачи легкой клади (m essagerie). Обширная 
крытая галлерея, служащая для помѣщенія запасныхъ 
вагоновъ, доканчиваетъ зданіе къ сторонѣ Обводнаго 
канала.

Расположеніе путей внутри зданія. Между двумя 
продольными платформами находятся три пути, изъ ко
торыхъ одинъ назначенъ для отъѣзда (близъ амбар- 
кадера), другой для пріѣзда (близъ дебаркадера) и по 
срединѣ между ними третій, который, будучи предназ
наченъ для различныхъ передвиженій локомотива дол
женъ быть всегда свободенъ. Галлерея для запас
ныхъ вагоновъ заключаетъ въ себѣ девять параллель
ныхъ путей, изъ коихъ пять находятся между колон
нами, а остальныя но бокамъ у стѣнъ. Пять серед- 
нихъ путей, соединенные стрѣлками №2 и №3, сос

тавляютъ въ нѣкоторомъ смыслѣ продолженіе трехъ 
главныхъ; боковые у стѣнъ приводятся въ сообщеніе 
съ остальными посредствомъ поворотныхъ круговъ. Раз
стояніе между путями (les entrevoies) въ галлереѣ раз
считаны такъ, чтобы можно было помѣстить наибольшее 
число вагоновъ. Для облегченія перемѣщенія вагоновъ 
съ одного пути на другой служитъ подвижная тележка, 
системы Дюна, помѣщенная между 3 -и  4-ой колоннами- 
Тележка э та не перерываетъ сообщенія по всей длинѣ 
путей. Въ концѣ каждаго пути помѣщены ортуары 
(heurtoir), родъ упорныхъ стѣнокъ, предохраняющихъ 
каменную стѣну отъ ударовъ локомотива.

Нагрузка экипажей и лошадей производится на 
двухъ малыхъ путяхъ, сходящихся на одинъ поворот
ный кругъ, откуда нагруженные вагоны передвигают
ся на путь отъѣзда. Разсматривая планъ, не трудно 
замѣтить, что можно нагружать два вагона съ концовъ, 
или одинъ съ боку, другой съ конца. Разсмотримъ те
перь какъ производится составленіе поѣздовъ. Вагоны 
передвигаются на путь отъѣзда посредствомъ подвиж
ной тележки и стрѣлокъ. Нагруженные вагоны эки
пажами и лошадьми, какъ было замѣчено выше, при
ставляются къ концу поѣзда посредствомъ поворотныхъ 
круговъ; что же касается легкой клади (m essagerie), 
то она грузится съ противуположнаго конца зданія 
на вагонъ поставленный между платформами; оттуда 
этотъ вагонъ посредствомъ стрѣлки № 9 переводится 
на путъ отъѣзда или для составленія поѣзда или для 
пополненія перегрузкою уже находящагося тамъ ба
гажнаго вагона. Локомотивы становятся напередъ по
ѣзда, проходя стрѣлку № 7. Когда поѣздъ составленъ— 
единственное передвиженіе какое можетъ имѣть мѣсто, 
это приставленіе къ концу или вставленіе во средину 
поѣзда новаго вагона (если это окажется необходимымъ). 
Въ первомъ случаѣ послѣдній вагонъ отодвигается на
задъ на одинъ изъ продолженій пути для отъѣзда, 
а вагонъ, который хотятъ приставить, становит
ся посредствомъ передвижной тележки противъ дру
гаго продолженія того же пути (для отъѣзда) и тог
да вагонъ передвигается къ концу поѣзда. Во вто
ромъ случаѣ половина поѣзда отодвигается на одно 
изъ продолженія отъѣзднаго пути на столько, что
бы освободить стрѣлку № 6; вагонъ, который хотятъ 
вставить, переставляется посредствомъ тележки про
тивъ середняго пути и передвигается на мѣсто, прохо
дя стрѣлки № 1, 4 и 6

Разберемъ какія передвиженія производятся при 
прибытіи поѣзда на станцію. Поѣздъ долженъ остано
виться такъ, чтобы багажные вагоны были противъ за 
лы для раздачи багажа для того, чтобы выгрузка мог
ла производится легчайшимъ образомъ. Итакъ, маши
на должна остановится передъ стрѣлкою № 5; здѣсь



она оставляетъ поѣздъ, переходитъ на средній путь 
черезъ стрѣлки № 5 и № 1, и далѣе, или становится 
впереди прибывшаго поѣзда, чтобы перевести выг
руженные вагоны на новое мѣсто согласно надоб
ности эксплоатаціи, или переходитъ въ локомотивное 
зданіе. П ри этомъ слѣдуетъ замѣтить, что стрѣлка № 5 
должна быть заперта и находиться всегда въ такомъ 
положеніи, чтобы былъ открытъ переходъ на средній 
путь. Ключъ отъ этой стрѣлки долженъ всегда нахо
дится у начальника станціи. Если есть вагоны съ лег
кою кладью, они передвигаются далѣе по продолженіи 
пути черезъ стрѣлку № 5 до перваго поворотнаго кру
га и оттуда перемѣщаются въ отдѣленія для раздачи 
клади (m essagerie à l’arrivée). Послѣднія дѣйствія 
легко понять разсматривая планъ.

П р о е к т ъ  Р а т г а у з а  в ъ  Г а м б у р г ѣ . Сообщаемъ 
здѣсь нѣкоторыя свѣдѣнія о результатѣ бывшаго кон
курса на построеніе гамбургскаго ратгауза, свѣдѣнія, 
заимствованныя нами изъ нѣмецкихъ періодическихъ 
спеціальныхъ и неспеціальныхъ изданій. Конкур
сныхъ проектовъ всего было прислано 43; изъ нихъ 
10 или 12 признаны наиболѣе соотвѣтствующими 
требованіямъ программы и найдены лучшими въ ху
дожественномъ отношеніи. Большая часть послѣднихъ 
проектовъ исполнены въ готическомъ стилѣ. Между 
ними прежде всѣхъ обратилъ на себя вниманія пу
блики проектъ съ девизомъ «G ott mit uns». Огромные 
размѣры проекта, занявшаго собою цѣлую отдѣль
ную комнату, тщательная отдѣлка всѣхъ мелочей и 
вызолоченныя рамы подали поводъ полагать,  что 
онъ составляетъ трудъ англійскаго архитектора. Дли
на главнаго фасада простирается почти на 400 ф.; на 
всемъ своемъ протяженіи онъ прорѣзывается стрѣ
льчатыми аркадами, а по срединѣ высокою четыре- 
угольною башнею, съ главнымъ вдающимся входомъ 
чрезъ нее во внутренность зданія. Задній фасадъ 
этого четыреугольника также длиненъ какъ и перед
ній; въ немъ расположена главная зала собранія; эта 
часть зданія значительно выше боковыхъ пристроекъ 
и обдѣлана совершенно въ церковномъ вкусѣ, такъ 
что все зданіе получаетъ какой-то монастырскій ха
рактеръ, а не свѣтско-правительственный. Сюда же 
нужно прибавить варварски высокія крыши, съ слу
ховыми окнами въ готическомъ вкусѣ, неудачная над
стройка самой башни относительно боковыхъ частей 
— все это составляетъ слабыя стороны этой рѣши
тельной готики. Несмотря на то, этотъ проектъ воз
буждалъ восторгъ во многихъ, а особенно въ почита

теляхъ средневѣковаго направленія и обскурантизма; 
подобные люди рѣшались даже печатно высказывать 
то мнѣніе, что этотъ проектъ представляетъ собою об
разецъ христіанско-германской архитектуры.... Они, 
конечно, не обращали вниманіе на недостатокъ живой 
выработки формъ стиля проекта, на безконечное пов
тореніе кривой орнаментики, на огромность издержекъ 
для сооруженія подобнаго зданія и другія подобныя 
невыгоды; и не смотря на ихъ благочестивыя жела
нія, проектъ этотъ не могъ быть принятъ для осу
ществленія. Таже самая участь должна была постиг
нуть и другіе проекты въ подобномъ же родѣ, какъ 
совершенно не соотвѣтствующіе имѣющимся сред
ствамъ и современнымъ потребностямъ. Изъ проек
товъ французской школы, которыхъ впрочемъ было не
много, ни одинъ не заслуживаетъ серьезнаго внима
нія. Но между подобными неудачными попытками воз
становить стиль барокъ позднѣйшій итальянскій и 
французскій среднихъ вѣковъ особенно замѣчателенъ 
былъ проектъ подъ девизомъ «Fais ce que dois 
advienne que pourra»! Онъ представляетъ собою хо
рошо исполненную акварель и, конечно, надъ нимъ 
всего болѣе долженъ былъ трудиться живописецъ — 
художникъ. Вся эта архитектура со своими поставлен
ными одна на другую колоннами, пилястрами, пря
мыми и кривыми линіями, нишами и множествомъ 
вычурныхъ украшеній —  отнюдь не выдерживаетъ стро
гой художественной критики; и если она на бумагѣ 
и производитъ Эффектъ, благодаря краскамъ живопис
ца, но въ натурѣ онъ исчезаетъ непремѣнно; кромѣ 
того и мансардовыя крыши производятъ на зрителя 
непріятное, тяжелое впечатлѣніе.

Минуя чисто средневѣковой готической стиль и 
школьныя подражанія французскому ренэссансъ, об
ратимся теперь къ работамъ художниковъ нѣмецкихъ 
школъ, между которыми различаютъ берлинскую и 
мюнхенскую; онѣ представляютъ намъ болѣе отрад
ное явленіе; въ нихъ прежде всего замѣтно направ
леніе искуства на его истинной путь, стремленіе къ 
разумной самостоятельной выработкѣ стиля, а не къ 
воспроизведенію умершихъ стилей архитектуры. Въ 
н ихъ хотя и преобладаетъ полукруглая и арочная 
система, но она вполнѣ подчинена, особенно въ луч
шихъ проектахъ, современнымъ разумнымъ требова
ніямъ; въ ней замѣтно опредѣленное стремленіе, цѣль 
воспроизвести зданіе сообразное съ настоящимъ 
практически - художественнымъ направленіемъ. Пер
вое мѣсто между подобными проектами занима
етъ проектъ подъ девизомъ: W a s  s c h a d ’ v e r s u 
ch en ?  обратившій на себя всеобщее вниманіе пуб
лики,  и при болѣе подробномъ разсматриваніи 
представляющій собою основательную и обдуманную



концепцію автора. Украшенный фигурами, имѣющими 
отношеніе или выражающими собою назначеніе новаго 
зданія, проектъ выполненъ въ богатоукрашенномъ, 
плоскомъ, стрѣльчатомъ стилѣ, если угодно, напоми
нающемъ собою архитектуру позднѣйшихъ среднихъ 
вѣковъ Англіи, но въ цѣломъ онъ представляетъ не
зависимое, гармоническое твореніе, дышущее отлич
нымъ талантомъ и огромными познаніями. Особенно 
это замѣтно въ общемъ расположеніи цѣлаго зданія, 
котораго длинный фасадъ эффектно прерывается по уг
ламъ круглыми башнями, искусно прикрывающими 
собою не прямоугольное окончаніе избранной для по
стройки мѣстности. Нѣкоторые же, повидимому, не 
окончательно выработанныя части, какъ напримѣръ мало 
замѣтный входный порталъ, и въ тоже время сильно 
выдающіяся надъ всѣмъ зданіемъ башни — не состав
ляютъ недостатковъ; самое же важная невыгода этого 
проекта —  его дороговизна выполненія....

Послѣ этого проекта заслуживаютъ вниманія подъ 
девизами: «In magnis voluisse sa t est» и «V irtus 
civium salus reipublicae». Но своему выполненію они 
относятся къ проектамъ берлинской школы и потому 
въ нихъ замѣтны тѣже преимущества и недостатки, 
какъ и вообще въ архитектурѣ берлинской школы.

Изъ проектовъ, относящихся къ круглоарочному сти
лю , наилучшими были признаны два, подъ девизами: 
«Die K unst verschônt das Leben» и «W as du thust 
das thue recht!» Первый представляетъ великолѣпное 
зданіе съ особенно тщательнымъ выполненіемъ пла
новъ и вообще эффектною обработкою массъ; но онъ 
много потерялъ отъ излишества орнаментаціи, особен
но стѣнной поверхности средины зданія, гдѣ орнамента
ція принимаетъ почти мавританскій характеръ; сюда же 
нужно отнести и крышу зданія, принимающую бес- 
нокойный характеръ отъ множества небольшихъ ук
рашенныхъ шпицевъ. Въ другомъ проектѣ, въ проти
воположность первому, замѣтна умѣренность внѣш
нихъ украшеній, пропорціональность соблюдена по
всюду; вѣроятно авторъ его —  уже опытный художникъ 
въ составленіи подобныхъ проектовъ.

Въ заключеніе нужно упомянуть еще о проектѣ, 
подъ девизомъ «Cornelia». Онъ составленъ въ тяже
ломъ, романскомъ круглоарочномъ стилѣ, съ башнями 
по угламъ и въ срединѣ. Не смотря на грубыя де
тали архитектуры, этотъ проектъ доказываетъ присут
ствіе въ авторѣ геніальности идей и выполненія.

Всѣ эти шесть проектовъ, но общему отзыву нѣм
цевъ, принадлежавшея нѣмецкимъ архитекторамъ были 
признаны лучшими и наиболѣе удачными рѣшеніями 
предложеннаго конкурса. Кромѣ того многіе, хотя и

очень хорошіе проекты сами по себѣ, не удостоились 
обратить на себя вниманія просвѣщенной публики, 
потому что были сдѣланы въ очень маломъ масштабѣ!

Конечнымъ результатомъ разсмотрѣнія конкурсныхъ 
проектовъ было то убѣжденіе, что ни одинъ изъ нихъ 
не удовлятворяетъ вполнѣ имѣющейся практической 
потребности и не выдерживаетъ всѣхъ требованій ху
дожественной критики. Хотя многіе изъ проектовъ 
сами но себѣ представляютъ изящныя произведенія, 
но при составленіи ихъ не принято авторами во вни
маніе: данная мѣстность, окрестность, масштабъ въ 
пропорціяхъ, и ассигнованная сумма. Конечно, три 
назначенныя преміи будутъ выданы авторамъ трехъ 
лучшихъ проектовъ, но едва ли который нибудь изъ 
проектовъ будетъ выполненъ безъ всякаго измѣненія.

П а м я т н и к ъ  В и л л ь е . 9 декабря, Императорская С. 
Петербургская медико-хирургическая академія праздновала 
открытіе памятника первому президенту своему, доктору 
медицины и хиругіи, Д. T. С. баронету Якову Василье
вичу Виллье.

На піедесталѣ, поддерживаемомъ каріатидами, изобра
жающими богиню здоровья Гигею, помѣщена бронзовая ко
лоссальная статуя боронета доктора Виллье. Онъ одѣтъ въ 
современной полной парадной военно-медицинской формѣ, 
съ орденомъ и сидитъ на скалѣ за занятіями съ откры
тою головою. У ногъ видна каска и книга «Военная ф ар
макопея »-его сочиненіе. Въ правой рукѣ у него каран
дашъ, а въ лѣвой свитокъ, на которомъ онъ какъ-бы пи
шетъ свои соображенія къ устройству медицинской час
ти въ Россіи.

Піедесталъ четыреугольный здѣланъ изъ финлянскаго 
гранита и украшенъ вылитыми изъ бронзы гербами: Ака
деміи, Виллье и двумя барельефами, изъ которыхъ на од
номъ изображено первое собраніе конференціи медико-хи
рургической академіи, подъ предсѣдательствомъ его, по наз
наченіи его президентомъ ея въ 1808 году, а на другомъ 
представленъ баронетъ докторъ Виллье, съ русскими вра
чами, питомцами этой же академіи, подающій пособія ра
ненымъ на полѣ сраженія въ отечественную войну 1812, 
1813, и 1814 годовъ. Въ барельефахъ выражена мысль, 
что труды и заботы баронета Виллье о порученномъ ему 
высшемъ врачебно-учебномъ заведеніи въ самомъ непро
должительномъ времени увѣнчались полнымъ успѣхомъ, на 
пользу нашихъ храбрыхъ воиновъ къ чести и славѣ на
шего военно-медицинскаго сословія.

П р и м ѣ ч ан іе  Р е д а к ц іи . Л учш ій  и зъ  у п ом ян уты хъ  п р о екто въ  
п о д ъ  девизомъ: W asschad  versuchen , получи вш ій  2 -ю  премію , п ри 
надлеж итъ  русском у  ар х и текто р у  г . Б о н ш т ет у . М ы  пом ѣщ аем ъ 
здѣсь п ерсп екти вн ы й , ви д ъ  фасад а , чтоб ы  дать  нѣкоторое по
нятіе  объ  этом ъ п роектѣ .

(Описаніе другихъ прилагаемыхъ чертежей помѣщено въ концѣ этого выпуска).



Б И Б Л І О Г Р А Ф І Я

Краткая Хронологическая таблица въ пособіе исто
ріи Византійскаго искуства. Сост. Г. Г. Г. Тифлисъ 
1856 г.

Памятники Византійской Архитектуры въ Грузіи 
и Арменіи, Архитектора Д. Гриммъ. Выпускъ 4-й; 
содержаніе: Санагинъ. Анна. Кабенъ. Ахтала. Спб. 
1860 г.; цѣна каждаго выпуска . . . 1 р. 75 к.

Различные способы отапливанія и провѣтриванья, 
употребляемые въ публичныхъ зданіяхъ, преимуще
ственно въ госпиталяхъ, ст. А. Виреніуса . Статья 
помѣщенная въ Военно-медицинамъ журналѣ 1859 
года. Іюль. Спб. —  Тамъ же въ книгѣ за августъ 
1859 г ., въ отчетѣ объ ученомъ путешествіи за гра
ницей профессоръ Н. Здекауеръ говоритъ о томъ же 
предметѣ и преимущественно въ госпиталяхъ. При 
этой статьѣ приложены чертежи госпиталя Ларибу- 
ассьеръ и другаго Божонъ.

По предмету вентиляціи укажемъ еще слѣдующія 
сочиненія.

É tude sur le chauffage, la réfrigération et la ventila
tion des édifices publics, par Boudin, Paris 1850.

De la circulation de l’eau comme moyen de chauffage, 
par Boudin. Paris. 1852.

Bericht über die Ventilationsapparate der neuen Spitä
ler in München und Paris, von Mat. Pettenkofer 1857.

Besprechung allgemeiner auf die Ventilation bezügli
cher Fragen, v. Pettenkofer. 1858.

Фотографическій портретъ инженеръ-генерала А. 
Д. Готмана, по 1 р. с. пріобрѣтается чрезъ канце
лярію Института корпуса Инженеровъ Путей Сооб
щенія.

С М Ѣ С Ь .

ИМПЕРАТОРСКАЯ Академія художествъ, согласно § 60 
своего устава, по примѣру прошлыхъ лѣтъ откроетъ 1-го 
Сентября сего года выставку Художественныхъ произве
деній. Объявляя о семъ Гг. художникамъ, имѣетъ честь 
просить ихъ принять къ свѣдѣнію слѣдующее постанов
леніе.

1.) Такъ какъ для распредѣленія выгодныхъ мѣстъ по 
освѣщенію, требуется знать заблаговременно о числѣ вы
ставляемыхъ художественныхъ произведеній, то Гг. ху
дожники, желающіе участвовать въ выставкѣ, приглашают
ся объявить Правленію Академіи не позже 1-го Іюня 
нынѣшняго года:

a.)  Имя, фамилію, званіе и мѣсто своего жительства.
b .) Родъ, къ которому относится произведеніе и его сю

жетъ.
c.) Величина рамы.
2.) Всѣ присылаемыя вещи должны быть адресованы 

въ Правленіе ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Художествъ 
и будутъ принимаемы съ 1 Августа по 1-е Сентября.

3 .) Правленіе Академіи беретъ на себя установку по
лученныхъ вещей согласно непремѣннымъ условіямъ свѣта.

4 .) Всякій выставляющій обязывается объявлять цѣну 
своего произведенія, если бы оно назначалось для про
дажи.

Полное изданіе будетъ состоять изъ 
12-ти выпусковъ. Каждый содержитъ 4 
рисунка. При послѣднемъ выпускѣ бу
детъ приложено краткое обозрѣніе па
мятниковъ, заглавіе и оглавленіе.

Примѣч. Гг. Подписчики Архитектурнаго 
Вѣстника, выписывающіе это изданіе 
чрезъ Редакцію, за пересылку де
негъ не платятъ. Редакція считаетъ 
долгомъ напомнить, что изданіе это 
принадлежитъ къ числу необходи
мыхъ спеціальныхъ руководствъ 
для каждаго архитектора.

Мірозданіе. Выпускъ 1-й, съ 50 рисун
ками, рѣзанными на деревѣ художникомъ 
Рохау. Пер. съ нѣмец. Москва. 1860 
210 стр. ц ѣ н а ....................................  20 к.

Алгебра (курсъ гимназическій) К. Фи
липовъ ...................................................  80 к.

Извѣстія Императорскаго Археологи
ческаго Общества. Томъ II. Выпускъ

3 -й  Спб. 1860 г. Каждый томъ состо
итъ изъ 6 выпусковъ; цѣна тому безъ 
п ересы лки .............................................. 3 р.
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5 .) Проданныя произведенія не могутъ быть сняты съ 
выставки ранѣе закрытія оной.

6 .) Полученные деньги за проданное на выставкѣ худо
жественное произведеніе, могутъ быть или высылаемы по 
адресу или выдаваемы лицу довѣренному, смотря по же
ланію художника,

7 .) Расходы по присылкѣ и отсылкѣ художественныхъ 
произведеній, дѣлаются на счетъ выставляющаго.

Конференцъ Секретарь ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи 
Художествъ Ѳедоръ Львовъ.

20-го ф евраля 1859 г,

Начальство Кавказкаго Учебнаго Округа, предполагая 
воздвигнуть въ губернскомъ городѣ Ставрополѣ зданіе для 
помѣщенія Губернской Гимназіи, съ разрѣшенія Г. На
мѣстника Кавказкаго, симъ объявляетъ конкурсъ на со
исканіе денежной преміи за лучшій проектъ плана и фа

сада этого зданія.
Проектъ этотъ долженъ быть составленъ по программѣ 

и свѣдѣніямъ ниже сего изложеннымъ.
Программа конкурса для желающихъ составить 

планъ и фасадъ зданія, предположеннаго къ сооруже
нію для Ставропольской Губернской Гимназіи.

Желающіе составить планъ и фасадъ зданія, предполо
женнаго къ сооруженію для Ставропольской Губернской 
Гимназіи, приглашаются исполнить таковые по свѣдѣніямъ, 
особо для сего собраннымъ и при семъ прилагаемымъ. За 
тотъ изъ представленныхъ къ конкурсу проектовъ, кото
рый будетъ признанъ лучшимъ и съ означенными свѣдѣ
ніями сообразнымъ, назначается премія въ семьсотъ руб. 
сер.; за второй по достоинству проектъ выдается премія 
въ триста руб. сер. Разсмотрѣніе проектовъ чертежей и 
присужденіе премій послѣдуетъ въ Совѣтѣ Попечителя 
Кавказскаго Учебнаго Округа, въ который на этотъ слу
чай имѣютъ быть назначены Г. Намѣстникомъ Кавкаскимъ 
Членами Совѣта, три свѣдущихъ по искуственной части 
лица. — Чертежи плановъ и фасадовъ зданія дожны быть 
доставлены не позже 1-го сентября 1860 года въ Т иф
л и с ъ , на имя г. Попечителя Кавказскаго Учебнаго Окру
га, въ пакетѣ, съ означеніемъ, что въ немъ находится 
проектъ зданія для Ставропольской Губернской Гимназіи, 
предназначеный для соисканія  преміи. — Проекты эти дол
жны присылаться безъ подписи авторовъ, но съ эпигра
фомъ или девизомъ, который долженъ также находиться и 
на особомъ, приложенномъ къ проекту запечатанномъ кон
вертѣ съ запискою, содержащею въ себѣ: имя, отчество, 
фамилію, званіе и мѣсто жительства сочинителя. Присуж
деніе преміи публикуется въ Вѣдомостяхъ, при чемъ не 
дается отчета о причинахъ, послужившихъ къ отказу въ 
преміи тому или другому проекту; но до свѣдѣнія публи
ки доводятся причины, по которымъ проектъ признанъ 
достойнымъ преміи. — Проектъ за который присуждена бу
детъ первая премія, переходитъ въ полную собственность 
Учебнаго Округа; остальные же чертежи, которые ока

жутся неудобными къ исполненію, будутъ возвращены 
авторамъ, по предъявленіи ими девизовъ или эпиграфовъ, 
если они предварительно изъявятъ желаніе, чтобы имена 
ихъ остались неизвѣстными.

Свѣдѣнія, покоимъ предстоитъ составить 
планъ и фасадъ предположеннаго къ  по
стройкѣ зданія для Ставропольской губерн
ской гимназіи.

1) На отведенномъ въ г. Ставрополѣ, на Александров
ской площади, мѣстѣ предполагается возвести зданія, для 
помѣщенія тамошней Гимназіи.

2) Зданія эти полагается воздвигнуть изъ штучнаго камня 
мѣстной ломки съ желѣзною крышею и распредѣлить, 
какъ объяснено ниже, на означеннотъ мѣстѣ, имѣющемъ 
въ длину 125 сажень, а въ ширину 97 сажень.

3) По плану этому главный корпусъ зданій, обращенный 
на сѣверъ, не выходитъ непосредственно на площадь, а 
углубляется во дворъ, дабы защитить классы Гимназіи отъ 
базарнаго шуму. Свободное мѣсто между главнымъ корпу
сомъ и площадью имѣетъ быть обстроено съ востока и 
запада двумя флигелями отъ главнаго корпуса къ площади, 
а со стороны площади заборомъ съ двумя въѣзжими во
ротами. — Дворъ этимъ образуемый, имѣетъ служить для 
прогулокъ и игръ дѣтей въ свободное между уроками вре
мя; за флигелями же, съ востока и съ запада имѣютъ быть 
устроены черные дворы съ хозяйственными постройками; 
все остальное за тѣмъ мѣсто будетъ занято садомъ.

4) Мѣстность, на которой предполагается воздвигнуть 
зданія, совершенно горизонтальна и камениста, такъ что 
по мнѣнію мѣстнаго архитектора, потребуется фундаментъ 
не болѣе какъ въ аршинъ или даже въ 3/4 аршина глу
бины. Къ устройству подвальнаго этажа представляется то 
неудобство, что на глубинѣ 2 аршинъ подъ каменною поч
вою показывается вода.

5) Главный корпусъ предполагается выстроить трехъ- 
этажный; флигеля же двухъ-этажные, —  нижніе этажи кор
пуса и флигелей необходимо сдѣлать одинаковой высоты; 
верхніе же этажи флигелей могутъ быть нѣсколько ниже 
средняго этажа.

6) Въ зданіяхъ этихъ слѣдуетъ устроить слѣдующія по
мѣщенія: А) Въ главномъ корпусѣ:

а) Въ нижнемъ этажѣ. 1) Народный входъ и парад
ная лѣстница въ верхній этажъ. 2) Двѣ другія лѣстницы 
въ верхній же этажъ съ концовъ главнаго корпуса [(*)]. 
При парадномъ входѣ вестибулъ для храненія верхняго 
платья. 4) Тринадцать классныхъ комнатъ, изъ коихъ од
ну на 80 человѣкъ, одну на 70 человѣкъ, двѣ на 60 че
ловѣкъ каждую; двѣ на 40 человѣкъ каждую; три на 30 
человѣкъ каждую; двѣ на 25 человѣкъ каждую и двѣ на 
20 человѣкъ каждую. 5) Небольшую пріемную комнату 
для посѣтителей, при ней другую комнату нѣсколько бо-

[(*)] Примѣчаніе. Если устройство церкви въ восточномъ кон
цѣ корпуса помѣшаетъ постройкѣ въ этомъ концҍ  лѣстницы, то 
таковую можно нѣсколько отодвинуть.



лѣе ддя надзирателей и для отдыха учителей, въ которой 
свободно могли бы помѣститься большой столъ и два 
шкафа. Обѣ эти комнаты устроить близъ вестибула. 6) 
Столовую пансіона, съ восточной стороны корпуса, такъ 
какъ кухня пансіонская предполагается въ нижнемъ этажѣ 
восточнаго флигеля. — Столовая должна быть устроена на 
210 человѣкъ; при столовой просторный буфетъ съ чула
номъ для храненія просуды. 7) Кромѣ параднаго входа, 
еще два чорныхъ, одинъ для столовой и другой для ходу 
учениковъ въ отхожія мѣста. 8) Для входа въ каждое 
помѣщеніе и въ каждый классъ отдѣльно, необходимо 
прорѣзать нижній этажъ корридоромъ внутреннимъ, до
статочно свѣтлымъ и теплымъ.

б) Въ белъ-этаж ѣ : 1 )  Залъ для актовъ, (?) въ которомъ 
должны стоять 400 воспитанниковъ, сидѣть 200 посѣти
телей и лежать каѳедра и столъ. Залъ этотъ будетъ слу
жить и рекреаціонною комнатою для 200 пансіонеровъ.— 
Залъ этотъ предполагается устроить въ центрѣ главнаго 
корпуса. 2) Къ западной сторонѣ зала комнаты для заня
тій пансіонеровъ, или вообще такое помѣщеніе, для по
стояннаго пребыванія 200 человѣкъ, чтобы столы для за
нятій разставлены были вдоль стѣнъ, оставляя средину 
комнатъ свободною. —  Для этой надобности признается 
удобнымъ устроить: двѣ большія залы, на 60 человѣкъ 
каждую, соединенныя арками, для занятій пансіонеровъ 
низшихъ классовъ: двѣ меньшія — для пансіонеронъ стар
шаго возраста, на 30 человѣкъ каждую; одну простор
ную комнату на 15 человѣкъ для 7-го класса; и еще 
одну такую же для спеціальнаго класса, —  при этомъ одна 
маленькая комната для дежурныхъ надзирателей и еще 
комната для помѣщенія пансіонской библіотеки на 6 шка
фовъ. Въ этой же сторонѣ зала необходимо устроить по
мѣщеніе для вазы съ питьемъ и комнату для служителей,— 
между всѣми этими помѣщеніями можетъ быть устроенъ 
корридоръ.

3) Восточная сторона отъ актоваго зала должна раз
дѣляться корридоромъ, упирающимся въ церковь на 500 
человѣкъ.—Съ одной стороны корридора, непосредственно 
возлѣ самаго зала, т. е. съ фасада, должны находится: 
комната для совѣта, а за нею, возлѣ церкви, комнаты для 
фундаментальной библіотеки и физическаго кабинета; съ 
другой же стороны корридора, возлѣ церкви, маленькая 
ризница для храненія церковныхъ вещей, а далѣе залъ 
для занятія музыкою; въ этой же части должна быть уст
роена одна изъ двухъ боковыхъ лѣстницъ съ нижняго въ 
средній этажъ.

в) Въ третьемъ э т а ж ѣ : 1) Спални на 200 воспитан
никовъ. 2) Двѣ умывальни. 3) Двѣ комнаты для складки 
бѣлья и платья. 4) Комната для гардебобщика и для двухъ 
или трехъ служителей. [(*)]

г) При западномъ концъ главнаго корпуса въ особомъ 
строеніи, которое съ нимъ должно соединяться узкимъ

[(*)] Примѣчаніе. Если окажется возможнымъ, то надъ церковью 
или по крайней мѣрѣ надъ алтаремъ предполагается не устраи
вать жилыхъ помѣщеній: въ первомъ случаѣ можно церковь 
устроить въ два этажа съ хорами.

корридоромъ, отхожія мѣста въ три этажа, изъ которыхъ 
нижній будетъ служить для учащихся гимназіи, а средній 
и верхній для пансіонеровъ. — Отхожія мѣста необходимо 
устроить съ правильной вентиляціей и легкимъ способомъ 
ихъ очистки.

6) При главномъ же корпусѣ, на заднемъ его фасадѣ, 
т. е. со стороны сада, устроить блоки для подниманія тя
жестей и преимущественно воды.

Б) Главный корпусъ зданія соединяется съ флигелями 
посредствомъ двухъ-этажныхъ крытыхъ ходовъ, —  изъ хо
довъ этихъ ведущій къ западному флигелю, нижній можетъ 
служить въ ненастное время для отдохновенія учащихся 
въ промежуткахъ между уроками, а верхній долженъ быть 
устроенъ для гимнастическихъ упражненій пансіонеровъ 
въ ненастное же время.

Крытый же ходъ изъ главнаго корпуса въ восточной 
флигель, въ нижнемъ этажѣ, можетъ служить мѣстомъ для 
хозяйственныхъ надобностей пансіона, верхній же этажъ 
этого крытаго хода долженъ служить сообщеніемъ между 
корпусомъ и флигилемъ, такъ чтобы ходъ этотъ не пре
пятствовалъ устройству церкви. —  Оба нижніе хода должны 
имѣть каждый по двѣ двери для выхода въ дворъ и въ 
садъ.

В) въ восточномъ флигелѣ:
а) Въ нижнемъ э т а ж ѣ :  1) Входъ съ площади. 2) 

Къ площади квартира письмоводителя, изъ двухъ комнатъ, 
и Канцелярія Дирекціи училищъ, изъ двухъ комнатъ, и 
комната для книжнаго магазина. 3) Внутренняя чистая 
лѣстница въ верхній этажъ этого флигеля. С) Кухня ди
ректора, сообщеніе которой съ директорской квартирой, 
предположенной въ верхнемъ этажѣ этого флигеля, дол
жно производится посредствомъ наружной лѣстницы, ко
торая должна выходить на черный дворъ. 5) Кухня пан
сіонская, которая должна примыкать къ крытому ходу изъ 
флигеля въ корпусѣ.  6) Кухня для письмоводителя. 7) 
Пекарня. 8) Комната для повара пансіонскаго и комната 
для буфетчика.

б) Въ верхнемъ э т а ж ѣ : 1) Квартира Директора, къ 
площади, изъ семи комнатъ: прихожей, зала, въ которомъ 
можно бы было принять до 30 человѣкъ, просторнаго 
кабинета, гостиной, спальной, дѣтской и столовой, — при 
этомъ чуланъ и кладовая, —  при квартирѣ Директора на 
чистый дворъ балконъ. 2) Остальная часть этого фли
геля дѣлится на двѣ части корридоромъ, который оканчи
вается у квартиры Директора, — корридоръ этотъ освѣ- 
щаетси окномъ на югъ и окнами съ чердака, —  по обѣ 
стороны корридора предполагается расположить больницу 
пансіона изъ 6-ти комнатъ, т. е. одной малой пріемной, 
одной на двѣ кровати для трудно-больныхъ; одной на 10-ть 
кроватей для сыпныхъ или прилипчивыхъ больныхъ, одной 
общей на 10-ть кроватей, одной запасной и одной съ ван
ною. —  При больницѣ квартиру кастелянши, комнату для 
служителя больничнаго и комнату для архива Дирекціи.

Г) Въ западномъ флигелѣ:
а) Въ нижнемъ э т а ж ѣ :  1) Входъ съ площади. 2) 

Внутренняя лѣстница въ верхній этажъ. 3) Квартира эко
нома изъ двухъ комнатъ. 4) Казарма для служителей гим-



назіи и пансіона. 5) Швальня. 6) Кухня Инспектора и 
людская.

б) Въ верхнемъ э т а ж ѣ :  1) Квартира Инспектора изъ 
6-ти комнатъ: прихожей, зало, гостиной, кабинета, дѣт
ской и спальной, — квартира эта примыкаетъ къ крытому 
ходу, соединяющему флигель съ корпусомъ; — парадный 
выходъ имѣетъ квартира эта чрезъ лѣстницу въ нижній 
этажъ, —  сообщеніе съ нижнимъ этажемъ имѣетъ также 
чрезъ наружную лѣстницу на черномъ дворѣ этого фли
геля. —  Оба флигеля, восточной и западной, должны имѣть 
каждый выходы на чистый и черный дворы. 2) Отъ квар
тиры Инспектора корридоръ, оканчивающійся у площади и 
освѣщающійся окномъ на сѣверъ и окнами на чердакъ по- 
обѣ стороны корридора. 3) Квартира для холостыхъ над
зирателей одиночныхъ, сколько таковыхъ окажется воз
можнымъ устроить. 4) Карцеръ изъ двухъ комнатъ, изъ 
коихъ одна просторная съ окномъ, а другая, раздѣленная 
на два или на три отдѣленія, для одиночнаго заключенія съ 
полусвѣтомъ. 5) Балконъ на чистый дворъ.

Д) Дри каждомъ изъ флигелей устроить отхожія мѣста, 
которыя должны выходить на черные дворы и служить 
для обоихъ этажей, съ которыми соединятся посредствомъ 
особыхъ корридоровъ.

Е) На черномъ дворѣ, примыкающемъ къ восточному 
флигелю:

1) Баню, въ которой одновременно могли бы мыться 
30 человѣкъ, съ теплымъ передбанникомъ и камерою для 
служителя.

2) Прачешную съ сушильнею.
3) Навѣсъ и сарай для полугодовой пропорціи топлива, 

необходимаго для отопленія всѣхъ зданій.

Примѣчаніе. На голандскую печь угля въ годъ назна
чается 70 пудовъ; на кухню же нынѣ выходитъ по 10-ти 
пудовъ въ день.

4) Конюшню на двѣ лошади и сарай на три экипажа, 
съ чуланомъ для сбруи и овса.

5) Колодезь.
6) Ледникъ для пансіона.
7) Два погреба —  одинъ для пансіона, другой для квар

тиры Директора.
Примѣчаніе. Ледникъ и погреба неудобно, по грунту 

почвы устроивать подъ поверхностью земли, ибо на два 
аршина въ глубину грунтъ состоитъ изъ камня, подъ ко
имъ находится вода.

Ж) На черномъ дворѣ, прилегающемъ къ западному 
флигелю:

1) Другой навѣсъ и сарай для полугодовой пропорціи 
топлива.

2) Конюшню на три лошади, изъ коихъ одна пансіон
ская и сарай на три экипажа, съ чуланомъ для сбруи.

3) Колодезь. 4) Погребъ для квартиры Инспектора.
5) Печи во всѣхъ зданіяхъ должны быть устроены подъ 

топку каменнымъ углемъ.

6) Если признано будетъ болѣе удобнымъ квартиру Ин
спектора помѣстить въ нижнемъ этажѣ главнаго корпуса, 
а столовую съ буфетомъ и комнатою для буфетчика въ

верхнемъ этажѣ западнаго флигеля, то этому со стороны 
учебнаго вѣдомства не будетъ препятствія: только при 
этомъ нужно будетъ: а) въ нижнемъ этажѣ восточнаго 
флигеля помѣстить швальню, кухню Инспектора и люд
скую; б) въ нижнемъ этажѣ восточнаго флигеля кухню 
пансіонскую, комнату для повара, пекарню; в) ледникъ и 
погребъ для пансіона и всѣ конюшни и сараи для экипа
жей устроить на черномъ дворѣ восточнаго флигеля.

7) При составленіи плана и фасада зданія и всего его 
внутренняго устройства, при удовлетвореніи всѣмъ обозна
ченнымъ выше потребностямъ, а равно и условіямъ кра
соты и вкуса архитектурнаго, не слѣдуетъ допускать ни
какой излишней роскоши, или такихъ архитектурныхъ 
украшеній и размѣровъ, которые не принося пользы, слу- 
жили-бы только къ увеличенію росхода на постройку зда
нія и затруднили-бы исполненіе проекта [(1)].

ЭКОНОМИЧЕСКІЕ ВОПРОСЫ ВЪ СТРОИТЕЛЬНОМЪ ДѢЛѢ.

Статья архитектора И. И. Свіязева.

М .г. —  Благодаря направленію настоящаго времени, мы 
принялись разрѣшать старыя задачи, съ тѣмѣ вмѣстѣ воз
будили нѣкоторые вопросы, ни думая объ этомъ направ
леніи; но оно, если и не проложило еще новыхъ дорогъ, 
то, по-крайней-мѣрѣ, убѣдило насъ въ ихъ необходимо
сти и пользѣ и, главнѣйше, доказало, что существующіе 
пути непрямы, длинны, неудобны и непроходимы. Вѣро
ятно, и «Архитектурный Вѣстникъ» встрѣтилъ нѣкоторыя 
затрудненія, по предмету, у насъ еще нетронутому и въ 
высшей степени интересному. Въ №  5-мъ этого, «Вѣст
ника», г. архитекторъ Гребневъ удостовѣряетъ, что мы 
идемъ окольными путями къ цѣли предварительнаго опре
дѣленія стоимости постройки и окончательнаго вывода ея 
de facto. Прочитавъ эту статью, всякій скажетъ: нехорошо; 
а какъ исправить нехорошее —  не укажетъ, да и самъ 
г. Гребневъ, раскрывъ больное мѣсто, гакъ его и оста
вилъ. Но прежде того онъ объясняетъ разницу между 
подрядчикомъ и рядчикомъ. Первый говоритъ, онъ, бе
ретъ отъ казны работу съ торговъ, съ подряда, а по
слѣдній содержитъ артель рабочихъ. Намъ же сдается, 
по духу русскаго языка, что рядчикомъ называется тотъ, 
кто рядится, торгуется еще на работу, а подрядчикомъ— 
тотъ, кто вступилъ уже въ подрядъ; артельщикъ же есть 
только представитель артели или ея десятникъ «Подряд
чикъ (говоритъ г. Гребневъ), какъ коммисіонеръ казны, 
нанимаетъ рядчиковъ, за меньшую цѣну, чѣмъ онъ беретъ 
отъ казны», На противъ, во многихъ казенныхъ мѣстахъ 
производятся работы раздробительнымъ подрядомъ, какъ 
сказано въ Сводѣ Законовъ, т .-е . плотничная работа пре
доставляется плотничному, печная —  печному подрядчикамъ, 
содержащимъ свои артели плотниковъ и т. п. Дѣло дру
гое оптовый подрядчикъ: это чистый коммисіонеръ казны: 
часто неимѣющій у себя ни одного работника и передаю-

[(*)] Газета Кавказъ 1860 г. № 2-й и особое прибавленіе in-4 
къ № 3-му.



щій работы мелочнымъ подрядчикамъ, большею частью 
выходящимъ изъ среды рабочихъ людей извѣстнаго ма
стерства.

По мнѣнію г. Гребнева, подрядчику нѣтъ никакого дѣла 
до того, сколько рабочій сработаетъ въ день; онъ пла
титъ за трудъ рядчику задѣльно, а у послѣдняго, нани
мающаго рабочихъ на весь рабочій сезонъ, одна забота, 
чтобы рабочій не гулялъ и онъ достигаетъ этого въ со
вершенствѣ. А какъ онъ достигаетъ это совершенство —  г. 
Гребневъ не объяснилъ. Полагаемъ, что если подрядчикъ, 
или его довѣренный, десятникъ, самъ понимаетъ дѣло и 
каждый день слѣдитъ за работами, то судитъ объ успѣхѣ 
по количеству ихъ, произведенному въ день извѣстнымъ 
числомъ рабочихъ. Но въ Москвѣ былъ исправный плот
ничный подрядчикъ Ясинъ, который, имѣя во многихъ 
мѣстахъ работы, не могъ вездѣ постоянно слѣдить за 
ними: онъ придумалъ весьма-благоразумную мѣру — взаим
наго между рабочими полицейскаго и техническаго надзора. 
И усердіе и искуство свое они оцѣнивали сами. Зная 
честность и добросовѣстность Ясина, плотники поступали 
къ нему безъ всякой ряды, на извѣстный срокъ. При раз- 
счетѣ, рабочіе раздѣлялись, по взаимному приговору, ко
нечно небезспорному н а  три кучки: въ первую становилось 
плотники первой руки, во вторую — средней, а въ послѣд
нюю нерадивые и малоискусные. Тогда Ясинъ назначалъ 
каждой рукѣ соотвѣтственную плату, безъобидную для ра
бочихъ, по сравненію съ другими подрядчиками.

Упомянувъ о неизбѣжности въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
поденныхъ работъ, г. Гребневъ прибавляетъ, что эти ра
боты обнаруживаются въ обширныхъ размѣрахъ (?!) въ 
урочномъ положеніи, на которомъ основаны составленіе 
смѣтъ и техническая отчетность. «Итакъ», говоритъ онъ, 
«мы работаемъ въ дѣйствительности задѣльно, а отсчи
тываемся поденно, отчего и выходитъ, что смѣта, отчетъ 
и прочее (?) вовсе несогласны съ дѣйствительностью про
изведенныхъ работъ и, представляя страшную запутан
ность, отнимаютъ у производителей работъ время, не ограж
даютъ нисколько отъ злоупотребленій и ровно ни къ че
му не ведутъ». О! повѣрьте, г. Гребневъ, вамъ воздвиг
нутъ памятникъ, если вы придумаете мѣры къ огражде
нію отъ злоупотребленій казеннаго или частнаго интереса. 
Но изъ вашихъ словъ можно только понять, что если 
предполагается работу производить по задѣльнымъ или по 
штучнымъ цѣнамъ, то и смѣту должно составлять по та
кимъ же цѣнамъ. Прекрасно! А если работа будетъ отдана 
оптовый подрядъ, то и смѣту составлять оптомъ? Но кто 
повѣритъ этой смѣтѣ и какъ ее повѣрить?

«Исчисляя съ баснословною точностію количество рабо
чихъ силъ и матеріаловъ, чего же мы, послѣ столькихъ 
трудовъ, достигли? Точнаго опредѣленія стоимости пост
ройки?» спрашиваетъ г. Гребневъ? «Нисколько!» отвѣ
чаетъ онъ. «Мы составляли смѣту», продолжаетъ онъ, «по 
поденнымъ урокамъ урочнаго Положенія, а будемъ рабо
тать задѣльно; мы полагали известь и песокъ кубическими 
саженями, а будемъ покупать первую четвертями, а по
слѣдній возами: мы руководствовались справочными цѣна

ми, которыя ежемѣсячно измѣняются. Однимъ-словомъ, мы 
получили выраженіе стоимости работъ, гдѣ ошибка 30%!» 
Если это значитъ, что подрядчики уступаютъ столько про- 
центотъ со смѣтныхъ итоговъ, то г. Гребневъ выразился 
неточно; они уступаютъ иногда до 50% ! Но развѣ въ 
томъ виновата смѣта? Нисколько! Одна коммисія получила 
замѣчаніе за то, что утвердила смѣту, по которой исчис
ленную сумму подрядчикъ на торгахъ понизилъ на поло
вину. Но какой былъ результатъ такого пониженія? При
ведя рабочихъ раннею весною и не имѣя еще въ виду 
никакихъ другихъ работъ, подрядчикъ сбилъ на торгахъ 
всѣхъ своихъ конкурентовъ, не изъ барышей, а для про
кормленія только рабочихъ дешевою работой. Но когда 
открылись другія работы, то рабочіе или перешли къ дру
гому подрядчику, или самъ подрядчикъ перевелъ ихъ на 
другую, болѣе для него выгодную работу. Результатъ былъ 
тотъ, что подрядчикъ оказался несостоятельнымъ, и казна, 
насчетъ его, сама окончила работу, съ значительною по
терей времени на переписку. Бываютъ обстоятельства, что 
подрядчики совершенно забываютъ о смѣтномъ итогѣ и 
въ пониженіи его руководствуются своими соображеніями. 
Впрочемъ, и при хозяйственномъ способѣ производства ра
ботъ случаются значительныя противъ смѣтъ сбереженія, 
но не отъ преувеличенныхъ въ нихъ выводовъ по уроч
ному положенію, а отъ справочныхъ цѣнъ на рабочія си
лы и матеріалы. Пришлютъ или напечатаютъ низкія цѣны, 
тотчасъ возникаетъ переписка, а при высокой оцѣнкѣ —  
всѣ молчатъ. Да и справочныя-то вѣдомости, надо сказать 
правду, составляются, въ иныхъ мѣстахъ, небольшими 
знатоками дѣла, что доказываютъ цѣны, выставляемыя на 
обумь, или на изнанку. Употребивъ послѣднее выраженіе, 
мы не знали какъ назвать оцѣнку гвоздей, удостовѣряю
щую, что по вѣсу крупные гвозди продаются дороже мел
кихъ! Съ подобною вѣрностью вамъ пришлютъ цѣны и 
на задѣльную работу, если вы потребуете ихъ отъ ре
месленной управы, въ случаѣ составленія смѣтъ по за- 
дѣльнымъ цѣнамъ. Какъ же вы хотите, чтобы при такихъ 
данныхъ составлялись смѣты съ большею точностью и опре
дѣлительностью?

Но мы не видимъ никакого злоупотребленія въ томъ, 
что работы въ смѣтѣ исчисляются поденно, а производят
ся поштучно, или даже оптомъ. По назначенному въ смѣ
тѣ числу мастеровыхъ и рабочихъ людей и поденной имъ 
платѣ, вы всегда можете опредѣлить стоимость единицы 
извѣстной работы, или задѣльную и оптовую за нее пла
ту. Вы полагали въ смѣтѣ известь и песокъ кубическими 
саженями, а покупаете, первую четвертями, послѣдній же 
возами. И тутъ не сдѣлаете вы никакого злоупотребленія» 
если добросовѣстно опредѣлите, сколько четвертей и во
зовъ выходитъ сказаныхъ матеріаловъ изъ кубической са
жени. Вы говорите о ежемѣсячномъ измѣненіи цѣнъ на 
рабочія силы и матеріалы, а можетъ ли это измѣненіе 
быть значительнѣе 30 процентовъ, ошибкой попадающихъ 
въ смѣту? Но если ваша смѣта значительно устарѣла, отъ 
того, что постройка долгое время не начиналась, то при 
отказѣ подрядчиковъ отъ торговъ перечислите смѣту по 
современнымъ цѣнамъ и донесите о томъ начальству.



Но вотъ», говоритъ г. Гребневъ, «работа пошла въ 
ходъ; подрядчикъ работаетъ, производитель работъ дѣлаетъ 
метеорологическія наблюденія (и только?), отмѣчая въ 
журналѣ: ясно, вечеромъ дождь и т. п. Но у него въ 
другомъ городѣ (? ) работа —  онъ уѣзжаетъ и передаетъ 
вести журналъ прикащику. По отсутствію производителя 
работъ, во избѣжаніе всѣхъ запутанностей, пишется, что 
все (и погода?) согласно со смѣтою, которая сама-по-се- 
бѣ ни съ чѣмъ несогласна. Спрашивается, для кого и для 
чего ведется отчетность?» Отвѣчаемъ —  для самаго про
изводителя работъ, если онъ человѣкъ добросовѣстный и 
желаетъ не однимъ внутреннимъ убѣжденіемъ, но и фак
тически доказать, что онъ дѣйствовалъ благонамѣренно. Но 
въ этомъ смыслѣ веденіе въ рабочемъ журналѣ метеоро
логическихъ наблюденій и затруднительно и безполезно, 
за то опытные инженеры, и сохраняютъ эту форменность, 
списывая состояніе погоды, иногда вдругъ за цѣлый годъ, 
съ наблюденій, веденныхъ въ университетѣ или гимназій. 
По министерству государственныхъ имуществъ, въ рабо
чемъ журналѣ записываются только тѣ дни, когда поден
ная работа, допускаемая въ крайнихъ случаяхъ, не про
изводится, по причинѣ сильнаго дождя и т. п.

Такъ-какъ по закону не требуется полнаго техническа
го отчета и, слѣдовательно, веденія рабочаго журнала, 
если производитель работъ не могъ постоянно находиться 
при производствѣ ихъ, то откуда же взялъ г. Гребневъ, 
что въ отсутствіе строителя поручается вести рабочій 
журналъ прикащику? Но, во-первыхъ, со стороны казны 
никогда, не нанимаются какія-то Оффиціальныя лица — 
прикащики, и во-вторыхъ, рабочій журналъ, веденный да
же собственною рукою производителя работъ, при ревизіи 
техническаго отчета законнымъ документомъ не признает
ся, если онъ не удостовѣренъ начальственнымъ лицомъ, 
свидѣтельствовавшимъ, по временамъ, производство ра
ботъ.

Если отчеты соглашаются только со смѣтою, которая 
сама по себѣ несогласна съ дѣйствительностью, то не 
предполагаетъ ли г. Гребневъ, для избѣжанія лжи и де
морализаціи производителей работъ, уничтожить и смѣты 
и отчеты? Не проще ли, не легче ли донести только на
чальству, что натакую-то постройку мнѣ нужно 100 ты
сячъ рублей. Мое доброе начальство тотчасъ ассигнуетъ 
эти деньги. Окончивъ работу, я доношу, что всѣ отпу
щенныя мнѣ деньги употреблены сполна. На такомъ осно- 
ваніи, я очень сомнѣваюсь, чтобы г. Гребневъ довѣрилъ 
собственную постройку даже задушевному своему пріятелю. 
Вѣдь чужая душа, хотя и пріятельская, все-таки потемки? 
Какъ же правительство можетъ довѣрить на слово всякой 
душѣ, которой оно постановило хоть какую-нибудь норму, 
провело черту, за которую не смѣетъ переходить самая 
отчаянная недобросовѣтность. Допустимъ, что норма эта— 
наше урочное положеніе, кромѣ утомительности, имѣетъ 
много и другихъ недостатковъ, но все же она ограждаетъ 
казну отъ безпредѣльныхъ издержекъ, а невиннаго произ
водителя работъ отъ произвола лицъ, свидѣтельствующихъ 
постройку и ревизующихъ техническую отчетность. Само 
правительство, не считая эту норму совершенствомъ, поста

вило въ обязанность производителямъ работъ доносить о вся
комъ противорѣчіи положенія съ дѣйствительностью. Чѣмъ же 
мы отвѣчали на этотъ благонамѣренный вызовъ? Пустыми 
статейками о недостаточномъ назначеніи рабочихъ силъ 
по нѣкоторымъ параграфамъ урочнаго положенія, а о тѣхъ, 
по которымъ есть значительный излишекъ противъ дѣй
ствительной потребности, мы умолчали изъ деликатности. 
Послѣ того пишите что хотите; издавайте какія угодно 
постановленія, но если мы не пойдемъ по одному съ ними 
направленію, а будемъ ловко обходить ихъ и еще под
шучивать, то никогда не прійдемъ къ той цѣли, на ко
торую указываетъ г. Гребневъ.

Далѣе онъ говоритъ; что «если цѣль отчетности есть 
только повѣрка урочнаго положенія, то повѣрить его мож
но гораздо-проще, не заставляя 500 человѣкъ, по всей 
Россіи, для того трудиться. Каждый производитель работъ 
можетъ указать на грѣхи его.» И указали, какъ выше 
упомянуто, да только на тѣ грѣхи, которые для насъ не
выгодны! Трудиться надъ отчетностью никто не хочетъ, 
а предложите постройку —  никто не откажется. Это фактъ, 
ибо въ обличительной статьѣ не должно быть никакихъ 
выдумокъ и предположеній, подобныхъ допущенному г. 
Гребневымъ предположенію, что цѣль отчетности есть по
вѣрка урочнаго положенія!! Ничего подобнаго нѣтъ въ за
конѣ, напротивъ, онъ ясно и положительно говоритъ; что 
техническая отчетность представляетъ удостовѣреніе въ 
правильности и законности всѣхъ дѣйствій и распоряженій 
производителя работъ. На этомъ основаніи, по министер
ству государственныхъ имуществъ и департаменту удѣ
ловъ, отчеты, списанные со смѣты, возвращаются безъ 
всякаго обревизованія, если при первомъ взглядѣ, замѣ
чена будетъ малѣйшая несообразность съ отчетными до
кументами, которые должны быть согласны съ дѣйстви
тельнымъ производствомъ работъ, по оптовымъ или за- 
дѣльнымъ цѣнамъ. Дѣйствительная стоимостъ работъ 
сравнивается со смѣтною ихъ стоимостью, и объясняются 
причины разности, происшедшей между этими стоимо
стями.

Въ-заключеніе, скажемъ, что зная кой-что, мы молча
ли, по пословицѣ: не нами заведено, не нами и кончится. 
Но на гласный вызовъ г. Гребнева, мы не могли не об
наружить и своего мнѣнія, въ той увѣренности, что оно 
кому-нибудь да пригодится. Мы вполнѣ согласились бы 
съ г. Гребневымъ, еслибъ онъ, вмѣсто бездоказательныхъ 
обвиненій урочнаго положенія и технической отчетности, 
произнесъ во всеуслышанеіе, что всѣми другими давно 
дознано и затаено, именно то, что составленіе смѣтъ по 
урочному положенію есть истинное мученіе для произво
дителей работъ. Это, однакожъ, не значитъ, чтобы мы 
отвергали его необходимость; напротивъ, мы только не
согласны съ его системою. Судите сами — не грѣшно ли 
мучить бѣдныхъ составителей смѣтъ тѣмъ, чтобы каждый 
разъ выписывать изъ урочнаго положенія пять парагра
фовъ, для отдѣльнаго вывода плотниковъ: на отнятіе кро
мокъ у досокъ, на остружку ихъ, продороженіе, положе
ніе ихъ на мѣсто и сдѣланіе отливинъ. Исписавъ такими 
выводами цѣлую страницу смѣты, мы все-таки не ви



димъ —  какое число плотниковъ требуется на покрытіе дос
ками одной квадратной сажени крыши. Не грѣшно ли 
должностныхъ, служащихъ людей заставлять, какъ школь
никовъ, повторять, при каждомъ почти § положенія, трой
ное правило, что если на 7 единицъ работы полагается 
20 единицъ рабочей силы, то на исчисленныя по проекту 
25 единицъ работы сколько потребуется рабочей силы? 
Не проще ли было бы сказать, что на каждую единицу 
извѣстной работы полагать по 2.66 единицы рабочей си
лы. Противъ этого возражаютъ враги всякаго умственнаго 
движенія, прогресса, люди, залежавшіеся на одномъ боку 
и недѣлающіе уже смѣтъ, что при такомъ измѣненіи 
урочнаго положенія нельзя будетъ обойтись безъ десятич
ныхъ дробей, а ихъ знаютъ не всѣ составители смѣтъ. И 
книгу не всякій умѣетъ читать, такъ для чего жъ ее из
давать?... Говорятъ еще, что въ нуляхъ десятичныхъ 
дробей можно запутаться и легко сдѣлать ошибку. А какъ 
еще ошибаются и при простыхъ дробяхъ, несмотря на 
то, что всякая смѣта повѣряется, и утверждается 15-ю 
лицами....

Б У С К Е Т Т О ,
АРХИТЕКТОРЪ XI СТОЛѢТІЯ.

Построившій въ 1063 году каѳедральный Соборъ въ Пизѣ,

Пиза, въ X столѣтіи, благодаря предпріимчивому духу 
своихъ гражданъ, дѣятельной ихъ торговлѣ и морскимъ 
силамъ, стояла на довольно высокой степени могущества. 
Побѣдоносный флотъ ея бороздилъ по всѣмъ направленіямъ 
Средиземное море и дѣятельно перевозилъ войска на раз
личные острова, а также на берега Африки и въ Сицилію. 
Около 1063 г., Пизанцы осадили Палермо, взяли его и 
въ тамошнихъ портахъ захватили 6 кораблей, нагружен
ныхъ богатыми товарами. На эту доставшуюся имъ добы
чу, по возвращеніи въ отечество, они рѣшились построить 
храмъ, который съ одной стороны выражалъ бы благодар
ность Богу за успѣхъ ихъ оружія, а съ другой могъ бы 
прославить ихъ родной городъ.

До сихъ поръ существовало много разнорѣчій какъ от
носительно времени начатія постройки Пизанской базили
ки, такъ и объ источникахъ, откуда взяты античные ма
теріалы для этого зданія, и о мѣсторожденіи архитек
тора Бускетто, такъ удачно употребившаго ихъ въ дѣло 
при постройкѣ храма, и возродившаго вкусъ къ изящной 
архитектурѣ.

Исторія скульптуры Сиконьяра, въ которой разобраны 
всѣ надписи сохранившіяся на стѣнахъ Пизанской базили
ки, кажется, удовлетворительно рѣшаетъ нѣкоторые во
просы. Такъ напр. въ ней помѣщены нѣкоторыя надписи, 
неизвѣстныя Визари; а между тѣмъ изъ нихъ одна ясно 
говоритъ, что основаніе зданію положено въ 1063 году.

До сихъ поръ полагали, что колонны, и другіе остатки 
древностей, собранные въ Кафедральномъ Соборѣ Пизы и 
украшающіе его, привезены Пизанцами изъ Греціи во вре
мя ихъ морскихъ путешествій.

Г. Сиконьяра доказываетъ неправдоподобность этаго 
предположенія. Въ самомъ дѣлѣ, кажется вѣроятнѣе, что 
въ Пизѣ, какъ и въ другихъ Итальянскихъ городахъ, на
ходилось множество античныхъ колоннъ всѣхъ размѣровъ 
и изъ различныхъ сортовъ мрамора; ихъ-то строитель 
Базилики и могъ употребить въ дѣло.

Доказательствомъ того, что въ Пизѣ могли быть въ то 
время подобныя колонны, служитъ древняя церковь въ ней 
Sanla-Reparata, построенная въ IV вѣкѣ на развалинахъ 
термъ или Адріанова Дворца.

Кромѣ того нужно припомнить, что въ это время Пи
занцамъ принадлежалъ островъ Эльба, гдѣ приготовлялось 
много гранитныхъ колоннъ. Мнѣніе о вывозѣ изъ Греціи 
матеріаловъ на сооруженіе Пизанскаго собора могло во
зникнуть также вслѣдствіе того убѣжденія, что самъ стро
итель Бускетто былъ Грекъ и уроженецъ небольшаго ост
рова Долихіумъ, принадлежавшаго нѣкогда къ владѣнію 
Улисса. Къ этому предположенію подали поводъ два стиха 
эпитафіи на гробницѣ Бускетто, или, лучше сказать, про
пускъ нѣкоторыхъ словъ въ этихъ строкахъ, стертыхъ 
временемъ или другимъ случаемъ.

Вотъ эти два стиха въ настоящемъ ихъ видѣ:

Busket... j a c e . hic..: in geniorum 
Dolichio... prevaluisse duci.

Трудно догадаться, по какой странной ошибкѣ слово 
Dolichio, стоящее первымъ во второмъ стихѣ, подъ име
немъ Бускетто, было принято за названіе острова Doli-  
chium. Г. Сиконьяра читаетъ иначе надпись; онъ думаетъ, 
что слово Dolichio можетъ относиться только къ слову 
duci, и опираясь на авторитетъ Фламиніо-делъ-Борго до
полняетъ пропускъ двухъ стиховъ такимъ образомъ:

Boskelus jacet hic qui princeps in  geniorum  
Dulichio fertur prevaluisse duci.

Онъ говоритъ, что слово Dolichio было часто употреб
ляемо какъ синонимъ или эпитетъ Улисса, и что въ этой 
эпитаѳіи проводится только параллель между Улиссомъ и Бус
кетто: первому удалось же, послѣ долгихъ неудачъ, при
думать средство разрушить стѣны упорной Трои, а второ
му удалось изъ отдѣльныхъ частей создать одинъ, цѣлый 
храмъ —  гордость города.

Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что нѣтъ никакого основанія 
думать, будто Бускетто былъ Грекъ; въ самомъ имени его 
нѣтъ ничего греческаго. Вѣрнѣе, что онъ былъ италіанецъ, 
какъ и Райнальдо, его преемникъ, окончившій начатое имъ 
сооруженіе.

Довольно трудно оцѣнить талантъ архитектора призван-

Примѣчаніе редакціи. Статья э та была помѣщена въ С. Пе
тербургскихъ Вѣдомостяхъ, 1860 года. Перепечатывая ее 
здѣсь необходимо замѣтить, что г. Гребневъ, о которомъ въ ней 
упоминается — есть псевдонимъ, Г. В ..., который прислалъ на 
дняхъ продолженіе статьи о «Технической отчетности» помѣ
щенной въ №  5 Архитектурнаго Вѣстника 1859 г ... Въ отчетѣ 
Академіи Художествъ 1858 — 1859 года, мы встрѣтили фамилію 
Гребнева, который также архитекторъ, и  потому, кажет
ся, не слѣдуетъ смѣшивать эту существующую фамилію съ 
вымышленною?
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наго. Если по произведенному сооруженію позволяется су
дить о талантѣ и способностяхъ архитектора, то этого 
правила не возможно строго примѣнить къ Бускетто: раз
нородные матеріалы, назначенные для сооруженія славнаго 
храма, были всѣ заранѣе готовы и слѣдовательно онъ въ про
ектѣ свои идеи долженъ былъ сообразовать съ ними; его 
идеи были связаны тяжелыми цѣпями матеріалньности; на 
обязанности его лежало связать разнородныя части въ од
но цѣлое. И нужно сознаться, что Бускетто съумѣлъ из
влечь изъ этихъ данныхъ гораздо болѣе, чѣмъ строители 
Св. Марка, находившіеся въ такихъ же обстоятельствахъ. 
Онъ удачно воспользовался для рѣшенія своей задачи фор
мою и расположеніемъ христіанской базалики, которая бы
ла подражаніемъ древней базилики.. . Кажется, что стиль 
этой церкви былъ внушенъ ему византійскими образцами. 
Но, какъ бы то ни было, никакая другая форма не подхо
дила лучше къ употребленію множества колоннъ, превосходное 
собраніе которыхъ находится въ Пизанской базиликѣ. Г. 
Сиконьяра насчитываетъ всѣхъ колоннъ до 450. Изъ нихъ 
208 украшаютъ внутренность зданія. Всѣ онѣ различныхъ 
размѣровъ и цѣнности; но большая часть ихъ не принад
лежитъ къ античнымъ. Въ числѣ же античныхъ есть очень 
рѣдкія и драгоцѣнныя, каковы напримѣръ —  колонны сред
ней части.

Въ главной средней части базилики находится 24 ко
лонны, коринѳскаго ордена, по 12 на каждой сторонѣ; вы
шина ихъ около 30 футовъ; колонны боковыхъ придѣловъ 
не выше 23 футовъ; боковые придѣлы со сводами,  но надъ 
главной срединой церкви —  деревянный плафонъ.

Планъ церкви имѣетъ форму латинскаго креста. Въ бо
ковыхъ придѣлахъ расположеніе колоннъ такое же, какъ 
и въ главномъ среднемъ.

Эти колонны не связаны карнизомъ, но, какъ это дѣ
лалось въ романской архитектурѣ первыхъ вѣковъ, арка
дами; онѣ поддерживаютъ второй портикъ, состоящій изъ 
колоннъ меньшихъ размѣровъ, но многочислѣннѣйшихъ. 
Послѣднія образуютъ круглую галлерею вокругъ всей церк
ви, въ подражаніе базиликамъ первыхъ вѣковъ. Предпо
лагаютъ, что этѣ галлереи были назначены для женщинъ, 
которыя, по уставу первоначальной церкви, занимали въ 
церкви отдѣльныя отъ мущинъ мѣста. Въ архитектурномъ 
же отношеніи, онѣ имѣли ту выгоду, что скрадывали вы
шину и украшали стѣны; безъ этой обстановки стѣны Пи
занской базилики казались бы также высоки, какъ въ ба
зиликѣ Св. Павла въ Римѣ. Этѣ галлереи, кромѣ общаго 
эффекта, имѣютъ еще ту выгоду, что позволяютъ глазамъ 
зрителя за разъ видѣть все пространство и внутренность 
церкви.

Наибольшая длина храма отъ порога главнаго входа до 
противуположной стѣны 41 саженъ о фут; общая ширина 
пяти трапезъ ( nefe) 14саж. изъ этаго числа 5 саженъ 4 
фута составляютъ ширину главной нефы, а вышина по
слѣдняго 14 саженъ 3 фута.

Внѣшность храма гармонируетъ съ внутренностью. На
ружная стѣна украшена двумя ярусами колоннъ, подобно 
двумъ ярусамъ, находящимся внутри; колонны этѣ доходятъ 
до первой крыши. Нижній рядъ внѣшнихъ колоннъ закан

чивается аркадами, а верхній карнизомъ, обходящимъ все 
зданіе. Третій рядъ колоннъ съ аркадами, прислоненныхъ 
также къ стѣнѣ, возвышается надъ нижней крышей и под
держиваетъ главную крышу средины.

Тоже расположеніе сохранено на фасадѣ, устроенномъ 
Райнальдо, сотрудникомъ и преемникомъ Бускетто, окон
чившимъ постройку зданія. Онъ согласовалъ украшенія 
фасада съ украшеніями боковыхъ частей, въ точности 
гармонируя двѣ неравныя въ вышину массы, —  главнаго при
дѣла съ боковыми.

И такъ фасадъ раздѣленъ на двѣ части. Нижняя со
стоитъ изъ колоннъ съ аркадами, прислоненными къ стѣ
нѣ; надъ ними находятся два ряда колоннъ меньшихъ раз
мѣровъ, также прислоненныхъ до крыши боковыхъ при
дѣловъ. Верхняя часть, расположенная въ томъ же по
рядкѣ, соотвѣтствуетъ высотѣ храма и кончается фронто
номъ, отъ котораго идетъ крыша главнаго придѣла.

Надъ входомъ современная надпись въ честь Райнальдо:

Hoc opus eximium, tam mirum, tam pretiosum:
Rainaldus prudens operator et ipse magister
Constituit mire, solerter et ingeniose.

Мы еще не говорили о куполѣ базилики Пизы. Изучая 
произведенія этого рода по зданіямъ новѣйшей архитекту
ры, нужно признаться, что куполъ ея не представляетъ об
разца ни по трудности, ни по сложности постройки, ни 
по рисунку украшеній. Мы не будемъ подробно описывать 
его какъ незамѣчательную часть зданія, интересную только 
въ исторіи искуства, и послужившую первымъ образцомъ 
для построекъ этого рода въ Европѣ. До сооруженія его 
ничего не было подобнаго въ постройкахъ тогдашнихъ на
родовъ, т. е. не было сферическаго свода, покоющагося 
на крестообразномъ основаніи. Бускетто первому принад
лежитъ честь изобрѣтенія купола, расположеннаго на сре
динѣ храма.

Надпись, сохранившаяся въ Пизѣ, свидѣтельствуетъ, что 
онъ былъ хорошій механикъ; кажется, онъ изобрѣлъ и 
примѣнилъ къ дѣлу замысловатую машину, уменьшившую 
трудъ и увеличившую силу. Съ помощью этихъ машинъ 
можно было безъ большаго усилія поднимать или двигать 
самыя тяжелыя массs . Десять молодыхъ дѣвушекъ подни
мали и двигали тяжести, едва сдвигаемыя 1000 быками и 
которыя съ трудомъ привезены на плотахъ моремъ.

Quod ѵіх mille boum possent juga j uncta movere 
Et quod vix potuit per mare ferre ratis.
Busketi nisu quod erat mirabile visu 
Dena puellarum turba levabat onus.

Хотя эта надпись «въ стихахъ», но она не можетъ быть 
понята въ гиперболическомъ смыслѣ, какъ плодъ вообра
женія поэта, который все преувеличиваетъ. Напротивъ стихи, 
назначенныя для помѣщенія на публичномъ зданіи, состав
лялись подъ надзоромъ городскаго начальства. При подоб
номъ же условіи сдѣлана надпись и на Пизанскомъ памят
никѣ, съ цѣлію прославить геній архитектора Бускетто, 
и прославить его произведенія въ назиданіе современни
ковъ. Но въ чемъ же состояля его заслуга? Какъ могли 
поднять десять дѣвушекъ (конечно только при помощи ма-



шинъ, массу необыкновенной тяжести? Безъ сомнѣнія) Бус- 
кетто изобрѣлъ какой либо механическій снарядъ. Много
численныя колонны средней часли требовали большой силы, 
чтобъ быть перемѣщенными и поставленными на мѣсто? 
требовали такихъ средствъ, въ которыхъ нуждались во 
времена паденія Римской Имперіи. И Бускетто, какъ изо
брѣтатель этихъ средствъ, долженъ былъ возбудить удив
леніе и сочувствіе современниковъ,

Произведеніе Бускетто должно было двинуть, и въ са
момъ дѣлѣ двинуло впередъ архитектурное искуство. Самъ 
же онъ явился представителемъ и двигателемъ архитек
турнаго вкуса вотъ почему Визари говоритъ о немъ: Fu 
rarissimo Buschetto, che diede principio ol meglioramento 
degli arti del disegno in oscana, efou gran cosa metter 
mano a un corpo di chiesacosi fatto di ciuque navate, e 
quasi tutto di marmo dentro e fuori.

Въ самомъ дѣлѣ сооруженное имъ зданіе послужило об
разцомъ для построенія многихъ другихъ. Всѣ Тоскан
скіе города стали соперничать одинъ передъ другимъ ве
личиной и изяществомъ своихъ памятниковъ. Къ тому же 
времени относятъ построеніе въ Пизѣ Campo Santo', церк
ви Orvietto, Sienne и проч.

Но важнѣйшее вліяніе Пизанскаго храма состоитъ въ 
возстановленіи Греческой архитектуры и употребленіи въ 
дѣло античной скульптуры, погребенной въ видѣ обломковъ 
подъ различными развалинами, въ развитіи вкуса къ драго
цѣннымъ остаткамъ, въ составленіи нѣкоторымъ образомъ 
школы, въ которой возстановители вкуса къ изящному ос
новывались на урокахъ и образцахъ скульптуры и архи
тектуры.

Н. Штакеншнейдеръ.

Новый домъ  для моряковъ въ Гамбургѣ [(1) ]. 
Постоянно возрастающія важность и значеніе морскихъ 
интересовъ побудили многія правительства и частныхъ лицъ 
обратить вниманіе на участь матросовъ. Бъ этомъ отно
шеніи особенно замѣчательно происхожденіе матросскихъ 
домовъ; въ недавнее время такіе дома выстроены въ Гам
бургѣ и Бременѣ. Общаго вниманія заслуживаетъ домъ 
для матросовъ въ Гамбургѣ, какъ по живописному своему 
положенію на Эльбѣ, такъ и по внутреннему расположе
нію. —  Онъ построенъ съ тою же цѣлью, для которой вы
строены подобныя зданія въ Англіи и Голландіи, а имен
но: доставить матросамъ во время ихъ пребыванія на бе
регу дешевое и удобное помѣщеніе, и чрезъ это избавить 
ихъ отъ всѣхъ невыгодъ, обидъ и непріятностей, всегда 
встрѣчающихся и неизбѣжныхъ въ прежнихъ, небольшихъ 
матроскихъ домикахъ съ нарами. Такимъ образомъ матро- 
скіе дома заключаютъ въ себѣ только одни квартиры и 
такъ какъ при сооруженіи ихъ отстранена всякая спекуля
ція на барышъ, то они чрезвычайно полезны для всѣхъ 
моряковъ. Гамбургскій матроской домъ построенъ на сво
бодные налоги, принятые на себя тамошними судохо

зяевами; когда же сумма этихъ налоговъ покроетъ капи
талъ, употребленный на постройку дома, то дальнѣйшая 
прибыль поступаетъ въ пансіонную кассу для старыхъ и 
инвалидныхъ матросовъ.

Матроскій домъ въ Гамбургѣ находится непосред
ственно близъ гавани на возвышенномъ берегу Эльбы, 
и потому, во время пребыванія своего на сушѣ, ма
тросы могутъ наслаждаться видомъ восхищающаго ихъ и 
болѣе всего любимаго ими элемента. Сообразно съ харак
теромъ богатаго ганзейскаго города, домъ построенъ въ 
величественныхъ размѣрахъ и въ стилѣ, отличающемся 
изяществомъ и красотою. Зданіе строилось подъ наблюде
ніемъ инженеровъ Тильманъ и К°. изъ кирпича жолтаго 
и краснаго цвѣта; только для оконъ и гзимсовъ употреб
ленъ отчасти песчаникъ, отчасти формованный кирпичъ. 
Небольшая башня украшаетъ передній уголъ зданія; въ 
ней находится главный входъ и кромѣ часовъ и неизбѣж
наго шеста для флаговъ на шпицѣ, устроенъ особенный 
приборъ для обозначенія точнаго астрономическаго време
ни; ровно въ 12 часовъ отъ нижняго края флага на шпицъ 

башни падаетъ далеко видимый шаръ, соединенный съ об
серваторіею электрическимъ проводникомъ. Этотъ сигналъ 
служитъ контролемъ часовъ, находящихся въ гавани су
довъ и удовлетворяетъ такимъ образомъ давно ощущаемой 
потребности. Матросскій домъ можетъ вмѣщать въ себя 40 
штурмановъ, и 200 матросовъ и корабельныхъ юнговъ; 
но при сооруженіи его принято также во вниманіе, чтобы 
въ послѣдствіи можно было къ нему сдѣлать пристройку, 
въ которой бы могли помѣститься отъ 120 до 150 матро
совъ. — Раздѣленіе между штурманами и матросами необхо
димо, оно соблюдается также и на кораблѣ, а потому и 
въ домѣ для этого сдѣланы двѣ части, и въ каждой устро
ены особенныя комнаты для жилья, чтенія, разговоровъ и 
обѣдовъ. Въ спальняхъ каждый получаетъ отдѣльную ком
нату —  все равно штурманъ ли, или матросъ; кромѣ того 
есть отдѣльная комната для разговора капитана съ матро
сами на-единѣ, бюро сохранной кассы для моряковъ, раз
личныя комнаты для обученія, въ которыхъ подъ руко
водствомъ учителя навигаціонной школы обучаются пред
метамъ морскаго дѣла; общія пространства для отопленія 
газомъ и водою; въ немъ также есть дешевыя бани, въ 
подземномъ этажѣ помѣщенія для экономіи, бѣлья, кухня 
и проч. Въ пристройки дома, но совершенно отдѣльной, 
съ особеннымъ ходомъ, помѣщена больница изъ 40 кро
ватей, съ квартирою врача, операціонная зала и всѣ не
обходимыя потребности.

Колоссальная гостинница въ  Нью-Іоркѣ.
Новая гостинница въ Нью-Іоркѣ (Fifth— avenue Hotel) 
занимаетъ значительную площадь, имѣетъ 7 этажей, воз
вышающихся, отъ погреба до верхняго потолка, на 107 
футъ. Длина главнаго фасада въ 202, и боковыхъ въ 213 
и 196 футъ. При главномъ входѣ съ улицы идетъ на 
право широкая лѣстница, а на лѣво помѣщена домовая 
контора. Въ заднемъ концѣ бель-этажа находятся комна
ты — билліардная и шахматная съ одной, а биржевая и для

[(1)] Подобные дома у насъ могли бы быть построены для бурла
ковъ въ г. Рыбинскѣ, въ Нижнемъ-Новгородѣ и въ другихъ по
добныхъ городахъ.



чтенія —  съ другой стороны. Сюда же присоединенъ ресто
ранъ для гостей обоего пола, и гдѣ могутъ они, съ сво
ими семействами или друзьями, помѣщаться спокойно и 
экономично.

Во второмъ этажѣ расположены общія и частныя гостин
ныя, выходящія въ корридоръ, продолжающійся во всю 
д л ину зданія, то есть, на 613 футъ. Въ концѣ этого кор- 
ридора находится большая променадная зала шириною въ 
30 футъ, сообщенная западною оконечностію своею со 
столовою залою и представляющею, со своимъ двойнымъ 
рядомъ колоннъ, великолѣпный tout ensemble. Эта огром
ная столовая имѣетъ 80 футъ длины, 60 ф. ширины и 21 
ф . высоты, освѣщена великолѣпными канделябрами, при
крѣпленными къ потолку, расписанному алфреско, поддер- 
живаемому коринѳскими колоннами. Между послѣдними 
съ одной стороны вставлены великолѣпныя зеркала; съ 
другой же устроены изящные буфеты.

Въ томъ же зданіи находится 8 общихъ и 120 отдѣль
ныхъ помѣщеній, 4 столовыя и чайныя комнаты, 420 ком
натъ и другихъ покоевъ для прислуги и проч. Въ смѣжно- 
сти съ главными покоями имѣется 100 ваннъ съ прове
денною водою, которою могутъ онѣ наполняться всѣ вдругъ.

Для облегченія сообщенія, между многими этажами, 
устроена изящная коляска, или дамскій возокъ, на десять 
мѣстъ, для подъема публики съ самаго нижняго этажа въ 
самый верхній; эта коляска движется силою пара, про
ходя по спиральному пути вокругъ шахты, около 100 футъ 
вышиною.

Все зданіе снабжено газомъ изъ отдѣльнаго аппарата 
стоющаго около 6000 долларовъ, чрезъ что расходы на 
освѣщеніе сравнительно съ городскими сокращены на 
половину. Газометръ гостиницы вмѣщаетъ въ себѣ 63000 
кубич. футовъ, газа и проходитъ въ 3000 горѣлокъ. Же

лѣзные водоемы употреблены вмѣсто обыкновеннаго 
устройства цистернъ.

Устройство вентиляціи весьма дѣятельно; жаръ печной 
проведенъ въ трубы, проходящія подъ зданіемъ, съ помо
щію чего происходитъ сильный воздушный токъ, уносящій 
атмофертныя нечистоты изъ всѣхъ апартаментовъ.

Зданіе нагрѣвается водяными парами изъ трехъ котловъ; 
каждый котелъ длиною въ 22 фута, а въ діаметрѣ около 
5 футъ. Паръ отъ котловъ проходитъ трубками по всему 
зданію до самаго верху, откуда скопившаяся вода отводною 
трубкою стекаетъ обратно въ котлы. Кипятильня и газовая 
занимаютъ особое зданіе, совершенно отдѣленное отъ гла
внаго.

Между прочими новыми и любопытными печными сна
рядами десять огромныхъ паровыхъ котловъ, каждый вѣсомъ 
около 1000 фунтовъ , приспособлены къ Баркѣ овощей, зе
лени и проч. В се разнобразное машинное устройство для 
стряпни, мытья, глаженья и другихъ производствъ нахо
дится въ отдѣльномъ зданіи и можетъ удовлетворять требо
ваніямъ 1000 посѣтителей

Вся издержка на полное устройство такой гостиницы 
превзойдетъ милліонъ долларовъ. (New York Journal of 
Commerce.

 . Гашеніе огня угольною кислотою. —  14/26 Ок-
тября прошедшаго года Girard возобновилъ свои опыты 
надъ гашеніемъ образовавшагося огня или пламени уголь
ною кислотою. Для опыта избрана была сушильня марены 
длиною въ 8 m., шириною въ 8 m. 0 и 12 m. 0 въ 
высоту; она была раздѣлена двумя гаризонтальными пере
городками на три отдѣленія; на полѣ каждаго отдѣленія 
положено было по два кубическихъ метра дубовыхъ сучь
евъ и сухихъ листьевъ, которыя и были зажжены; быс
тро образовавшееся пламя наполнило все пространство во 
всѣхъ отдѣленіяхъ. Когда же начали горѣть самыя по
толки, то, поданному знаку, всѣ отверстія были закрыты, 
исключая впрочемъ одного въ нижнемъ потолкѣ, чрезъ ко
торое Girard началъ дѣйствовать своимъ снарядомъ. Уголь
ная кислота распространилась въ сушильнѣ и менѣе не
жели въ одну минуту пламя, какъ бы волшебствомъ, бы
ло погашено; замѣтили при этомъ только, что густой дымъ 
вырывался чрезъ пазы сушильни и пожаръ прекратился 
самъ собою.

О жидкомъ стеклѣ. Статья Фридерика Ренсома 
(Frederick Ransome). Общее вниманіе публики къ ста
тьямъ доктора Фухса о водяномъ стеклѣ и донесеніе фран
цузской оффиціальной коммисіи объ опытахъ, произведен
ныхъ надъ этимъ стекломъ г. Кульманомъ, возбудили не
годованіе въ англичанинѣ Ренсомѣ, какъ изобрѣтателѣ она
го, уже болѣе 15-ти лѣтъ производящаго различныя при
мѣненія своего изобѣртенія къ художествамъ и мануфакту
рамъ.

Выпишемъ здѣсь наиболѣе любопытныя для насъ мѣста 
изъ статьи Ренсома, помѣщенной въ 306 номерѣ Журнала 
«The civil engineer and architect journal».

«Вниманіе мое на этотъ предметъ первоночально было 
обращено въ 1844 году, при производствѣ опытовъ надъ 
составленіемъ такого искуственнаго камня, который могъ 
бы съ успѣхомъ замѣнять мельничные жернова, былъ бы 
годенъ для орнаментики, обладая всѣми преимуществами 
обыкновеннаго камня, доселѣ употребляемаго въ построй
кахъ. Я нашелъ, что самые твердые и наиболѣе прочные 
камни, за исключеніемъ немногихъ, содержатъ въ себѣ 
наибольшую пропорцію кремнезема, и наконецъ мнѣ удалось 
составить плотный камень, соединяя или цементуя частицы 
кремнистаго песка кремнистымъ тѣстомъ или цементомъ; 
на что и выданъ мнѣ патентъ 25 октября 1844 года. 
Во время приготовленія этаго кремнистаго тѣста или це
мента, сперва растворялъ я соду или поташъ въ водѣ и 
сообщалъ ему ѣдкость посредствомъ извести. Потомъ, подъ 
вліяніемъ пароваго давленія въ желѣзномъ кипятильникѣ, 
я растворялъ битый кремень въ этой ѣдкой содѣ, или 
поташѣ до тѣхъ поръ, пока получался силикатъ (silicat), 
соотвѣтствующій его назначенію. Этотъ силикатъ снова 
смѣшивалъ я съ потребнымъ количествомъ песка, или 
другихъ кремнистыхъ веществъ; придавъ этой смѣси же
лаемую форму, клалъ въ сушило и подвергалъ дѣйствію 
краснокалильнаго жара. Этою послѣднею операціею, раст-  
воримый силикатъ, соединившись съ прибавленнымъ крем



неземомъ, превращался въ нерастворимый составъ, и прини
малъ видъ и свойства наилучшаго натуральнаго песчаника.

«Вскорѣ хотя и было открыто мною, что по причинѣ при
сутствія нѣкоторой части сѣрнокислой соды, испареніе этой 
соли вредно дѣйствовало на поверхность искуствен- 
наго камня, особенно подъ вліяніемъ внѣшней температуры, 
и тѣмъ уменьшало его достоинство въ архитектурномъ и 
орнаментальномъ употребленіи; однакожъ, въ 1853 году, 
послѣ многихъ неудачъ и ряда опытовъ, стоившихъ зна
чительныхъ издержекъ, открыто мною средство къ преду
прежденію этого испаренія растворомъ барита; такимъ 
образомъ удалось мнѣ составить искуственный камень, одо
бряемый нынѣ большею частію извѣстнѣйшихъ архитекто
ровъ, химиковъ и геологовъ».

«Въ 1845 году, выданы мнѣ патенты въ Англіи, Шот
ландіи и Ирландіи на примѣненіе растворимаго силиката 
для соединенія мелкаго каменнаго угля въ большіе куски, 
и къ предохраненію дерева отъ огня и гніенія.

«Въ 1854 году, вовсе не зная о трудахъ доктора 
Фухса или профессора Кульмана, изобрѣлъ я способъ 
«приготовленія окисловъ и карбонатовъ свиниа или цин
ка» и карбоната или сульфата барита съ раство
римымъ кремнезеномъ» соединенныхъ или несоединен- 
ныхъ съ красящими или другими веществами; но постигшая 
меня болѣзнь была препятствіемъ взять мнѣ патентъ на 
эти изобрѣтенія.

«Въ 1855 году выданъ мнѣ патентъ на дальнѣйшія 
усовершенствованія въ приготовленіи искуственнаго камня; 
и потомъ, въ 1856 году, выданъ мнѣ патентъ на способъ 
сохраненія натуральныхъ и искусственныхъ камней и дру
гихъ строительныхъ матеріаловъ. Въ это время узналъ 
я, что растворимый поташный или содовый силикатъ, нѣс
колько времени назадъ, употреблялся на материкѣ для пре
дохраненія камня нѣкоторыхъ публичныхъ зданій; однакоже, 
при производствѣ своихъ операцій, найдено мною, что 
хотя этотъ способъ и далъ благопріятные результаты, 
однакожъ, онъ былъ далекъ еще отъ совершенства. Общіе 
результаты, полученные отъ употребленія простого сили
ката въ Англіи, были весьма не надежны; мнѣ казалось, 
что главная причина этого недостатка заключалась въ томъ, 
что силикатъ, будучи употребленъ въ растворенномъ со
стояніи, способенъ отдѣляться отъ поверхности отъ дѣй
ствія на него дождя, или даже сырой атмосферы. Но все 
еще существуетъ въ этомъ процессѣ другой важный не
достатокъ, а именно: если бъ и было возможно произвесть 
осажденіе кремнезема, то все же онъ получается въ видѣ 
студенистаго гидрата, не имѣющаго связывающихъ свойствъ 
и слѣдовательно бываетъ лишь весьма мало способнымъ 
защищать камень отъ атмосферныхъ дѣятелей. А потому 
мнѣ казалось необходимымъ найти способъ, который 
могъ бы производить нерастворимый осадокъ, имѣть свя- 
зынающее свойство большее, чѣмъ осажденнаго кремнезема; 
произведенными мною опытами я нашелъ, что прибавле
ніемъ раствора хлористаго кальція, немедленно про
изойдетъ извесковый силикатъ обладающій болѣе свя
зывающими свойствами и совершенно неразрушимый отъ 
атмосфернаго дѣйствія.

«Способъ примѣненія простъ и заключается въ слѣдую
щемъ: Поверхность камня или иного матеріала, изъ
котораго возведено зданіе, сперва должна быть очищена, 
отъ постороннихъ веществъ и, посредствомъ кисти, по
крыта растворомъ силиката соды или поташа (удѣльный 
вѣсъ раствора можетъ измѣняться сообразно качеству кам
ня). Просохнувшій камень покрывается, тоже помощію ки
сти, растворомъ хлористаго кальція; известь немедленно сое
диняется съ кремнеземомъ, образуя, въ порахъ кам
ня силикатъ извести, между тѣмъ хлоръ соединяется 
съ содой, образуя хлористый содій, или обыкновенную 
поваренную соль, которую смываютъ водою. Опытомъ 
дознано, что коль скоро кремнеземъ соединенъ съ кам
немъ по этому способу, то не возможно бываетъ от
дѣлить или оторвать его, развѣ съ частію поверхности 
самаго камня.

Этотъ способъ, на который выдана мнѣ привилегія и 
во Франціи, въ 1857 году, при каждомъ моемъ опытѣ, 
всегда сопровождался самыми удовлетворительными резуль
татами; разрушеніе прекращалось въ самыхъ мягкихъ и 
хрупкихъ камняхъ, и гдѣ осыпка начиналась еще до 
употребленія камня въ дѣло, она прекращалась немедлен
но, и тотъ же самый камень дѣлался совершенно проч
нымъ.

«Изъ числа зданій, гдѣ процессъ этотъ оказался удов
летворительнымъ, могу указать на часовню въ Блумс- 
бюри, Королевскій павильонъ близъ Брайтона и на та
моженное зданіе близъ Гринока, въ каждомъ изъ этихъ 
зданій камень, совершенно обсыпавшійся, теперь твердъ 
и могу думать предохраненъ отъ разрушенія навсегда.

«Еще долженъ замѣтить, что мои изобрѣтенія и усо
вершенствованія были результатомъ замѣчаній, сдѣланныхъ 
въ нынѣшней фабрикаціи и употребленіи растворимаго си
ликата, и что матеріалъ этотъ, не только теперь, но 
давно уже употребляется во многихъ мѣстахъ Англіи 
какъ для упомянутыхъ цѣлей, такъ и во многихъ дру
гихъ важныхъ мануфактурныхъ производствахъ.

(При статьѣ приложены копіи съ донесеній профессо
ровъ Генри, Энстида и Г. Роберта Гунта, свидѣтель
ствующихъ о достоинствѣ этого изобрѣтенія).

Эисть-ботъ. Въ Американскихъ и другихъ загра
ничныхъ журналахъ и наконецъ въ нашей Иллюстраціи 
№  104, 1860 года, было помѣщенію описаніе этого 
бота, или точнѣе, колоссальныхъ саней, которыя съ 
помощію пара и другихъ снарядовъ легко могутъ дви
гаться съ одинаковымъ удобствомъ по водѣ, по льду и 
снѣгу, перевозить пассажировъ и товарные грузы. Изо
брѣтеніе это или скорѣе приспособленіе извѣстныхъ 
механизмовъ и пара, для упомянутой цѣли, можетъ при
нести пользу въ нашемъ снѣжномъ отечествѣ и даже 
несравненно большую, чѣмъ въ другихъ государствахъ. 
Опытные поѣзды въ Америкѣ были довольно успѣшны, 
и дѣйствительно по рѣкамъ, имѣющимъ опредѣленной, 
большею частію незначительный уклонъ, передвиженіе 
бота возможно безъ особыхъ затрудненій. Американецъ 
Віардъ сдѣлалъ опыты съ такимъ ботомъ имѣющимъ 48



фут. длины; въ немъ можетъ помѣщаться 50 человѣкъ. 
Во время ѣзды по гладкому льду, лодка на полозьяхъ дви
жется зубчатымъ колесомъ, которое зацѣпляется за ледъ 
съ силою, которая можетъ быть увеличена или умень
шена помѣрѣ надобности. Если лодка въѣдетъ въ по
лынью, незначительной длины, то въ этомъ случаѣ си
ла инерціи вынесетъ ее на противоположную сторону и 
лодка не можетъ потонуть, потому что снабжена закупо
ренными камерами изъ жести, въ которыя не можетъ про
никнуть вода.

Словомъ этотъ удачно обдуманный паровой экипажъ 
подастъ большія надежды на возможность практическаго 
примѣненія его въ большихъ размѣрахъ.

О б ъ  у с о в е р ш е н с т в о в а н н о м ъ  о к н ѣ  д л я  с е л ь 
с к и х ъ  п о с т р о е к ъ .  Вмѣсто оконъ со створчатыми, или 
съ подъемными рамами рекомендуется для избъ окно, гдѣ 
одна верхняя четверть съ правой стороны горизонтально 
движется, заходя за лѣвую верхнюю четверть, между 
двумя пазами, пробранными въ верхнихъ косякахъ всей 
рамы, и въ поперечномъ среднемъ горизонтальномъ пе
реплетѣ. Такое устройство весьма просто и прочно, и 
сравнительно съ подъемной рамой имѣетъ еще и то пре
имущество, что можетъ растворятся произвольно, болѣе 
или менѣе, по мѣрѣ надобности провѣтриванія, безъ вся
кихъ механическихъ снарядовъ употребленія петель и 
т. п. металлическихъ приборовъ.

Н а в о д к а  д л я  п р о с у ш к и  г и п с о в ы х ъ  и з д ѣ 
л ій ,  к и р п и ч н ы х ъ  с т ѣ н ъ  и  п р о ч . Оселитровав- 
шіяся кирпичныя стѣны притягиваютъ сырость, весьма 
вредную, а потому стараются уничтожить вліяніе селит- 
реннаго зародыша. Изъ числа составовъ, предохраня
ющихъ кирпичъ отъ отсырѣнія употребляется слѣдующій. 
Истолченный асфальтъ распускаютъ съ льнянымъ мас
ломъ, потомъ прибавляютъ четвертую часть свинцовыхъ 
бѣлилъ, тертыхъ съ льнянымъ же масломъ, десятую 
долю зильберглета. Все это старательно смѣшиваютъ 
до густоты обыкновенной масляной краски и получен
ный составъ наводятъ помощію малярной кисти на 
оселитрованныя предварительно очищенныя и высушенныя 
кирпичныя стѣны, гипсовыя издѣлія и т. п. [(1) ].

П л а в а ю щ а я  м о р с к а я  к у п а л ь н я  в ъ  Т р іе с т с к о й  
г а в а н и . Описаніе этой ванны помѣщенію въ IX и X 
тетрадяхъ журнала Allgemeine Bauzeitung 1859 года; въ

[(1)] Мастичная эссенція изобрѣтенная Г. Трощинскимь, сое
диненная съ красками желаемаго цвѣта, можетъ совершенно 
предохранить гипсовыя издѣлія, кирпичныя и каменныя стѣ
ны отъ дѣйствія сырости. Ред.

устройствѣ ихъ особенно замѣчателенъ плавающій при
боръ, служащій основаніемъ этой ванны и поддерживаю
щійся на водѣ; онъ имѣетъ форму котловъ изъ котельнаго 
желѣза, которые помѣщены подъ нижними балками ванны 
и прикрѣплены къ нимъ насквозь пропущенными вин
тами. Эти трубы распредѣлены по окружности всей 
ванны и трижды поперегъ ея; длина всѣхъ трубъ 529 англ, 
футъ; поперечный разрѣзъ трубъ имѣетъ форму яйца, ши
рокій конецъ котораго обращенъ кверху; наибольшая вы
сота въ вертикальномъ разрѣзѣ трубы въ 6 футъ 4 дюй
ма, наибольшая ширина —  5 футъ, а меньшая 3 фута. Наи
большая длина ванны 158, а ширина 82 фута. Н а мѣстѣ 
держится она четырьмя якорями. Она проэктирована и 
построена инженерами Штрудгофъ (Strudthof).

О  п а м я т н и к ѣ  1 0 0 0  - л ѣ т ію  Р о с с іи .  Читающей 
публикѣ уже извѣстно, что первую премію за проектъ 
памятника 1000 -  лѣтію посчастливилось получить живо
писцу Г. Микѣшину, который представилъ свою идею 
въ модели довольно значительныхъ размѣровъ и вылѣплен
ную изъ глины. Модель изображала шаръ окруженный 
князьями и царями Россіи; на вершинѣ шара, называемаго 
державою, помѣщались священныя фигуры; многіе дру
гіе атрибуты и надписи дополняли композицію. Подробное 
описаніе этого проекта было помѣщено во многихъ га
зетахъ. Сначала оно появилось въ Journal de St. Peters- 
bourg [(*)], гдѣ Г. Готье (сынъ) разсказалъ объ немъ съ 
истинною любезностью француза; и разсказъ этотъ съ 
различными варіаціями повторился въ другихъ органахъ 
русской журналистики. Архитектурный Вѣстникъ, выхо
дящій только 6 разъ въ годъ, не имѣлъ возможности по
мѣстить своевременно описанія этого проекта и высказать 
свои мнѣнія; теперь поздно и совершенно безполезно: про
ектъ утвержденъ, и съ нѣкоторыми измѣненіями предпо
ложено его соорудить.

О другихъ проектахъ извѣстно только то, что Гг. Ан
типовъ и Горностаевъ получили вторую премію пополамъ; 
описаніе ихъ произведеній и тѣ идеи, которыя олицет
ворялись въ нихъ, не опубликованы въ такой подроб
ности, чтобы могли подлежать критической оцѣнкѣ. Даже 
проектъ Г. Микѣшина не многіе видѣли и сидятъ объ 
немъ только по описаніямъ.

Если вышеупомянутые проекты будутъ напечатаны, то 
только тогда сдѣлается яснымъ для каждаго изъ конкурен
товъ: въ какой степени его проектъ былъ далекъ отъ 
своей дѣли. Артисты и публика конечно ожидаютъ по
дробнаго отчета Коммисіи, расматривавшей эти проекты.

[(*)] Переводъ этой статьи быль въ «Сынѣ Отечества» № 1-й 
1860 года.



Для науки и искуства небезполезно познакомиться и съ 
другими идеями памятника 1000-лѣтію Россіи; въ этомъ 
предположеніи помѣщено выше описаніе проекта, представ
леннаго главнымъ Редакторомъ нашего журнала. Мы го
товы также публиковать и всѣ другія идеи, представленныя 
на этотъ единственный въ своемъ родѣ конкурсъ. На 
первый разъ мы можемъ указать на одно лице, которое 
явилось въ Редакцію Архитектурнаго Вѣстника, назвало 
себя Г. Оссовскимъ и предъявило проектъ 1000-лѣтію 
Россіи, съ просьбою довести объ немъ до свѣдѣнія публи
ки. Что же оказалось? Проектъ Г, Оссовскаго представ
ляетъ державу съ начертанною на нею географическою 
картою Россіи и оканчивающуюся крестомъ. Державу под
держиваютъ фигуры, изображающія: вѣру, правосудіе, про
свѣщеніе и силу. Піедесталъ окружаютъ народъ и цари. 
Словомъ — идея совершенно гаже самая, какъ у г. Микѣ- 
шина; Странное сближеніе идей! Г. Оссовскій сообщилъ 
намъ подробное описаніе и рисунокъ проекта и заявилъ, 
что онъ обращался въ Редакціи разныхъ журналовъ съ 
просьбою опубликовать его проектъ, но никто не испол
нилъ его просьбы. Дѣйствительно, кромѣ идеи, описаніе 
и рисунокъ представлены въ такомъ видѣ, что трудно бы
ло бы рѣшиться напечатать ихъ безъ измѣненій.

Оставляя до другаго раза подробности, мы должны еще 
упомянуть о двухъ замѣчательныхъ статьяхъ о проектѣ г. 
Микѣшина, помѣщенныхъ въ Русскомъ Вѣстникѣ. Одна изъ 
нихъ появилась въ № 22, 1859 года, и вызвала Г. Ми
кѣшина на отвѣтъ въ №  82, 1860 г. С.-Петербургскихъ 
Вѣдомостей. Въ слѣдъ за этимъ литературнымъ произве
деніемъ нашего художника, г. О. напечаталъ въ №  3-мъ 
Русскаго Вѣстника статью, опровергающую доводы 
Г. Микѣшина и оканчивающуюся сожалѣніемъ, что па
мятникъ приведется въ исполненіе по этому проекту. Въ 
слѣдующій разъ, мы постараемся, если не встрѣтится 
препятствій, познакомить съ содержаніемъ этихъ замѣча
тельныхъ статей.

Иконопись. Во Владимірской губерніи, Ковровскомъ 
уѣздѣ, почти всѣ жители села Алексина занимаются 
иконописаніемъ. Множество образовъ разносится изъ Алек
сина по всей Россіи кочующими разнощиками, и на рас- 
хватъ разбираются нашими мужичками. Эта отрасль про
мышленности существовала въ Алексинѣ по преданію, безъ 
всякаго правильнаго обученія; иконы рисовали алексинскіе 
живописцы-самоучки, и произведенія ихъ не имѣли и тѣ
ни художественнаго достоинства. Наконецъ одинъ изъ 
Алексинцевъ, Петръ Чаяновъ, рѣшился подвинуть дѣло впе
редъ и въ 1859 году отстроилъ удобный домъ для учили
ща въ селѣ Алексинѣ, разумѣется съ дозволенія началь
ства, и пригласилъ учителя живописи, для распространенія 
правилъ искуства между жителями Алексинской волости. 
Учрежденіе классовъ живописи въ Алексинскомъ сельскомъ 
училищѣ разрѣшено нынѣ г. министромъ государственныхъ

имуществъ и Чаянову объявлена благодарность за содѣй
ствіе къ распространенію полезныхъ знаній между государ
ственными крестьянами.

Подробныя годичныя отчеты Императорской 
Академіи Художествъ будутъ печататься первона
чально въ Архитектурномъ Вѣстникѣ; также програм
мы, задаваемыя Академіею для Архитекторовъ, ищущихъ 
званій свободнаго и класнаго художника и Академика, и 
т. п. распоряженія Академіи.

Преобразованія въ Петербургской Академіи Художествъ, 
имѣющія цѣлью раціональное развитіе искуствъ въ на
шемъ отечествѣ —  быстро подвигаются впередъ. Въ клас
сахъ для архитекторовъ введено теоретическое и практи
ческое преподаваніе многихъ предметовъ, въ которыхъ 
давно ощущался недостатокъ, и можно надѣяться, что ре
зультатомъ такого образованія, сообразнаго вполнҍ съ со
временными потребностями, будетъ то, что наши Архи
текторы изъ Академіи соединятъ въ себѣ изящный вкусъ 
вмѣстѣ съ превосходнымъ знаніемъ строительной техники. 
Это преобразованіе приводитъ насъ къ мысли о необхо
димости соединить въ одно цѣлое три существующихъ въ 
Россіи учебныхъ заведеній для образованія архитекторовъ, 
именно: Петербургское Строительное Училище, Московское 
дворцовое Архитектурное и Архитектурные классы Ака
деміи — соединить ихъ въ одну спеціальную школу, Строи
тельную Академію. Чрезъ это сократятся издержки казны 
на содержаніе этихъ заведеній, можно полагать на 100 ты
сячъ ежегодно и можно утверждать, что одно такое учрежде
ніе будетъ въ состояніи удовлетворить потребностямъ стра
ны. Въ настоящее время такъ много строителей и инже
неровъ, что весьма многіе Архитекторы не имѣютъ стро
ительныхъ работъ. Для постройки желѣзныхъ дорогъ и 
другихъ подобныхъ сооруженій выписываются иностран
ные строители; въ губерніяхъ же начальство поручаетъ 
работы градскимъ главамъ, городничимъ, исправникамъ, да
же на свидѣтельство произведенныхъ работъ назначаются 
непремѣнные члены, губернаторскіе чиновники особыхъ 
порученій, депутаты разныхъ мѣстъ. За чѣмъ же при 
такомъ порядкѣ вещей такое множество спеціальныхъ за
веденій для приготовленія техниковъ и архитекторовъ?

Для полученія званія Инженеръ-Архитектора [(1)] въ 
Строительномъ Училищѣ очень часто даются темы слѣдую-

[(1)] Право искать званія Инженеръ-Архитектора предоставляет
ся молодымъ людямъ, выдержавшимъ экзаменъ въ Строитель
номъ Училищѣ на чипъ 10 класса. Можно надѣяться, что право 
это будетъ распространено и на воспитанниковъ, выпущенныхъ



щаго содержанія: Составить проектъ стропилъ для ма
нежа при отверстіи между стѣнами 12 саж, Мате
ріалъ дерево или желѣзо или дерево вмѣстѣ съ желѣ
зомъ. Къ проекту приложить пояснительную записку 
съ подробнымъ расчетомъ дѣйствующихъ силъ и вычи
сленіемъ размѣровъ всѣхъ частей стропильной фермы. 
Сочиненія г. Миллера Die Hauszimmerkunst in allen ihren 
Theilen. Ein Handbuch fur Baumeister и т. п. 1858. Leip
zig въ 2 частяхъ съ 4-мя тетрадями чертежей in f—о. 
изчерпало предметъ деревянныхъ конструкцій во всей по
дробности; здѣсь есть стропила деревянныя и вмѣстѣ съ 
желѣзомъ —  всевозможныхъ видовъ и формъ [( 2) ].

Архитекторъ А. М. Дмитріевъ сообщилъ Редакціи Ар
хитектурнаго Вѣстника рисунокъ выстроеннаго имъ въ г. 
Тулѣ дома одному изъ тамошнихъ чиновниковъ, недавно 
прибывшихъ на службу, именно Г. Лазареву-Станищеву. 
Рисунокъ этотъ въ маленькомъ масштабѣ не могъ быть 
помѣщенъ въ Архитектурномъ Вѣстникѣ, но какъ заслу
живающій вниманія въ другихъ отношеніяхъ, по своей 
красотѣ, дѣлающей честь провинціальному домовладѣльцу— 
былъ препровожденъ въ "Иллюстрацію" для напечатанія; 
въ слѣдствіе чего и появился въ этомъ изящномъ изданіи 
въ №  103, 1860 года, вмѣстѣ со статейкою "Архитек
тура въ Тулѣ». Редакція Архитектурнаго Вѣстника къ 
сожалѣнію своему не упомянула имя строителя этаго дома 
и потому постройка его была приписана по ошибкѣ Ар
хитектору А. Т. Жуковскому. Мы просили достойноува
жаемаго Редактора Иллюстраціи Владиміра Р. Зотова 
исправить это недоразумѣніе, весьма непріятное для каж- 
даго строителя, что и было исполнено въ №  104 Иллю
страціи, страница 59.

Недавно одинъ изъ главныхъ экспертовъ, обсуждавшихъ 
конкурсные проекты дворцевъ, съ девизами вмѣсто под
писей, назвалъ имя составителя одного изъ проектовъ. 
На вопросъ другаго эксперта, пожелавшаго знать источ
никъ такого всезнанія, онъ отвѣчалъ утвердительно, что г. 
конкурентъ М. ему свой проектъ предварительно по
казывалъ!..

Редакція Архитектурнаго Вѣстника имѣетъ честь покор
нѣйше просить Редактора-издателя журнала «Руское слово» 
Графа Г. Н. Кушелева-Безбородко не угодно ли будетъ 
Редакціи Русскаго слова обмѣниваться своимъ изданіемъ 
на Архитектурный Вѣстникъ.

12-мъ классомъ, ибо полученіе этой низшей степени въ прежнее 
время обусловливалось такъ называемымъ поведеніемъ: за куре
ніе папиросъ и т. и. проступки отнимали право на высшую 
степень.

[(2)] Цѣпа 22 р. у Битенажа въ С. Петербургѣ.

По примѣру Современника опубликовавшаго число сво
ихъ подписчиковъ, Редакція Архиректурнаго Вѣстника на 
мѣрена опубликовать число и имена своихъ подписчиковъ 
для статистическихъ соображеній необходимыхъ для 
науки.

Въ П етербургѣ учреж дено общ ество для вспом ож енія  
бѣ дн ѣй ш и м ъ православны м ъ ц ерквам ъ  и м он асты рям ъ  
в ъ  Р оссіи. У чредительницы  графиня К уш елева, граф и ня 

Т изенгаузенъ  и С. Т. Б уту рл и н а .

Въ С. Петербургскомъ Университетѣ предполагается 
преподаваніе исторіи изящныхъ искуствъ, которое прини
маетъ на себя П. В. Павловъ, бывшій Кіевской профес
соръ. Э. У. № 165.

(Изъ письма въ Архитектурный Вѣстникъ) 12 
мѣсяцевъ прошло съ того времени, какъ городъ читалъ 
статью, помѣщеннную во 2 №  Архитектурнаго Вѣстника. 
Но теперь какъ и прежде упомянутые въ 1-й статьѣ лица 
продолжаютъ жить въ домахъ своихъ, ни сколько не 
думая о томъ, что за постройку ихъ ничего не заплочено 
архитектору...

Статья 2-го №  Архитектурнаго Вѣстника, благород
но поддержанная Отечественными Записками и Московской 
газетой сдѣлала возваніе къ совѣсти и къ благоразу
мію владѣльцевъ этихъ домовъ. Мертвое молчаніе съ ихъ 
стороны было отвѣтомъ. Но на какомъ же основаніи они со
знаютъ себя правыми?... Нѣсколько лѣтъ послѣ окончанія 
мною постройки ихъ домовъ, они не позволяли сдѣ
лать себѣ даже намека на желаніе вознаградить Потомъ, 
когда я формально потребовалъ себѣ платы, они ста
ли предлагать мнѣ ничтожное вознагражденіе. Смыслъ 
этихъ фактовъ ясный: презрѣніе этихъ господъ къ труду; 
понятіе, что трудиться должно для нихъ, — лучше всего 
если даромъ; если же даромъ нельзя ни какъ, то за ма
ленькую плату, чтобы трудящійся не разж ился., будетъ 
съ него, если не умретъ съ голоду.

Вѣроято они думаютъ: дерзкій архитекторъ требуетъ 
платы; не дадимъ дерзкому архитектору платы! Дерзкій 
архитекторъ жалуется. Дерзкій архитекторъ прибѣгнулъ къ 
гласности. Да, гласность, точно, весьма непріятна; но не
пріятна вѣдь только сначала. Да и не все же будутъ печа
тать ....  перестанутъ........

Коммисія однакожъ рѣшила и не нашла моихъ требованій 

чрезмѣрными. И если говорить о трудѣ, о теоріи платы
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за трудъ, —  это значитъ говорить о вещахъ давно извѣст
ныхъ. Чтобъ быть Архитекторомъ, надобно много учить
ся; — а ученіе есть трудъ и стоитъ капитала, который 
долженъ приносить проценты; познанія архитектора есть 
соединеніе знаній наукъ, искуствъ, теоріи и практики и 
художественнаго таланта, за который нельзя же расчесть 
на равнѣ съ простымъ плотникомъ.

И что вы скажите о господахъ, которые не будучи 
архитекторы, претендуютъ при иныхъ постройкахъ на 
полученіе процентовъ, и тогда находятъ, что 10% не мно
го, а, очень мало? Отъ чего же такое не постоянство въ 
сужденіи?

Этимъ выказывается только, что не желаете платить 
мнѣ денегъ — по той вѣроятно причинѣ, что требованіе 
платы — вещь неприличная.

Но совѣсти, я не нахожу требованій своихъ чрезмѣр
ными; однако если теперь вы жалуетесь на дорого
визну моей оцѣнки, почему же вы не спросили меня 
вначалѣ, что я желаю за мой трудъ? и еслибъ условія 
мои показались вамъ тяжелы, почему не обратились вы 
къ другому архитектору? Почему цѣлые годы не пред
лагали мнѣ ни какой платы?

Говорятъ что на Театрѣ Диркѣ сдѣланы деревянныя 
стропила съ цѣлью сообщить музыкальное качество теа
тральной залѣ.

Въ С. Петербургѣ, на лѣтней конной площади, по ли
товскому каналу, противъ Италіанской улицы разрѣшено 
построить Греческій храмъ (византійскую церковь, гдѣ 
будетъ совершаться Литургія на греческомъ языкѣ).

Ремонтъ Николаевской желѣзной дороги отданъ на хо
зяйственномъ основаніи О ф и ц ер ам ъ  за 750000 р. сер. 
въ годъ. Подрядная цѣна до сего времени была 1.050000 
руб. въ годъ. (Э. У .).

Въ Саратовской желѣзной дорогѣ главнымъ инжене
ромъ избранъ совѣтомъ Г. Жакленъ вмѣсто Брауера Го- 
гендорпа. Главные же распорядители .изысканій на этой, 
дорогѣ были Дю-пре и Декенъ. Э. У.

Въ Экономическомъ Указателѣ (изд. И. Вернадскимъ) 
1860 г. стр. 191 помѣщена довольно любопытная статей
ка объ обществѣ водопроводовъ.

Журналъ «Труды» Императорскаго Воль
наго Экономическаго Общества и газета «Эко
номическія Записки» издаются въ 1860 году.

Цѣль изданій И. В. Э. Общества остается въ глав
ныхъ своихъ основаніяхъ прежняя: споспѣшествовать рас
пространенію полезныхъ свѣдѣній по сельскому хозяйству 
и промышленности.

Программа «Трудовъ» и «Экономическихъ Записокъ», 
обнимаетъ слѣдующіе предметы:

Ж урналы  (п ротоколы ) засѣдан ій  Отдѣленій, Совѣта и 
Общаго Собранія Общества.

О тдѣленіе I: Сельское х озяй ство , куда войдутъ земле
дѣліе, скотоводство, лѣсоводство, огородничество, садо
водство, звѣриные и рыбные промыслы и вообще все, 
что къ сельскому хозяйству относится.

О тдѣленіе ӀӀ: Ремесла и фабричныя производства, въ 
ближайшей связи съ сельскимъ хозяйствомъ состоящія, 
а также свѣдѣнія о механической и строительной части, 
преимущественно въ примѣненіи къ русскому быту и хо
зяйству.

Отдѣленіе Ӏ ӀӀ : В сп ом огательны я науки , куда войдутъ 
естествознаніе, статистика и политическая экономія, въ 
примѣненіи къ цѣлямъ первыхъ двухъ отдѣленій, и рас
пространеніе свѣдѣній объ общедоступныхъ средствахъ 
къ охраненію народнаго здравія и къ сбереженію домаш
няго скота.

Б ибліограф ія: разборъ журналовъ и книгъ, имѣющихъ 
тѣсную связь съ предметами занятій Общества, и указа
ніе на статьи, заслуживающія особеннаго вниманія по этой 
части.

Смѣсь: мелкія замѣтки о предметахъ, имѣющихъ живо
трепещущій интересъ, и объявленія о продажѣ книгъ, 
сѣмянъ, машинъ и земледѣльческихъ орудій, какъ внутри 
Россіи, такъ и за-границею.

Въ «Трудахъ» выходящихъ въ числѣ 12-ти книжекъ, 
по одной въ мѣсяцъ и не менѣе 10-ти печатныхъ листовъ 
въ каждой, помѣщаются преимущественно статьи, не тре
бующія скораго сообщенія. А въ «Экономическихъ запи
скахъ», состоящихъ изъ 52 нумеровъ въ годъ, по листу 
въ недѣлю прежняго формата, печатаются болѣе мелкія 
статьи и свѣденія, не терпящія отлагательства.

Какъ «Труды», такъ и «Экономическія Записки» бу
дутъ сопровождаемы, по мѣрѣ надобности, политипажами 
рисунками, а равнымъ образомъ и разсылкою замѣча
тельныхъ полевыхъ, огородныхъ и др. сѣмянъ.

Журналъ выходитъ не позже 10 числа каждаго мѣся
ца, а газета въ субботу каждой недѣли.

Цѣпа за оба изданія остается 4 руб. съ пересылкою 
въ другіе города и доставкою на домъ.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ зданіи 
Общества на углу 4-й роты Измайловскаго полка и Обу
ховскаго проспекта; гг. иногородные подписчики благо
волятъ высылать деньги, адресуя: въ Имп. Вольное Эко
номическое Общество, въ С.-Петербургъ.

Редакція изданій Общества возложена на Члена его, 
А. И. Ходнева.



Экономическій указатель с ъ экономистомъ.
Въ 1860 году издается подъ редакціею И. Вернадскаго 
и выходитъ еженедѣльно. Цѣна въ годъ 8 р 60 к.; съ 
пересылкою 10 рублей, а одного Указателя безъ Эконо
миста, цѣна 5 р. 50 к.; съ доставкою въ города 7 р. Кон
тора журнала въ С. Петербургѣ, у книгопродавца Давыдо
ва, на Невскомъ проспектѣ [(1) ].

Иллюстрація, всемірное обозрѣніе, политика, 
словестность, науки, искуства, ремесла, промышленость, 
въ годъ 50 нумеровъ. 2500 столбцевъ текста большаго 
формата и болѣе 1000 рисунковъ. Каждые 23 нумеровъ 
газеты (или полугодіе) составляютъ томъ, къ которому 
разсылается отдѣльно обертка, заголовный листъ и ука
затель статей и рисунковъ. Цѣна годовому изданію 16 р. 
с. съ пересылкою.

Къ концу года «Иллюстрація» представляетъ полную 
картину прошедшаго года, полную исторію современной 
жизни, настоящее всемірное обозрѣніе. Читатели, въ тече
ніи двухъ лѣтъ, убѣдились, что мы сдѣлали все для того, 
чтобы «Иллюстрація представила вѣрную карту ну насто
ящаго времени и осталась памятникомъ для будущаго. 
Съ какимъ огромнымъ интересомъ была бы встрѣчена въ 
наше время иллюстированная газета временъ Петра-Вели
каго, которая представила бы намъ вѣрныя изображенія и 
описанія лицъ и событій великой эпохи. Потому мы на
дѣемся, что и наша газета принесетъ со временемъ свою 
пользу, какъ приноситъ ее теперь, и черезъ нѣсколько 
десятковъ лѣтъ будетъ полезнымъ украшеніемъ всякой 
библіотеки.

Удовлетворяя желаніямъ нашихъ подписчиковъ, каса
тельно уменьшенія цѣны за первые томы «Иллюстраціи», 
и имѣя еще въ запасѣ небольшое количество вновь от- 
печатаныхъ экземпляровъ прошлаго 1858 года, мы вы
сылаемъ желающимъ этотъ годъ нашего журнала (томы 
Ӏ и Ӏ Ӏ ) за 12 рублей сер. (За пересылку ничего не 
прилагается). Лица, желающія подписаться на всѣ три 
года (1858, 1859 и 1860), платятъ только 40 рублей.

Письма, посылки и подписка принимаются у Алексѣя 
Осиповича Баумана, въ Сергіевской улицѣ, № 58, въ 
С. Петербургѣ,

Объ изданіи Вѣстника Естественныхъ 
Наукъ въ I960  году.

ИМПЕРАТОРСКОЕ Московское Общество Испытателей 
Природы, постоянно заботясь о современномъ достоинст
вѣ своихъ изданій, сочло нужнымъ постановить, чтобы въ 
будущемъ 1860 году издаваемый имъ «Вѣстникъ Естест

венныхъ Наукъ,» выходилъ еженедѣльно, отдѣльными ну
мерами, покрайней мѣрѣ въ два листа каждый. — Число по
литипажей и литографій, коими украшался Вѣстникъ въ 
прошломъ году, остается безъ измѣненій въ будущемъ т. 
е. ежемѣсячно будутъ прилагаться къ этому журналу по 
двѣ литографіи или хромолитографіи.

Сверхъ этой перемѣны въ срочности выхода этого из
данія, программа его подверглась нѣкоторымъ измѣненіямъ 
именно, въ 1860 году «Вѣстникъ» будетъ содержать от
четы объ успѣхахъ всѣхъ вообще Естественныхъ Наукъ.

Подписная цѣна остается прежняя. Десять рублей се
ребромъ въ годъ для лицъ, подписавшихся въ Москвѣ и 
С. Петербургѣ, а также для казенныхъ вѣдомствъ и для 
иногороднихъ Членовъ общества съ пересылкою. —  Много- 
родные же лица, къ обществу не принадлежащія, благо
волятъ прилагать сверхъ того два рубля серебромъ на пе- 
ресыклу.

Подписка принимается въ Москвѣ: въ газетной Экспе
диціи Московскаго Почтамта, у Коммиссіонера общества 
Арльдта, на Кузнецкомъ мосту; у книгопродавца Базуно- 
ва, на Страстномъ бульварѣ, въ д. Загражскаго; у Ком- 
миссіонера Московскаго Университета Свешникова, въ 
книжныхъ магазинахъ: Щепкина и К/° на Лубянкѣ, въ д. 
Сысалина; Кундта, Дейбнера на Кузнецкомъ мосту; Рено, 
на Петровкѣ и Улитиныхъ въ домѣ Университета.

Въ С: Петербургѣ: у книгопродавцевъ: Базуновъ, Рать- 
кова, Смирдина и К/°,—

Гг. Иногородныя, для скорѣйшаго ихъ удовлетворенія, 
благоволятъ отправлять письма и деньги въ Москву, над
писывая: въ Редакцію Вѣстника Естественныхъ На
укъ, издаваемаго Московскимъ Обществомъ Испытате
лей Природы.

Редакторъ Н. Кирѣевскій.

Художества въ Англіи. Отсутствіе самостоятель
наго искуства въ Англіи не охлаждаетъ однако же любви 
Англичанъ къ художествамъ, въ которыхъ они много упраж
няются; и здѣсь Архитектура по преимуществу представ
ляетъ явленіе сравнительно болѣе утѣшительное: правда 
въ области зодчества, какъ и въ другихъ странахъ не до
стаетъ свежей творящей силы, но недостатокъ этотъ, за
мѣняемый разумнымъ воспроизведеніемъ всѣхъ прежнихъ 
родовъ архитектуры, обнаруживаетъ проявленіе свойст
венное только современности и должно надѣятся, что при 
здравомъ возрѣніи на архитектуру, наше развитіе способ
ностей къ творческому зодчеству неподлежитъ сомнѣнію.

Глубокій смыслъ соединенный съ энтузіазмомъ къ 
воспроизведенію древненароднаго стиля распространяетъ 
готику но всей Англіи; около 500 церквей въ готиче
скомъ стилѣ построено въ этой странѣ въ послѣднія 30 
лѣтъ.

[(1)] При этомъ №  Архитектурнаго Вѣстника прилагается осо
бое объявленіе объ изданіи Указателя Экономическаго съ Эконо
мистомъ, и объявленія о памятникахъ византійскаго стиля въ 
Грузіи и Арменіи г. Гримма (вторично).



АТЛАСЪ ЧЕРТЕЖЕЙ И РИСУНКОВЪ.

Т аблица I .  — Рисунокъ въ 3 тона, исполненный въ Берлинѣ, представляетъ мраморный надгробный памятникъ въ Алек- 
сандроневской лаврѣ, въ С.-Петербургѣ. На чертежѣ изображены: фасадъ; b —  планъ; с и d  — украшенія кре
ста, сдѣланнаго изъ бронзы съ позолотой; е, е , — разрѣзы къ нему.

Т аблица II и III. —  Островскій мостъ на С. Петербурго-варшавской желѣзной дорогѣ г. Эд. Коллиньона гравюра 
изображаетъ планъ, фасадъ и эпюру распредѣленія желѣза.

Т аблица IV . — Древнія украшенія церковныхъ стѣнъ близъ Новгорода. Архитектора А. А. Авдѣева. ф иг. 1 и 2-я изо
бражаетъ украшенія оконныхъ откосовъ въ церкви св. Николая на Липнѣ. ф иг. 3 — откосы изъ церкви Спаса 
въ Нередицахъ.

Т аблица V и V I.—  Гравюра изображаетъ планъ вокзала въ Петербургѣ, С. Петербурго-варшавской желѣзной дороги. 
(Описаніе помѣщено въ текстѣ).

П Р И Л О Ж Е Н І Е  К Ъ  1- му №  А Р Х И Т Е К Т У Р Н А Г О  В Ѣ С Т Н И К А  1860 г.

Примѣчаніе. Эта хромолитографія въ 6-ть тоновъ вышла не совсѣмъ удачна: именно цвѣта на нашемъ рисункѣ отпечатались 
ярче, чѣмъ слѣдовало; на оригинальномъ рисункѣ А. А. Авдѣева и въ натурѣ, — они темнѣе. Г. Авдѣевъ, отъѣзжая за границу, 17 
января 1860 года, обѣщалъ сообщить описаніе этихъ откосовъ и другихъ древнѣйшихъ церковныхъ стѣнописныхъ украшеній, кото
рые и появятся въ свое время. Описаніе церкви св. Николая на Липнѣ желающіе могутъ найти въ изданіи г. Ф и л и м он ова .

с о д е р ж а н і е .





Печатать позволяется С. Петербургъ, 1 Мая 1859 года. Ценсоръ В. Б е к е т о в ъ .





Архитектурный Вҍ с т никъ 1860г. Лис. ӀӀ и ӀӀӀ.

С.ПЕТЕРБУРГО -ВАРШАВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

ОСТРОВСКІЙ МОСТЪ.

Фиг.1 фасадъ

А. Жуковский и П. С. редакторы.



Архитектурный Вҍ с т никъ 1860г. Листъ Ѵ. ѴӀ.

С.Петербурго В арш авская ж елѣ зн ая дорога

ВОКЗАЛЪ В Ъ  С .П Е Т Е Р Б У Р Г ҍ . П.Са.льмоновичъ и  А. Жуковскiй Ред акторы
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НАДГРОБНЫЙ ПАМЯТНИКЪ въ Александро- невской лаврҍ
ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ.

A. T. Geo u k offs k y  -Architecte Ernst & Korn à Berlin

Dirigé par A Geoukoffsky. ArchitecteАрхитектурный Вѣстникъ

TOMBEAU DANS LE CLOÎTRE D'ALEXANDRE DE N EVSK1 
À St. PETERSBOURG




