




КОНКУРСЪ
на составленіе проекта для украшенія двора зданія Боль
шой Гильдіи въ Ригѣ —  фонтаномъ. Срокъ —  1-ое Декабря 
1905 г, Преміи: одна первая 150 руб,, одна вторая 
100 руб,, одна третья 50 руб, Жюри: Старшина Большой 
Гильдіи Г, Ник. Киммель, инж. архит. В, Бокслафъ, Дирек
торъ музея Д-ръ В, Нейманъ, доцентъ архит. А. Я . Рейн- 
бергъ, архитекторъ К . Фельско,

Программа высылается по требованію безплатно кон
торою Большой Гильдіи въ Ригѣ.











Годъ одиннадцатый. №  8. 15-го А прѣля 1905 г.

ПО СЛҌ Д О ВА ТЕЛЬН Ы Я ВИ Д О 
ИЗМѢНЕНІЯ ИСКУССТВА ДРЕВ
НЯГО ВОСТОКА.

(Продолженіе [*)].

2) Бактрійское,
3) Парѳянское

и 4) Ново-Персидское.
Какъ мы увидимъ далѣе, каждое изъ 

нихъ имѣетъ свое соприкасаніе съ нашимъ 
вопросомъ. Что-же касается до ихъ взаим
наго хронологическаго отношенія, то исторія 
ихъ далеко не отличается той строгою по
слѣдовательностью, съ которою они только 
что были перечислены.

Мы сейчасъ выяснимъ ихъ взаимное со
отношеніе:

Самымъ древнимъ изъ нихъ является, 
конечно, царство Сирійское, возникшее въ 
концѣ IV в. до Р. X., т. е. вскорѣ послѣ 
смерти Александра; оно просуществовало 
около двухъ съ половиною вѣковъ и въ концѣ 
первой половины I в. до Р. X. было обра
щено въ римскую провинцію. Хотя перво
начально оно обнимало собой всю территорію 
персидской монархіи, кромѣ Египта и Малой 
Азіи, но удержалось въ этихъ предѣлахъ очень 
недолго:- меньше чѣмъ вѣкъ спустя отъ него 
отдѣлилась Бактріана, которая, хотя и просу
ществовала самостоятельно только сто лѣтъ 
съ небольшимъ, но зато создала независимое 
греческое царство въ Пенджабѣ въ Индіи.

Почти одновременно съ Бактріаной свер
гаютъ сирійское владычество парѳяне, го
сударство которыхъ складывается изъ древне
персидскихъ земель, лежавшихъ восточнѣе 
Персеполя и Экбатаны, т. е. линіи, проведен
ной отъ Ормуздскаго пролива къ юго-за
падному углу Каспійскаго моря, исключая 
Бактріану, которой парѳяне завладѣли лишь 
во второй половинѣ ІІ-го в. до Р. X. Пар
ѳянское государство пало въ началѣ II вѣка 
послѣ Р. X. подъ ударами Сасанидовъ.

Отсюда мы выводимъ слѣдующія сопоста
вленія: Бактрійское царство живетъ одно
временно съ Сирійскимъ, хотя умираетъ 
почти на цѣлое столѣтіе ранѣе его; Парѳян
ское царство существуетъ сперва одновре
менно съ Сирійскимъ, но потомъ переживаетъ 
его на цѣлыхъ триста лѣтъ и является

V.
„Въ это время (53 г. до Р. X.) Ородъ (царь Пар

ѳянскій) успѣлъ заключить миръ съ Артавасдомъ, 
царемъ армянскимъ, который выдалъ свою сестру за 
его сына, Пакора. Цари давали другъ другу обѣды 
и пиры; между прочимъ дано было на сценѣ нѣ
сколько греческихъ пьесъ.. Ородъ былъ немного зна
комъ съ греческимъ языкомъ и литературой, Арта- 
васдъ-же даже писалъ трагедіи, разсказы и исто
рическія сочиненія, изъ коихъ нѣкоторыя дошли 
до насъ".

(Плутархъ — "Крассъ").

Д евятьсотъ СЛИШКОМЪ лѣтъ спустя послѣ 
нашествія Александра Македонскаго 
свершилось въ передней Азіи другое не 

менѣе важное событіе, которое точно также 
видоизмѣнило всю ея исторію. Событіе это 
было — нашествіе арабовъ. Оба эти событія 
имѣютъ даже нѣчто общее: во 1-хъ, Арабскій 
Халифатъ въ эпоху своего процвѣтанія охва
тывалъ всѣ земли, входившія въ составъ ма
кедонской монархіи, за исключеніемъ Греціи и 
Малой Азіи; а во 2-хъ, арабы были апостолами 
магометанства, подобно тому, какъ греко
македоняне были апостолами эллинизма.

Но очевидно, что за эти девятьсотъ лѣтъ 
передняя Азія не оставалась пустымъ мѣ
стомъ, что въ ней жили и дѣйствовали 
разные народы, которые приходили въ со
прикосновеніе съ Индіей и вырабатывали 
свое искусство. Тѣ указанія, которыя отно
сятся къ нимъ въ выводахъ Ле-Бона, за
ставляютъ насъ сдѣлать хотя краткій обзоръ 
всего того, что произошло въ передней Азіи 
отъ смерти Александра до арабовъ, т. е. съ 
IV в. до Р. X. по ѴІІ-й в. послѣ Р. X.

Въ этотъ періодъ времени въ предѣлахъ 
древне персидской монархіи возникаютъ, 
развиваются и затѣмъ разрушаются четыре 
слѣдующихъ, главныхъ царства:

1) Сирійское,
[*)] См. "Строитель", № 7, с. г.



прямымъ наслѣдникомъ Кировой монархіи и 
достойнымъ соперникомъ римлянъ. Ново
персидское царство Сасанидовъ образуется 
послѣ разрушенія Парѳянской державы въ 
концѣ III в. до Р. X. когда объ самостоя
тельности Бактріаны и Сиріи уже и помину не 
было, но въ свою очередь падаетъ въ VII в. 
по Р. X. подъ напоромъ арабовъ, просуще
ствовавъ слишкомъ 400 лѣтъ. Во времена 
своего наибольшаго блеска оно являлось 
грознымъ противникомъ Византіи, а предѣлы 
его обнимали всѣ земли древне-персидской 
монархіи временъ Кам- 
биза и Дарія, заисключе- 
ніемъ Малой Азіи.

Сдѣлаемъ-же теперь 
бѣглый обзоръ истори
ческой жизни каждаго 
изъ этихъ государствъ и 
выяснимъ, чѣмъ они важ
ны для нашего вопроса.

Т ерм инъ „Сирія" 
понимали прежде двоя
ко: какъ отдѣльную
страну и какъ государ
ство, состоявшее изъ 
многихъ разноплемен
ныхъ областей. Въ пер
вомъ случаѣ подразумѣ- 
валась область, грани
чившая на з. Палести
ной, Финикіей и Среди
земнымъ моремъ; нас. - 
Киликіей и Каппадокіей, 
т. е. юго-восточными 
областями Малой Азіи; 
на в. Евфратомъ и на 
ю. Аравіей. Что-же ка
сается до термина „Си
рія" въ смыслѣ государ
ства, то границы его ви
доизмѣнялись весьма 
часто, но наибольшіе 
размѣры оно имѣло во 
времена своего основа
нія, когда предѣлы его 
простирались отъ Тавра 
до Инда и Окса (Аму-Дарьи).

Основателемъ Сирійскаго царства былъ 
одинъ изъ наиболѣе выдающихся полковод
цевъ Александра, Селевкъ Никаторъ, который, 
преодолѣвъ своихъ соперниковъ, провозгла
силъ себя царемъ въ 306 г. Независимо 
отъ своихъ военныхъ дарованій, Селевкъ 
былъ мудрымъ устроителемъ государства и 
продолжалъ дѣло Александра въ смыслѣ 
дальнѣйшей эллинизаціи древняго Востока. 
Но для насъ онъ особенно важенъ своими

сношеніями съ Индіей. Около 300 г. до 
Р. X. онъ послалъ Мегасѳена въ столицу 
Индіи, Паталипутру (Патна), вслѣдствіе чего 
европейцы впервые проникли въ сердце 
страны, и извѣстія, сообщаемыя посломъ 
Селевка, являются единственными свѣдѣніями 
объ Индіи въ эту эпоху. Цѣль этого посоль
ства, по совершенно вѣрному предположенію 
Ле-Бона, заключалась въ томъ, чтобы напра
вить черезъ Пальмиру, Дамаскъ и Антіохію 
индѣйскую торговлю съ побережьями Среди
земнаго моря, которая въ это время, бла

25. Деталь дверной обработки Эрехтейона въ Аѳинахъ; конца V в. до Р. X. 
(По изданію „Vorbilder für Fabrikanten"... и т. д.).

годаря посредничеству арабовъ, шла черезъ 
Египетъ и обогащала Птоломеевъ.

Кромѣ того, для болѣе успѣшной борьбы 
съ соперниками, Селевкъ заключилъ союзъ 
съ Чандрагуптой (Сандракотомъ), царемъ 
Паталипутры, уступивъ ему земли за Индомъ 
и взявъ взамѣнъ пятьсотъ боевыхъ слоновъ.

Селевкъ и его династія были ревност
ными подражателями Александра въ дѣлѣ 
эллинизаціи Востока. Уже самъ Селевкъ и 
сынъ его Антіохъ основали десятки городовъ,



которые назывались преимущественно Се- 
левкіями, Антіохіями и Лаодикеями. Города 
эти пользовались самоуправленіемъ, счита
лись „священными" и „неприкосновенными" 
и были центрами греческаго вліянія, ибо 
являлись главнымъ орудіемъ смѣшенія на
родностей, языка, религіи и культуры, будучи 
населены греками, македонянами итуземцами.

Столицей государства была Антіохія на 
р. Оронтѣ у с. в. угла Средиземнаго моря. 
Послѣ Рима и Александріи она была третьимъ 
центромъ культуры и греческаго просвѣщенія. 
Антіохія была украшена множествомъ хра
мовъ, театровъ, термъ и портиковъ; она 
обладала, кромѣ того, прекрасными произве
деніями искусства и наконецъ библіотекой, 
основанной Антіохомъ ХІІІ-мъ. Въ культур
номъ отношеніи Сирія стояла очень высоко 
и являлася характернымъ образчикомъ элли
нистическаго государства. Населеніе ея раз
дѣлялось на общины, въ которыхъ преобла
даніе принадлежало греко-македонянамъ, сто
явшимъ выше мѣстныхъ восточныхъ эле
ментовъ.

Процвѣтанію страны не мало содѣй
ствовала широко развитая торговля, причемъ 
Селевкія на Тигрѣ была главнымъ этапомъ 
торговаго пути изъ Индіи къ Средиземному 
морю. Западная половина государства, из
давна имѣвшая связи съ греками, повиди- 
мому огречивалась сравнительно легко. Не 
то было въ восточной половинѣ, гдѣ гре
ческое вліяніе было гораздо слабѣе. Тамъ 
власть грековъ переносилась далеко не 
легко, и дѣйствительно мы видимъ, что уже 
при одномъ изъ ближайшихъ преемниковъ 
Селевка, Антіохѣ II Ѳеосѣ (261- 247 до
Р. X.) отпадаетъ сперва Бактріана, а по
томъ вслѣдъ затѣмъ отвоевываютъ свою 
независимость парѳяне. Послѣ этого Сирія 
начинаетъ ослабѣвать и при Селевкѣ II, 
Каллиникѣ, (246 226 г.) она заключаетъ
въ своихъ предѣлахъ только слѣдующія 
области: внутреннюю Сирію, до Экбатаны и 
Персеполя, приморскую Лаодикею и Кили
кію (область на самомъ юговостокѣ Малой 
Азіи). Но затѣмъ дѣла государства очень 
поправляются при Антіохѣ III Великомъ 
(222- 187 г.), который воскресилъ было
блескъ временъ Никатора: онъ отнялъ у 
Птоломеевъ Финикію и Палестину и снова 
покорилъ сирійской власти парѳянъ, бак- 
тріянъ и индусовъ, т. е. раздвинувъ границы 
государства на востокъ до прежнихъ пре
дѣловъ. Къ несчастью онъ столкнулся на 
западѣ съ римлянами, и былъ ими побѣ
жденъ (190 г.), вслѣдствіе чего владѣнія 
Сиріи были ограничены Тавромъ. При преем

VI.
„Римляне остановились здѣсь разсчитывая, 

что непріятель вступитъ съ ними въ рукопашную, 
вслѣдствіе ихъ малочисленности. Но парѳяне вы
ставили противъ нихъ только закованныхъ въ латы 
всадниковъ; остальная конница безъ всякаго по
рядка разъѣзжала вокругъ нихъ по равнинѣ. Она 
подняла въ ней пыль. Цѣлыя тучи песку были 
взбиты копытами. Среди страшной пыли, римляне 
могли съ трудомъ различать предметы или говорить. 
Сбитые въ кучу на небольшомъ пространствѣ, они 
натыкались одинъ на другого и умирали, поражае
мые стрѣлами, но не легкою или скорою смертію,— 
они мучились отъ конвульсій и боли и, катаясь по 
землѣ съ вонзившимися въ нихъ стрѣлами, ломали 
ихъ въ ранахъ; когда же старались силой выта
щить ихъ загнутыя острія, онѣ рвали ими жилы 
и нервы, вслѣдствіе чего они мучили сами себя. 
Въ то время, какъ многіе умирали такимъ обра
зомъ, живые не могли оказать никакого сопро
тивленія. Въ отвѣтъ на просьбы Публія напасть 
на закованную въ латы конницу, они показывали 
свои руки, пригвожденныя къ щитамъ и ноги на
сквозь прибитыя къ землѣ, почему они были не въ 
состояніи, ни бѣжать ни защищаться".

(Плутархъ —  „Крассъ" переводъ Алексѣева),

Бактріяне раньше парѳянъ освободились 
отъ власти Сиріи и потому теперь надо-бы 
перейти къ очерку ихъ роли въ исторіи 
древняго Востока: но такъ какъ они важны

никахъ Антіоха Великаго Сирія быстро кло
нится къ упадку и разрушается. Съ 162-го 
по 125-й до Р. X. престолъ непрерывно пе
реходить изъ рукъ въ руки, а затѣмъ само 
государство распадается на двѣ части: сѣвер
ную Сирію съ Киликіей и Финикію съ Ке- 
лесиріей (долиной между Ливаномъ и Ан- 
тиливаномъ). Наконецъ послѣдній преем
никъ Селевка, Антіохъ XIII, былъ низверг
нутъ въ 64 г. до Р. X. Помпеемъ, а Сирія 
обращена въ римскую провинцію.

Что же касается до состоянія искусства въ 
этотъ періодъ, то македонское нашествіе, какъ 
мы уже видѣли, застало въ Персіи довольно 
развитое искусство, не чуждое нѣкотораго 
греческаго вліянія (черт. 6 и 7). Жизнь его 
остановилась подъ наплывомъ новыхъ гре
ческихъ элементовъ, но они не могли при
виться къ враждебной имъ восточной осно
вѣ. Селевкъ и его преемники, конечно, 
не признавали иного искусства, кромѣ гре
ческаго, и вводили его въ своемъ государ
ствѣ, хотя въ прочемъ безуспѣшно: во 1-хъ, 
потому что оно было совершенно чуждо 
основному населенію страны, а во 2-хъ, вслѣд
ствіе кратковременного существованія госу
дарства, длившагося всего около двухъ съ 
половиною вѣковъ. Тѣмъ не менѣе въ мѣст
ное искусство проникли нѣкоторые новые 
греческіе элементы, которые продолжали при
текать и далѣе, какъ мы это увидимъ ниже, 
когда Сирійское господство замѣнилось Пар
ѳянскимъ.



для насъ лишь постольку, по скольку они 
были распространителями греческаго эле
мента въ Индіи, то мы ихъ оставимъ пока 
въ сторонѣ и перейдемъ теперь къ парѳя
намъ, которые имѣли огромное значеніе въ 
передней Азіи и послужили соединительнымъ 
звеномъ, между Древне-Персидской и Ново- 
Персидской монархіей, т. е. между Ахеме- 
нидами и Сасанидами.

Парѳія лежала на ю.-в. отъ Каспійскаго 
моря и граничила на з. — Мидіей, на с. Гир- 
каніей, на в. Аріей и Дрангіаной и на ю. 
Карманіей, т. е. соотвѣтствовала приблизи
тельно нынѣшнему Хорасану. Въ эпоху своего 
процвѣтанія Парѳянское царство простира
лось отъ Евфрата до Инда и Яксарта и отъ 
Каспія до Краснаго моря, слѣдовательно 
обнимало собою большуючасть земель древне
персидской монархіи. Столицей ея былъ сперва 
Гекатомпилонъ („Стовратный") близъ ю. в. 
угла Каспійскаго моря, а потомъ послѣдо
вательно по мѣрѣ расширенія предѣловъ 
государства на западъ, Экбатана, Селевкія и 
Ктезифонъ на Тигрѣ, причемъ двѣ послѣд
нихъ столицы были городами эллинистиче
скими.

Парѳяне отдѣлились отъ Сиріи въ 250 г. 
до Р. X. и провозгласили своимъ царемъ 
Арсака, положившаго начало могуществен
ной династіи Арсакидовъ.

Прекрасно характеризуетъ моментъ воз
никновенія Парѳянскаго государства Гейе 
(см. его „L’art persan“).

„Древняя арійская цивилизація, говоритъ 
онъ, пала вмѣстѣ со своимъ царемъ; маз
деизмъ полуразрушенный семитическими вѣ
рованіями и греческимъ матеріализмомъ пе
режилъ самъ себя. Его священныя книги 
или погибли въ общей разрухѣ, или-же, въ 
лучшемъ случаѣ, нѣсколько обрывковъ Авес
ты, уцѣлѣвшихъ отъ пожара, были сохра
нены побѣдителемъ въ качествѣ рѣдкости. 
Еще одно усиліе со стороны Эллады, и вмѣстѣ 
съ Ахеменидами, погибъ-бы творческій духъ 
Востока. Къ счастью на это усиліе Греція 
была уже неспособна: она умирала, исто
щенная своими побѣдами; и въ то время, 
какъ Антіохъ Ѳеосъ (261- 247 до Р. X.)
боролся не на животъ, а на смерть съ Птоло- 
меемъ Филадельфомъ, возстала Бактріана...

Затѣмъ пришли въ движеніе парѳянскія 
орды, кочевавшія по границамъ Бактріаны. 
Смѣшавшись со скиѳами, онѣ однажды, уже 
при Астіагѣ, ворвались въ самое сердце 
Мидіи и даже удержались тамъ на короткое 
время. Эти орды, тогда еще полуварварскія 
и кочевыя, постоянно нажимаемыя пото
комъ переселенія, направлявшагося въ это

время съ границъ Китая на плоскогорія 
Ирана, сохранили свою первобытную грубость 
и свои патріархальные нравы. Ободряемыя 
примѣромъ бактріанъ, онѣ также возмути
лись, убили греческаго намѣстника Андрагора 
и провозгласили царемъ одного изъ своихъ 
начальниковъ Арсака, ставшаго такимъ обра
зомъ основателемъ парѳянской династіи, 
которая съумѣла возстановить персидское
царство и сдерживать цѣлыхъ пять лѣтъ
поползновеніе Рима".

Первоначально предѣлы государства огра
ничивались собственной Парѳіей, а затѣмъ

были присоединены 
Гирканія, но Се- 
левкиды еще удер
живали въ своихъ
рукахъ Мидію. Дѣ
ло принимаетъ со
всѣмъ другой обо
ротъ, когда на пре
столъ вступилъ ше
стой Арсакидъ, Ми- 
тридатъ I, (144- 
136 г. до Р. X.). 
Воспользовавшись 
періодомъ смутъ въ 
Сиріи, онъ поднялъ 
свое государство на 
значительную вы
соту и широко раз
двинулъ предѣлы 
его на западъ и 
востокъ, покоривъ 
Арменію, Месопо
тамію, Вавилонію и 
разруш ивъ Бак- 
трійское царство, 
землями котора
го онъ овладѣлъ 
вплоть до Гинду
куша. Митридатъ 
первый принялъ ти

тулъ „Царя царей“, чѣмъ какъ бы призналъ 
себя преемникомъ Ахеменидовъ.

Слѣдующимъ выдающимся Арсакидомъ 
былъ Митридатъ II, Великій. Онъ покорилъ 
скиѳовъ, начавшихъ при нёмъ насѣдать на 
парѳянъ. Въ его время парѳянское вліяніе 
въ Сиріи и Арменіи было очень сильно. Онъ- 
же первый изъ Арсакидовъ пришелъ въ 
соприкосновеніе съ римлянами при Суллѣ 
въ 92 г. до Р. X., при чемъ границей 
между владѣніями новыхъ сосѣдей былъ 
признанъ Евфратъ. Но уже преемники 
Митридата римляне нарушили договоръ, 
вслѣдствіе чего началась многовѣковая борь
ба ихъ съ парѳянами за Арменію и Месопо-

26. Боковой видъ кронштейна 
къ черт. 25-му.

(По изданію „Vorbilder für Fa- 
brikanten"... и т. д.).



27. Каріатида Эрехтейона въ Аѳинахъ; 
конца Ѵ-го в. до Р. X.

(По изданію „Vorbilder für Fabrikanten"... 
и т. д.).

скими сводами; они не имѣютъ лицевой 
стѣны и сводъ ихъ упирается въ крайнюю 
подпружную арку, наружная щековая по
верхность которой сливается съ фасадомъ. 
Горизонтальный распоръ сводовъ уничто
жается поперечными стѣнами мелкихъ про

межуточныхъ 
помѣщеній, за 
исключеніемъ 
правой сторо
ны зданія, гдѣ 
крайній боль
шой сводъ упи- 
рается на не
помѣрно тол
стую стѣну. За 
крайней лѣвой 
залой находит
ся квадратная 
пристрой к а, 
вмѣщавшая въ 
себѣ, какъ по
лагаютъ, трон
ную залу. Глу
бина этихъ от
крытыхъ залъ 
около 14 саж., 
а ширина око
ло 6-ти; про
летъ наружной 
арки прибли
зительно 4 
саж. Здѣсь 
мы видимъ 
впервые появ
леніе на почвѣ 
Персіи сво
довъ довольно 
большихъ раз
мѣровъ, хотя 
конечно, въ са
мой первона
чальной ихъ 
формѣ т. е. 
формѣ „цилин
дрической".

Что-же ка
сается до дру
гихъ подроб
ностей, то дво
рецъ этотъ вы
строенъ  изъ 
буроватаго из

вестняка. Камни обтесаны правильно и 
швы хорошо пригнаны. Азіатская основа 
сказывается въ общемъ видѣ фасада, укра
шеннаго арками, опирающимися на пилястры 
или полуколонны, задѣланныя въ кладку.

тамію, причемъ послѣдняя неоднократно пе
реходила изъ рукъ въ руки. Борьба эта 
длилась до послѣдняго Арсакида, Артабана V, 
который отвоевалъ у императоровъ Кара- 
паллы и Макрина (216 217 г.) Арменію и
часть Месопотаміи. Такимъ образомъ эта 
почти трехвѣковая борьба окончилась въ 
пользу парѳянъ, но вслѣдъ затѣмъ царство 
ихъ пало вслѣдствіе внутреннихъ неурядицъ; 
владычество ихъ было ниспровергнуто въ 
226-мъ году по Р. X. Сасанидами и они 
должны были уступить свое мѣсто персамъ. 
Парѳяне имѣли много общаго съ древними 
персами. Первоначально это былъ полудикій 
и воинственный народъ, предпочитавшій все
му войну и охоту. Одежду они заимство
вали у мидянъ, а религію у персовъ, отъ 
которыхъ унаслѣдовали и ихъ вѣротерпи
мость, вслѣдствіе чего, они не относились 
враждебно къ эллинистической культурѣ, 
что весьма важно для развитія искусства. 
Благосостоянію страны способствовала зна
чительная торговля, при чемъ парѳяне явля
лись посредниками между дальнимъ Восто
комъ, и римлянами, которымъ они прода
вали разные индійскіе товары и даже шелкъ 
изъ Китая. Вообще по своему политиче
скому значенію Парѳія была послѣ Рима 
второю великой державой и держала въ 
своемъ подчиненіи древній Востокъ до его 
крайнихъ предѣловъ.

Что-же касается до памятниковъ искус
ства, то парѳяне оставили намъ хотя и 
очень немногочисленные, но довольно любо
пытные образцы.

Главные остатки ихъ сосредоточены въ 
слѣдущихъ мѣстахъ:

1) Въ селеніи Кингаваръ, въ ста сорока 
приблизительно верстахъ на западъ отъ ны
нѣшняго Хамадана (древней Экбатаны) раз
валины храма.

2) Въ Гатрѣ, древней столицѣ парѳян
скихъ царей, нынѣ Эль Гадръ на правомъ 
берегу Тигра, въ верстахъ 130-ти на югъ 
отъ Мосула, остатки дворца.

и 3) Въ Варкѣ на берегу Евфрата, столь 
извѣстной своими халдейскими древностя
ми, — гробницы.

Изъ нихъ, конечно, наиболѣе любопыт
ными являются развалины въ Гатрѣ. Онѣ 
представляютъ собою вытянутое прямо
угольное зданіе, площадь котораго занята 
главнымъ образомъ тремя большими залами, 
имѣющими также форму вытянутыхъ прямо
угольниковъ, расположенныхъ параллельно 
другъ Другу и притомъ такъ, что ихъ про
дольныя оси перпендикулярны къ главному 
фасаду. Перекрыты эти залы цилиндриче



Теска арокъ и архивольтовъ отличается чисто
римскою правильностью. Шаблоны имѣютъ 
также западный характеръ: это тѣ-же
профили, которые мы видимъ на римскихъ 
зданіяхъ. Въ этомъ проявляется унаслѣ
дованная отъ персовъ любовь ко всему 
иностранному, -  черта, которую подчерки
ваетъ Геродотъ, говоря, что „обычаи чуже
земцевъ персы перенимаютъ охотнѣе всякаго 
другого народа" (Гер. I, 135).

Другое заимствованіе у Запада заклю
чается въ томъ, что всѣ малые дверные и 
оконные пролеты имѣютъ архитравное пе
рекрытіе. Что-же касается до украшенія 
клиньевъ арки маскаронами, то его слѣ
дуетъ признать мѣстной чертой.

Форма открытыхъ залъ Гатрскаго дворца 
для насъ чрезвычайно важна: какъ мы уви
димъ далѣе, она не только повторяется въ 
сасанидскихъ постройкахъ, но даже является 
основнымъ мотивомъ во многихъ персидско
магометанскихъ и индѣйско-магометанскихъ 
зданіяхъ. Такимъ образомъ, при современ
ныхъ археологическихъ данныхъ, форма эта 
является первоисточникомъ для формъ цѣ
лаго ряда сооруженій, которыя намъ при
дется разсматривать.

Обращаясь затѣмъ къ парѳянскому ис
кусству „вообще", нельзя отрицать въ немъ 
вліяніе тѣхъ цивилизацій, съ которыми стал
кивались парѳяне. Такъ напр. парѳянскія 
монеты и нѣкоторыя фигурки изъ терракоты 
отличаются совершенно греческимъ харак
теромъ; развалины храма въ Кингаварѣ пред
ставляютъ собою точно также вырожденіе 
греческаго стиля; между тѣмъ разныя ка
пители, найденныя Вильямомъ Лофтусомъ 
при раскопкѣ гробницъ въ Варкѣ (См. его 
„Travels and researches in Chaldoea and Su- 
siana"), отличаются римскимъ характеромъ 
временъ упадка.

Слѣдовательно мы видимъ въ парѳян
скомъ искусствѣ съ одной стороны, введеніе 
чисто мѣстныхъ строительныхъ пріемовъ, 
а съ другой заимствованіе украшеній и 
убранства зданія у сосѣднихъ народовъ, 
причемъ смѣшеніе это дѣлается безъ всякой 
внутренней или внѣшней связи.

Въ этомъ только и надо искать причины 
того явленія, что парѳянское искусство со
всѣмъ не дошло до той степени развитія,

на которой оно должно бы стоять. Оно 
жалко прозябало, застывъ въ своемъ пер
воначальномъ и неполномъ выраженіи, вы
биться изъ котораго у него не хватило 
силы.

Парѳянамъ, вѣчно занятымъ войною, 
некогда было одуматься: если они сосредо
точивались хоть на минуту, ихъ прирожден
ные вкусы неудержимо влекли ихъ къ из
вѣстнымъ первобытнымъ формамъ, не ус
пѣвшимъ еще выработаться и дойти до того 
великолѣпія, которое онѣ должны были 
представлять. Парѳяне начинали дѣлать 
„огромное", чтобы сдѣлать „прекрасное", а 
затѣмъ наступала „опасность", — надо было 
думать объ ея отраженіи и убранство зданія 
предоставлялось прихоти и фантазіи наем
ныхъ греческихъ рукъ!

Историческія условія развитія парѳян
скаго искусства прекрасно характеризуются 
Гейе: „парѳянскій періодъ, говоритъ онъ, 
не представляетъ собою нѣкоторой ступени 
персидскаго искусства, но скорѣе междуцар
ствіе или переходную эпоху, подготовленную 
вполнѣ для того обновленія, которое свер- 
шилося при Сасанидахъ. Нѣкоторыми своими 
сторонами онъ примыкаетъ къ античнымъ 
преданіямъ; иногда-же въ немъ пробуждается 
восточный духъ; но періодъ этотъ прошелъ 
въ смутахъ; онъ является представителемъ 
безпокойной цивилизаціи; въ продолженіе его 
варвары скиѳы, едва вырвавшіеся изъ своихъ 
дикихъ равнинъ, превратились въ могучій 
народъ, котораго поглощала война; у вар
варовъ этихъ, порабощенныхъ одной только 
мыслью „сопротивляться Риму", не было 
достаточно ни времени, ни образованія чтобы 
интересоваться вопросами искусства. По 
весьма естественному чутью, они заимство
вали часть своего блеска у тѣхъ народовъ, 
величіе и сила которыхъ ихъ поражали; и 
притомъ такую часть, что въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ парѳянскій стиль можетъ быть 
разсматриваемъ, какъ плохо развившаяся 
вѣтвь „греко-римскаго дерева"...

И съ этой точки зрѣнія совершенно 
правъ Ле-Бонъ, который называетъ искусство 
Арсакидовъ  —  „огреченнымъ искусствомъ“.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Н. СУЛТАНОВЪ.



СТИЛЬ ЗАКОПАНСКІЙ.

Татры. Возрожденіе польскаго стиля.

(Окончаніе [*)].

получилъ архитекторъ Владиславъ Яблонскій, 
который посвятилъ себя разработкѣ поль
скаго стиля и напечаталъ въ 1901 году въ 
Краковскомъ „Архитекторѣ" монографію о 
закопанскомъ стилѣ (рис. 31).

Въ проектѣ дачи для г-на Фроста въ 
Хылицахъ, около Сколимова, арх. Яблонскій 
сдѣлалъ удачное примѣненіе мотивовъ за- 
копанскаго стиля къ фахверковой конст

рукціи.
Извѣстны зака

зы иностранцевъ 
на проекты виллъ 
въ закопанскомъ 
стилѣ: датчанинъ
К лаузенъ  К аасъ  
предполагалъ по
строить виллу въ 
Саксонской Швей
царіи въ Фогельге- 
зангѣ; нѣкій фран
цузъ предполагалъ 
въ этом ъ стилѣ 
охотничій замокъ 
близъ Орлеана.

Сдѣланы опыты 
примѣненія зако- 
панскаго стиля къ 
внутренней  от
дѣлкѣ, а также въ 

церковномъ зодчествѣ; пальма первенства въ 
этихъ благихъ начинаніяхъ принадлежитъ

Изъ архитекторовъ работали и работаютъ 
въ этомъ стилѣ: покойный Добровольскій, 
который построилъ между прочимъ 3 виллы 
въ Закопане и ворота (рисун. 23—24),

23. 3 виллы „Дора“, „Скочиска", „Наленчъ", въ Закопане. По проекту арх. С. Добровольскаго.

Франкевичъ, котораго внутренняя отдѣлка 
комнаты въ закопанскомъ стилѣ была по
мѣщена въ Краковскомъ „Архитекторѣ" за 
1900 годъ (рис. 25), Рутковскій, спроектиро
вавшій виллу въ Закопане (рис. 26 27),
Мончинскій, получившій первую премію за 
проектъ горной виллы „Рэжанъ" на конкурсѣ 
журнала „Moniteur des architectes" въ 1900 году 
(рис. 28); архитекторъ Веселовскій, спроекти
ровавшій въ 1902 году лѣтній театръ въ 
Окоцимѣ (рис. 29 30), архитекторъ Ярошъ,
попытавшійся однимъ изъ первыхъ примѣ
нить закопанскій стиль при постройкѣ ка
меннаго зданія для школы въ Яворовѣ.

Въ 1902 году былъ въ Варшавѣ объ
явленъ конкурсъ на жилой каменный особ
някъ для ремесленника, съ непремѣннымъ 
условіемъ, чтобы мотивы отдѣлки его фа
садовъ были бы обязательно разработаны 
въ польскомъ стилѣ. Художественное обще
ство организовало комисію, которая разра
ботала подробную программу конкурса; эта 
же комисія распредѣлила награды, разсмо
трѣвъ тридцать три конкурсныхъ проекта, 
большинство коихъ было исполнено съ де
талями закопанскаго стиля. Первую премію

[*)] См. "Строитель" № 7, с. г. 24. Ворота. (Къ рис. 23-му).



Виткевичему: напримѣръ, алтари Божіей
Матери и св. Іоанна Крестителя въ Зако- 
пане и алтарь Божіей Матери въ часовнѣ 
на Каленбергѣ, близъ Вѣны (рис. 32—34).

краткую замѣтку о Карпатскомъ стилѣ, но 
эта замѣтка, основанная на нѣмецкихъ дан
ныхъ, не произвела никакого впечатлѣнія, 
между тѣмъ какъ польскій стиль по своей

25. Внутренняя отдѣлка комнаты. Арх. Л. Франкевичъ.

сродственности русскому заслуживалъ бы 
болѣе серьезнаго вниманія.

Особенно солидныхъ результатовъ доби
лись піонеры закопанскаго стиля въ разра-

Постройки въ закопанскомъ стилѣ из
вѣстны не только на землѣ польской осѣд
лости, въ Австріи и Германіи, но и въ 
границахъ Россіи. Всѣ эти опыты, какъ и

☚ Вилла въ Закопане. Проектъ арх. В. Рутковскаго. 27.26.

самое движеніе, прошли незамѣченными рус
скими архитекторами и русской печатью. 
Впрочемъ архитекторъ Карповичъ въ редак
тированномъ имъ „Архитектурномъ Музеѣ“ 
помѣстилъ въ 1902 году во II и IV выпускахъ

боткѣ художественной мебели. Въ прошломъ 
году во Львовѣ начало выходить періоди
ческое изданіе „Стиль закопанскій“; въ 
первой тетради помѣщены рисунки мебели 
столовой комнаты, составленные художни



ками Станиславомъ Барабашемъ (нынѣшній 
директоръ закопанской школы), Войцѣхомъ 
Бжегой, Викторомъ Госенецкимъ и Стани
славомъ Виткевичемъ. Изданіе это, удовле-

отношеніемъ къ дѣлу развитія закопанскаго 
стиля, приходится отмѣтить и равнодушное 
или даже враждебное къ нему настроеніе. 
Въ Закопане, какъ я уже ранѣе упомя-

28. Вилла въ горахъ. Конкурсъ журнала „Moniteur des architectes" I премія, арх. Р. Мончинскій.

29. Лѣтній театръ въ Окоцимѣ. Арх. Е. Веселовскій.

творяющее самымъ строгимъ требованіямъ 
художественной критики, даетъ рисунки де
тально разработанные и въ прекрасномъ 
исполненіи (рис. 35—41).

Но на ряду съ серьезнымъ и сердечнымъ

нулъ, имѣется ремесленная деревообдѣлочная 
школа. Эта школа первоначально была по
ставлена въ зависимость отъ центральнаго 
управленія въ Вѣнѣ и только впослѣдствіи 
перешла въ вѣдѣніе мѣстнаго училищнаго



31. Проектъ дома (I премія на конкурсѣ Худож. Об-ва въ 
Варшавѣ). Арх. В. Яблонскій.

32. Деталь дарохранительницы въ часовнѣ Св. 
Іоанна Крестителя въ Закопане. По проекту 
Ст. Виткевича. (Рис. изъ соч. д-ра И. Ради- 

ковскаго „Стиль Закопанскій").
началъ вырабатывать нѣчто свое исправляя 
и облагораживая мѣстныя формы мотивами 
нѣмецкаго ренесанса и альтдейча, а также 
пользуясь изданными въ Венгріи увражами

машняго обихода, утвари, костюмахъ и 
т. п., а развивъ такимъ образомъ основанія

30. Лѣтній театръ въ Окоцимѣ. Арх. Е. Веселовскій.

Вѣна обратила должное вниманіе на само
бытность татринскаго искусства школой 
завѣдывалъ чехъ г-нъ Невзиль. Онъ, скрѣпя 
сердце, раздобылъ рисунки мебели, испол
ненные г-жей Бутовтъ-Андржейковичъ, и

совѣта. Центральная вѣнская администрація 
и мѣстный училищный совѣтъ неоднократно 
предлагали школѣ заняться разработкой и 
примѣненіемъ въ своихъ произведеніяхъ 
мѣстныхъ формъ и орнаментировки. Когда

словацкаго творчества. Получались образцы 
плохой компоновки, безъ профилевки, съ 
кричащей раскраской, — блестящіе яркимъ 
лакомъ. Говорю образцы, такъ какъ предметы, 
сработанные школой, были высланы въ 

1889 году на выставку худо
жественной промышленно
сти въ Вѣнѣ, гдѣ, конечно, 
неумѣлыя позаимствованія 
были оцѣнены по достоин
ству; но закопанскіе мотивы 
признаны малооригинальны
ми: никто не зналъ, что это 
былъ художественный под
логъ.

Бельгійскій путешествен
никъ Бульсъ, брюссельскій 
городской голова, потруди
вшійся не мало на пользу 
сохраненія древняго націо
нальнаго колорита въ своемъ 
родномъ городкѣ, побывавъ 
въ Татрахъ, писалъ о за- 
копанской школѣ: „опасаюсь, 
чтобы выборъ моделей не 
повліялъ вредно на ориги
нальность искусства, врож
деннаго горцу. Слѣдовало- 

бы принять въ основаніе искусство, выра
ботанное горцами на предметахъ ихъ до-



и мотивы, можно выработать стиль, до
стойный вниманія, хотя бы ради одной ори
гинальности. Это будутъ лучшіе образцы для 
молодыхъ горцевъ, нежели гипсовые снимки, 
выписываемые изъ Вѣны или Штутгардта".

рой директоръ школы, тоже чехъ, архитек
торъ Ковачъ, пользуясь тѣми же фальши
выми моделями, - еще усерднѣе стремился 
къ искаженію польскаго стиля. Онъ проекти
ровалъ и устроилъ внутреннюю отдѣлку

35. Буфетъ. Проектъ Войцѣха Бжеги.

33.
комнаты „закопанскимъ способомъ" для Па
рижской всемірной выставки; издалъ въ 
Вѣнѣ на средства мѣстной галиційской 

администраціи сочиненіе съ 
трехязычнымъ заглавіем ъ: 
Sposób Zakopianski, Manièrede 
Zakopane, Die Art von Zakopa
ne. Въ этомъ сочиненіи Ко
вачъ выставляетъ себя авто
ромъ „новаго способа"; и его 
внутренняя отдѣлка и его „ру
ководство" представляютъ со
бой самую печальную попытку 
поддѣлаться подъ закопанскій 
стиль. Вы найдете здѣсь дѣй
ствительно много мотивовъ за- 
копанскихъ, но все это столь 
тщательно исковеркано, „ис
правлено" и „облагорожено", 
что лишь опытный глазъ въ 

состояніи разобраться съ толкомъ въ его 
произведеніяхъ и отдѣлить годное зерно отъ 
плевелъ. Вѣдь и готическіе флероны и клас
сическіе аканты и каннелюры подъ шумокъ

34.
☚33- 34. Алтарь М. Б. въ церкви въ Закопане и деталь вѣнчающаго карниза

по проекту Ст. Виткевича. Скульптура Яна Нальборчика.

Несмотря на указанія мѣстнаго училищ
наго совѣта, предлагавшаго школѣ отказаться 
отъ ренесанса и барокко и обратиться болѣе 
искренно къ развитію мѣстнаго стиля, вто



38. Мебель столовой комнаты въ Обленгоркѣ, имѣніи Генриха Сенкевича. Проектъ Ст. Виткевича.

37. Столикъ. Проектъ Виктора Госенецкаго.

36. Полка. Проектъ Виктора Госенецкаго.

можно подсунуть, хотя бы 
русскому стилю; преслову
тые труды г-на Ковача по 
разработкѣ внутренней от
дѣлки комнаты и изданію 
руководства о „способѣ за- 
копанскомъ" долго еще бу
дутъ приносить вредъ раз
витію польскаго стиля, вводя 
въ заблужденіе обществен
ное мнѣніе.

Профессоръ Султановъ въ 
введеніи къ „Исторіи зодче
ства" говоритъ: „Бросая даже

самый поверхностный взглядъ на ар
хитектурные памятники прежнихъ вре
менъ, мы замѣчаемъ при всемъ ихъ 
разнообразіи значительную однород
ность между нѣкоторыми изъ нихъ. 
Однородность эта проявляется въ 
конструктивныхъ пріемахъ построекъ, 
во внѣшнихъ формахъ, въ практиче
скомъ назначеніи зданій, въ высшемъ 
художественномъ содержаніи архитек
турныхъ произведеній и наконецъ, 
въ художественномъ исполненіи это
го содержанія (т. е. въ соотвѣтствен
ности внѣшней формы внутреннему 
содержанію). Эта видимая однород
ность нѣкоторыхъ архитектурныхъ



произведеній меж
ду собою позволя
етъ намъ раздѣ
лить всѣ ихъ на 
отдѣльныя группы. 
Особенности каж
дой группы, свой
ства и качества, 
присущ ія всѣмъ 
произведеніямъ ея 
и составляющія ея 
отличіе отъ другихъ 
группъ, и тѣ осо
бенные признаки, 
по которымъ мы 
группируемъ архи
тектурныя произ
веденія, — состав
ляютъ то, что въ 
архитектурѣ на рус- 
скомъ языкѣ назы
вается иностран
нымъ с л о в о м ъ  
„стиль“.“ Всѣмъ 
этимъ требовані
ямъ закопанскій 
стиль удовлетворя
етъ. Онъ представ
ляется разновид
ностью польскаго 
стиля, въ чемъ мож
но убѣдиться, про
читавъ изданную въ 
1903 году во Льво
вѣ монографію Ка- 
зиміра Мокловска- 
го „Народное ис
кусство въ Поль
шѣ“; здѣсь безъ 
всякой предвзято
сти на 600 страниц. 
сотнями рисунковъ 

авторъ доказы
ваетъ общность 
формы и орна
мента по все
му пространству 
земли, населен
ной польскимъ 
народомъ.  Въ 
этомъ же можно 
убѣдиться, про
сматривая вы
пуски періоди - 
ческаго изданія 
„Польское при
кладное искус
ство" ИЛИ ЭТНО-41. Проекты дверей. Чертежъ, награжденный на конкурсѣ Горна.

40. Стѣнная обшивка. Проектъ Ст. Виткевича.

39. Обѣденный столъ, стулъ и скамейка. Проектъ Войцѣха Бжеги.



ED. FOEHR, Штутгартъ. Жардиньеръ изъ серебра.

графическій журналъ „Висла". Можно, по
жалуй, замѣтить, что въ закопанскомъ сти
лѣ много формъ и орнаментовъ, общихъ 
съ русскими, словацкими, чешскими, но вѣдь 
и въ языкахъ нашихъ много словъ общихъ, 
не только въ корнѣ, но даже и въ произ
водныхъ - однако это обстоятельство не мѣ
шаетъ признать достаточно самостоятель
ности за всѣми этими родственными сла
вянскими языками. Скажутъ еще, что много 
формъ и орнаментовъ, общихъ, пожалуй, 
всѣмъ стилямъ, -  но вѣдь и законы природы, 
и наблюдательность человѣка общи у всѣхъ 
культурныхъ народовъ.

Виткевичъ говоритъ: „люди, которые,
видя деревенскую избу, не видятъ въ ней 
стиля, впадаютъ въ ту-же ошибку, какъ и 
педагоги, не умѣющіе въ ребенкѣ различить 
его индивидуальныхъ достоинствъ и спо
собностей, опредѣляющихъ его характеръ 
въ будущемъ".

Еще одинъ упрекъ дѣлаютъ закопанскому 
стилю: въ немъ нѣтъ такой основной формы 
какъ столбъ, въ смыслѣ колонны; это мнѣ 
приходилось слышать даже отъ архитекто
ровъ; но вѣдь это заблужденіе, — не въ стилѣ, 
а только въ хатѣ татринскаго горца нѣтъ 
столба, потому что пока для его жизненнаго 
обихода онъ былъ не нуженъ, но въ стилѣ 
онъ есть и въ косякахъ дверныхъ и окон
ныхъ, и въ паздурахъ, и въ различныхъ 
стойкахъ и деталяхъ утвари; -  на основаніи 
всѣхъ этихъ данныхъ всякій художникъ въ 
состояніи спроектировать столбъ такъ, какъ 
его спроектировалъ бы татринскій горецъ,

если-бы ему понадобилась эта форма и 
спроектировалъ бы въ своемъ стилѣ, но, 
конечно, не основываясь на деталяхъ своихъ 
скороходовъ или ложекъ...

Въ заключеніе не можемъ не пожелать, 
чтобы русскіе архитекторы, которымъ до
роги народныя формы русскаго искусства, 
не искали-бы источники происхожденія этихъ 
формъ въ Швеціи и Финляндіи, а вникли 
бы прежде всего въ формы художественнаго 
строительства Поляковъ, Чеховъ и Словаковъ. 
Это будетъ болѣе полезно всѣмъ намъ, 
славянской семьѣ, чѣмъ исканіе правды у 
алтарей чужихъ боговъ. Намъ скажутъ, 
можетъ быть, что вѣдь и поляки только 
недавно открыли существованіе польскаго 
стиля и даже почти безъ участія заправ
скихъ архитекторовъ, за что еще и теперь 
многіе польскіе архитекторы какъ, напри
мѣръ, редакторъ „Архитектора" Екельскій, 
ярый адвокатъ Ковача, косятся на родной 
стиль, но на это можно отвѣтить, что и въ 
русской спеціальной литературѣ нѣтъ еще 
обстоятельной монографіи русскаго народ
наго строительства, и кто возьметъ на себя 
этотъ гигантскій трудъ, хотя бы по отно
шенію къ чисто русскому краю,- совершитъ 
открытія не менѣе знаменательныя, чѣмъ 
открытіе польскаго стиля въ Закопане. Но 
стыдно будетъ намъ зодчимъ, если эти 
открытія совершатъ, хотя бы, напримѣръ, 
филологи или математики, какъ въ Татрахъ - 
доктора.

Гражд. Инж. А. Т. БОГДАНОВИЧЪ.
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Р. Р. МАРФЕЛЬДЪ, академ. архит.

ПРОЕКТЪ ЧАСОВНИ ДЛЯ ГОР. СЛАВЯНСКА, 
ХАРЬКОВСКОЙ ГУБ.

(Впослѣдствіи будетъ расширена и обращена въ 
церковь. См. планъ).

ЗАДНІЙ ФАСАДЬ 

ЧАСОВНИΊ .



P. P. МАРФЕЛЬДЪ, 
академ. архит.

ПРОЕКТЪ ЧАСОВНИ 
ДЛЯ ГОР. СЛАВЯНСКА, 

ХАРЬКОВСКОЙ ГУБ.

(Впослѣдстіи будетъ 
расширена и обращена въ 

церковь. См. планъ — 
стр. 310).

ПРИСТРА И В А ЕМ А Я ВПОСЛЕД СТВ ІИ  Ц ЕРК О В Ь .

ПОП ЕРЕЧН Ы Й  Р А З Р Ҍ ЗЪ



ЖИ Л И Щ Н А Я  РЕФОРМА ВЪ  
ПРУССІИ.

(Продолженіе [*)].

Въ тѣсной связи съ дороговизной квар
тиръ находится и другое зло совмѣстное 
проживаніе лицъ, совершенно чуждыхъ другъ 
другу. Различными изслѣдованіями было 
установлено, что во многихъ крупныхъ го
родахъ огромное число квартиронанимателей 
не могутъ обойтись безъ постояльцевъ, ко
торымъ комната отдается либо въ полное 
распоряженіе, либо только на ночлегъ. Слѣ
дующая таблица показываетъ, какъ часто 
квартиронаниматели — въ особенности мел
кіе - принуждены прибѣгать къ помощи по
стороннихъ жильцовъ, чтобы имѣть воз
можность уплатить квартирную плату.

такихъ квартиръ даетъ представленіе слѣ
дующая таблица.

Въ многихъ случаяхъ было установлено 
даже, что въ квартиры превращались по
мѣщенія, которыя должны были служить 
совершенно другимъ цѣлямъ, какъ напри
мѣръ, погреба, сараи и т. п. Въ какомъ 
плачевномъ состояніи находятся квартиры, 
въ которыхъ ютится бѣднота, доказываетъ 
то обстоятельство, что нерѣдко жилищной 
инспекціи приходится ихъ совершенно за
крывать. Такъ напримѣръ, въ Франкфуртѣ- 
на-Одерѣ 15% осмотрѣнныхъ въ 1902 г. 
квартиръ оказались настолько антигигіенич
ными, что пользованіе ими было полиціей 
запрещено.

Вышеприведенныя данныя не оставляютъ 
никакого сомнѣнія въ томъ, что жилищная 
нужда въ Пруссіи весьма остро ощущается 
малосостоятельными классами населенія. И, 
само собой разумѣется, что для ея уничто
женія или даже ослабленія нужны болѣе 
или менѣе радикальныя мѣры. Но отъ прус
скаго правительства, проникнутаго аграр
ными интересами, ожидать ихъ нельзя. Пред
принимая даже ту скромную попытку, о ко
торой будетъ сказано ниже, правительство 
старается доказать, что оно не наноситъ 
никакого удара аграріямъ.

Неблагопріятныя квартирныя условія, 
при которыхъ приходится жить неимущимъ 
классамъ населенія, объяснительная записка 
ставитъ въ связь съ свободой передвиже
нія, которая дала возможность сельскому 
пролетаріату устремиться въ города, въ 
центры торгово-промышленной жизни. Такъ 
какъ это бѣгство населенія изъ деревень 
въ города далеко не въ интересахъ сель-[*)] См. „Строитель" 1905 г. № 6.

Въ этомъ не было бы большой бѣды 
читаемъ мы въ мотивахъ къ законопроекту- 
если бы всегда въ такихъ случаяхъ прини
мались во вниманіе требованія гигіены и 
нравственности. Но въ огромномъ большин
ствѣ случаевъ ни о какой гигіенѣ и нрав
ственности не можетъ быть и рѣчи. Боль
шинство квартиронанимателей, уступающихъ 
свои квартиры постороннимъ жильцамъ, за
нимаетъ, какъ мы видѣли, всего одну или двѣ 
комнаты. Квартиронаниматели эти имѣютъ 
свою, нерѣдко большую, семью, а потому 
имъ часто приходится помѣщать въ одной 
комнатѣ лицъ различнаго пола. По даннымъ 
переписи 1900 года, въ Берлинѣ, напр., въ 
48 квартирахъ въ одну комнату и въ 874 
квартирахъ въ двѣ комнаты помѣщались 
постояльцы различнаго пола.

Недостатокъ и дороговизна квартиръ 
принуждаютъ, наконецъ, рабочихъ селиться 
въ квартирахъ, совершенно не отвѣчающихъ 
современнымъ гигіеническимъ требованіямъ. 
Таковы подвалы и чердаки — сырыя и холодныя 
помѣщенія, страдающія отсутствіемъ свѣта 
и чистаго воздуха. О распространенности



JAN KOTĚRA. Этюдъ.

ничныя и дешевыя квартиры могутъ соблаз
нить сельскій пролетаріатъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

скаго хозяйства (вѣрнѣе, крупныхъ земле
владѣльцевъ), то необходимо серьезно раз
смотрѣть вопросъ, читаемъ мы въ моти
вахъ къ проекту жилищной реформы, — не 
увеличится ли еще больше притягательная 
сила городовъ вмѣстѣ съ улучшеніемъ жи
лищныхъ условій. Всѣ опасенія въ этомъ 
отношеніи, продолжаетъ тотъ же доку
ментъ, - должны быть признаны по мно
гимъ причинамъ неосновательными.

Передвиженіе сельскаго населенія въ 
города,- справедливо указываетъ записка, 
вызвано совершенно другими причинами, 
между прочимъ, лучшими условіями труда 
городскихъ рабочихъ. И если господствую
щія въ настоящее время въ городахъ отвра
тительныя жилищныя условія не могли 
остановить этого потока, то можно съ увѣ
ренностью сказать, что въ этомъ отноше
ніи улучшеніе квартирныхъ условій не въ со
стояніи оказать сколько-нибудь замѣтнаго 
вліянія.

Но прусское правительство не только 
спѣшитъ успокоить аграріевъ, что они не 
останутся безъ рабочихъ, но и сулитъ имъ 
прямыя выгоды отъ жилищной реформы. 
Предоставленіе рабочему болѣе просторной, 
свѣтлой и чистой квартиры несомнѣнно не 
сократитъ расходовъ по этой статьѣ его 
бюджета, хотя правительство и стремится 
дать рабочему хорошую и дешевую квартиру. 
А разъ квартирныя цѣны не упадутъ, а мо
жетъ быть даже поднимутся, то жилищная 
реформа окажетъ скорѣе задерживающее 
вліяніе н а  процессъ переселенія сельско
хозяйственныхъ рабочихъ въ города. Кромѣ 
того, предъявленіе извѣстныхъ требованій 
къ помѣщеніямъ, занимаемымъ рабочими, 
способно вообще помѣшать быстрому уве
личенію рабочаго населенія. Когда въ обла
сти квартирнаго вопроса царитъ полная 
анархія и рабочихъ можно размѣстить въ 
помѣщеніяхъ, не отвѣчающихъ самымъ ми
нимальнымъ требованіямъ гигіены, то при
току сельскаго населенія въ города не ста
вится никакихъ препятствій. Но, съ того 
момента, когда къ квартирамъ будутъ предъ
явлены извѣстныя требованія, привлеченіе 
сельскохозяйственныхъ рабочихъ въ города 
будетъ зависѣть отъ извѣстнаго числа сво
бодныхъ квартиръ, удовлетворяющихъ этимъ 
требованіямъ.

Итакъ, жилищная реформа должна быть, 
прежде всего, согласована съ интересами 
крупныхъ землевладѣльцевъ. Она ни въ 
коемъ случаѣ не должна идти такъ далеко, 
чтобы обезпечить рабочихъ возможно болѣе 
дешевыми и здоровыми квартирами. Гигіе-



XР О HИKA. разсчета; мысль свою А. А. Полѣщукъ разъ
яснялъ примѣромъ опредѣленія центра тя
жести 1/8 шара графическимъ способомъ, при
чемъ получилась разница противъ резуль
тата аналитическаго разсчета не болѣе 1/100.

По мнѣнію В. В. Эвальда, слѣдуетъ на
оборотъ отдать предпочтеніе въ смыслѣ эко
номіи времени едва-ли не аналитическому спо
собу, такъ какъ графическій требуетъ акку
ратнаго черченія, что беретъ много времени, 
аналитическій-же сводится къ подстановкѣ 
извѣстныхъ величинъ въ опредѣленныя и 
ранѣе извѣстныя формулы.

Затѣмъ г. Мунцъ прочелъ проектъ учреж
денія при Обществѣ должности особаго сек
ретаря для участія въ занятіяхъ конкурсныхъ 
жюри. Рѣшено принять этотъ проектъ въ 
видѣ временной мѣры на срокъ до 1 сент. 
1905 г. Изъ текущихъ дѣлъ сообщено о 
напечатаніи трудовъ ІІІ-го съѣзда русскихъ 
зодчихъ. Π. П. Марсеру вкратцѣ ознакомилъ 
собраніе съ ходомъ работъ комисіи по стра
хованію строительныхъ рабочихъ.

О бщество Гражданскихъ Инженеровъ.— 
Въ засѣданіи 1 апрѣля, подъ пред
сѣдательствомъ Η. В. Дмитріева, про

читанъ отзывъ жюри по конкурсу проектовъ 
фасада зданія духовнаго училища въ Са
марѣ; авторами премированныхъ проектовъ 
оказались г.г. Конецкій, студ. Инст. Гр. 
Инж. Самойловъ и г. Волонсевичъ. — С. В. 
Покровскій передалъ приглашеніе Импер. 
Общества Архитекторовъ принять участіе 
въ образованной при названномъ Обществѣ 
Комисіи по улучшенію быта строительныхъ 
рабочихъ.

Затѣмъ заслушано заключеніе Комисіи 
по выясненію правъ и обязанностей строи
тельныхъ отдѣленій въ отношеніи земскихъ 
сооруженій, касающихся главнымъ образомъ 
контроля губернскихъ правленій надъ зем
скими постройками; такой контроль приз
нанъ полезнымъ для земствъ, не имѣющихъ 
на службѣ лицъ съ высшимъ техническимъ 
образованіемъ, вообще же при наличности 
таковыхъ признанъ стѣснительнымъ.

З . В. Зосимовскій далъ разъясненіе по 
вопросу о размѣрѣ грузовъ, назначенныхъ 
для перевозки лошадьми при хозяйственномъ, 
смѣшанномъ и подрядномъ способѣ работъ.

Представителемъ Общества на водопро
водный съѣздъ въ Москвѣ избранъ А. Н. 
Дуровъ.

Въ очередномъ собраніи 8 апрѣля за
слушано сообщеніе А. Т. Богдановича „Стиль 
закопанскій". Закопане мѣстность, находя

И мператорское Спб. Общество Архи
текторовъ. — Въ XXII очередномъ 
собраніи Общества, состоявшемся 

5 апрѣля подъ предсѣдательствомъ Китнера, 
заслушано сообщеніе Е. К. Фаберже о пу
тешествіи его по Китаю, Японіи, Сіаму, 
Бирмѣ, Цейлону и Индіи. Сообщеніе имѣло 
описательный характеръ и было иллюстри
ровано значительнымъ числомъ діапозити
вовъ (около 200). Затѣмъ слушался докладъ 
Гущина „Къ вопросу о пересмотрѣ правилъ 
архитектурныхъ конкурсовъ, объявляемыхъ 
Обществомъ Архитекторовъ", докладчикъ 
указалъ на необходимость, по его мнѣнію, 
большей опредѣленности въ заданіи въ от
ношеніи кубич. и квадр. содержанія зданій 
и помѣщеній, на нѣкоторыя желательныя 
измѣненія въ выборѣ жюри, выставкѣ проек
товъ и ихъ воспроизведеніи въ „Зодчемъ". 
Возбужденные г. Гущинымъ вопросы рѣшено 
обсудить подробно въ одномъ изъ слѣдую
щихъ засѣданій Общества.

10 Апрѣля члены Общества осматривали 
зданіе Усыпальницы при Петропавловскомъ 
соборѣ, постройка или вѣрнѣе отдѣлка коего 
близится къ окончанію; строитель зданія, 
Архитекторъ Высочайшаго Двора Бенуа, про
должаетъ дѣло покойнаго Томишко; проектъ 
же принадлежитъ проф. Гримму, работав
шему его въ сотрудничествѣ съ Томишкой; 
принявъ постройку, Л. Н. Бенуа внесъ въ 
проектъ нѣкоторыя измѣненія, какъ въ ху
дожественномъ, такъ и въ конструктивномъ 
отношеніи; значительно приподняты пере
крещивающіяся арки, поддерживающія по
крытіе (сомкнутымъ сводомъ) и барабанъ, 
каковымъ пріемомъ сильно увеличена устой
чивость покрытія; Усыпальница (на 60 скле
повъ, расположенныхъ подъ поломъ ея) 
соединена съ соборомъ вестибюлемъ и свѣт
лой галлереей. Стиль зданія XVIII вѣка и 
гармонируетъ съ стилемъ собора; отдѣлка 
спокойная, внутри много свѣта и воздуха, 
что устраняетъ гнетущее впечатлѣніе, при
сущее многимъ мавзолеямъ. Въ общемъ 
Усыпальница — одно изъ интереснѣйшихъ 
зданій изъ построенныхъ за послѣдніе годы 
въ Петербургѣ.

12 апрѣля происходило XXIII собраніе 
Общества. А. А. Полѣщукъ сдѣлалъ сооб
щеніе „Опредѣленіе центра тяжести по
верхностей". Докладчикъ выяснялъ преиму
щества графическаго способа опредѣленія 
центра тяжести передъ аналитическимъ, 
находя послѣдній кропотливымъ и недаю
щимъ особыхъ преимуществъ въ точности



щаяся въ отрогахъ Карпатовъ - Татрахъ и 
заселенная горцами-поляками; вслѣдствіе 
обособленности этой мѣстности здѣсь со
хранились въ чистотѣ художественныя поль
скія традиціи, что дало возможность нѣ
сколькимъ изслѣдователямъ потрудиться 
надъ возрожденіемъ польскаго стиля; послѣд
ствіемъ сего было то, что Закопане оживи
лось, разрослось и нынѣ является даже 
моднымъ курортомъ. Прототипъ стиля за- 
копанскаго — изба горца, представляетъ нѣ
которыя особенности въ устройствѣ крыши, 
свѣсовъ, формъ перекрытія дверей (круглой 
неподходящей къ матеріалу, употребляемому 
для постройки — дереву); изба эта была опи
сана докладчикомъ, который остановился 
подробнѣе на описаніи внутренняго убран
ства, орнаментировки и утвари татринскаго 
горца, иллюстрируя свое сообщеніе діапози
тивами. Затѣмъ г. Богдановичъ демонстри
ровалъ нѣсколько проектовъ домовъ, по
строенныхъ въ закопанскомъ стилѣ, какъ 
въ самомъ Закопане, такъ и въ другихъ 
мѣстахъ, а также указалъ на разработку 
художественной мебели въ томъ же стилѣ, 
давшую, по его мнѣнію, особенно интересные 
результаты. Въ заключеніе докладчикъ вы
разилъ пожеланіе, чтобы русскіе зодчіе обра
тили вниманіе на формы художественнаго 
строительства поляковъ, чеховъ и словаковъ, 
могущія освѣтить также нѣкоторыя стороны 
русской національной архитектуры.

С М Ѣ С Ь .

Т емпература пламени. Остроумный спо
собъ измѣренія температуры пламени 
предложилъ недавно парижской ака

деміи наукъ ученый Фери. Рекомендуемый 
имъ способъ состоитъ въ слѣдующемъ. По
зади пламени, температуру котораго тре
буется опредѣлить и которое для удобства 
наблюденія окрашивается при помощи по- 
вареной соли въ желтый цвѣтъ, ставится 
электрическая лампочка, температуру кале
нія которой легко измѣрить въ любой мо
ментъ. Установивъ электрическую лампочку, 
наблюдатель смотритъ черезъ изслѣдуемое 
пламя на лампочку и измѣняетъ свѣтовую 
силу послѣдней до тѣхъ поръ, пока изо
браженіе лампочки, видимое сквозь изслѣ
дуемое пламя, станетъ вмѣсто бѣлаго чер
нымъ. Въ послѣднемъ случаѣ, по законамъ 
теоріи излученія, температура обоихъ источ
никовъ свѣта должна быть одинакова. При 
помощи этого остроумнаго метода Фери 
изслѣдовалъ пламя различныхъ лампъ и го

Редакторъ-Издатель, гражд. инжен. Г. В. БАРАНОВСКІЙ.

П О П Р А В К А

Въ №  3  "Строителя" за текущій годъ 
авторомъ проекта городской скотобойни въ 
гор. Ченстоховѣ названъ по недосмотру ре
дакціи одинъ только гражд. инж. Т. Ф іал- 
ковскій. Между тѣмъ проектъ этотъ раз
работанъ имъ въ сотрудничествѣ съ гражд. 
инж. С. I .  Вархоломъ, инженеромъ и архи
текторомъ новорадомскаго уѣзда, петроков- 
ской губ.

рѣлокъ, причемъ получилъ слѣдующія цифры: 
для бунзеновской горѣлки съ воздушнымъ 
токомъ посрединѣ -  1871 градусъ, безъ воз
духа —  1712 градусовъ; для ацетиленовой 
горѣлки 2548 градусовъ; для пламени алко
голя — 1705 градусовъ; для алкоголя въ бун
зеновской горѣлкѣ съ прибавкою 50% бен
зола -  2053 гр.; для пламени водорода— 
1900 гр., для свѣтильнаго газа- 2200 гр.. 
для пламени смѣси кислорода съ водоро
домъ 2420 градусовъ („Stein der Weisen"),

О ригинальный мостъ. Американскій 
инженеръ Абельсонъ въ Нью-Іоркѣ, 
составилъ недавно интересный про

ектъ моста. Проектъ состоитъ въ слѣдую
щемъ. На обѣихъ сторонахъ рѣки, ущелья 
и т. п. устраиваются изъ стальныхъ стерж
ней и полосъ двѣ высокихъ башни, высота 
которыхъ пропорціональна широтѣ рѣки. 
Внутри башенъ устроены подъемныя маши
ны. Башни соединяются между собою двумя 
металлическими канатами, которые однимъ 
концомъ прикрѣпляются къ вершинѣ одной 
башни, а другимъ — къ основанію башни про
тивоположнаго берега. Къ этимъ канатамъ 
привѣшиваются вагончики. Вагончикъ пре
жде всего поднимается къ вершинѣ башни 
и отсюда скользитъ по наклонному канату, 
приводимый, такимъ образомъ, въ движе
ніе исключительно силою тяжести. Перейдя 
на другую сторону рѣки и принявъ но
выхъ пассажировъ, вагончикъ, при помощи 
подъемной машины, снова поднимается къ 
вершинѣ башни, переводится на другой ка
натъ и оттуда скользитъ обратно. Въ цѣ
ляхъ большаго удобства въ пользованіи мо
стомъ, изобрѣтатель проектируетъ примѣне
ніе двухъ вагончиковъ, такъ что передвиже
ніе можетъ происходить одновременно съ 
обоихъ береговъ. Новое изобрѣтеніе, пора
жающее своею простотою и остроуміемъ, на
вѣрное вскорѣ найдетъ себѣ примѣненіе у 
практичныхъ американцевъ. (,,Umschau“).



Р а с п о р я ж е н ія  п р а в и т е л ь с т в а .

Высочайшіе приказы. — По граждан
скому вѣдомству 1-го апрѣля 1905 г., 

№  20 :

По вѣдомству учрежденій Императрицы Маріи.

УТВЕРЖДАЕТСЯ въ чинѣ, со старшинствомъ, 
коллежскаго секретаря архитекторъ пензенской Алек
сандра и Маріи Киселевыхъ богадѣльни Гуськовъ—  

съ 19-го ноября 1904 г., по званію гражд. инженера.

Отъ 7-го апрѣля 1905 года, № 21:

По вѣдомству Министерства Императорскаго Двора 
и Удѣловъ.

По Главному Управленію Удѣловъ.

УТВЕРЖДАЕТСЯ въ чинѣ, со старшинствомъ, 
коллежскаго секретаря архитекторъ ливадско-мас- 
сандрскаго удѣльнаго управленія Дидерихъ — съ 25-го 
августа 1904 г., по званію гражд. инженера.

архитекторъ строительнаго отдѣленія гродненскаго 
губернскаго правленія, гражд. инж., титулярный со
вѣтникъ Жаворонковъ — младшимъ инженеромъ по 
дорожной части при гродненскомъ губернскомъ рас
порядительномъ комитетѣ, съ 31-го марта; младшій 
инженеръ строительнаго отдѣленія астраханскаго 
губернскаго правленія, гражд. инж., съ правомъ на 
чинъ X класса, Садовскій —  младшимъ инженеромъ 
строительнаго отдѣленія таврическаго губернскаго 
правленія.

УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы, согласно прошенію: 
младшій инженеръ строительнаго отдѣленія таври
ческаго губернскаго правленія, гражд. инж., съ пра
вомъ на чинъ X класса, Кусковъ — съ 1-го марта: 
въ отпускъ за- границу: сверхштатный техникъ строи
тельнаго отдѣленія московскаго губернскаго правле
нія, гражд. инж., титулярный совѣтникъ Меликъ- 
Бегляровъ — на 2 мѣсяца.

УМЕРШІЕ исключаются изъ списковъ: губернскій 
инженеръ кѣлецкаго губернскаго правленія, гражд. 
инж. коллежскій совѣтникъ Маркевичъ, съ 26-го 
октября (1904 г.); причисленный къ Министерству, 
гражд. инж., коллежскій ассесоръ Герцъ,съ 22-го марта.

В ысочайшія награды.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему 
докладу Министра Иностранныхъ Дѣлъ, Всемилости
вѣйше соизволилъ, 6-го апрѣля 1905 г., разрѣшить 
принять и носить иностранные ордена, знаки отли
чія и почетныя званія: Крестъ папскаго ордена, „Pro 
Ecclesia et Pontifice" — жителю гор. Варшавы, „архи
тектору де-Маково-Маковскому.

П риказы. - По Министерству Импера
торскаго Двора, 2-го апрѣля 1905 г. 
№  8 :

УВОЛЬНЯЕТСЯ въ отпускъ внутри Имперіи: 
причисленный къ Министерству, инж.-архит., статскій 
совѣтникъ Кодрунцевъ —  на два мѣсяца.

По Собственной Его Императорскаго Ве
личества Канцеляріи по учрежденіямъ Импе
ратрицы Маріи, 4-го апрѣля 1905 г., № 13:

УВОЛЬНЯЕТСЯ, согласно прошенію, отъ службы: 
архитекторъ московскаго Елисаветинскаго института, 
коллежскій секретарь Дессинъ, съ 16-го марта 1905 г.

По Министерству Внутреннихъ Дѣлъ, 7-го 
апрѣля 1905 года, № 16:

ОПРЕДѢЛЯЕТСЯ на службу: гражд. инж., съ 
правомъ на чинъ X класса, Маркеловъ —  младшимъ 
архитекторомъ строительнаго отдѣленія курляндскаго 
губернскаго правленія.

НАЗНАЧАЮТСЯ: помощникъ губернскаго инженера 
кѣлецкаго губернскаго правленія, гражд. инж., над
ворный совѣтникъ Шпаковскій — губернскимъ инже
неромъ того же губернскаго правленія; инженеръ и 
архитекторъ Кѣлецкаго уѣзда, гражд. инж., надворный 
совѣтникъ Влодзимерскій — помощникомъ губернскаго 
инженера кѣлецкаго губернскаго правленія; младшій

Е. LALIQUE. Ваза изъ серебра.












