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Прежде чем вы начнете читать 
эту книгу...

давайте договорим ся о некоторы х важных условиях.
П еред вами вовсе не история архитектуры . При таком  количестве стр а

ниц подобная задача неразреш им а. Д аж е  подробный перечень фамилий 
м астеров строительного  искусства, живш их последние две с половиной 
тысячи л ет , по треб ует, наверное, больш е м еста . Это  не преувеличение. 
Недавно напечатанная «Всеобщ ая история архитектуры » заним ает д в е 
надцать массивных том ов. Хотя там  упом януты  далеко  не все памятники.

П оэтом у перед вами —  книга рассказов о наиболее прим ечательны х 
зданиях, возведенных в разны е врем ена различными народами.

Конечно, в каж дом  рассказе говорится о том , в какой стране, в какую  
эпоху, кем  и по каком у поводу сооруж ен тот или иной пам ятник. Но го
раздо  подробнее объяснено, почему именно так , а не иначе он построен . 
Чем он отличается от всех преды дущ их и всех последую щ их или что есть 
у него общ его  с памятниками схож им и , возведенным и примерно в то 
же врем я.

Припомним. В самом центре М осквы , против стен К р ем ля , стоит ста
рое здание университета —  первого вы сш его учебного заведения России. 
С тр о го е  величественное строение . П рям оугольники окон б ез всяких 
украш ений. Только в центре восемь мощ ны х колонн поддерж иваю т тр е 
угольное заверш ение крыш и. П ройдем  по проспекту М аркса чуть дальш е . 
Большой театр . Тож е восемь колонн перед входом  дер ж ат на себе тя 
ж есть больш ого  треугольника с лепны м  украш ением  в середине . И такие 
же строгие окна. Но ведь и в Л енинграде есть похожие сооруж ения: 
«Ленэнерго» (бывш ие казарм ы  П авловского полка на М арсовом поле), 
Горный институт, Государственны й Русский м узей  (бывший М ихайловский 
дворец ). Все эти здания им ею т м ного  общ его , потом у что построены  в о д 
ну эпоху —  в первой трети X IX  века.

П еренесем ся в Киев. Там на улице Кирова стоит протяженный б ело 
голубой дом  —  М ариинский дворец . Ф а са д  дворца услож нен вы ступаю 
щ ими ф ли гел ям и . Больш ие окна украш ены  затейливыми ф игурны м и 
обрам лениям и . Белы е стройные колонны , наличники окон, карниз на
рядно вы деляю тся на ф оне бирю зовы х стен . Э то  строение очень похож е 
на дворец в П етер го ф е  под Л енинградом  и на торж ественны й, ро скош 
ный дворцовый ансамбль в городе Пуш кине (бы вш ее Ц арское С ел о ). Та
кое сходство  вовсе не случайно. Все три здания сооруж ены  одним 
архитектором  тож е в одну эпоху —  вторую  треть  X V I I I  столетия.

Схож и м еж  собой Д ом ский собор на холм е Тоомпеа в Таллине и



Д ом ская церковь в Риге. С уровая, лиш енная украш ений ар хитектур а . 
Средний пролет, возвыш аю щ ийся над боковы м и. Высокие узкие окна 
с острым и заверш ениям и . Собор и церковь тож е построены в одно сто 
л е ти е —  конец X I I I — середина X I V  века.

Каж ется , примеров достаточно. Мы им еем  право сказать , что здания, 
построенные в одну эпоху, обладаю т м нож еством  схож их прим ет. И нам 
вовсе не обязательно  знаком иться с описаниями всех памятников архи
тектуры  этого  периода. Д остаточно одного . Наиболее интересного . 
В котором  есть  все основные детали , присущ ие таким  же др уги м  зданиям . 
По таком у принципу и написана эта книга. В ней рассказано о стр о и тель
ном искусстве Д ревнего  Египта, Д ревней Греции, им ператорского  Рима, 
Византии, средневековой Европы и Д ревней Руси, Италии X V I столетия , 
П етер бур га X V I I I  века и пуш кинской поры, М осквы начала наш его с то ле
тия. О дним  словом —  о развитии архитектурного  м астерства на п ро тяж е
нии почти четы рех тысяч лет.

В каж дом  рассказе говорится и о том , как лю ди воспринимали тогда 
окруж аю щ ий м ир, чем ж или, во что верили, как мыслили.

Верования и убеж дения лю дей находили свое отраж ение во всех про
изведениях искусства. Начиная от сам ы х просты х, которыми человек поль
зовался каж дый день , каждый час: посуда , м еб ель , украш ения,—  кончая 
огром ны м и, м онум ентальны м и, рассчитанными на десятилетия и века : 
дворцы , гробницы, храм ы . Всех их объединяли некие одинаковые конст
руктивны е приемы , повторяю щ ийся узор  —  орнам ент, даж е схож ие д е 
тали. О динаковость рож дало  устоявш ееся м ировоззрение человека, при
вычное отнош ение к окруж аю щ ей действительности . Вот эту схож есть  в 
самы х различных произведениях искусства одного периода ученые назва
ли «стилем  эпохи».

Н игде характер  времени, стиль врем ени не проявляется так образно 
и ясно, как в ар хи тектур е . Во-первы х, потом у, что во дворцах и храм ах 
склады валась та среда , где  жили и сущ ествовали  произведения всех видов 
искусства —  ж ивопись, скульптура , ю велирные изделия, м ебель , д р аго 
ценные ткани. Во-вторы х, именно в общ ественном  здании, куда приходили 
и приезжали сотни и тысячи лю дей , сильнее, чем в простом  до м е  или 
какой-нибудь хозяйственной постройке, проявлялись верования и вкусы 
народа.

Правда, дворцы  и ж илы е дом а первыми гибли во врем я наш ествия 
врагов. А  храм ы  и церкви чаще всего оставались невредим ы м и. Их бо



ялись р азр уш ать : вдр уг чужой бог ж есто ко  отом стит. П оэтом у во многих 
рассказах говорится о древних храм ах и соборах. О  культовы х со о р уж е
ниях, как их называю т специалисты . Не б уд ем  забывать, что слово «куль
тура» им еет одинаковый корень со словом  «культ» . И когда вы б уд ете  
читать описание готического  собора или древнерусской  церкви, помните, 
что это не просто памятник культа , а свидетель давно уш едш ей  культуры .

«А р хи тектур а  —  тож е летопись м ира: она говорит то гда , когда уж е 
м олчат и песни, и предания и когда уж е ничто не говорит о погибш ем на
роде. Пусть ж е она, хоть отры вкам и , является среди  наших городов в та
ком виде, в каком она была при отж ивш ем  уж е народе. Чтобы при 
взгляде  на нее осенила нас мы сль о минувш ей его жизни и погрузила бы 
нас в его  бы т, в его привычки и степень понимания и вы звала бы у нас 
благодарность за его сущ ествование, бы вш ее ступенью  наш его собствен
ного возвыш ения». Так сказал Николай Васильевич Гоголь.

А р хи тектур у  часто называю т «каменной сим ф онией», «м узы кой в кам 
не», «засты вш ей м узы кой». А  лучш ие памятники в истории мирового 
зодчества мож но по праву назвать «аккордам и» этой сим ф онии . Они и 
сегодня звучат величаво и торж ественно , прославляя м астерство  и р азум .

Итак, переверните страницу и начните читать книгу о том , как строили 
лю ди в разны е врем ена, о стилях в ар хи тектур е , о судьб е ее знам ениты х 
памятников.





ПЕРВЫЙ ДОМ

М оскве, непо далеку от площ ади Пуш кина, в Боль
шом Гнездниковском  переулке стоит бело-серый 

до м . В просторном  вестибю ле первого этаж а висит больш ая м рам орная 
доска. О коло  нее всегда свеж ие цветы . А  на доске —  золотом  —  ф а м и 
лии тех , кто жил в этом  дом е и погиб на ф р онтах Великой О течественной 
войны. Почти половина этого  списка мне хорош о знаком а. Э то  мои о дно 
классники и мои д р узья . С овсем  р яд о м , за двум я поворотами, была на
ша 119-я ш кола.

Я и сегодня хорош о помню , как после уроков мы часто поднимались 
на плоскую  кры ш у этого  больш ого девятиэтаж ного  до м а. В центре кры 
ш и —  огром ная каменная коробка, десяты й  этаж . Когда-то  давно здесь  
было каф е , а вокруг на открытой площ адке стояли столики для ж елаю щ их 
лю боваться видом М осквы . В наш е врем я никакого каф е  уж е не бы ло. 
И мы порой гоняли старый мяч на плоской кры ш е, огороженной высокой 
м еталлической сеткой . С его дня из тех  наших ф утбольны х ком анд почти 
никого не осталось. Имена и ф ам илии больш инства горят золотом  на 
мраморной до ске . М ало кто знает сегодня и старое название до м а. Ещ е 
до войны все мы говорили —  «дом  Н ирензее» . По фамилии архитектора , 
построивш его его в 1912 го ду .

То гда , сем ь с лишним десятилетий  назад , он был сам ы м  высоким в го 
роде. И москвичи называли его  небоскребо м . Сегодня дом  затер ялся 
среди д р уги х  строений. Его даж е  не видно с улицы Горького . Никого те 
перь не удивиш ь десятью  этаж ам и . Привычными стали ж илы е дом а в 
ш естнадцать , двадцать, двадцать четы ре этаж а. И всего за сем ь с неболь
шим десятилетий . Каж ется даж е , что сегодня никого вообщ е не интере
сую т вопросы : когда появился самый первый жилой дом? Как он вы гля
дел?

Если быть настойчивым, то м ож но услы ш ать в о твет: «Ну, конечно, пер
вым до м о м  стала пещ ера. Случилось это , наверное, больш е миллиона 
лет назад».

Правильно. Пещ ера стала первы м ж ильем  человека. Но это было е с те 
ственное уб еж ищ е, созданное природой. А  когда человек сам построил 
себе дом ? К огда он стал первы м инж енером  и архитектором ?

Тогда обычно отвечаю т: первобытный человек. Он строил зем лянки , 
шалаши. И это правильно. Но зем лянка  —  ям а, закры тая сверху плоской 
или двускатной кры ш ей . А  мы говорим о первом дом е, стоявш ем  на по



верхности зем ли  и подним авш ем ся вверх. Ш алаш ? Обычно —  это ж или
щ е врем енное, неспособное противостоять всем капризам  природы . 
Когда ж е все-таки появился первый прочный д о м , в котором  ж или лет 
восемь —  д есять , пока не наступала пора перекочевы вать на новые зем ли , 
где  охота бы ла бы удачней? И как он вы глядел , этот дом?

...Е щ е  в 1908 году на краю  глубоко го  оврага, вы ходивш его устьем  к 
реке  Д есн е , у села М езин , севернее украинского  города Чернигова, уч е
ные обнаруж или четыре больш их завала костей ископаем ы х ж ивотны х. 
Но случилось так , что тщ ательно , досконально исследовать это странное 
«кладбищ е» см огли  только  в 1955 го ду .

Известный палеонтолог —  ученый, заним аю щ ийся изучением давно
вы мерш их ж ивотны х,—  Н . К . Верещ агин в своих 
записках подробно рассказал о своем  посещ е
нии раскопок в долине Д есны .

« ...П о  окруж но сти , ди ам етр о м  в ш есть м етров , 
располагались, частью поставленны е на заты лок, 
частью  закопанны е в гр у н т ... 18 черепов не
крупны х м ам онтов. Их лобны е поверхности были 
обращ ены внутрь со о р уж ен и я ... С  ю жной, « ф а 
садной», стороны  в располож ении черепов им ел
ся свободный п р о м еж уток  метровой ш ирины, а 
два больш их, слабо изогнуты х бивня, о бнаруж ен
ных на этом  участке, вызывали до гад ку  о том , 
что о ни ... обрам ляли  аркоподобный вход.

...В н утр и  завала, на его  днищ е, были видны 
три очажных пятна, запас охры , браслет из 

пластинок бивня и м елкие предм еты  культового  значения...
Пояснения нашей компании археологов , историков и палеонтологов 

давал проф ессор  Иван Григорьевич П идопличко, который не сом невался 
в том , что дем о нстрируем ы й «ком плекс» был не чем иным, как основа
нием и каркасом  разруш енной зимней хижины».

Уж е позж е учены е определили , что возраст хижины примерно 20 ты 
сяч лет. Значит, жили в ней лю ди кам енного  века. О тваж ны е охотники на 
мамонтов, северны х оленей и зубров.

О станки первого построенного человеком  дом а береж но перевезли 
с берегов Д есны  в Киев. И здесь  в одном  из просторны х холлов И нститута 
зоологии попытались восстановить первоначальный облик древнего  ж и 
лищ а. Получилась некая ю рта —  половина ш ара, улож енного срезо м  на 
зем лю . Вы сота ю рты была примерно 2 м етра 60 сантим етров. Такая ж е , 
как и в некоторы х соврем енны х д о м ах . П лощ адь ю рты равнялась 20 квад
ратны м м етр ам . Типичная «одноком натная квартира».

К огда хиж ину собирали, возникла неож иданная слож ность. Чтобы 
поддерж ать тяж еленны е бивни, лопатки , бедренны е и берцовы е кости м а
монтов, приш лось соорудить мощ ный ж елезны й каркас. Но ведь человек 
палеолита не знал ж елеза . Его о руж ием  был каменный топор на д е р е 
вянной рукояти  или копье с крем невы м  или костяны м наконечником . 
М ож ет, у твер ж дение , что найденный костяной «завал» рукотворное ж и
лищ е древнего  человека, всего-навсего плод ф антазии?



В 1966 году И. Г. Пидопличко, ставший к том у времени академ иком , 
раскопал в Черкасской области ещ е одно такое сооруж ение. Д аж е  боль
ш ее по р азм ер у . В его основании бы ло 95 черепов м ам онтов. Они леж али 
в два р яда , один на др уго м . Тщ ательны е исследования привели к вы воду, 
что и это тож е остатки древнего  до м а. По располож ению  черепов и 
костей удалось окончательно у то ч н и ть .и  первоначальную  конструкцию  
сооруж ения.

К постройке дом а готовились заранее и тщ ательно . Собирали оленьи 
рога, рубили стройные м олоды е деревца толщ иной 8— 10 сантим етров. 
Потом концы ж ердей  стягивали ж илам и , чтобы получались дуги , и остав
ляли сохнуть .

А  когда наступала ранняя весна и л ед  на реке  становился )ф уп ки м , 
начинали больш ую  охоту .

Выслеживали стадо  м амонтов и криком , гам ом , горящ ими ветками 
гнали его к р еке . О гром ны е, тяж елы е гиганты  ломали л ед , проваливались. 
Барахтавш ихся среди  льдин, зам ерзавш их зверей уж е нетрудно  было д о 
бить копьями с наконечниками до  40 сантим етров длиной. Ш куры  сразу 
ж е  сдирали , скоблили и растягивали дл я  суш ки . А  черепа и больш ие кос
ти, срезав с них м ясо  и жилы , оставляли на м есте . Только на следую щ ий 
го д , дочиста обглоданны е м елким и хищ никами и прокаленны е солнцем , 
они перетаскивались на м есто  строительства дом а.

Из черепов м ам онтов, повернуты х лбам и внутрь б удущ его  жилищ а, 
вы клады вали «цоколь» —  чуть вы ступаю щ ую  вперед назем ную  часть 
строения. Внутри образовавш егося круга  устанавливали деревянны е д у 
ги. Ш тук  25— 30. Н аверху, в центре , где  они перекрещ ивались, их крепко- 
накрепко связывали ж илам и. Получался купол , свод. (О  нем потом надол
го заб уд ут и заново открою т только  древние рим ляне. Ну как не вспом 
нить поговорку: все новое —  это хорош о забы тое стар о е .) Нижними кон
цами деревянны е дуги-арки упирались в мамонтовы е черепа, закопанные 
до половины в зем лю .

На дуги  набрасывали ш к у р ы 'зу б р о в , м ам онтов, лош адей . С вер ху  их 
прижимали бивнями и оленьими рогам и . Но вот что интересно : тяж елая



«крыш а» (учены е считаю т, что, намокнув под д о ж д е м , она весила до  трех 
тонн) давила в основном не на тонкие деревянны е дуги , а на мощный 
костяной цоколь. (И этот способ ослабить давление тяж елого  перекры 
тия тож е заб уд ут потом и вспомнят много тысяч лет спустя .)

По бокам  будущ ей двери укрепляли  два больш их изогнуты х бивня. 
Наверху их соединяли м уф то й  из трубчатой кости так , чтобы получалась 
арка. (Такую  арку начнут вновь прим енять только  в Д ревнем  Р и м е .) 
Дверь завешивали ш курой , и дом  наконец был готов. Прочный, теплы й . 
Способный, благодаря своей ф о р м е , вы держ ать лю бой снегопад , любой 
ураганный ветер . Не случайно и по сей день до м а, наподобие половинки 
шара, строят пастухи в горах и пусты нях, оленеводы  и охотники на К р ай
нем С евере .

Самый первый жилой до м , найденный на б ер егу  Д есны , возили на 
Всемирную  вы ставку в Японию. М иллионы  лю дей , ж ивущ их сегодня 
в самы х разны х д о м а х — бетонны х, кирпичных, деревянны х, пластико
вых, —  с интересом  разгляды вали  прародителя соврем енны х стр о е
ний. Вним ательно изучали его и учены е. А в результате  оказалось, 
что многие «завалы» костей м ам онта или бизона, которы м  раньш е не при
давали особого значения, представляю т собой остатки древнейш их ж и
лищ, построенных человеком .

...Я  стою  в вестибю ле первого «небоскреба» М осквы , дома в Больш ом 
Гнездниковском  переулке . На мрам орной до ске  золотом  вы ведены и м е
на моих товарищ ей, не вернувш ихся с войны. Я знаю , один из них мечтал 
стать архео логом . И м ож ет бы ть, останься в ж ивых, он первым нашел бы 
самый древний рукотворный до м  человека. М ож ет бы ть ... Д ругой  соби
рался идти учиться в архитектурны й . П ом ню , как на уроках он с ув л е 
чением рисовал ф антастические города б уд ущ его . Из-под бы строго  пера 
вырастали удивительны е, ни на что не похож ие, красивые сооруж ения.

Случайно сохранился у меня один его набросок: город на М арсе . Над 
безж изненным и древними холм ами вы сятся огром ны е ш арообразны е и 
полусф ерические здания, соединенны е м еж д у собой цилиндрическими 
переходам и. На их стеклянны х боках о траж ается красное сияние м ар 
сианских пустынь.

Иногда я достаю  этот рисунок и снова, и снова рассм атриваю  его . 
Тогда мне вдр уг полусф ерический дом  на М арсе с его видимыми д у го 
выми конструкциям и начинает напоминать самый первый дом  человече
ства, выставленный в м узее  Киева. И я верю , что настанет врем я, когда на 
цалекую  планету ул етят и первые зем ны е архитекторы .



ИНТЕРЛЮДИЯ*

А р хи тектур а . А р хи текто р . Привычные слова. Каждый день мы 
слы ш им  их. Говорим сами. А  гд е  родились они? О ткуд а  пришли 
к нам?

В древнегреческом  язы ке сущ ествовали два слова: «архи» —  
«старш ий», и « тект»—  «строить». Из этих слов родилось тр етье : 
«архитектон» —  начальник строительны х работ. Д ревние рим ляне 
переделали  его  в «архитектор», а разны е здания, возведенные по 
планам архитектора и под его наблю дением , стали называть 
архитектурой .

В России эти слова появились только  при Петре I. М еньш е чем 
триста лет назад. А  до  этого говорили «палатный м астер» ,
«каменны й или плотничий староста» .

История сохранила нам имя сам ого  древнего  архитектора. Его 
звали И м хотеп . У  него был титул  «Визирь, первый после царя, хранитель 
печати ... начальник всех строительны х работ царя Верхнего  и Нижнего 
Египта». Ж ил И м хотеп на бер егах Нила почти четыре тысячи 
восем ьсот лет назад . О т него до  А лексан др а М акедонского  прош ло 
больш е столетий , чем от времени походов великого полководца 
до наших дней .

И м хотеп знам енит тем , что в X X V I I I  веке до  нашей эры построил 
первую  в мире ступенчатую  пирам иду и гробницу ф араона Д ж осера 
в С аккар е . Высота ее равна сегодн яш н ем у двадцатиэтаж ном у 
д о м у —  60 м етров. А  длина одной из сторон —  120 м етров. Больш е 
чем длина ф утбольного  поля.

* И н т е р л ю д и я  (от латинских слов inter —  «между» и ludus —  «игра») —  небольшой 

эпизод между основными частями произведения.



Ч ерез 100 лет в Египте построили ещ е более грандиозную  
1 ирам иду —  усыпальницу ф араона Хеопса в Гизе . С ам ую  больш ую  в 
лире. Ее высота около 147 м етров, а длина основания каждой 
рани —  230 м етров. Э то  у ее поднож ия Наполеон Бонапарт,
(авидовавший славе А лександра М акедонского , обратился к своей 
)рм ии: «С олдаты , сорок веков см о тр ят на вас!» Засты вш ие в камне 
ы сячелетия и сегодня , почти через двести  лет после Наполеона, 
р о д о л ж а ю т волновать воображ ение учены х и многочисленных 
уристов.

Возведение пирам ид стало возм ож ны м  б лагодар я опыту,
(наниям и наставлениям гениального И м хотепа. Прославленный 
:троитель, астроном , м едик , он был после см ерти  объявлен богом .
(ак рассказы ваю т предания, бог И м хотеп написал особую  книгу 
'Основания храм ов богам» и сбросил ее лю дям  с небес на зем лю .
(опии этой книги хранились в святая святы х крупнейш их храмов 
:гипта. И каж дое новое больш ое строительство  на берегах Нила 
1ачиналось по заветам  и наставлениям м уд р о го  Им хотепа.



Но не только  древние египтяне почитали И м хотепа. Под именем  
бога А склепия знали его и поклонялись ем у древние греки . Ещ е две 
с половиной тысячи лет назад грек Гер о до т , прозванный «отцом 
истории», писал: « ...М н о го  др уги х обычаев, о которы х я такж е 
упом яну, эллины заимствовали у египтян» . С реди  этих обычаев 
были сведения о строительном  искусстве и м астерстве .

Величественны е сооруж ения древних греков в свою очередь 
оказали влияние на архитекторов* и ар хи тектур у  последую щ их 
поколений, вплоть до  наших дней . Вот почем у благодарны е лю ди 
и сегодня хранят в памяти имя первого известного архитектора 
И м хотепа. А  изучая историю архитектуры , естественно , начинают 
ее с м онум ентальны х и грандиозны х строений Д ревнего  Египта, 
где  м ногое зарож далось и начиналось.





ХРАМ В КАРНАКЕ

\  V Л енинграде на б ер егу  Невы прямо против зданИя 
J t .  Л Академ ии  худо ж еств  стоят два сф инкса . Львы с го 

ловой человека. На гранитных п ьедесталах высечена надпись: «С ф и н К с 
из древних Ф ив в Египте перевезен  в град  Святого  Петра в 1832 го д у >ь

С ф инксы  вы рублены  из розового гранита. Д лина каж дого  из них бол^ ' 
ше пяти м етров, а высота около четы рех. На основании —  иероглиф ы , к ° - 
торы е гласят : «Д а ж ивет благой бог Н ем баатра , отпры ск Ра, А м енхо те^ ' 
властитель Ф ив , лю бим ец А м он-Ра» . Лицо сфинксов —  портрет проела0- 
ленного  египетского  фараона А м ен хо теп а  I I I ,  живш его за 1400 лет до  иа~ 
шей эры . За полтора столетия до  знам енитой Троянской войны, подроби0 
воспетой Гом ером  в «И лиаде».

При А м енхо тепе  I I I  знатны е египетские вельм ож и стали носить огро/^* 
ные парики. (Почти такие ж е, как носили во времена Л ю довика X IV  и Г\ет~ 
pa I .)  Писцы впервые начали писать на папирусных свитках, а е ги п етские 
крестьяне  завели дом аш них кур .

И зображ ение обож ествленного ф араона привез в П етер бур г А в р а ^  
Сергеевич Норов, известный путеш ественник, писатель, зн ако м *^  
А . С . Пуш кина. Сохранилось письмо А лексан др а Сергеевича к Норо^У' 
в котором  он извещ ает, что отослал ем у  книгу о восстании Стеньки  Ра~ 
зина и просит прислать д р угую , тож е по истории России.

С тран ствуя по Ближ нем у Во стоку , Авраам  Сергеевич посетил и д р еВ'  
нюю столицу Египта —  «стовратны е Ф ивы » . Те сам ы е Ф ивы , котор|»,е ' 
по зам ечанию  путеш ественника, «были уж е д^вно главою  городов мИ ра 
при Гом ере , который сам принадлеж ит века/|л баснословны м». «Нил» 
записывает дальш е в своем дневнике Н оров,—  который тут  расш иряе'гСЯ 
почти на сто  саж еней , отраж ал некогда в струях своих целый лес кол<?нн 
и обелисков». Но в 1831 году Ф ивы  предстали  перед п у те ш е с тв е н н и к ^  
«необозрим ой картиной опустош ения», «полем , взры том  развалиналАи>> 
некогда знам ениты х и гигантских храм ов.

П олузасы панные песком аллеи из десятков  и сотен «исполненИых 
высокой задум чивости» сф инксов помогали определить некогда сущ®ст 
вовавшие ш ирокие м ощ ены е дороги , по которы м  двигались то р ж еств 0 * 
ные процессии жрецов и народа. Д вух  чудом  сохранивш ихся сф и н к с ° в 
откупил у м естны х властей русский путеш ественник и отправил их в о д н ь1М 
путем  на берега  Невы.

Больш е десяти  храмов насчитывали когда-то  Ф ивы , но сам ы м  гЛ



ным, сам ы м  знам ениты м  был среди  них храм  бога А м она. Царя богов 
всего Египта. Храм  назывался Ипет-Исут. Теперь, по расположенной р я
дом  дер евуш ке , его  называю т Карнак или Карнакским .

Каж ды й правитель Египта считал своим до лго м  что-то достроить , 
что-то украсить в храм е . О т непосильного тр уда  гибли сотни и тысячи ра
бов. На см ену им из далеких стран пригоняли новых. См енялись на троне 
ф араоны . Но по-преж нем у продолж ались строительны е работы . Почти 
ты сячу л ет , больш е, чем сущ ествует М осква, длилось сооруж ение велико
го храм а. Так было нужно, так полагалось по закону. Ведь каж дый фараон 
считался не просто  царем и хозяином  всего Египта, а сыном сам ого  А м о 
на. Бога щ едрого  Солнца, всеведущ его  владыки мира, который «владеет

а победы над всеми чуж езем ны м и стр ан ам и ... Я ниспровергаю  твоих 
врагов под твои сандалии ...»

Правда, сын А м енхо тепа I I I  ф араон А м ен хо теп  IV  попытался и зм е
нить А м о ну и возвеличить нового, своего  царя богов —  А тона . А м е н хо 
теп принял имя Эхнатон —  «Угодны й бо гу» , построил к северу от Ф ив 
новую столицу и возвел там  храм ы  своем у покровителю  —  А тону. Но не
долго длилось его  торж ество . Ф араон-отступник и его жена Н еф ертити  
погибли при «невы ясненны х обсто ятельствах» . Имена их вычеркнули ото- 
5сю ду и запретили упоминать. Только случай сохранил до наших дней пол
ные жизни скульптурны е портреты  красивой и нежной Н еф ер тити . А  в 
Египте вновь был прославлен и возвеличен м огущ ественны й А м о н . И но
вые правители продолж али расш ирять и украш ать храм . Свой оконча
тельный вид он обрел уж е при ф араонах X IX  династии, в X I V — X I I I  веках 
до нашей эры .

Ф араонов погребали на левом , западном  бер егу  Нила. Там начинались 
Пивийские горы . Над гробницами возводили внуш ительны е заупокойны е 
(рамы . Вокруг хоронили знатных вельм ож  и чиновников. А ближ е к воде 
теснились ж алкие лачуги м елких рем есленников .

С ам  город стоял на ровном песчаном правом б ер егу . Здесь  находился 
лавный храм  бога Солнца. На ф оне бескрайней ж елтой пустыни высился 
iro  огром ны й, тяж елы й каменный прям оугольник. В безлесном  Египте, где  
эосли только акации, тамариски и ф иниковы е пальмы , гигантский дом  бога

всей зем лей , в его  руках списки угодий и веревка 
для обм ера полей».

О собенно знам енит и б о га т .х р а м  Ипет-Исут 
стал при А м ен хо теп е  I I I ,  седьм о м  по счету из 
десяти  ф араонов X V I I I  династии. Сем надц ать  
успеш ных походов соверш ил он в П ередню ю  
А зи ю . Со  всех концов света тянулись по пыльным 
дорогам  к б ерегам  Нила десятки  тысяч пленных, 
внуш ительны е караваны везли драгоценности и 
благовония, золото  и сереб ро , м едь  и ценные 
породы деревьев . Египет был на верш ине своей 
славы и м огущ ества . И все это дости гнуто , как 
утверж дали  ж рецы , заботами и помощ ью  бога 
А м она. В сохранивш ем ся тексте  обращ ения А м о 
на к ф араону говорится : «Я даю  тебе мощ ь



\
возвели из м ноготонны х блоков и плит светлого  известняка и кварцита, те м 
ного и розового гранита. Так было удо бнее , деш евле и надеж нее .

Снаруж и и внутри храм  украсили р ельеф ам и , росписями, глазурованны 
ми плиткам и, листами м еди , серебра, золота . И обнесли стеной из красно
коричневого кирпича. Весь ансамбль занял 3,6 гектара.

В разное врем я дня, в зависим ости от солнечного освещ ения, храм  
см о трелся то мрачным тем ны м  м онолитом , то  гигантскими прям оугольни
ками, улож енны м и в одну линию неведом ы м  великаном . К ним мож но бы 
ло приставлять др уги е  —  поменьш е или побольш е. И так до  бесконечности . 
В этом  тож е был свой см ы сл . П ротяж енное в веках строительство  храм а 
сим волизировало вечно продолж авш ую ся ж изнь бога. А  внешний облик 
храм а долж ен  был всегда и всем утверж дать  
незы блем ость и непостиж им ость религии и власти 
ф араона .

К аж до е утр о , лиш ь только первые лучи солн
ца вспыхивали на серебряны х и золоты х верш и
нах храм овы х обелисков, сотни лю дей  у с тр е м 
лялись к хр ам у . Те, кто был богат, плыл на л о д 
ках, сначала по Н илу, а потом ещ е триста м етров 
по п р ям о м у, как стрела , каналу.

С гранитного причала прибывшие ступали на 
ш ирокую  м ощ еную  до рогу , о храняем ую  тр е хм е т
ровыми напряж енны ми, словно готовыми вско
чить каж дую  м инуту , гранитными сф инксам и . Их 
120. И все с бараньими головам и. Баран —  
свящ енное животное А м она. Раз в год жрецы 
выбирали сам ого  крупного , сам ого  красивого барана и приносили его  в 
ж ертву богу , а ш куру набрасывали на плечи статуи А м она. Ч ерез тысячу 
лет точно такой ж е о бряд  б уд ут соверш ать древнегреческие ж рецы  перед  
статуей  богини А ф и ны . Только там вм есто  барана станут закалывать ко зу .

М ощ еная дорога заканчивалась у неш ирокой, окованной м едью  двери 
м е ж д у  двум я суж иваю щ имися к верху м онум ентальны м и баш нями —  
пилонами. По обеим сторонам двери —  гигантские статуи фараона и высокие 
ф лагш то ки  с развеваю щ имися яркими ф лагам и .

В древних Ф ивах ещ е стоят две такие огром ны е, высотой 20 м етров, 
кам енны е ф игуры  сидящ его  ф араона А м ен хо теп а  I I I .  Тридцать четыре века 
пребы ваю т «в грозном  одиночестве, на гранитны х престолах, два гиганта 
один подле др уго го . Выше всех пальм , выше всех развалин, они господству
ю т, как цари, над необозрим ою  картиною  опустош ения». Н екогда сто ро 
жили они вход в заупокойный храм  ф араона . А  перед ними, охраняя до р о 
гу , леж али невозм утим ы е сф инксы . Безж алостное время не тронуло  только  
двух из них. Теперь они мирно д р е м л ю т на берегу Невы.

На пьедесталах статуй оставили свои имена солдаты  А лександр а М аке
донского , Ю лия Ц езаря, Наполеона Бонапарта. Когда-то  давным-давно 
древние греки  прозвали эти кам енны е ф игуры  «колоссами М ем нона». Так 
навсегда и прижилось это название.

По преданию  древних греков, М е м н о н — сын богини утренней зари 
Эос —  был послан своим отцом , царем  Эф иопии, на помощ ь троянцам .

У  ■



В тяж елом  бою А хилл  убил М ем нона. С  тех пор безутеш ная Эос по утрам  
оплакивает сына. Гранитные ф игуры  А м ен хо теп а  I I I ,  сильно нагреваясь 
д н ем , р езко  остывали ночью и покрывались росой. Греки, увидев эту  росу, 
посчитали ее слезам и  Эос. Вм есте  с тем  одна из статуй , пострадавш ая от 
зем летр ясен и я , издавала на рассвете странны е стонущ ие звуки , которы е 
древние отож дествляли  с гласом  М ем нона. Видим о , воздух в трещ инах 
кам ня, расш иряясь при нагреве, вы рывался наруж у, издавая при этом  
свистящ ий звук , напоминающий стенания. Реставрированная статуя  и се го 
дня взирает на вечное течение Нила, но уж е  больш е не сто н е т ...

Под грозны м и взглядам и кам енны х ф и гур  царя прибывший робко пе
р еступал  порог первого пилона храм а А м о на и оказы вался в больш ом

дворе шириной 103 м етра и длиной 84 м етр а . По 
обеим сторонам  двора колоннады  под кры ш ей —  
портики, столь излю бленны е потом у архитекторов 
будущ их врем ен . З десь  в тени колонн, под сенью  
крыш и, м ож но было укры ться от палящ их солнеч
ных лучей , чуть п ередохн уть .

Но те , кто стр ем и лся  бы стрее вознести м оления 
б огу , те не задерж ивались здесь . Н адеж да на по
мощ ь торопила их, гнала дальш е. Ведь всесильный 
и всеведущ ий Ам он был заступником  угнетенны х. 
Не случайно называли его  «визирь для бедны х» 
и молились е м у : «А м он , обрати ухо  твое к том у, 
кто беден в с у д е ...»

Д виж ение через большой двор направляла аллея 
из десяти  колонн с заверш ением  в виде огром ны х 
цветов папируса. А лл ея  заканчивалась кам ен
ной террасой , в конце которой высился второй 
пилон.

С лож енны е из плотно притерты х др уг к д р угу  
кам енны х блоков пилоны вызывали изум ление у 
м ногих и м ногих поколений : как мож но было их 
построить без тепереш них м еханизм ов , без подъ
ем ны х кранов? Лишь около ста лет назад ученые 
окончательно уяснили строительны е секреты  д р ев
них египтян .

О тесанны е и отш лиф ованны е кам енны е блоки 
втаскивали наверх по пологой зем ляной насыпи. П однимался вверх пилон. 
Росла вверх и в длину насыпь. Ведь чем м еньш е был угол наклона, тем  
легче было втаскивать каменны е прям оугольники . А когда все сооруж ение 
было готово, то насыпь раскапывали и зем лю  уносили. Рабов не ж алели . 
И сторик Гер о до т рассказы вает, наприм ер, что пирам иду Хеопса строили 
100 тысяч человек 20 лет.

Ворота второго пилона ведут в огромный (сам ый больш ой в Египте) 
зал колонн. 144 массивных каменны х ствола поддерж иваю т каменны е 
плиты потолка. Такой зал , заполненный лесом  колонн, древние греки на
зывали «гипостильны й». П одобны е залы  охотно  потом сооруж али и 
древние иранцы и арабы. В знаменитой м ечети в испанском го роде  Кор-
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дова, строительство  которой начали в конце V I I I  века нашей эры , гипо- 
стильный зал насчитывал, как предполагаю т некоторы е учены е, больш е 
1000 колонн.

Правда, зал египетского  храм а, занимавш ий полгектара, был в четыре 
с половиной раза м еньш е испанской м ечети . Зато  колонны его  м ощ нее 
и почти вдвое выш е: более 14 м етров . А  двенадцать центральных ко 
лонн, направлявш их движ ение верую щ их к след ую щ ем у пилону, достигали 
почти 21 м етр а . Современны й сем иэтаж ны й д о м . Выш е этих колонн в 
Египте не было.

Очутивш ись среди  развалин гипостильного зала, А . С . Норов записал 
в свой дневник: «Все виденные вами до сель  здан и я ... игруш ки перед этим 
столпотворением! Э то т лес колонн величины невообразимой и гд е  же? 
внутри здания повергает вас в глуб о кую  задум чивость ...»

Кам енны е колонны Египет знал давно. Ещ е И м хотеп применил их 
в заупокойном храм е ф араона Д ж о сер а . П равда, эти колонны соединены  
со стенам и . А р хитекто р  не рискнул поставить их свободно. Но их стволы 
уж е  украш ены  вертикальными ж е л о б к а м и — каннелю рам и. (П рием , пол
торы  тысячи лет спустя использованный древними гр екам и .) На каж дой 
колонне сверху леж ит плоская квадратная плита —  абака. А  уж е на ней —  
балка перекры тия. Вершины некоторы х колонн обработаны в виде услов
ного цветка лотоса или папируса.



Гигантские каменны е столбы  гипостильного зала в Карнаке —  конечный 
р езультат м ноговекового постепенного развития египетской колонны. Они 
стоят на круглы х сплю щ енных по душ ках. М ного позж е специалисты  на
зовут такое основание базой. «П одуш ки» и низ столба, который назы вает
ся стволом , разрисованы листьями лотоса . С ам  ствол украш ен цветными 
рельеф ам и , прославляю щ им и доблесть  и величие ф араона. Как б удто  
надели на колонну яркий нарядный чехол, чтобы скры ть одноцветную  
суровость кам ня. А  над «чехлом » —  огромный раскраш енный цветок ло то 
са. А бака леж ит на цветке. Это  уж е не столб , а колонна. Все ее основные 
элем енты  —  база, ствол, цветок-капитель, абака —  продолж аю т ж ить и с е 
годня в соврем енны х колоннах м ногих общ ественны х зданий ...

П отолок зала над центральным проходом , 
естественно , выш е, чем по бокам . Но под потол
ком центральной части над кры ш ами боковых 
сторон зала оставили в стенах окош ки для света . 
Лучи солнца освещ али синий потолок с золоты м и 
звездам и , ж елты е , цвета пустыни, стены , р е л ь е ф 
ные ф игуры  на толсты х стволах колонн и только  
потом растворялись в по лусум раке затененны х 
углов, усиливая необыкновенность впечатления.

Залы , где  средний проход выше боковы х, 
поразили воображ ение не только  соврем енников. 
М ногие столетия спустя похожие здания начали 
строить на главных площ адях своих городов 
древние греки . Но уж е не для молений богу , 
а для сам ы х обыкновенных ж итейских нуж д . 

В таких зданиях правитель города —  базилевс реш ал все спорны е вопро
сы своих граж дан . О тсю да и подобный тип зданий стал прозы ваться 
базиликой —  «царский до м » . Д ля  своих судебны х учреж дений и для 
бирж  строили базилики древние рим ляне . Первы е христиане стали пре
вращ ать базилики в храм ы . На протяж ении многих столетий ещ е возво
дили в разны х странах средневековой Европы больш ие и малы е соборы 
с обязательно  повышенным средним  п р о хо до м ...

Зам ы каю т гипостильный зал снова м огучие пилоны сорокам етровой 
высоты. А  за ними открытый двор . И снова четвертый по счету пилон 
о храняет до ступ  в новый зал , где  четы рнадцать папирусоподобных колонн 
были снизу до верху окованы золотом .

П роход в пятом  предпоследнем  и сам ом  м еньш ем  из всех пилонов 
откры вает до ступ  в зал «анналов». Так ты сячелетия спустя его  назвали ис
торики и археологи  за надписи и барельеф ы  на стенах. A nnales —  по- 
рим ски означает летопись, записи по годам  всех значительны х событий. 
В этом  зале на стенах изображ ены  победы  фараонов над окрестны м и 
народами, а расцвеченные разны ми краскам и иероглифические надписи 
подробно повествую т о сраж ениях и захваченной добы че. Рельеф ы  и 
надписи этого  зала во многом  помогли уточнить историю  Египта в годы  
царствования X V I I I  династии, то есть собы тий, происходивш их с X V I по 
X IV  век до нашей эры .

Различные



Из зала анналов —  вход в святая святых 
храм а, м есто  обитания бога. В центре , на высо
ком п о стам ен те ,—  ладья бога С о лн ца . Раз в 
год , в день сам ого  больш ого праздника, жрецы 
береж но  выносили ее к Нилу, спускали на воду, 
и ф араон вм есте со статуей  А м о на соверш ал 
торж ественное плавание по р еке . Тысячам 
л ю дей , собравш им ся в этот день на берегах 
Нила, напоминали о каж додневном  ‘б л а го д е
тельном  путеш ествии бога по синем у небу 
с востока на запад.

По обеим  сторонам  свящ енной ладьи в 
специальны х кладовы х хранились о деж ды  
А м она, драгоценности храм а, хозяйственны е 
до кум ен ты  и свящ енны е рукописи.

За ладьей в особых пом ещ ениях, вход в 
которы е был разреш ен  даж е не всем ж рецам , 
стояли  ф игуры  сам ого  А м она, его  жены —  
богини М ут и сына —  бога Луны  —  Хонсу.

Заверш ался храм  огром ны м  ю билейным 
залом , гд е  ф араон в окруж ении ж рецов и при
дворны х праздновал знам енательны е события 
своего  царствования.

У небольш ого входа с восточной стороны  
храм а высился гигантский гранитный обелиск 
высотой 33 м етра. Его  высекли из целой глыбы 
в кам енолом нях А ссуана и тридцать пять лет 
потом с особы м тщ анием  вы резали на нем 
иероглиф ические письмена. Восем надцать ве
ков окованное листам и электра —  сплавом 
сереб ра и золота —  острие обелиска вспыхива
ло под первым лучом восходящ его  солнца, 
возвещ ая каж додневны й приход А м она . В 
330 го ду нашей эры римский им ператор К он
стантин I повелел перевезти  кам енную  иглу 
в свой город . Сначала обелиск по Нилу 
доставили в А лександр ию , а затем  на специаль
ном корабле, где  было 300 гребцов, перевезли  
в Рим . С его дн я  каменная игла высится на 
одной из площ адей Рима рядо м  с церковью  
Сан-Дж ованни ин Латерано .

За  три с половиной тысячи л ет , прош едш их 
со дня создания обелиска, возникали и руш и
лись государства , менялись религии и уб е ж д е 
ния, представления лю дей об о круж аю щ ем  
м ире , природе, собственны х возм ож но стях . 
А  кам енная игла по-преж нем у утвер ж д ает 
свою неподвластность времени и силам  при-



роды . О на как бы выполняет завет древнеегипетских зодчих: только  под
линное искусство , творение человеческих рук вечно.

В основе своей храм ы  Д ревнего  Египта повторяли план ж илого до м а : 
вход, откры ты й двор , следую щ ие один за д р уги м  два, а то и три по м ещ е
ния для приема гостей и трапез, а в сам ом  конце —  спальня хозяина. 
О гром ны й, обнесенный стеной храм  был ж илым дом ом  бога . И как в 
обычном д о м е , где  хозяин допускал  в свои личные покои только  избран
ных, так и в храм е имелись специальны е залы , где  фараон лишь в о кр у
жении жрецов соверш ал ритуальную  тр ап езу . А  были пом ещ ения, вхо
дить куда имели право только  главны е ж рецы . Вероятно, чем богаче и 
знатнее был человек, тем  больш е пилонов м ог он миновать, тем  дальш е 
в глубь храм а дозволено ем у было пройти.

Но даж е по сравнению  с сам ы м  богаты м  дом ом  в храм е все значитель
нее, грандиознее , торж ественнее . Гигантские колонны, м ноготонны е бал
ки перекры тий , цветные р ельеф ы , где  ф игур а  фараона или бога обяза
тельно в несколько раз выше ф игуры  простого  см ертного , сотни и сотни 
статуй м еж  колонн и около стен —  все было призвано к том у, чтобы 
возвеличить бога и его зем ное воплощ ение —  ф араона. (При раскопках 
Карнака археологи нашли только в одной из кладовы х храм а около 8 ты-

* сяч кам енны х и свыш е 10 тысяч м аленьких бронзовых статуй и с та ту это к .)
Сам о  движ ение к храм у, под суровы м и взглядам и сф инксов, к узкой 

двери в первом пилоне, и в самом храм е , гд е  откры ты е дворы  чередова
лись с таинственными залам и, заставленны м и лесом  колонн, бы ло тщ а
тельно продум ано . См ена света и полутьм ы , ярких росписей и строгих 
тем ны х скульптур  подавляли человека, рож дая в нем том ительное о щ у
щ ение своего  ничтож ества перед всем огущ еством  царей небесного и зе м 
ного. Именно к это м у и стрем ились архитекторы  Д ревнего  Египта. Не 
случайно один из строителей  храм а в Карнаке , зодчий Инени написал: «То, 
что мне было суж ден о  сотворить, бы ло велико ... Я искал для потом ков, 
это было м астерством  м оего  сер д ц а ... Я б уд у  хвалим за м ое знание в гр я 
дущ ие годы  тем и , которы е б уд ут следовать  то м у , что я совер ш ил ...»

Своей м ощ ью  и величием ар хитектур а Д ревнего  Египта потрясала лю 
дей врем ен А лександр а М акедонско го , < Ю лия Ц езаря , Наполеона Бона
парта. П отрясает она и нас, ж ивущ их много ты сячелетий спустя , в конце 
XX  сто летия .



ИНТЕРЛЮДИЯ

Более четы рех тысяч лет , как считаю т учены е, сущ ествует леген да 
о Вавилонской баш не. Вначале, рассказы вает она, все лю ди говорили на 
одном  язы ке и жили в бассейне рек Тигра и Евф р ата . З ем ля  там  была 
плодородна, и лю ди жили в сытости и довольстве . И от этого  стали они 
очень горды м и. А  возгордивш ись, реш или построить высоченную  баш ню . 
Д о  сам ого  неба. Вм есто  камней взяли они кирпич, а вм есто  извести 
горную  см о лу —  битум . Башня росла все выше и выше, пока бог не 
встревож ился: а вдруг до бер утся  лю ди  до  неба? Сош ел он тогда на 
зем лю  и заставил лю дей говорить на разны х язы ках, чтобы они не 
понимали д р у г д р уга . Началось среди  них сильное зам еш ательство . 
Кончилось оно те м , что, побросав свои о р уди я , лю ди разош лись

в разны е стороны . Башня осталась недостроенной , а город , где проходило 
строительство  и см еш ались все языки, прозвали Вавилон.

Л еген да  о строительстве Вавилонской башни и смеш ении языков 
послуж ила темой для картин м ногих худож ников в разны е времена 
и в разны х странах. Сам ая знам енитая написана нидерландским  
живописцем Брейгелем , ж ивш ем в X V I веке . С троительство  Вавилонской 
башни нарисовал на стене одной из ярославских церквей неизвестный 
русский иконописец конца X V I I  века. Каж ды й худож ник, изображ ая 
баш ню , воспроизводил ар хи тектур у  своего  врем ени, своей страны.

Учены е —  археологи и и сто р ики — до казали , что в леген де  
отраж ены  и подлинные события. В середине X IX  столетия ф ранцузский  
ар хео лог Поль Эм иль Ботта откры л развалины дворца ассирийского 
правителя V I I I  века до нашей эры . Европа наконец узнала о некогда 
сущ ествовавш ей высокой культур е  древних народов Д вуречья . С  каж ды м  
десятилетием  все больш е археологов приезж ало  на Ближний Восток. 
О дно  за д р уги м  следовали и новые откры тия. Постепенно заполнялись 
страницы истории искусства древнейш их городов и государств  на





берегах Тигра и Евф р ата . Так, мы узнали о Ш ум ер е , А ккад е  —  самы х 
древних городах-государствах , возникш их свыш е пяти тысяч лет назад . 
Почти одноврем енно с Египтом . Узнали об их строе , быте, искусстве.

К сож алению , не удалось найти ни одного  целого дворца и храм а. 
Хотя строительству древние правители уделяли  огром ное внимание.
Не случайно Гудеа , царь Ш ум ера в конце I I I  ты сячелетия до  нашей 
эры, повсю ду изображ ал себя со строительной линейкой. А рхеологи  
откапывали только  ф ун дам ен ты . В лучш ем  случае , первые этажи 
зданий . Вот тогда-то  и выяснилось, что ж ители Д вуречья применяли 
вм есто  камня необожженный кирпич. Из-за своей непрочности он 
бы стро терял  крепость и рассы пался.

Только вскоре после первой мировой войны английские археологи 
нашли развалины древнего  ш ум ерско го  храм а. Он напоминал 
египетскую  ступенчатую  пирам иду. На широкой и просторной нижней 
п латф ор м е высилось кубическое строение несколько меньш их 
р азм еров . На его плоской кры ш е сто яло  ещ е одно небольш ое здание. 
А  на сам ом  верху находилось святилищ е бога . Каждый этаж  был 
своего цвета —  черного, синего , красного . Кры ш а храм а, вероятно, 
бы ла из сверкавш ей на солнце м еди . Ш ирокая пологая лестница 
прорезала террасы  храм а и вела прям о к святилищ у. Такой 
пирамидальны й многоступенчаты й и цветной храм назывался зиккурат.

Первоначальная высота этого храм а равнялась 21 м етр у . Втрое 
ниже, чем знам енитая м ногоступенчатая пирам ида ф араона 
Д ж о сер а . Ниже и почти на пятьсот лет м олож е. Но уж е позж е, во 
втором  ты сячелетии до нашей эры , зиккураты  возводились и в пять, и, 
возм ож но, даж е в сем ь уступов . Сам ы й больш ой, высотой 90 м етров, 
был сооруж ен в Вавилоне. А рхеологи  обнаруж или только  его  ф ундам ент 
и нижню ю  часть стены . Но на клинописных табличках сохранилось 
описание зиккурата и его изображ ение. Вероятно , на его  м есте  в ещ е 
более древние времена стоял другой  храм , поражавший своими 
разм ерам и современников.

Благодаря том у что кирпич нам ного легче камня, зодчие Д вуречья 
могли позволить себе новш ества, неведом ы е египтянам . Они применяли 
арки и своды , которы е ещ е не ум ели  делать  египтяне и уж е 
не сооруж али древние греки . С тро ители  Ассирии и Вавилона почти 
за две тысячи лет до  римлян успеш но возводили небольш ие купола 
на своих дворцах и храм ах.

Украш енны е бронзой, сереб ром , р ельеф ам и  и многоцветной 
глазурованной керам икой , огром ны е дворцы и храмы Двуречья 
поражали своим богатством , своей непоколебим остью  и м ощ ью . 
О щ ущ ение этой м ощ и, этой незы блем ости  достигалось подчеркнутой 
правильностью  абсолю тно глухих геом етрических объем ов, где  даж е 
окна не наруш али гладкость  стен . Но, увы , просуш енный на солнце кирпич 
не мог противостоять непогоде, врем ени , войнам, постепенно 
разруш ался , и развалины грандиозны х строений заносило песком 
и зем лей . На м есте  дворцов и храм ов поднимались холм ы , поросш ие 
травой. Все реж е и реж е вспоминали лю ди о стоявш их некогда 
там величественных сооруж ениях. А  потом  и совсем  забывали о них.





А поллон, . .и 1. мио п .б>ш всех искусств . О браз Победы  мы представляем  в 
виде крылатой женщ ины —  древнегреческой  Нике. Герои др евнегр ечес
кой м иф ологии  ж ивут рядом  с нами. Мы привыкли к ним и порой не за
м ечаем  их. Вся поэзия великого Пуш кина населена больш ими и малы ми 
богами Э ллады . М иф ы  Д ревней Греции служ или и служ ат основой для 
сю ж етов европейского  искусства.

Но почему именно греческие боги? Ведь сущ ествовали м иф ологии  бо
лее древние —  Египта, Ш ум ер а, Ассирии , Вавилона. П очем у ж е они не 
продолж али свою жизнь в веках? П отом у, что боги Египта и Передней 
А зии всегда были ж естоким и , воинственны ми, утверж давш им и насилие и 
захват чужих зем ель . А  боги Д ревней Греции мирны е, дом аш ние. У  них 
те ж е достоинства и недостатки , что и у лю дей . Они охотно пировали 
вм есте со см ертны м и, обманывали, ревновали, ссорились, но не покоряли 
другие  народы , не захватывали чужих зем ель . Не случайно бог войны 
А р ес  был нелю бимы м сыном Зевса и ж ил отдельно  от других богов. 
Д аж е храм ов для него не возводили в Д ревней Греции.

Карл М аркс сравнивал Д ревню ю  Грецию  со счастливым детство м  
человечества. Л ю ди в детстве  откры ваю т для себя м ир , пораж аясь его 
красоте и разум ности . Понимание природы  ро ж дает чувство м еры  и м еста 
человека в о круж аю щ ем  м ире. Так приходит утверж дение ценности че
ловека и его права на ж изнь, на р адо сть . Вот почему древние греки о хо т
но возводили храм ы  покровителю  искусств А поллону, богине охоты  
А р тем и д е , богу вина и веселья Д ионису, богине плодородия Д е м етр е , 
богине м удрости  и справедливы х войн —  А ф и н е . Она считалась покрови
тельницей сам ого  больш ого города Д ревней Греции —  А ф и н . Его  история 
насчитывает более пяти тысяч лет . А  к V  веку до  нашей эры в городе было 
более 200 тысяч ж ителей . Кварталы  м ногочисленны х дом ов располага
лись вокруг кам енистого  утеса —  А крополя .

П о-древнегречески Акрополь —  верхний город . Когда-то  под защ итой 
его  крепостны х стен и отвесны х склонов жили первые поселенцы . Но 
город рос, и со врем енем  на скале  остались только  храм ы , святилищ а бо
гов и хранилищ е государственной казны . Неприступность скалы  охраняла 
их от врагов. И все ж е древний Акрополь был однаж ды  разр уш ен . С л у 
чилось это в начале V  века до нашей эры.

ад ф ронтоном  Больш ого  театра в М оскве сдер ж и 
вает л ет горячих коней древнегреческий бог 
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О гром ная персидская армия под водительством  царя Ксеркса вторг
лась на территорию  Греции. По о гром ном у наплавному м осту через 
Геллеспонт (тепереш ние Д арданеллы ) персы за сем ь суток переш ли из 
А зии в Европу. Историк Геродот пиш ет, что их было пять м иллионов. 
Правда, соврем енны е ученые назы ваю т циф ру в пятьдесят раз м еньш ую . 
Но никто из них не сом невается в описаниях всех битв.

Вот как рассказы вает Геро дот о гибели старого А крополя осенью  
480 года до  нашей эры : «Персы заняли пустой город (спасаясь от врагов, 
жители беж али из А ф и н .—  Ю . О .) и только  в святилищ е А ф ины  Паллады  
они нашли небольш ое число афинян —  хранителей храмовой утвари и б е д 
няков. Эти лю ди заперли ворота А кро поля и завалили их бревнами, чтобы 
преградить вход в хр ам ...

Персы ж е заняли холм  против А кр о п о л я ... и затем  стали осаж дать 
А крополь вот как : они заж гли обм отанны е паклей стрелы  и стали м е 
тать их в за се ку ...

Персы ж е, поднявш ись наверх, преж де всего направились к воротам  
святилищ а и открыли их; затем  они ум ертвили  защ итников, моливш их 
о спасении. К о гда  со всеми защ итниками А крополя было покончено, Пер

есы разграбили святилищ е и предали огню  весь А крополь» .
Видим о , все ж е не случайно охранительница города А ф ина П аллада 

считалась богиней справедливы х войн. О чень скоро греки нанесли пер
сам  сокруш ительное поражение на м о ре , а затем  и на суш е , заставив 
иноземцев посты дно убраться восвояси. Но ещ е 33 года закопченные 
развалины  А крополя напоминали ж и телям  о случивш ейся трагедии .

Победа над персами принесла славу А ф и н ам , сам ом у больш ом у и 
сам о м у м о гущ ественном у городу Греции. Принесла она успех и аф и нско 
м у народу, заплативш ем у за победу своей кровью . К власти в А ф и н ах 
приш ла дем о кратическая партия.

Ученые назы ваю т этот период в жизни А ф и н  и Древней Греции золо 
ты м  веком . В этом  есть больш ая доля истины, и в прямом и в переносном  
см ы сле. С р а зу  ж е после победы над персами греческие го р ода-государ 
ства образовали единый сою з во главе с А ф и н ам и . Казна сою за потом 
хранилась на А кро поле . 9700 талантов. 253 тонны золота и сереб ра . 
(П ом ните вы раж ение: не зарывай свой талант в зем лю . Д ействительно , 
глупо закапы вать без нуж ды  26 килограм м ов драгоценного м етал ла .) Та
ким богатством  Аф ины  не владели ни до  того , ни после.

П олитические и научные идеи той поры, произведения искусства и 
литературы  оказали свое нем алое влияние на всю последую щ ую  евро
пейскую  культур у . Больш ая часть прекрасного , что создавалось после 
Золотого  века , шло или от продления, или от отрицания его идей.

С тр ате го м , правителем  А ф ин был избран вождь дем ократической  
партии П ерикл . О бращ аясь к народу, но не к рабам , которы х было д е 
сятки  тысяч, он говорил: «Д ля наш его государственного  устройства мы не 
взяли за образец  никаких чуж езем ны х установлений . Напротив, мы ско 
р ее  сами являем  пример др уги м , неж ели в чем-нибудь подраж аем  ко 
м у-н и б удь ... У  нас городом  управляет не горсть лю дей , а больш инство 
нар ода ... В наш ем государстве  мы ж ивем  свободно и в повседневной 
жизни избегаем  взаимных подозрений ... М ы считаем  неправильным при



нимать нуж ное реш ение без предварительной подготовки при помощ и 
выступлений с речам и «за» и «против» ...»

П ерикл был не одинок в своих устр ем лен и ях . Рядом  с ним, вокруг 
него собрались лучш ие умы Греции. О дин из первых ф илософ ов-м атериа- 
листов, м атем атик и астроном А наксагор . Знам ениты е историки Геродот 
и Ф у к и д и д , чьи тр уды  переиздаю тся и сегодн я . Д р ам атур г С о ф о к л , чьи 
пьесы идут по сей день на сценах театров мира. Один из величайших 
скульпторов , м астер  «благородной простоты  и спокойного величия» 
Ф иди й . Блестящ ее созвездие имен, которое продолж ает сиять на небо
своде мировой культуры .

П ам ять человеческая ненадеж на. Боятся времени дерево  и папирус. 
Только камень способен противостоять векам 
и стихиям . Чтобы прославить свое врем я, свой 
город , народ А ф ин реш ил возродить каменный 
А крополь . С делать  его таким , чтобы слава о нем 
зазвучала во всем м ире.

В 447 го ду до нашей эры приглаш енны е со 
всей Греции лучш ие м астера начали строительны е 
работы . Неровная, несглаж енная верхняя площ ад
ка А крополя не велика. 300 м етров в длину 
и 150 —  в ширину. На ней предсто яло  создать  
единый, величественный ансамбль.

П ервы м стали возводить храм  богини А ф и 
н ы —  П арф енон . Соорудить его поручили двум  
известны м архитекторам  Иктину и К алли крату .
Иктин потом ещ е возвел храм  Аполлона в 
Бассах, на западном  берегу П елопоннесского  полуострова, и святилищ е 
Д ем етр ы  в Элевсине, неподалеку от А ф и н . А Калликрат построил 
при вхо де  на Акрополь небольш ой храм  Н ике А птерос (бескры лой богини 
П о беды ). Правда, как свидетельствует П лутарх, живший в I веке нашей эры , 
при строительстве  А крополя «главою  и руково дителем  всех худож ников 
был Ф и д и й , хотя рядом  с ним работали такж е великие архитекторы  
и скульпторы ».

Зодчие реш или не стесы вать, не выравнивать верхню ю  площ адку 
скалы . Пусть остается первозданная красота природы . А  рукотворный 
мраморный объем храм а, поднявш ись на сам ом  высоком м есте , как бы 
продолж ит, заверш ит каменный хаос и утвердит беспредельную  воз
м ож ность человека. Вот почему м есто  для П арфенона избрали не в 
центре А кро поля, а сбоку. На самой верш ине.

П рям оугольное здание (длиной 70 м етров и шириной 31 м етр ) о кр у
ж ено со всех сторон колоннами. Такой тип храм а назы вается периптером . 
Он стоит на трехступенчатом  основании— стер ео бате . Высокие ступени 
как бы со здаю т переход от естественны х каменны х выступов к объем у 
всего сооруж ения.

Стройны е колонны, каж дая высотой 10,5 м етра, поддерж иваю т ар
хи тр а в —  м ассивную  балку, на которую  опирается конструкция крыш и. 
Чтобы обнять мраморный ствол колонны, четверо мужчин долж ны  ши
роко раскинуть руки . Вдоль длинной стороны  храм а —  сем надцать ко



лонн, вдоль узкой —  восемь. Колонны поставлены свободно. На р ассто я
нии трех м етров др уг от др уга . В пр о м еж утках м еж ду ними виден го
род, далекие ж елты е холм ы , синее небо. Храм  как бы сам «вбирает» в се 
бя окруж аю щ ий пейзаж  и становится его  частью . Но стоит отойти чуть 
в сторону, и каж ется , что колонны сдвинулись, образовав ещ е одну с те 
ну. Снова несколько  шагов —  и колонны «разбеж ались» . О блик храм а все 
время м еняется . Он как бы «живет» подобно окруж аю щ ей его  природе.

Как все не похож е на Египет. Как все различно. Беспредельная вытя- 
нутость египетского  храм а подчеркивала трудность  пути к бо гу . Его не
доступность . В Греции лик бога откры т всегда и каж дом у.

Египетский храм , сложенный из о гром ны х каменных блоков, подавляет
своей м ощ ью  и неприступностью . В Греции 
дом бога —  логичное заверш ение окруж аю щ его  
пейзаж а.

Вм есто  плоского  перекры тия египетского  хра
ма греки заверш аю т все строения двускатной 
крыш ей с треугольникам и-ф ронтонам и на корот
ких сторонах здания. Не случайно они даж е на
зываю т их «орлом ».

Вм есто  мощ ны х и грозны х пилонов у входа 
в египетский храм  легкий , пронизанный во здухом  
и светом  портик —  великое изобретение греков, 
ж ивущ ее и по сей день . О ткры тая галерея перед 
входом , как, наприм ер, у Больш ого театра 
в М оскве.

П оставленны е близко  др уг к д р у гу  гигант
ские колонны храм а в Карнаке подчеркиваю т всю «м алость», всю ничтож
ность человека. Греческие колонны значительно м еньш е. И сто ят они 
свободно, так , чтобы приш едш ий в храм  не ощ ущ ал их давления.

Колонны египтян , принимая на себя м ноготонную  тяж есть  балок, 
приставлены вплотную  к стене. У  греков они отодвинуты  от стены , со зд а 
вая о ткры тую  просторную  галерею  вокруг здания. В Карнаке см еняю щ ие 
д р уг др уга  м ногочисленные сум рачны е залы  с густы м  лесом  колонн 
порож даю т о щ ущ ение мистической таинственности . В П арф еноне ж елаю 
щий предстать  перед ликом богини до лж ен  обойти храм  вдоль боковой 
стороны , по залитой солнечным светом  галер ее , и только  тогда о чутить
ся перед  распахнутой дверью  с короткой восточной стороны . А  там  за 
порогом  в полусум раке  храм а —  ф и гур а  богини с откры ты м  для всех 
лицом.

Казалось бы, все то ж е сам о е : колонны  с ф игурны м и заверш ения- 
м и-капителям и, балки перекры тия, карнизы . Но все д р уго е . Греки создали  
твердый и логичный порядок располож ения и соразм ерности  отдельны х 
частей здания —  о р дер . П орядок р о ж дает ритм . Ритм о пр еделяет красо ту . 
Это как в м узы ке , когда равном ерное чередование ударений , пауз, повы
шений звука р ож дает особую  м елодию , приносящ ую  радость и наслаж 
дение. Так и в ар хи тектур е . Знам ениты й советский архитектор  А ндрей 
Константинович Буров, увидев впервые П арф енон , записал в своем днев
нике: «Э то  так хорош о, что перестает бы ть архитектурой . Чувство огром -



ного внутреннего  спокойствия охваты вает те б я ... О щ ущ ение устойчивой 
легкости , полное внутренней разреш енности  и поразительного спокойст
вия до м инирует над всем ».

П опробуем  разобраться, как достигнута  эта гармония, из чего скла
ды вается этот м узы кальны й ритм .

Греки насчитывали три основных элем ента здания : основание; колон
на, которая стоит на нем ; антаблем ент —  заверш ение здания, которое не
сут на себе колонны.



В свою очередь антаблем ент состоит из трех частей : архитрав —  балка, 
поддерж иваю щ ая перекры тие здания ; ф р и з  —  декоративное заверш ение 
стены , за которы м  скры ваю тся конструкции перекры тия ; карниз —  гори
зонтальный выступ стены , спасающий ее от до ж дей .

О сновой о р дер а была все ж е колонна. О на несла на себе тяж есть  на
гр узки . Она определяла и красоту здания . По типу колонны называли 
о р дер . Их тож е было три. Д о р и ч е ски й — самый древний . Ионический. 
Коринф ский . Римский архитекто р  Витрувий , современник Ю лия Ц езаря, 
очень вольно сравнивал дорическую  колонну с м уж ской ф игур ой , иони
ч е ск у ю —  с ж енской , а коринф скую  —  с девичьей.

С тро гая и мощ ная дорическая колонна, стоящ ая прямо на платф ор м е , 
без всякой подкладки , действительно  м о ж ет быть сравнена с торсом  
атлета , дер ж ащ его  на голове великую  тяж есть . С вер ху донизу колонна 
протесана вертикальными ж елобкам и —  каннелю рам и. При свете солнца 
они порож даю т игру света и теней, оживляя тем  самы м каменный ствол.



Чтобы подчеркнуть устрем ленность  самой колонны и всего здания ввысь, 
верх ствола уж е, чем основание. Он как бы стянут у самой вершины го 
ризонтальным и ж елобкам и . С вер ху  колонны —  сплю щ енная тяж естью  кон
струкции подуш ка —  эхин. А  на ней квадратная плита —  абака.

Ионическая колонна родилась в греческих городах м алоазиатского  
побереж ья С р еди зем но го  м оря. Пыш ность и роскош ь востока оказали 
на нее свое влияние. Сам а колонна стала стройней, каннелю ры  глубж е, 
у нее появилось круглое основание —  база, а эхин получил на краях 
спиральны е завитки.

О  происхождении коринф ской колонны рассказы вает леген да . В го 
роде  К оринф е незадолго  до свадьбы  ум ерла  прекрасная девуш ка . После

похорон на ее м огилу кормилица принесла закры тую  корзину со всеми 
драгоценностям и . Принесла и оставила. Прош ли осень и зим а. Весной на 
кладбищ е-некрополь забрел скульптор  К аллим ах. Случайно он увидел , 
как на м огиле девуш ки ростки аканта проросли сквозь корзину. Не сум ев 
поднять тяж елую  кры ш ку, они стали изгибаться и завиваться в стороны . 
Корзина с листьями так потрясла воображ ение скульптора, что он реш ил 
повторить ее в камне и использовать как капитель колонны. Но это леген
да . А  сам ая древняя известная нам пока коринф ская колонна была уста
новлена в храм е А поллона в Бассах скульпто ро м  Иктином. Тем  самы м 
И ктином, который возводил П арф енон .

Колонна служ ила мерой всех остальны х деталей  здания. За основу 
брали ее  толщ ину внизу. С тупени стереобата  долж ны  были равняться о д
ной трети  толщ ины . Высота всей колонны —  не меньш е пяти с половиной 
ее диам етр а . Высота антаблем ента —  два диам етр а . Д аж е высота всего 
здания тож е исчислялась от толщ ины нижней части колонны.

У каж дого  ордера —  дорического , ионического, коринф ского  —  были 
свои соотнош ения и, конечно, свои особенности . Этими пропорциями, 
рож денны м и более чем две с половиной тысячи лет назад, и сегодня 
пользую тся архитекторы . Вот как долговечны  законы красоты .

Не надо д ум ать , что искусство греков прекрасно лишь тем , что они 
хорош о ум ели считать. М атем атика пом огала определить разм еры  здания



и его деталей . А  главное —  это чувство прекрасного . Восприятие сам ого  
человека. Его взгляд . .

В сам ом  начале X IX  столетия ф ранцузский  зодчий построил в Пари
же храм  точно в соответствии с м атем атическим и расчетами античных 
архитекторов . А  получилось сухо е , стр о гое , даж е скучное здание. В чем 
же дело?

В 1810 го ду англичане Коккерел  и Уилкинс обратили внимание, что в 
П арф еноне учтены некоторы е особенности человеческого  зрения. Им 
не поверили. Их назвали ф антастам и . Прош ли годы , преж де чем лю ди



сами убедились в справедливости наблю дений англичан. О казалось , что все 
колонны своими вершинами едва-едва наклонены к центру. Чуть-чуть о ка
зались «припухлы м и» в середине ступени стереобата , карниз и койонны. 
Зачем? Греческие архитекторы  знали то, чего не знали м ногие сотни лет 
спустя . А бсолю тно  прямые линии, тем  более когда на них давит тяж есть , 
из-за природного недостатка человеческого  зрения каж утся слегка вогну
тыми в центре. Чтобы «исправить» этот недостаток, древние применили 
утолщ ение —  энтазис. Знали греки и ещ е один секр ет: лю бой предм ет 
в пустом  пространстве каж ется чуть тоньш е, чем он есть на сам ом  деле . 
Вот почем у угловы е колонны храм а они или ставили ближ е к соседней , 
или делали  немного толщ е остальны х. Чтобы казались эти колонны о ди
наковыми со всем и. Подлинное произведение искусства не терпит буква
лизм а . Ем у нужны мы сль, творчество, полет воображ ения.

Д ля  П арф енона был избран дорический стиль. Самы й строгий и вели
чественный. Пропорции этого  о р дер а таковы , что и колонны, и ступени 
стереобата (60 сантиметров высотой) велики для нормального человека. 
Храм  по своим разм ерам  словно предназначен для атлета , для героя. Но 
тем  сам ы м  архитектура П арфенона как бы возвеличивает обыкновенного 
человека до  уровня героя.

Избрав самый древний о р дер , строители вм есте с тем  восстанавливали 
связь врем ен м еж д у  стары м , разруш енны м  храм ом и новым. Д ревние 
ф орм ы  долж ны  были напоминать, что только  тот народ, тот человек, ко-



торый помнит и чтит свое прош лое, соб лю дает лучш ие традиции, спосо
бен противостоять всем невзгодам  и остаться самим собой.

С  незапам ятны х времен ж ители города торж ественно отм ечали Вели
кие Панафинеи —  праздничные дни в честь богини А ф ины . В годы  правле
ния Перикла они обрели ещ е больш ую  пы ш ность.

В определенны й день все свободнорож денны е собирались с утра у Д и- 
пилонских ворот города . Ш ум , см ех , песни, звуки ф лей т, рж ание коней —  
все сливалось в единый веселый гул . П остепенно устанавливался порядок, 
и торж ественная процессия начинала свое м едленное движ ение через 
весь город к А кро полю .

Впереди старейш ины . За ними юные девуш ки , служ ительницы  боги-
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ни, с дарам и м удрой  А ф и н е . Специальны е служ ители  тянули упиравш их
ся ж ертвенны х ж ивотны х. Ш ествие сопровож дали м узы канты . С лед о м  
гарцевали м о лоды е всадники, которы м  предсто яло  по окончании ц ер е
монии состязаться  в ловкости. А  дальш е возбуж денная, радостная толпа 
горож ан. И распорядители , пытавшиеся навести порядок.

По широкой дороге  с пологой, западной стороны  А крополя процессия 
поднималась к П ропилеям  —  парадным воротам  с колоннадой. В центре —  
ш ирокая, торж ественная лестница. По бокам  —  узкие проходы . Л евое, се 
верное кры ло Пропилей заним ало обш ирное прям оугольное пом ещ ение, 
гд е  висели лучш ие картины древнегреческих живописцев, принесенные 
в дар богине. П озж е зал назвали «Пинакотека» (хранилищ е досок 
с ж ивописью ).

Справа, чуть в стороне, у сам ого  обрыва скалы  —  маленький, построен
ный Калликратом , изящный храм  богини П обеды  —  Нике, даровавш ей го
р о ду успех в войне с персами. Д ревнегреческий  писатель Павсаний, ж ив
ший во 11 веке нашей эры , рассказы вает, что ж ители города специально 
изобразили богиню  без кры льев, чтобы она не см огла улететь  из А ф и н ...

Но вот процессия втянулась на верхню ю  площ адку А крополя, и прямо 
перед ней, в сам ом  центре, засверкала на солнце огром ная статуя  А ф и - 
ны-воительницы. Блеск золотого  наконечника ее копья зам етен  далеко  
о крест. Д ля  кораблей , подплывавш их к афинской гавани, он служ ил 
путеводны м  огнем .



Чуть дальш е и справа —  белоснеж ны й, с раскраш енны ми барельеф ам и 
и статуям и  на ф ронтоне массив величественного П арф енона. Но стоило 
ш ествию  приблизиться к северо-западном у у гл у  храм а, как возникало чу
д о : рядо м  с настоящ ей процессией горож ан на стенах П арфенона двига
лась точно такая ж е толпа аф инян , только  в м рам оре.

Э то  ш ествие, запечатленное в раскраш енном  кам не, создано  по за
м ы слу Ф и д и я . Правда, для  этого  ем у  приш лось наруш ить стары е тради
ции. Дорический ордер  разреш ал скульптуры  на ф ронтонах и прям о
угольны е кам енны е плиты с рельеф ны м и  или живописными изображ е
ниями по сам о м у верху стены  —  м етопы . М етопы обязательно  чере
довались с триглиф ам и —  прям оугольны м и вертикальным и каменны ми

плитами с продольным и взрезам и —  канавками. В храм ах ионического 
ордера стену украш ал сплошной рельеф ны й ф риз, а м етоп и триглиф ов 
не бы ло . В П арфеноне гениальный Ф иди й  совм естил два канона. Он 
создал  и ф р и з длиной 160 м етров , и поместил метопы с триглиф ам и .

На ф р и зе  изображ ено торж ественное ш ествие Великих Панафиней. 
Те ж е девуш ки, несущ ие дары , те ж е ж ертвенны е ж ивотные, м узы канты  
и всадники. М рам орны е аф иняне взирали на своих живых сограж дан . 
М ало того , в шествии на ф р и зе  наравне с лю дьм и участвую т и олимпий
ские боги. В непринуж денны х позах, расположивш ись на скам ьях , они 
лю бую тся празднеством . «Ф р и з  П ар ф ено на ,—  писал русский историк ис
кусства Б. В. Ф арм аковский ,—  одно из знам енитейш их созданий искусства 
и одно из соверш еннейш их созданий вообщ е. Здесь  красота, которой бу
д ут  удивляться все века и народы и которая выходит за пределы  м еста 
и врем ени, как красота Д евятой  сим фонии Бетховена или Реквием М о
царта».

Над ф р изо м , в прям оугольниках м етоп , изображ ены  крупнейш ие бит
вы, в которы х участвовал Тесей, один из древнейш их царей города . Тот 
самый Тесей —  победитель страш ного  М инотавра. Барельеф ы  на метопах 
и ф р и зе  высекали под наблю дением  Ф и д и я  сам ы е разны е м астера. Их 
имена затерялись в прош едш их веках . А  вот скульптуры  для фронтонов 
создал  сам великий Ф идий .

На западном  ф ронтоне, обращ енном  к П ропилеям , изображ ен спор



м еж ду П осейдоном и Афиной за право владеть городом . На восточном , 
главном ф ронто не —  сцена рож дения А ф ины  П аллады . О гром ны е, пре
вышающ ие рост человека ф игуры  из пож елтевш его  м рам ора пораж аю т 
и сегодня своей красотой, гармонией, величавым спокойствием .

Когда-то все метопы, триглифы, фигуры на фризе и фронтонах были 
раскрашены синей, красной и золотой краской и создавали у пришедших 
к храму радостное, праздничное настроение.

...П р о й дя вдоль храм а, старейш ины города уж е приблизились к рас
пахнутой настеж ь девятим етровой восточной двери . Здесь  у ж ертвенника 
состоится торж ественны й обряд передачи ж рецам  храм а нового покры 
вала богини. Четы ре года избранные аф инские девуш ки ткали его в сп е
циальном помещ ении в западной стороне П арфенона. Там , где  хранились 
сокровищ а города и казна А ф и н ско го  сою за .

Сквозь проем двери спокойно и величаво взирала на торж ественную  
церемонию  сам а двенадцатим етровая богиня. С кульптор  Ф идий  изготовил 
ее из слоновой кости и золота на деревянном  каркасе . Свы ш е сорока та 
лантов золота уш ло на о деж ду  и вооруж ение богини. Более тонны д р аго 
ценного м еталла . Убеж денны й в неповторимости своего  творения, м астер  
позволил себе великую  см елость . На щ ите А ф ины , где  изображ ена битва 
с ам азонкам и, скульптор  поместил свой по ртрет: лысый старик, подняв
ший над головой кам ень. Рядом —  П ерикл , воин, зам ахнувш ийся копьем . 
Только не учел м астер , что толпа не лю бит высоко взлетевш их гениев. 
Завидует им . Вдобавок ко всем у враги П ерикла распустили слух , что Ф и 
дий присвоил себе часть золота , предназначенного для статуи . Скульпто ра 
обвинили в святотатстве и воровстве. Его  судили и бросили в тем ницу. 
Вероятно, там  он и ум ер  в 431 го ду до  нашей эры , когда ем у  было около  
70 лет. А  через два года ум ер  от чумы П ерикл .

Новые правители города постарались побы стрее уничтожить народо
властие и вы черкнуть из памяти лю дей имена П ерикла и его  др уга  
Ф и д и я .

Д ля  А ф ин  наступили трудны е годы , и они уж е  никогда не достигли  
преж него расцвета и м огущ ества . Но по-преж нем у незы блем о стоял храм . 
Врем я и лю ди щ адили его . Д аж е  христиане, искалечивш ие с радостны м  
исступлением ф игуры  язы ческих богов П ергам ского  алтаря, не тронули 
П арф енон. Они просто сделали  в нем свою  церковь. П родолж ал жить 
храм  и продолж али из поколения в поколение передаваться имена со зд а 
телей этого  великого кам енного чуда . Не тронули храм и завоевавш ие 
Грецию  турки . Они устроили в нем м ечеть , а рядо м  воздвигли высокий 
минарет. Так, несм отря на различные переделки  внутри, Парфенон целый 
и невредимый просущ ествовал до 1687 года.

В этот го д  Венецианская республика вела ож есточенную  войну с ту р 
ками. Турецкие войска превратили А ф ины  в крепость . А  весь порох 
укрыли за толсты м и мрам орны м и стенам и П арфенона. Ранним утром  
оглуш ительны й взрыв потряс город . Над А кр о полем  взвился столб огня 
и ды м а. Ко гда  он рассеялся , вм есто  древнего  храм а богини А ф ины  вы
сились развалины . Венецианское ядро , случайно пробив кры ш у П а р ф е
нона, взорвало пороховой склад .

Чего не сум ел  разруш ить бессм ы сленны й взрыв, попытался через сто





лет сделать  образованный лорд Эпьдж ин . П отом ок ш отландских королей 
был английским посланником в Константинополе. Подкупив турецких чи
новников, он выхлопотал разреш ение вывозить из Греции различны е про
изведения искусства. Д есятки  рабочих стали варварски выламывать м е то 
пы и уцелевш ие куски ф р иза , снимать с ф ронтонов украш авш ие их статуи . 
Похищ енные сокровищ а погрузили на корабль и отправили в Л ондон . О т 
англичан не отставали и ф ранц узы . Посол Ф ранции в Турции Ш уазель- 
Гуф ье  тож е похитил несколько р ельеф ов  П арфенона. С его дн я 12 о гр о м 
ных м рам орны х богов, покалеченных взрывом и врем енем , 15 метоп и 56 
плит ф р иза хранятся в огром ном  зале Британского  м узея . Тысячи лю дей 
приходят сю да, чтобы увидеть ш едевры  мирового искусства. А  ухо д я , на
всегда уносят с собой память об увиденном  и переж итом .

Уж е в X IX  веке греческое правительство попыталось насколько воз
мож но восстановить рухнувш ие колонны и разбиты е метопы  П арф енона. 
И сверш илось чудо . Искалеченный лю дьм и и стихиям и древний храм  снова 
стал м естом  паломничества сотен и тысяч л ю дей . К подножию  П арфенона 
приезж аю т со всех концов света , чтобы насладиться истинной гарм онией , 
истинной красотой , величием человеческого гения.
,  Сторож а А крополя рассказы ваю т, что раз в неделю  рано утром  к по д
ножию П арфенона два грузовика привозят осколки м рам ора. Туристы  
увозят их как сувениры , как пам ять о встрече с удивительны м  и прекрас
ным. Вот уж е  две с половиной тысячи л ет П арфенон потрясает наше вооб
раж ение. «Эти развалины ,—  зам ечает архитектор  J1. Буро в ,—  ещ е хранят 
отблеск П ром етеева огня, который светил их со здателям  и горел в с е р д 
цах всех великих лю дей , внесших свою леп ту в великое здание мировой 
культуры ».



около 1000 квадратны х м етров . В специально насыпанном слое земли 
на платф о р м е росли цветы и небольш ие деревья . С ад  на столбах был 
сооруж ен в IX  веке до  нашей эры и разруш ен  парфянам и в 126 году 
до  нашей эры.

3. Храм  А р тем иды  в Э ф е се . О гро м но е сооруж ение длиной
142 м етр а  и высотой свыш е 18 м етров. Честолю бец Геро страт, желая 
обессм ертить свое имя, сж ег его  в 356 го ду до  нашей эры .

4. С татуя  Зевса работы Ф и д и я  для  храм а в О лим пии. На золотом  
троне сидел  гигант, в восемь раз превосходивш ий ростом  обычного 
человека. Переброш енный через плечо золотой плащ прикрывал 
бедра и ноги бога , открывая гр удь  из слоновой кости. Говорили, что 
если бог внезапно встанет с трона, он своим движ ением  разруш ит 
храм . По велению  византийского им ператора эта статуя  была
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перевезена в Константинополь. Там она и сгорела в один из сильных 
пожаров.

5. Надгробный памятник царя М авсола в Галикарнасе. Был построен 
в середине IV  века до  нашей эры . П ам ятник состоял из двух 
ярусов. Нижний —  большой четы рехугольник без окон, где 
находилась гробница. Верхний —  храм -периптер , то есть обнесенный 
колоннадой. Над храм ом  высилась пирам ида в 24 ступени, 
увенчанная четырехконной колесницей —  квадригой . Высота 
памятника вм есте  с пирамидой достигала свыш е 40 м етров. Вокруг 
храм а и м еж д у  колоннами были установлены  
многочисленные статуи .



Почти полторы тысячи лет пам ятник поражал воображ ение лю дей 
своей торж ественностью  и красотой . Лишь зем летрясение  разруш ило  
его  в средние века, но с той поры величественные надгробные 
сооруж ения лю ди называю т м авзолеем .

6 . Колосс Родосский . Л ю бую  больш ую  статую  древние греки 
называли «колоссом ». В 280 го ду до  нашей эры ваятель Харес 
отлил из бронзы ф и гур у  бога Солнца —  Гелиоса высотой 32 м етра.
С татуя  стояла у входа в Ро досскую  гавань. В 224 году до нашей эры 
зем летр ясен и е  повалило ее . Только в V I I  веке нашей эры облом ки 
статуи были проданы на переплавку. Д л я  их перевозки понадобилось 
900 верблю дов.

7. М аяк, воздвигнутый при входе в Александрийский порт в конце 
I I I  века до  нашей эры . На стодвадцатим етровом  основании высилась 
восьмигранная мраморная баш ня. К аж дая грань соответствовала 
направлению  господствую щ его  ветра. Купол башни венчало бронзовое
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изваяние царя морей —  П осейдона. Внутри башни была систем а 
зер кал , и, когда в куполе заж игали огонь, они усиливали его свет.
Сигнал м аяка виден был за ш естьдесят килом етров. Изображение 
м аяка мож но встретить на древних м онетах , а арабский путеш ественник 
X I I I  века даж е оставил его  описание. Но в X IV  столетии сильное 
зем летр ясени е  разруш ило это уникальное сооруж ение.

Итак, из сем и чудес света пять —  памятники архитектуры . Три из 
них —  творения древнегреческих зодчих. А  две скульптуры  тож е 
созданы  древнегреческим и м астерам и . Вот каковы сила и влияние 
древнегреческого , или, как мы иногда говорим , античного, искусства.

Учены е обычно д елят историю  и искусство Древней Греции на 
следую щ ие периоды : Э гейская к у л ь т у р а — I I I  ты сячелетие до нашей 
эры —  X I I  век до нашей эры . Э то  эпоха острова Крит, чью цивилизацию 
откры л англичанин Эванс только  в 1900 го д у . Э то  искусство М икен, 
о ткры то е  нем цем  Ш лим аном  в 1876 го ду .

Гом еровский период —  X I — V I I I  века до нашей эры.
Архаический период —  V I I — V I  века до нашей эры . Врем я, когда 

в ар хи тектур е  на полуострове Пелопоннес родился дорический стиль, 
а в греческих городах на побереж ье М алой Азии родился ионический.

Классический период —  V  век —  первая, вторая трети IV  века до 
нашей эры . Именно во второй половине V  века в А ф инах правил П ерикл, 
работал великий Ф иди й , был построен П арф енон.

Эллинистический период. О н начинается ф актически  с весны 334 года 
до нашей эры , когда , покорив всю Грецию , двадцатидвухлетний 
А лексан др  М акедонский переправился со своим войском через 
Геллеспонт. Во главе 30 тысяч пехотинцев и 5 тысяч всадников он 
отправился завоевывать м ир. Д есять  лет продолж ались его  походы . Был 
покорен Египет, разгром лена м огущ ественная персидская держ ава. 
Греческие воины прошли сквозь С р едн ю ю  А зию . Спустились в Индию. 
И повсю ду А лександра сопровож дали греческие архитекторы , 
скульпто ры , живописцы, ф и л о со ф ы . А р м ия несла см ерть , разруш ения , 
рабство . Ученые и худож ники несли свет классического  греческого  
искусства.

Д ерж ава А лександра после его  см ерти  м ом ентально распалась. Но 
продолж ало  свою жизнь в основанных им городах греческое искусство . 
Восприняв все лучш ее, что бы ло в культурны х традициях покоренных 
зем ел ь , оно на несколько веков стало своим для П ередней Азии , 
С еверного  Египта.

Э то  новое, обогащ енное греческое искусство ученые называю т 
эллинистическим . Оно создало  свои удивительны е произведения. В том 
числе два из сем и чудес света —  колосс Родосский и А лександрийский 
м аяк . В эпоху эллинизма высечена из м рам ора знам енитая ф игура 
богини победы —  Нике С ам о ф р аки й ская , которая теперь хранится в 
П ариж е, в Л увре . В это ж е врем я был создан  прославленный на весь 
мир Пергамский алтарь.

Эллинистическое искусство послуж ило ф ун дам ен то м  для архитектуры , 
живописи и скульптуры  им ператорского  Рима.





ревние греки  лю били поэзию . Д ревние рим ляне —  
чеканную  прозу . Греки предпочитали трагедию . 

Рим ляне —  ком едию  и ф арс. Д ревние греки  придум али всенародны е со
стязания в силе, ловкости, скорости —  О лим пийские игры. Рим ляне —  
ж естокие , кровавые игры гладиаторов. О тваж ны е греки собирали в дни 
опасности народное ополчение, чтобы защ итить родную  зем лю . Римляне 
создали  постоянную  регулярную  арм ию . Не случайно величайший рим 
ский поэт Вергилий восклицает:

—  Римлянин, помни: властно народами править —
Вот искусства твои ...

М ерный шаг закованных в панцири рим ских легионов слы ш ала С евер 
ная А ф р и ка , П ередняя А зия и почти вся Западная Европа. Легионы остав
ляли после себя м ощ ены е дороги , водопроводы , четко распланирован
ные военные лагеря . Из них потом вырастали города и даж е столицы со
временны х государств  —  П ариж , Вена, Л ондон.

Водопроводы -акведуки и дороги продолж аю т жить сегодня . Д ревней
шая дорога —  Аппиева, под Рим ом , построена в 312 го ду до нашей эры . 
Когда-то  по ней радостно  марш ировали отряды  восставш их под во дитель
ством  Спартака . После подавления восстания побеж денны е были распяты  
на крестах , установленны х вдоль дороги . Сего дня рядо м  с древней Виа 
Аппиа натянутой струной протянулась новая ш ирокая автострада, соеди 
няю щ ая аэропорт Чампино с Рим ом . И мчатся по ним, обгоняя д р уг д р у 
га, современны е мощ ны е автомобили.

Из Чампино по Виа Аппиа, никуда не сворачивая, м ож но доехать до 
центра древнего  Рима. Д о  его величественных развалин. За несколько 
десятков минут перенестись на девятнадцать столетий назад .

Уж е тогда , по утверж дению  историков, Рим был гигантским  го родом , 
столицей м ира. В нем  проживало более полутора миллионов человек. 
С то лько  ж е, сколько  живет сегодня в столице Австрии —  Вене. Город на
зывали «стоязы чны м ». На его улицах слыш на была речь египтян и нубий
цев, парфян и греков, иудеев и даков , ф ракийцев и урож енцев П иреней
ского  полуострова. В разных м естах стояли храмы иноземным богам . Рим 
никого и ничего не боялся. О н принимал всех и все. С видетель величия 
города , историк Плиний писал: «В Риме мож но было вблизи рассм отреть 
произведения всего м ира: испанскую  ш ерсть и китайский ш елк, худ о ж е 
ственны е пестры е стекла и тонкое полотно из А лександрии , вино и уст-
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риц с греческих островов, сыр с Альп и м орскую  рыбу с Черного м оря. 
В м агазинах и лавках лежали целебны е травы из Сицилии и А ф р и ки , 
арабские пряности и благовония, ж ем чуга  с о тм елей  Бахрейнских о стро
вов и см ар агд  из уральских рудников, куски  драгоценного дерева с кра
сивыми прож илкам и, растущ его  на А тл асе , и гигантские пласты и плиты 
цветного м рам ора, который лом али в горны х цепях различных провин
ций».

Гигантский человеческий муравейник не утихал ни на м инуту . Римский 
поэт Гораций ж аловался на беспрерывный ш ум , продолж авш ийся днем  и 
ночью, на тесноту и давку на улицах го рода . Лишь только начинало све
тать, как раздавались крики булочников, м ясников, продавцов м олока, 
протертого  гороха, ды м ящ ихся колбас. Их выкрики заглуш али скр еж ет 
и грохот проезж авш их теле г, гром кие молитвы  многочисленных язы 
ческих ж рецов, скр еж ет и уханье м еханических пил и м олотов , крики но
сильщ иков, визг детей , ссоры гуляк .

Вся эта страш ная какоф ония ещ е м ногократно  усиливалась узким и , по
хожими на коридор улицами. Ш ирина их не превыш ала ш ести м етров . 
А  по сторонам высились пяти- или ш естиэтаж ны е ж илы е дом а —  инсулы . 
По указу императора А вгуста высота дом ов, стоявш их вдоль улицы, не 

^должна была превышать 70 рим ских ф уто в , или 20,72 м етра.
Первые этажи отдавались галер еям , где  можно было укры ться от 

до ж дя и палящ его солнца, где разм ещ ались бесчисленны е лавки, таверны , 
м астерские . В последую щ их этаж ах находились ж илы е покои из одного , 
двух или трех небольш их помещ ений. Древний Египет и Греция не знали 
таких «высотных» дом ов. Это  изобретение рим лян . С тало  оно возм ож ны м  
только благодаря одном у из трех великих рим ских открытий в ар хи тек
туре .

Первое из них —  «римский бетон».
Египтяне, ассирийцы, греки тщ ательно  отесывали прямоугольники кам 

ней, чтобы плотно подогнать их д р уг к д р у гу . Э то т м ето д , требую щ ий 
много времени и тр уда , не устраивал воинственных и практичных рим лян . 
Возводить прочные и надеж ны е крепости и оборонительны е сооруж ения 
в покоренных зем лях  следовало  бы стро . И тогда рим ляне придум али б е
тон. Свой, рим ский . Насыпав слой кам ней , они заливали его раствором  
извести с вулканическим пеплом —  пуцолланой. Потом трам бовали и дава
ли засты ть . Затем  снова насыпали новый слой камней и опять заливали 
раствором . Такое строительство  не требовало  опытных м астеров. А  за 
стывший бетон не боялся непогоды  и врем ени. Д о  наших дней сохрани
лись в Риме торговы е склады  длиной в полкилом етра, сооруж енны е из 
римского бетона две с лишним тысячи лет назад .

Грубую  поверхность бетона м ож но было облицовывать м рам орны м и 
плитами, тесаными камнями или сло ем  специальной ш тукатурки  —  гип- 
са-стуко . И здание сразу ж е обретало  нарядный торж ественны й вид. О т 
кры тие бетона стало  револю цией в строительной технике.

Второе великое откры тие римлян рож дено  такж е их практичностью  
и деловитостью .

Водопроводы , или по-латыни «акведуки» , известны с глубокой древности . 
Д ля  снабжения городов и крепостей питьевой водой проклады вали под



зем лей  глиняные трубы  от ближ айш их источников. Или строили длинны е 
стены с ж елобом  наверху, по котором у текла свеж ая прохладная вода 
с гор. Порой водопроводные «стены » вытягивались на м ногие килом етры , 
переш агивая овраги и канавы. Поначалу возводили такие стены  и древние 
р им ляне . Но потом сообразили, что если делать  в стене проем ы , то 
строить ее мож но бы стрее и деш евле . М еньш е потребуется кам ня, м ень
ше времени на кладку . С троительная практика показывает, что по лукр уг
лый свод вы держ ивает больш ую  тяж есть , чем прям оугольны й. Так р и м л я
не изобрели арку.

С ам ы е древние известные нам рим ские арки сооруж ены  в акведуке  
144 года до  нашей эры . Они шириной всего ш есть м етоов . Ещ е н едо ста
точно строительного  опыта. Но проходит м еньш е 
ста лет, и ширина арки до сти гает 16 м етров.
А  в 62 году до  нашей эры в Риме сооруж аю т 
м ост через Тибр, пролет одной арки которого 
до сти гает 24,5 м етр а . Почти в полтора раза боль
ше арки Генерального  штаба на Дворцовой пло
щади в Л енинграде , сооруж енной К . Росси
в 1829 го ду . О стается  только восхищ аться инж е
нерными расчетами рим лян .

Примерно с этого  времени арка становится 
неотъем лем ой принадлеж ностью  всей римской 
ар хи тектур ы . С этих пор начинается и ее тор
жественны й марш через века и страны . А р ку  
можно встретить в крепостной стене и ж илом 
до м е , в старинном храм е и театр е , в путепроводе 
и стадио не . Но рим ляне создали  ещ е о дну, особую  арку . Тр иум ф альную  
или м ем ориальную . О тр езок  мощ ной стены , украш енной барельеф ам и , 
колоннами, ф р изо м  и карнизом с одним  или трем я проездам и . Все эле 
менты  греческого  коринф ского  о р дер а . Но чуть массивнее и тяж ело 
веснее.

Такие арки рим ляне возводили в честь знам енательны х событий или 
для прославления своих правителей и полководцев. На многие века это 
стало традицией почти во всех европейских странах. В России тр и ум ф ал ь
ные арки появились при П етре I. И сегодня мы м ож ем  лю боваться такими 
арками —  в М оскве на Поклонной горе (раньш е она стояла около Бело 
русского  вокзала) и в Ленинграде у М осковской и у Нарвской застав. Эти 
арки были сооруж ены  в X IX  веке в честь возвращ ения победоносны х р ус
ских войск после разгром а наполеоновской армии.

С ам ая древняя из сохранивш ихся триум ф альн ы х арок бы ла построена 
в 25 го д у  до  нашей эры в честь основания города-крепости Аоста на се 
вере Италии. Д ля  лю дей , наделенны х воображ ением , встреча с пам ятни
ком старины  всегда интересна и необычна. Вдр уг как бы протягиваю тся 
незрим ы е нити, связываю щ ие далеко е  прош лое с настоящ им, и возникаю т 
почти зрим ы е картины из жизни давны м -давно уш едш их лет. Так и арка 
в А о сте  способна м ногое поведать о собы тиях своего врем ени. О на не 
просто памятник победе Д ревнего  Рима. О на свидетельница рубеж а 
двух знам енательны х эпох: конца республики  и начала Римской империи.



А р ку  построили по распоряж ению  внучатого племянника Ю лия Ц езаря 
и его  наследника О ктавиана. Именно к это м у м ом енту он захватил в свои 
руки всю возм ож ную  власть в Риме и получил титул —  А вгуст, то  есть 
«возвеличенный богами». А  один из м есяцев года был в честь его  назван 
«августом ». Правителя стали изображ ать в виде бога. О дна из таких ста
туй А вгуста  в о бразе  Ю питера хранится теперь в Ленинграде в Э р м итаж е .

Октавиан первым утвердил в Риме основы монархии, но, будучи че
ловеком  разум ны м  и осторож ны м , сохранил при этом  республиканскую  
«внеш ность». Д аж е «храмов в свою честь ,—  как пишет его  биограф  С в е 
тоний,—  он не дозволял возводить ... кро м е как с двойным посвящ ени
е м —  ем у и богине Роме (богине города Рим а)» .





Именно Октавиан А вгуст начал то великое строительство  им ператор
ского  Рима, чьи развалины потрясаю т наше воображ ение сегодн я . Он 
лю бил с го рдостью  повторять, что «получил Рим кирпичным, а оставит 
его  м рам орны м ».

Великая перестройка древнего  города требовала талантливых зодчих. 
Триум ф альная арка в А осте  —  соврем енница знам енитого  архитектора 
и инженера древнего  мира Витрувия. О н написал обширный трактат 
«Д есять  книг об архитектуре» , из которы х до  наших дней дош ли первые 
сем ь и отрывки из девятой . Впервые напечатанный в 1497 го ду в Венеции, 
тр актат был переведен на многие язы ки . В начале X V I I I  века тр уды  Вит
рувия по просьбе Петра I начали переводить на русский язы к. О днако

полный текст был напечатан в П етер бур ге  только  
в 1792—  1797 го дах, уж е в переводе русского  
про свети теля , путеш ественни ка , л и те р ато р а  
Ф . В. Карж авина.

Труды  Витрувия —  единственный источник, из 
которого мы м о ж ем  почерпнуть сведения об 
ар хитектур е  и строительном  искусстве класси
ческой древности . Вот о чем м ож ет поведать да
ж е при бегло м  знаком стве старая тр иум ф альн ая 
арка. Но рассказ о ней мы начали с то го , что 
была она вторы м  важным откры тием  римлян 
в ар хи тектур е . А  всего открытий, как уж е гово
рилось раньш е, было три. Какое ж е п о след
нее?

П редставьте  себе , что м ного , допустим  десять  
или двадц ать , арок поставлены вплотную  одна за 
другой . П олучится коридор или туннель с полу
круглы м  потолком . Такое перекры тие назы вается 
свод . Теперь р азр еж ем  арки вертикально точно 
посредине и эти половинки поставим вплот
ную д р уг к д р у гу  так , чтобы наруж ные стены  
описали полный круг, как дольки апельсина, 
разрезанного  горизонтально . Тогда получим 
наверху купол . Вот именно купол и был третьим  
великим откры тием  рим лян .

Впервые его  стали применять при стр о итель
стве терм  —  бань. Бани зсегда были излю бленны м  м естом  врем япрепро
вож дения рим лян . Помимо бассейнов с горячей и холодной водой при 
терм ах сущ ествовали залы для о тды ха , для гимнастических занятий 
и даж е библиотеки . Первые общ ественны е терм ы  построил в Риме все тот 
ж е Октавиан А вгуст . Воду подавали по новому гигантском у акведуку , 
пораж авш ем у своими разм ерам и , практической трезвостью  и точностью  
инж енерных расчетов. Его «кам енны е гр о м ады ,—  по мнению  рим ского  
государственного  деятел я , военного теоретика и писателя Ю лия Ф рон- 
тина,—  нельзя сравнивать с бесполезны м и пирамидами Египта или с сам ы 
ми прославленны ми, но праздны ми сооруж ениям и греков». Сколько  тщ е
славия, сколько  презрения к др уги м  народам . И вм есте с тем  именно в



этих словах ключ к пониманию всей архитектуры  им ператорского  Рима: 
полезность , расчет, величие.

С тро ительство м  терм  руководил д р у г  и зять А вгуста  консул А гриппа. 
О н ж е возвел рядом  с банями, почти вплотную  к ним, храм  Ю питера- 
М стителя в честь победы О ктавиана над М арком  Антонием  и Клеопатрой . 
Битва произош ла второго сентября 31 года до нашей эры у мыса 
Акций в Ионическом море. 260 легких кораблей под командованием М ар
ка Агриппы  наголову разбили объединенный ф ло т Антония и Клеопатры  
из 230 тяж елы х боевых судов.

Ч ерез четы ре года после победы  строительство  храм а было заверш ено. 
О гром ны й, круглы й , он был увенчан плоским куполом . Первый в истории 
архитектуры  купол на здании храм а.

Историки Рима свидетельствую т, что перенаселенный город р егулярно  
страдал  от уж асны х пожаров. При наследнике А вгуста , им ператоре Тибе
рии, Рим горел в 27 го ду . Потом в 37 го ду нашей эры . Грандиозный по
ж ар , дливш ийся девять  дней, вспыхнул в 64 го д у  при им ператоре Нероне. 
П острадал Рим от огня при им ператоре Тите в 80 году нашей эры . О  бес
численных м елких пожарах очевидцы даж е не упоминаю т. И вполне 
естественно , что за сто  лет своего сущ ествования храм , сооруж енны й кон
сулом  Агриппой , совсем  обветш ал, стал хрупким  и непрочным. П ере
строить его  реш ил тринадцатый после А вгуста  им ператор —  Публий 
Элий А дриан .

Разумны й адм инистратор и хороший полководец , Адриан очень лю бил 
искусство и в первую  очередь а р хи тектур у . Ещ е не будучи им ператором , 
а только  правителем  А ф и н , он заверш ил сооруж ение гигантского  храм а 
Зевса , высота колонн которого достигала 20 м етров. А  став им ператором , 
он повелел соорудить в окрестно стях Рима грандиозную  виллу, где  
воспроизвели все известные тогда архитектурны е стили.



Д ля восстановления храм а Ю питера император пригласил прослав
ленного зодчего  А поллодора из Д ам аска . Великолепный инж енер и м а те 
м атик, он уж е к том у времени построил м ост через Д унай , терм ы  и гран
диозный ф о р ум  Траяна с уцелевш ей до  наших дней триум ф альной  ко
лонной Траяна. Высота ее почти 40 м етров . Д л я  сравнения напомним, что 
А лександровская колонна на Дворцовой площ ади в Ленинграде , постро
енная сем надцать веков спустя , поднялась (вклю чая ф и гур у  ангела) на
47,5 м етра.

М ногие десятилетия учены е спорили на те м у : что сделал А поллодор  —  
отреставрировал храм  А вгуста  или построил новый, повторив ф о р м у ста
рого . Теперь, после тщ ательны х исследований , все пришли к едином у вы
воду: построил новый. И тем  обессм ертил себя.

Когда-то  перед  храм ом расстилалась длинная прям оугольная площ адь. 
Зам ы кал ее  мощ ный широкий портик, где  16 колонн в три ряда (п е р 
вы й —  8 колонн, второй и третий —  по 4 колонны) несли тяж есть  о гр ом 
ного треугольного  ф ронтона. Площ адь и портик как бы скрады вали впе
чатление, что храм  круглы й . И, только  пройдя сквозь распахнуты е брон
зовые двери , человек оказы вался в удивительном  пространстве. П одоб
ного нет ни в одном  здании м ира. Человек попадал внутрь огром ного

* шара из воздуха и света . Д а , да , именно ш ара, способного свободно 
вм естить десятиэтаж ны й до м . Д и ам етр  кругло го  храм а и его высота от 
пола до верхней точки купола о ди н ако вы — 43,2 м етр а . С ам  купол внутри 
равен половине ш ара. На его  верш ине огром ное круглое отверстие ди а
м етром  почти девять  м етров. Вры ваю щ ийся в него луч света ещ е сильнее 
подчеркивает м атериальность ш арового пространства.

Ч ерез ш естнадцать с половиной веков ф ранцузский  архитектор  К ло д  
Никола Л е д у , современник Великой ф ранцузской  револю ции, создавая 
проект «идеального  города Ш о», зам ы слил построить огром ное здание в 
виде ш ара. Сим вол логичности, разум ности  и справедливости м ира. Но 
проект был только  опубликован и не воплощ ен в ж изнь. Так и осталось 
внутреннее пом ещ ение древнерим ско го  храм а единственны м  и неповто
римы м по сей день . А  купол вплоть до  конца X IX  века был сам ы м  боль
шим в м ире.

И м ператор Адриан посвятил этот чудесный храм  всем главнейш им 
богам Рима. П оэтом у и стали называть его  П антеон, что по-древнегречески 
означало «храм  всех богов». В огром ны х нишах величаво восседали 
Ю питер , М арс, Венера, Рома. Всего  н и ш — сем ь. С ам ая больш ая, самая 
главная находится прямо против дверного  проем а. А чтобы не наруш ать 
ощ ущ ение круга , ниши о тделены  от зала мрам орны м и коринф ским и ко
лоннами. Но если внимательно пр иглядеться , то неожиданно понимаеш ь, 
что это вовсе не ниши, а традиционные рим ские арки. Только залож енны е 
с наружной стороны . И входная дверь тож е арка.

Над нишами начинался второй ярус. М еж  полукруж иям и больш их арок 
первого яруса архитектор  пом естил полукруж ия маленьких арок. Они 
принимали на себя распор больш их и укрепляли  всю конструкцию . А  ещ е 
выше круглилась над головой п о лусф ер а бетонного свода. Д ля  прочности 
свод сделан  кессонным —  из прям оугольны х углублений с четко вы сту
пающ ими стенкам и-ребрам и . Всего пять рядов кессонов. Нижние сам ы е



больш ие. И бетон здесь  с крупной галькой . О собо прочный. Верхний ряд  
самый м аленький. А  бетон в нем  без кам ней . Л егкий .

Д аж е  такой облегченный купол все ж е очень тяж ел . Чтобы стены 
Пантеона вы держ али его  вес, архитекто р  сделал  их толщиной в ш есть 
м етров . Но человек, находящ ийся внутри храм а, этой мощи не ощ ущ ает. 
Ниши и арочки второго яруса д елаю т стену как бы обычной. Так зодчий 
из Сирии, достигнув чисто зрительны х э ф ф е кто в , сум ел вм есте с тем  по
строить очень прочное здание, простоявш ее, несм отря на пожары, войны 
и зем летр ясени я , уж е  почти девятнадцать веков.

В начале V I I  века нашей эры из Пантеона вынесли все статуи язы чес
ких богов и превратили его в христианскую  церковь. А  в 1520 году здесь 
похоронили великого худож ника и архитектора эпохи Возрож дения 
Раф аэля Санти , автора знам ениты х росписей дворца Ватикана и прослав
ленной на весь мир картины «Сикстинская м адонна».

Тысячи лю дей приходят сю да, чтобы осознать «чудо Пантеона». П е
реступив порог, они вначале как бы растворяю тся в этом  дивном прост
ранстве, испытывая внутренню ю  радость  приобщ ения к некоем у покою , 
величию , гармонии. А  потом спеш ат в левый дальний край Пантеона, где  
находится скром ная могильная плита. З д есь  похоронен Раф аэль. На пли
те всегда леж ат свеж ие цветы . Э то  дань уваж ения и признательности тем , 
кто  дарит нам красоту и пробуж дает в нас сам ы е лучш ие, сам ы е благо
родны е чувства.



ИНТЕРЛЮДИЯ

«Свободой Рим возрос, а рабством погублен».
Это  —  заклю чительная строка стихотворения А . С . Пушкина 

«Лицинию ». Написано оно в 1815 го ду . Поэту ещ е ш естнадцать лет. 
Впереди год учебы в Лицее. Потом ссы лка в Кишинев, О дессу , 
М ихайловское. Впереди все гениальные творения. Ж енитьба. Д уэль . 
С м ер ть . М ож но только  пораж аться, как подросток лаконично и точно 
сф орм улировал  всю историю Рима.

К I I I  веку нашей эры рабовладельческая систем а начала испытывать 
сильные потрясения. Труд лю дей , которы х насильно заставляли 
работать, оказался экономически невы годны м . Недовольны ми политикой 
государства стали городская беднота , разорявш иеся крестьяне 
и рем есленники , многочисленные бывш ие солдаты , из-за ран и 
возраста непригодные для служ бы  в арм ии. Вспыхивали восстания 
в покоренных провинциях, мечтавш их о независим ости. Не 
прекращ алась ж естокая политическая борьба за власть в сам ом  Рим е.

Тяж елое внутреннее полож ение ослож нялось военными пораж ениями 
и наступлением  «варварских», как говорили рим ляне, народов с востока 
и севера. И мперия напоминала огромный перегреты й котел , готовый 
вот-вот взорваться. И, как это  бывает в слож ны е противоречивые 
врем ена, лю ди стали искать ответ на вопрос: почему так получилось?

Увы, ни тогдаш няя наука —  ф ило со ф и я , ни официальная рим ская 
религия ответа дать не могли. Тогда лю ди начали искать новую 
религию . Так тож е всегда бы вает, ко гда старая вера ничего объяснить 
уж е не м ож ет.

Новой религией оказалось христианство . Сначала оно стало  верой 
беднейш ей части населения и рабов, жизнь которы х во всех уголках 
империи была одинакова. Верой в нем инуем ое круш ение старого  
мира и рож дение нового, где  лю ди б уд ут равны. Уб еж дением , что те , 
кто на зем л е  ж ивет плохо, б удут счастливы  в загробном м ире, 
а богачи и угнетатели  будут испытывать на том  свете адские м учения.

Убедивш ись, что христианство становится все сильнее и сильнее, 
рим ские императоры  сначала прекращ аю т гонения на новую религию , 
а потом даж е пытаю тся привлечь ее на свою сторону. М ож ет, именно 
она позволит духовно сплотить империю  и тем  сам ы м  спасти ее. 
Христианские пастыри, в особенности епископы —  наставники 
крупнейш их общ ин: римской, каппадокийской, александрийской, 
антиохийской, охотно пошли навстречу протянуты м  рукам  
им ператоров. Им тож е был выгоден этот сою з. Укреплялась сила 
религии . Росло число верую щ их. Увеличивались доходы . В р езультате  
в 311 го ду нашей эры им ператор Галерий признал христианскую  
религию  легальной . Христианам разреш алось исповедовать свою 
веру, однако с условием , «чтобы они не делали  ничего противного 
общ ественном у по рядку» . Правительственны м  указом  341 года было 
запрещ ено язы ческое богослуж ение и в особенности ж ертвопринош ения. 
И наконец, в 380 году им ператор Ф ео до сий  провозгласил христианство



единственной религией всей Римской империи. Это реш ение отвечало 
пож еланиям  большой части населения. О бещ анное христианством 
блаж енство  на том свете имело особую  притягательную  силу для 
ж ителей империи, измученны х непомерны ми налогами, произволом 
властей и вечным страхом  перед наш ествием  варваров.

Через 13 лет после объявления христианства легальной религией , 
в 324 году , в Риме начали строить огромный храм  в честь святого 
Петра —  верного ученика Христа и первого рим ского  епископа.
П лощ адку для постройки выбрали прям о над м естом  казни Петра. 
Возведенны й храм  простоял вплоть до 1506 года, когда его разруш или 
и стали возводить новый, ещ е более величественный.

Д ля  нас важно, что внешний облик первых христианских храмов 
слож ился очень бы стро . Было разреш ено  строить церкви двух типов.

Первый —  дом  для общих молений —  базилика. Больш ое вы тянутое 
в длину здание, разделенное внутри колоннами на три или пять 
пролетов —  неф ов, или, как их ещ е назы ваю т, кораблей . Вход 
в здание, как и в античных храм ах, был с восточной стороны .
А  с западной делался м ногоугольны й или полукруглы й выступ —  
апсида. В апсиде помещ ался алтарь. (А псида сущ ествовала уж е 
в граж данских базиликах Д ревнего  Рима. Обычно там стояла статуя 
им ператора. А  в судебны х зданиях располагались судьи .) Перед 
алтарем  —  выдвинутая в храм площ адка , где во время молитвы 
находились свящ еннослуж ители и певчие —  хор.

Второй тип —  м ногоугольны е или круглы е в плане небольш ие 
здания —  ротонды , увенчанные небольш им куполом . Их обычно 
строили или над могилой прославивш егося христианского  мученика 
или возводили рядо м  с базиликой для церемонии крещ ения 
новообращ енного. Тогда круглы й храм  называли баптистерий. В первые 
века христианства не принято бы ло, как утвердилось позж е, крестить 
человека во м ладенчестве . Ц ерем ония крещ ения являлась 
одноврем енно и отпущ ением всех ранее соверш енны х грехов.
П оэтом у м ногие, самы е практичные и хитры е, старались креститься 
как мож но позж е. Порой перед самой см ер тью .

Верую щ ий, не принявший ещ е крещ ения, назывался «оглаш енный», 
то есть имя его как христианина было оглаш ено публично в базилике . 
Но сущ ествовало  правило: не принявшие крещ ения не имели права 
находиться в базилике во время м олитвы . Они долж ны  были стоять 
в специальном помещ ении у входа —  нартексе , или притворе.

Внеш не базилики и баптистерии вы глядели  строго  и подчас даж е 
сурово. Зато  внутри торж ествовали цвет и роскош ь. Сияние м рам ора, 
блеск мозаичных узоров под ногами верую щ их, таинственное м ерцание 
см альты  в апсиде за алтарем , квадраты  росписей и м озаик на стенах 
и над аркадой . Христианская религия не уб ер егла  Рим от пожаров и 
разграблений пришлыми народам и. Не спасла его  от окончательной гибели. 
В 476 году западная Римская империя перестала сущ ествовать .
Но продолж али свою жизнь рож денны е христианами типы зданий —  
базилики и баптистерии.





СОФИЯ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ

города на западном , холм истом  б ер егу  Босф ора.
За ш есть лет до  этого  события единоличным правителем  стал Констан

тин. Его  мать была дочерью  трактирщ ика из соврем енного ю гославского  
города Ниш. М ож ет, поэтом у он не испытывал уважения к Д ревнем у 
Рим у. Сначала Константин попытался перенести  столицу империи в город 
Трир в Германии, потом в М илан, Салоники, даж е в Ниш. В конце концов 
он реш ил построить для себя совсем  новый город и назвать его  Новым 
Рим ом .

Подним аться Новому Риму предстояло  не на пустом  м есте . Почти ты 
сячу лет сущ ествовало здесь греческое поселение Византий. Но странное 
дело , новый город после см ерти  его  стро ителя назвали Константинополем , 
а новое м огущ ественное государство , просущ ествовавш ее свыш е один
надцати веков, стали называть по имени исчезнувш его греческого  го р о д
к а —  Византией .

Д ля  украш ения новой столицы Константин ничего не ж алел . Из Гр е 
ции и Италии сю да свозили все лучш ие произведения искусства. Только 
на сооруж ение городских стен и водопровода истратили около десяти  
тонн золота .

Ко врем ени, о котором  пойдет рассказ, то есть через два столетия 
после основания, Константинополь считался сам ы м  больш им и сам ы м  
богаты м  городом  м ира. По расчетам  учены х, число его  ж ителей  порой 
достигало  700 тысяч человек. И звестно , что, помимо десятков каменных 
общ ественны х зданий, в городе насчитывалось 4488 каменны х ж илы х д о 
мов. Восем ь общ ественных и 153 частных бани, 20 общ ественных и 
120 частных хлебопекарен . Пять боен . Церкви, рынки, театры , водопро
воды, фонтаны .

Ц ентром  города был огромный императорский дворец , сам  напоми
навший небольш ой городок. О н стоял лицом к главной площ ади —  
А вгустео н . А  вокруг площ ади разм естились ипподром , дворцы знати и 
главный храм  государства во имя святой С о ф ии . Тут ж е неподалеку на
ходился университет, основанный в 425 го ду , и библиотека, гд е  хранилось 
150 тысяч том ов.

На золотом  византийском троне восседал то гда сем надцаты й по счету 
им ператор Ю стиниан. О  нем сам о м , о его  царствовании мы хорош о
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знаем  благодаря уцелевш им  тр уд ам  его  придворного историка Про
копия.

Ю стиниан родился в М акедонии, в м аленькой глухой д ер евуш ке . На 
трон взош ел уж е нем олоды м  человеком . В 45 лет. Ж ена его Ф ео д о р а  
родилась в сем ье см отрителя зверинца и м ногие годы  была цирковой 
актрисой. Н епом ерное властолю бие и подозрительность —  вот отличи
тельны е черты  этой умной и хитрой пары.

В годы  правления Ю стиниана в Константинополе вспыхнуло сам ое
больш ое народное восстание. О но получило название «Н ика!» по кличу-
паролю  восставш их —  «П обеж дай!» . Восстание началось 11 января 532 г'о- 
да и длилось восемь дней . Летописи сохранили свидетельства о панике,

царившей во дворце, о стр ахе , охвативш ем  
им ператора. Все же Ю стиниану удалось подавить 
бунт. И сделал  он это с великой ж есто ко стью .

Ц ентр Константинополя в дни восстания был 
разруш ен  и сож ж ен . «Город представлял собой 
гр уд у  чернею щ их развалин, как на Липари или 
около Везувия ; он был наполнен ды м ом  и золою ; 
всю ду распространивш ийся запах гари делал  его 
необитаем ы м , и весь вид его внушал зрителю
ужас,  смеш анны й с ж алостью ». Так писал очеви
дец.

П ож алуй, только  им ператор радовался, взирая 
на эту уж асную  картину. Пепелищ е напоминало 
ем у о победе над восставш ими. А  разруш ения 
наконец-то открывали путь для строительства 

зданий ещ е более пышных и торж ественны х, чем возводили его  п р ед
ш ественники. В первую  очередь велено было построить новый храм
святой С о ф и и . И не просто больш ой дом  для молений, а великолепное
здание, где  император иногда б удет встречаться со своим народом . 
Церем ониал этих встреч Ю стиниан разработал лично.

Возведение храм а поручили двум  лучш им ученым м астерам . Историк 
Прокопий так написал о них: «А нф им ий  из Тралл, в искусстве так назы 
ваемой механики и строительства самый знаменитый не только  из числа 
своих соврем енников, но даж е из тех , кто жил задолго  до  н его ... Вм есте  
с ним работал другой  архитекто р , по имени Исидор, р о дом  из М илета, 
во всех отнош ениях человек знаю щ ий...»

Зодчим  предстояло  совм естить несовм естим ое . С тр о гую  величавость 
дом а для молитв с роскош ью  парадны х дворцовы х зал . Ю стиниан потре
бовал, чтобы в храм е было больш ое свободное пространство, где , в о кр у
жении сотен свящ еннослуж ителей и придворны х, под звуки тор ж ествен
ных песнопений и ликую щ их возгласов, он б уд ет являться народу. Вся 
церем ония явления зем ного  бога долж на как бы повторять историю  мира. 
Так, как записана она в Библии. П оэтом у в центре зала долж на находиться 
•специальная каф едра-ам вон . По м ер е  надобности она м о ж ет изображ ать 
то гору, то пещ еру.

Если огром ное пространство в центре храм а представляло  собой мир 
зем ной, то алтарь в полукруглой  апсиде, украш енной м озаикой , долж ен



был олицетворять царство небесное. Н евысокая м рам орная стенка о тд е л я
ла алтарь от храм а. С  одной стороны  она укры вала от верую щ их таинства 
небесного мира. С  другой стороны , не будучи очень высокой, свиде
тельствовала о возм ож ности общ ения двух миров. М ного столетий спустя , 
с увеличением числа обязательны х икон в храм е, с изменениям и в цере
монии богослуж ения, алтарная преграда превратится в высокий иконо
с т а с —  стену из икон. И эта стена совсем  о тгородит алтарь от верую щ их. 
Но это  случится только  в тех странах, где  государственной религией ста
нет византийское христианство —  православие. А  в западных го судар ст
вах, где  по-преж нем у б удут подчиняться римской церкви —  католицизм у, 
алтарны е преграды  навсегда останутся декоративны м и стенкам и.

По о бразном у выражению одного историка,
Ю стиниан пож елал в Соф ии Константинопольской 
слить воедино древнерим ский Пантеон и ранне
христианскую  базилику.

Прославленны м  зодчим придали 100 пом ощ 
н и ко в—  см отрителей  за работам и. У  каж дого  
см о тр и теля в подчинении находилось несколько 
сот рабочих. Зимой и лето м , днем  и ночью, 
при свете  ф акело в и под палящ ими солнечными 
лучам и не см олкал гул огром ной стройки . В 
Рим е, в городах Греции и М алой Азии ломали 
древние дворцы и храм ы , чтобы отправить в 
Константинополь сам ы е красивые колонны, самые 
красивые детали  из цветных м рам оров и порф и
ра. Н аконец через пять лет, 26 декаб р я 537 года, 
храм  был окончательно готов и его  освятили.

На сам ом  высоком из сем и холм ов Константинополя поднялось вели
чественное здание. П рям оугольник длиной 77 м етров и площ адью  7000 
квадратны х м етров , увенчанный гигантской полусф ерой купола диам етро м
31,5 м етр а . И дивились современники его  необычности, красоте и величию. 
И писали о нем в исторических хрониках, в торж ественны х тяж еловесно
звучны х стихах.

Д ействительно , Анф им ий и Исидор сотворили чудо.
Н еко гда А поллодор  —  уро ж енец  Д ам аска , строитель рим ского Пан

те о н а —  положил огромный купол на толсты е стены круглого  храм а. Ви
зантийцы увенчали полусф ерой центр прям оугольника. Такого  ещ е никто 
не д елал .

И нж енеры , м атем атики , зодчие —  А нф им ий  и Исидор —  реш или свою 
задачу остроум но и потому просто . Из четы рех больш их арок высотой 
около  28 м етров они построили квадрат, сторона которого  равнялась 
32 м етр ам . Арки  опираю тся на четыре мощ ных сто лб а— пилона. А на арки 
положен купол.

Д ля  равном ерного распределения огромной тяж ести  зодчие запол
нили углы  м е ж д у  арками каменной кладкой . Эти «заполнения» очень 
напоминаю т надуты е ветром треугольны е паруса, перевернуты е острым и 
концами вниз. А рхитекторы  так их и назы ваю т —  паруса.

Сам  купол представляет собой 40 изогнуты х ребер , поставленны х о д



ним концом на маленькие пилончики, а др уги м  —  упираю щ ихся в одну 
точку : верш ину купола. П ространство м е ж д у  ребрам и вылож ено легким  
кирпичом из пем зы . А  м еж д у  пилончиками —  узкие вертикальны е окна. 
Вот и вся конструкция: на арках и парусах леж ит кольцо с окнами, а на 
нем купол.

Это т прием переняли у византийцев древнерусские зодчие. Все наши 
церкви построены  по таком у ж е принципу.

Д ве арки из четы рех, несущ их купол святой С оф ии , продолж аясь на 
восток и на запад, образую т полукупола —  четвертинки ш ара. Они прини
м аю т на себя часть давления центрального  купола . Причем полукупола 
им ею т три ниши с полукруглы м и сводам и .

Перекры вая пространство с востока и запада, 
полукупола зрительно увеличиваю т разм еры  цен
трального н еф а . Так, выполняя волю  им перато
ра, зодчие создали больш ое и светлое помещ ение 
для торж ественны х церемоний.

К сож алению , в 553 году в Константинополе 
произош ло сильное зем летр ясение . Купол святой 
Соф ии  дал ш ирокую  трещ ину. А  ещ е через пять 
лет он р ухн ул , разбив м раморный пол и золотой 
ш атер над им ператорским  троном . Н арод во
спринял катастр о ф у как плохое предзнам енова
ние. Кто-то  даж е написал очень трагичны е стихи . 
И престарелы й им ператор , ж елая до казать , что 
власть правителя сильнее природы , повелел не
м едленно  возвести купол заново.

Работу доверили И сидору-м ладш ем у, плем яннику уж е ум ерш его  
строителя храм а. К концу 562 года новый купол опять засиял над 
храм ом .

Слож енны й из больш их плоских кирпичей —  плинф , с широкими поло
сами белого  известкового раствора и сверкаю щ ей золотой по лусф ерой , 
храм , по словам  современника, парил над городом , как корабль над вол
нами моря.

Строгий и величественный снаруж и , он поражал простором  и р о с
кош ью  внутри.

Чтобы войти в храм , надо было миновать сначала окруж енны й пор
тиками просторный двор с больш им м рам орны м  ф онтаном  посредине. 
Н есколько  пологих ступеней вели на площ адку-паперть , о ткуда  девять 
тяж елы х бронзовых дверей открывали до ступ  внутрь. Н есколько  д е ся т
ков шагов —  и перед вош едш им возникал залитый сиянием подкуполь- 
ный квадрат. А  справа и слева в таинственном полусум раке проглядывали 
двухэтаж ны е боковы е неф ы .

С  первого ж е мгновения приш ельца покоряет почти музы кальны й 
ритм  круглы х сводов и дугоо бразны х арок , перетекаю щ их одна в др угую . 
И над всем —  необъятный и всеобъем лю щ ий купол , свободно парящий 
над внутренним пространством храм а. Не случайно современники утвер 
ж дали , что купол Софии подвеш ен к небу на золоты х цепях.

Историк Прокопий очень четко подм етил особенность внутреннего



убранства: здесь ничто не останавливает взора, но все влечет к себе , все
постоянно м еняется , и трудно  сказать , что больш е всего понравилось.
Колонны —  из красно-коричневого порф ира, зеленого , черного, ф и о л ето 
вого м рам ора. Их строгие четы рехгранны е капители одеты  в золотое к р у
ж ево. Пол выложен цветным м р ам о р ом , яш м ам и, серпентином . Поэты 
сравнивали его  с больш им садо м , украш енны м  пурпурным и цветами по 
зелено м у газону. Вдоль стен больш ие подсвечники в виде деревьев . 
А  выше —  по стенам  сводов, ниш и куполов —  сверкание мозаики на зо 
лотом  и темно-синем ф оне . И парящ ие на цепях огром ны е серебряны е 
корабли —  паникадила. Специальны е лю стры  на сотни и сотни свечей.

Почти пять л ет И сидор-младш ий возводил новый купол . И вот на 
праздник рож дества 7 января 563 года в Соф ии  
Константинопольской вновь после перерыва 
состоялось торж ественное богослуж ение . Ш иро
ко распахнулись все девять бронзовых дверей
храм а, открывая доступ внутрь тысячам  вер ую 
щ их. Н арод победнее, поплоше входил через са
мые крайние двери . И тут ж е отправлялся на 
полутем ны е галереи второго этаж а. Ч ерез цент
ральную  дверь имел право входить только  им пе
ратор . Ч ерез двери справа и слева от середины  
ш ествовали важные сановники.

Торж ественную  служ б у на сей раз вел сам 
глава византийской церкви —  патриарх.

...З а м е р л и  высоко под куполом  звуки праз
дничных гимнов. Довольны й, радостны й Ю стиниан в пурпурной ризе  с 
драгоценной диадем ой на седы х волосах направился к вы ходу. За ним , на 
почтительном расстоянии, следовали  приближ енные. У  паперти им ператора 
ж дала золотая колесница, запряж енная четверкой белы х лош адей . Через 
всю площ адь А вгустеон  протянулись ряды  рослы х гвардейцев в позолочен
ных ш лем ах с красными султанам и.

По это м у ж ивом у коридору им ператорская колесница м едленно  
покатилась ко дворцу. Там предстояло  продолж аться торж ествам , на
чавшимся ещ е утро м .

Д нем  в Больш ом зале, затянутом  от потолка до пола коврами и 
драгоценны м и китайскими ш елкам и , им ператор воссел на трон под 
балдахином . По обеим сторонам  трона выстроились в два ряда са
новники. В зависимости от долж ности  и знатности . Придворный поэт Па
вел Силентиарий , автор знам ениты х лю бовны х эпиграм м , читал свое но
вое произведение «Описание святой С о ф и и » . Это  была поэма, написан
ная по заказу , «на случай» нового архитектурно го  сооруж ения. Потом 
такие произведения станут модны м и и никто уж е не б удет им удив
ляться . Но в этот день придворные с особы м вниманием следили за м ер 
ным течением  стихов:

Все здесь дышит красой, всему подивится немало 
Око твое: но поведать, каким светозарным сияньем 
Храм в ночи освещен, и слово бессильно...



К сож алению  мы не м ож ем  представить себе , как вы глядело  это  чу
до  европейской архитектуры . С его дн я  храм  застроен со всех сторон . 
Четы ре толстенны х контрф орса, по д ва  с севера и ю га, совсем  заслонили 
его . И п редстает он тяж елее  и призем истее , чем был первоначально. 
И звестно такж е , что в X веке купол святой Соф ии перестраивал ар м ян
ский зодчий Трдат. Были зем летр ясен и я . (Так появились ко н тр ф о р сы .) Бы
ли войны, ж естокие осады , страш ны е пож ары . С то летия совсем  не щ адили 
великолепное строение. Вдобавок ко всем у в 1453 го ду , когда турки  за
хватили Константинополь и рухнула Византийская империя, святую  С о ф и ю  
переделали  в м ечеть Айя С о ф и ю . И целый ряд  ее украш ений —  иконы 
и др угие  атрибуты  христианского  богослуж ения —  был уничтож ен.

Только в 1935 го ду древний храм  был превращ ен в м узей . Как с го 
речью  зам етил один историк, в м ире нет др уго го  сооруж ения, которое 
столь часто руш илось и столь ж е часто восстанавливалось. И все ж е даж е 
сегодня легко  зам етны  редкие отличия Соф ии  Константинопольской от 
всех строений античной Греции и Рима.

Мы уж е  рассказы вали, что греческий храм  всегда был логичным за



верш ением  окруж аю щ его  пейзаж а. Вовсе не случайно, что все массовые 
религиозны е церемонии в Д ревней Греции проходили перед  храм ом , 
а не внутри его . П отом у и архитектор  стр ем ился в первую  очередь д о 
стичь красоты  и гармонии во внеш нем облике храм а, а его  внутренние по
м ещ ения были для зодчего  второстепенны м и, производными внеш него 
о бъем а. Христианская религия перенесла все церковные действа внутрь 
храм а. И главным в здании стало  внутреннее пространство —  интерьер , 
а стены  были призваны ограничивать и охранять его красоту и роскош ь. 
П ром еж уточную  позицию м еж д у этими двум я крайними точками зрения 
заним ает архитектура рим ская. В Пантеоне, наприм ер, зодчий действи
тельно стрем ился создать небы валое внутреннее пространство. И это уд а 
лось ем у . Но почти осязаемы й шар из во здуха и света никак не со и зм е
рим с человеком , не приспособлен для него . Он абстрактен . Он ш ар, не 
имею щ ий традиционных и привычных для человека углов и плоскостей .

Новая религия и новый характер  религиозны х церемоний, естественно , 
потребовали и новой архитектуры . Советский историк искусства М . В. А л 
патов зам етил , что в Византии «разум ное начало древней архитектуры  
превращ ается в как бы непознаваем ое, таинственно осущ ествленное в 
кам не чудо».

Четы ре главных столба —  пилона не им ею т четких очертаний, они 
сливаю тся с боковыми стенами неф а. А сами стены  лиш ены привычного 
ощ ущ ения плоскости . Ряды колонн придаю т им характер  ажурной пре
грады . Главное пространство храм а —  центральный неф  —  не имеет ясных 
границ. С запада и востока их растворяю т потоки света, лью щ иеся в о г
ром ны е окна. А  с севера и юга они тер яю тся в сум р аке  двухэтаж ны х 
боковых неф ов. Э то м у «размыванию » четких ритмов по бокам способ
ствует и неожиданный архитектурны й прием : пятиарочным пролетам  пер
вого этаж а соответствую т сем ь пролетов на втором . Все р о ж дает впе
чатление бесконечного волнообразного движ ения.

Небольш ие остатки «разорванного» антаблем ента превращ аю тся в так 
называемый импост —  чуть выступаю щ ий вперед фигурны й камень м еж 
ду  основанием арки и капителью  колонны . П озж е он найдет себе ш иро
кое применение во многих и м ногих пам ятниках архитектуры .

Каж дая часть С оф ии , вызывая определенны е впечатления, им еет 
вм есте с тем  свое сим волическое значение. Подкупольное пространство 
ярко освещ ено многочисленными окнами и окруж ено  рядам и  колонн. 
О бходы  полутем ны е и ограничены стенам и . Под куполом  находилось 
духовенство , а сам купол сим волизировал небесный свод . В сум раке о бхо
дов располагались простые лю ди —  м иряне. И в зависимости от того , где  
стоял верую щ ий, он все врем я по-иному видел соотнош ение боковых 
нефов с подкупольны м  пространством . Будто  зодчие специально стар а
лись скры ть от глаз сам у конструкцию , сам план здания. Будто  стр ем и 
лись они сделать его все врем я м еняю щ им ся, таинственным , непозна
ваем ы м .

Храм  Соф ии  Константинопольской единственный в своем  ро де . Он —  
начало нового стиля в ар хи тектур е . М ногие конструктивны е находки 
А нф им ия и Исидора нашли свое продолж ение, свое развитие в зодчестве 
стран Восточной Европы.



О собенно сильно это проявилось после 1054 года, когда христианская 
церковь разделилась на западную  —  рим скую  и восточную  —  константи
нопольскую . Причиной разделения была борьба за власть, за сф ер ы  влия
ния. А  сам ы м  первым поводом послуж ил разгоревш ийся ещ е в IX  веке 
ж естокий спор : ком у получать до ходы  с болгарских церквей —  Риму или 
Константинополю .

Во всяком случае, в Болгарии, С ербии , Грузии , Арм ении и в Д ревней 
Руси, то есть  во всех странах, оставш ихся под влиянием константинополь
ской церкви, памятникам  византийского искусства и культуры  старались 
подраж ать на протяжении многих веков. Д аж е  в середине X IX  столетия , 
когда бездуш ны й Николай I мечтал о создании «русского  национального

стиля» в ар хи тектур е , была сделана попытка 
вновь обратиться за опытом к пам ятникам  Визан
тии. Л ю бим ец  им ператора Константин Тон, 
строитель Больш ого Крем левско го  дворца, так 
объяснял эту «необходим ость» : «Стиль визан
тийский, сроднивш ийся с давних пор с элем ента
ми нашей народности , образовал церковную  нашу 
ар хи тектур у» .

Но если С о ф и я  Константинопольская начало 
нового стиля, то одноврем енно она и его  за
верш ение. Храм  был воздвигнут в таких р аз
м ерах и с таким  соверш енством , что потом 
никому, никогда , ни в одной стране Восточной 
Европы не удалось превзойти его .

П рим ечательно , что значение С о ф ии  Кон
стантинопольской для мировой культуры  историки поняли довольно поздно . 
Ещ е великий Вольтер  в конце X V I I I  века , а за ним и вся Европа считали 
византийское искусство «уж асны м и б езвкусн ы м ». Правда, через несколько 
десятилетий  некто Гаспар Ф о ссати , сотрудник русского  посольства в 
Константинополе, начал первые реставрационные работы в храм е . (М ы  не 
знаем , делал  он это по указанию  из П етербурга или по собственном у 
р азум ению , ж елая угодить Николаю  I .)  А  в последней четверти X IX  века 
русские учены е начали серьезно  изучать византийское искусство . Д ля 
этого  специально в 1895 го ду в Константинополе (С та м б ул е ) был основан 
Русский археологический институт. И сего дн я уж е никто не вспоминает 
ош ибочного мнения Вольтера. (И ногда и великие лю ди ош ибаю тся .) С его дн я  
хорош о известно , что византийская худож ественная культур а оказала свое 
влияние и на м астеров средневековья , и на м ы слителей  Возрож дения , и на 
всю последую щ ую  европейскую  культур у .



ИНТЕРЛЮДИЯ

Часто в разговорах или в книгах по архи тектур е , живописи, 
скул ьп тур е  мож но услы ш ать или прочитать : «использование традиций 
прош лого», «творческое освоение наследия» . Что ж е это значит? Как 
именно использую т или осваиваю т традиции, наследие прошлого?

На эту тем у написано нем ало серьезны х исследований. Тема 
непростая и многогранная. Но мы попы таем ся на каком-нибудь 
конкретном  прим ере разобраться в этом .

Вернем ся ненадолго  в А ф ины  эпохи П ерикла. П одним ем ся на 
А крополь и подойдем  к П арф енону. Ш ирина храм а по основанию 
равна 100 греческим  ф утам , или в переводе на наши м еры  —
30,8 м етра .

Теперь перенесем ся в им ператорский Рим . В основе римской 
архитектуры , как уж е  говорилось раньш е, леж ит великое искусство 
Греции. П опы таемся доказать  это на ф акта х . Ч ерез 572 года после 
начала строительства П арфенона в Риме был заново сооруж ен 
храм  всех богов —  Пантеон. Но вот что прим ечательно : в основе его 
плана леж ит ширина П арфенона. То есть вокруг квадрата , сторона 
которого  равна 100 греческим ф у та м , описан круг. Э то т круг 
очерчивает внутренню ю  границу Пантеона. А  диагональ квадрата , 
равная 43,2 м е тр а ,—  диам етр  купола храм а. М ало того , ширина 
портика Пантеона равна ширине П а р ф е н о н а— 100 греческим  ф утам .

В 320 го ду , через 195 лет после возведения Пантеона, император 
Константин заверш ил перестройку базилики М аксенция в самый 
больш ой по тем  врем енам  христианский храм . (Грубы й, 
невеж ественны й и трусливый М аксенций правил с 306 по 312 год . 
Единственны м  памятником его правления осталось адм инистративное 
здание —  базилика. П оследнее вы даю щ ееся произведение античного 
зодчества .) Его  площ адь немного м еньш е 6000 квадратны х м етров. 
Четы ре мощ ных столба д елят внутреннее пространство храм а на три 
продольны х или на три поперечных неф а, то есть на девять  неравных 
по ш ирине прям оугольников. Но длина каж дого  из них (с  запада на 
восток) равна 100 греческим  ф у та м . А  ширина всей базилики внутри —  
200 греческих ф уто в .

П роходит ещ е 212 лет, и мы переносим ся в Восточную  Рим скую  
империю , прозы ваем ую  Византией. Великое государство , раскинувш ееся 
на территории соврем енны х Греции, Румынии, Турции, государств 
П ередней Азии , Египта и Ливии. В столице государства —  
Константинополе, названном так в честь императора Константина, 
перестроивш его  базилику М аксенция, начинается сооруж ение нового 
храм а святой Со ф ии  —  прем удрости  бож ьей . Главного храм а 
империи.

Византия считает себя наследницей культуры  античной Греции и 
м онум ентального  Рима. Она охотно переним ает утонченную  роскош ь 
искусства Востока. И поэтом у новый храм  долж ен поражать своей 
красотой, величием и пыш ностью . По зам ы слу зодчих, С о ф и я



Константинопольская представляет собой грандиозный 
прямоугольник, увенчанный сверкающим на солнце куполом.
Внутренний ди ам етр  купола равен 100 греческим  ф утам .

П роходит ещ е 505 лет. В 1037 го ду в Киеве на бер егу  Д непра 
заверш ается сооруж ение храм а Со ф ии  Киевской . Главного храм а 
древнерусского  государства , принявш его от Византии христианскую  
религию , многие культурны е достиж ения и обычаи. Русь по праву 
считает себя наследницей Византии. И новый храм  долж ен  подтвердить 
это . Большой каменный квадрат окруж ен  с севера, запада и юга двум я 
рядам и откры ты х галерей . Их на Руси назы ваю т папертям и. Тринадцать 
куполов различной высоты и ширины венчаю т храм . Самы й большой —  
центральны й. К о гда уж е в наш ем столетии  учены е провели точные 
обмеры  С оф ии  Киевской, то о казалось, что ширина и длина храм а 
(б ез окруж аю щ их его галерей —  папертей) равна примерно 
100 греческим  ф утам . А  диам етр  главного купола составляет одну 
четверть ширины здания —  25 ф уто в .



Так через пятнадцать столетий сквозь различные эпохи и страны 
в далеко м  Киеве отозвалось эхом  соверш енное м астерство , 
до сти гнутое  древнегреческим и худож никам и .

М ож ет бы ть, все эти совпадения случайны? Но не слиш ком  ли много 
случайностей? Впрочем , обратим ся к самим архитекторам . Во врем ена 
Ю лия Ц езаря и императора А вгуста  в Риме жил прославленный 
зодчий и инженер Витрувий, о котором  мы уж е рассказы вали .
П риведем  только  две небольш ие цитаты из его  сочинений.

П ервая: «В храм ах соразм ерности  вы числяю т... по толщ ине 
колонны ».
Вспом ним : как древнегреческие архитекторы  определяли  
соразм ерность  всех частей здания? По толщ ине нижней части

колонны . А  Витрувий писал свой тр уд  через четы реста с лишним 
лет после начала сооруж ения П арфенона.

В торая : «Ни на что архитектор  не долж ен  обращ ать больш его 
внимания, чем на то, чтобы пропорции здания находились в полном 
соответствии с определенной частью , принятой за основную ». Значит, 
приведенны е примеры не случайны . Классические пропорции 
П арфенона служ или мерой отсчета д л я  многих поколений строителей .

О днако  не надо дум ать , что «творческое освоение н а сл е д и я »—  
это  м еханическое перенесение разм еров . М ы выбрали только  один 
наиболее простой пример. Чтобы легче бы ло понять. А  наследие 
вклю чает в себя и передовые идеи, и духовную  наполненность, 
и композиционны е приемы, и технические тонкости , и ещ е м ногое, 
м ногое др уго е . Короче говоря, «освоение наследия» —  это разум ное 
использование всего сам ого  лучш его , что создал  человеческий разум  
и талант на протяжении десятко в  столетий .





ТАМ, ГДЕ НЕРЛЬ ВПАДАЕТ В КЛЯЗЬМУ

венадцатого м арта 1155 года великим князем  киев-
* / ским стал Ю рий Д олгорукий , основатель М осквы .

Большой и тучный князь м еньш е всего  лю бил занятия государственны м и 
делам и . Предпочитал ш ум ны е пиры и буйное веселье . Д ля  охраны гра
ниц в порубеж ны х городах посадил своих сыновей, а сам ом у храбром у, 
сам о м у бесстраш ном у, А н др ею  Ю рьевичу, отдал Вы ш город , важную  
крепость в 20 килом етрах от Киева.

Князю  А ндрею  в ту пору было 44 года. О н родился далеко  на северо- 
востоке, в С у зд а л е , провел там всю  ж изнь и здесь , на ю ге , чувствовал с е 
бя непривычно и неую тно. Д а  и честолю бие его было уязвлено : сколько  
л ет м ож но находиться при отце, пора и сам о м у быть правителем . 
А  князь А ндрей отличался больш им честолю бием .

В конце концов однаж ды  ночью , не известив отца, А ндрей  Ю рьевич 
ускакал на север . Ум чался тайно, захватив с собой похищ енную  из храма 
византийскую  икону божьей м атери , ш ироко известную  окрест.

План побега А ндрей продум ал тщ ательно . Он твердо  реш ил не ехать 
в богаты й и знатный Ростов Великий, не захотел  возвращ аться и в родной 
С у зд а л ь . Самовольный захват отцовских зем ель  м ог вызвать сам ы е не
ж елательны е последствия. П оэтом у ‘ А ндрей  держ ал путь в крепость 
Владим ир на К лязьм е , построенную  всего за 48 лет до  описываемых со
бытий.

Н еизвестно , чем м огла окончиться вся эта история, если бы не случай. 
Ю рий Д олго рукий  был отравлен на пиру у киевского  боярина Петрилы 
и ум ер  15 мая 1157 года. Так А ндрей  Ю рьевич окончательно стал сам о 
стоятельны м  кн язем . Но столицей княж ества все ж е оставил Владим ир .

В Ростове и С узд а л е  жило старое знатное и м огучее боярство , которое 
м ечтало  видеть князя послуш ны м исполнителем  своих требований. Но 
А ндрей  совсем  не хотел стать «боярским  князем » . Он м ечтал быть сам о 
стоятельны м  и сильным . Вот почему реш ил опираться на м елких зе м л е 
вл ад е л ьц е в —  дворян , благополучие которы х зависело только  от него , на 
богаты х купцов, на рем есленников. На всех тех , кто жил в м олоды х горо
дах .

Князь А ндрей Ю рьевич в своей попытке начать борьбу с м о гущ ествен
ными боярским и родами намного опередил свое врем я. Только через 
четы ре столетия его далекий потом ок —  царь Иван Грозный —  успеш но 
поведет эту борьбу. Но поведет чудовищ ными кровавыми способам и,



сделав тайную  слеж ку , лож ны е доносы  и ж естокие казни основным го 
сударственны м  дело м .

У каж дого  народа, каж дого  государства долж на быть своя святы ня, 
свой палладиум  —  свящ енное изображ ение, обладание которы м  обещ ает 
безопасность и благополучие. Князь А ндрей  привез такую  святыню  из 
Вы ш города —  византийскую  икону. И ср азу  ж е приближенные к князю  
свящ еннослуж ители  начинают охотно  и м ного  рассказы вать о чудесах , 
якобы творимы х ею . О дно  из них, как гласит леген да , случилось непо да
леку от Владим ира. В десяти  килом етрах от города кони, которы е везли 
икону, встали и не могли двинуться с м еста . Тогда князь реш ил залож ить 
на этом м есте  храм , а рядо м  с ним построить свой дворец . И назвать то

м есто  Боголю бово —  «лю бим ое бо гом » . П отом , 
когда храм  и пышный зам ок были уж е вы строены , 
и князя прозвали Боголю бским .

О дноврем енно  князь А ндрей начинает боль
шое строительство  в главном городе своего  
княж ества —  Владим ире . Возводит вокруг него 
мощ ны е крепостны е стены . А  в центре Владим ира 
сооруж ает новый храм . Главный храм своего  
го сударства . Причем зодчим указано , чтобы вы
сотой он превысил С о ф и ю  Киевскую . А  главные 
въездны е ворота в город А ндрей  называет 
«Золоты м и». Как в Киеве или в Константинополе. 
Д аж е сегодня учены х, изучаю щ их врем я кн яж е
ния А н др ея  Боголю бского , пораж ает его  лихора
дочная деятельно сть  по расш ирению , укр еп ле

нию и обстройке своей столицы , стр ем лен и е  как м ож но бы стрее добиться 
полной независим ости своего княж ества . Не случайно повелел А ндрей  вести 
собственную  летопись. Не хотел признать ту , что уж е  давно велась в К ие
ве. Если не превзойти, то хотя бы сравняться с Киевом . Вот главная и, 
пож алуй, единственная цель князя . *

Киевские князья, подраж ая Византии, возводили главный храм  во имя 
святой С о ф и и . А ндрей Боголю бский —  во имя бож ьей м атери . Вернее, во 
имя ее см ерти  —  успения. Праздника очень важного в христианском уче
нии. Без согласия константинопольского  патриарха и киевского  м итропо
лита, главы всей русской церкви, князь А ндрей  устанавливает свой, м ест
ный праздник —  покрова богородицы . В ту  эпоху —  смелы й и серьезны й 
ш аг дл я  достиж ения сам остоятельности .

К ульт бож ьей м атери —  заступницы всех лю дей перед богом , был тогда 
очень популярен в народе. Не случайно многие хвалебные гимны бо го ро 
дице, слож енны е в ту пору, начинались словам и: «Защ ити князя и лю дей 
от всякого  зла» . О дна из легенд  рассказы вает, что в начале X века, когда 
Византия вела войну, Константинополю  угрож ала опасность. Во врем я 
служ бы  в Богородичной церкви перед верую щ им и предстала бож ья м а
терь и накры ла их всех своим покровом —  о м о ф о ром  (длинный и ш иро
кий плат). Византийцы уверовали, что покров сей защ итит их от неверны х, 
и одерж али победу. В 1164 го ду А ндрей  Боголю бский, отправляясь в по
ход на Волж ских болгар , увидел во сне богородицу, пож елавш ую  укры ть



его  своим ом о ф о р о м . Болгары  в тот раз были разбиты . И князь А ндрей 
реш ил в честь блистательной победы соорудить церковь-пам ятник, посвя
тив ее  покрову. А  день этот —  1 октября —  сделать  всеобщ им праздни
ком в своем  княж естве . М есто  для  церкви назначили там , где  стоял 
ш атер  князя в ночь, когда он увидел сон . Э то  всего-навсего в полутора 
килом етрах от Боголю бского  зам ка , гд е  в К лязьм у впадает река Н ерль. 
М есто  не простое, а очень важное и для торговли, и для политики.

Н ерль, впадаю щ ая в К лязьм у , в своем  верховье близко  сходилась 
с другой  Н ерлью . Той, что впадала в Волгу . Их р азделял  небольш ой волок. 
К лязьм а  впадала в О к у , а О ка тож е в Волгу . П олучалось, что устье  Нерли 
Клязьм инской —  главный узел всех речны х дорог княж ества . А  речные 
дороги  тогда были надеж нее и удобнее про
селочны х.

Церковь при впадении Нерли в К лязьм у 
долж на была стать не только пам ятником  воин
ской победы , но и сим волом безраздельн ой  вла
сти А н др ея  Боголю бского  над окрестны м и зе м л я
ми. П отом у и красотой своей долж на была от
личаться от всех других церквей Владим ирского  
княж ества .

О дн ако , преж де чем продолж ить рассказ о 
церкви-пам ятнике, надобно сделать  небольш ое 
отступлен ие . К концу V I I I  века в Византии оконча
тельно слож ился тип храм а, разреш енны й для 
строительства в странах восточного христианства.
А  к X I веку стали законом характерны е особен
ности изображ ения святы х: у кого  какая борода, одеж да , поза, даж е поло
ж ение р ук . С вод  таких строгих правил назывался «канон». В Западной 
Европе он тож е сущ ествовал , но не такой ж есткий , не такой обязательны й . 
О тнош ение к канону определялось различием  в характерах церквей . 
Византийская церковь была при государе  и всячески старалась укрепить 
его  власть. А  западная, католическая , церковь всячески стрем илась к гл а
венствованию , к том у, чтобы подчинить себе светскую  власть. Вот по
чем у в западноевропейских странах мож но было встретить епископов- 
князей , владевш их городами и даж е целы ми областям и. Такие епископы 
больш е дум али  о богатстве, роскош и, о всех зем ны х удовольствиях, чем 
о церковных делах . В зем лях восточного христианства подобных свящ ен
нослуж ителей  не было.

Утверж денны м  образцом  для строительства в странах православного 
христианства стал крестовокупольны й храм  с четы рьм я или ш естью  сто л
бами внутри. С толбы , р азделяя  внутреннее пространство, как бы вписы
вали крест в прям оугольник храм а. А  на столбах держ ался барабан с ку
полом . Внутри купола изображ али всесильного бога, и это  было сим волом  
мира небесного . Вот такой храм  и начали строить по велению  А ндрея 
Боголю бского .

М есто  для б удущ его  строения бы ло не очень высокое, и в больш ое 
половодье его  затапливало. Но строители , чьи имена, увы , так и остались 
неизвестны м и, нашли остроум ное реш ение.





Сначала залож или мощный ф ун д ам ен т высотой 1,6 м етра из булы ж 
ников, залиты х известью . На ф ун д ам е н те  начали возводить стены . По 
м ере  того  как они поднимались, строители  засыпали внутренность б у д у 
щ его  храм а зем лей . Насыпали ее и снаруж и . Так постепенно вырос холм  
высотой около четы рех м етров . На этом  холм е, на упрятанны х в зем лю  
стенах, и предстояло  теперь вырасти хр ам у .

Как свидетельствует летописец , церковь построили за один год . 
И поднялась она высокая, стройная, видная далеко  окрест. В светлый день 
каж ется , что стены  ее сами излучаю т белое сияние.

Церковь небольш ая, одноглавая, то  есть с одним куполом . Но про
порции ее таковы , что р ож даю т ощ ущ ение невесомой легкости  и почти 
девичьего  изящ ества . Ш ирина церкви всего 
10 м етро в . Вы сота от зем ли до вершины креста 
на куполе почти 30 м етров . (Б ез  м алого  100 гре
ческих ф уто в .) А  длина храм а с запада на восток 
около  14 м етров . Это сейчас на ней новая 
луковичная глава, сооруж енная чуть м еньш е двух 
столетий  назад . А  первоначально купол был по
л у с ф е р о й —  ш лем овидны й, как его  называю т.

П опы таем ся теперь о п р едели ть : как, какими 
прием ам и добивается зодчий напряж енного и 
трепетного  ощ ущ ения устрем ленно сти  храма 
ввысь. Вспом ните, когда шел разговор о П ар ф ено 
не, мы говорили, что его колонны своими вер
шинами во имя зрительного  эф ф е к та  чуть-чуть 
наклонены к центру. Почти такой ж е прием 
использован строителям и русской церкви . Ее стены  не абсолю тно верти
кальны . Они наверху едва-едва наклонены внутрь.

Обычно когда см отриш ь на очень вы сокое здание, то каж ется , чтс 
его вершина м еньш е основания. Но мы -то знаем , что они одинаковы, 
просто  это обман зрения. С тро итель  церкви Покрова специально как бь 
ум еньш ает верхню ю  часть по сравнению  с нижней, чтобы у нас создалоск 
ощ ущ ение высоты строения.

Вся церковь опоясана аркатурны м  поясом : цепью глухих маленьки) 
арок на колонках, примы каю щ их к стене . Э то  декоративное украш ени* 
очень типично для романской средневековой архитектуры . (Расска : 
о ней б удет д ал ьш е .) Такие пояса украш али Успенский собор во Владим и 
ре и дворцовый храм в Боголю бове, построенные князем  Андрее*, 
раньш е. Украсит аркатурный пояс и Д м итриевский собор во Владим ире 
построенный позж е князем  Всево ло дом , братом  А н д р ея . В Д м итриев 
ском  соборе под глухим и арочками, точно под балдахинам и, даж е б уду 
пом ещ ены  резны е изображ ения святы х. С овсем  как в средневековы х со 
борах Западной Европы. Но в Европе аркатурны й пояс чаще всего завер 
шал стены . В России он проходил по середине стены . А  благодаря зри 
тельно м у восприятию , верхняя половина стены  казалась больш е, выше 
И опять рож далось впечатление стрем ления вверх. Д а  вдобавок ко всем 
узки е  окна второго яруса нарочито сделаны  выше нижних окон.

Церковь перекры та сводам и , похож ими на половинку цилиндра, раз



резанного вдоль. О дним  краем  такой полуцилиндр леж ит на сто лб ах . 
Д ругим  —  на стене . Чтобы давление на стену было равном ерны м , ее на
верху делаю т полукруглой . По ф о р м е  свода. Такое заверш ение назы 
вают «заком арой». П ройдет м ного десятилетий , и русские зодчие, ста
раясь украсить строение и подчеркнуть его устрем ление ввысь, начнут 
заверш ать здание рядам и постепенно ум еньш аю щ ихся глухих арочек —  
фальш ивы х заком ар . За  сходство  с ж енским  головным убором  прозовут 
их «кокош никам и». Но это случится м ного  позж е.

Движ ение стен вверх подчеркиваю т и вертикали стройных полуколо- 
нок с резны м и капителям и , и узкий барабан купола, прорезанный вы со
кими окнам и-щ елям и . И ещ е один хитроум ны й прием , зам ысленны й не

ведом ы м  нам зодчим . Известно, чем больш е у 
здания вы ступаю щ их в разны е стороны  прист
роек, тем  каж ется оно м ассивнее, тяж елее . 
Крепче привязанны м к зем л е . Но у каж дой 
церкви, по установленной традиции, долж ны  быть 
такие «выступы» —  апсиды . Их м ож ет быть даж е 
несколько : и три, и пять. У  церкви Покрова 
их три. Но архитектор  сделал  их небольш ими, 
почти плоским и. Благодаря этом у, все строение 
см отрится м онолитны м . И конечно, более 
легки м ...

...П лы вут корабли к Боголю бову. Птичьими 
кры льям и взлетаю т над водой упругие весла. 
Ж ем чуж ны м и зернам и слетаю т с них сер еб 
ристы е капли. Плывут богаты е купцы с товаром . 

Плывут инозем ные послы с Каспия, с Кавказских гор, из Византии и Европы 
к Владим ирском у князю  А н д р ею . С о  всеми стр ем ится  он поддерж ивать 
добры е отнош ения. Сын А ндрея Боголю бского , м олодой князь Георгий , 
стал м уж ем  прославленной грузинской царицы Там ар . Германский им пера
тор Ф р и д р и х Барбаросса отправляет во Владим ир артель строительны х 
м астеров, чтобы помогли они украсить столицу далекого  русского  кн яж ест
ва. Д аж е  из Галича, самой западной русской зем ли , приходят к князю  
А ндр ею  опытны е м астера каменны х дел .

Плывут корабли к Боголю бову. Но вот кто-то первым зам ечает на 
горизонте сияю щ ий белизной столп церкви-памятника. Значит, позади 
все тяготы  и опасности долгого  путеш ествия. Значит, близка уж е цель. 
На глазах вы растает стройный храм . Наконец виден холм , на котором  он 
стоит. Как в панцирь, о дет он белокам енны м и плитами. Величественный 
постам ент м онум ентального  памятника.

Подплывая к пристани, гости видят, что с трех с то р о н — севера , запада 
и юга —  обнесен храм  невысокой стеной , прорезанной ш ирокими аркам и .

Ее  ф ун д ам ен т и остатки обнаруж или при археологических раскопках 
только в 1955 го ду . Но до  сих пор учены е не пришли к согласию  о назна
чении стены . О дни утвер ж даю т, что по верху ее шла галерея-гульбищ е. 
Д р уги е  придерж иваю тся мнения, что стена защ ищ ала храм  от ударов 
льдин в годы  сильных весенних половодий ...

Тем  врем енем  корабли пристали к хо лм у . В окруж ении воинов и слуг





приближенный к князю  боярин встречает гостей . Поздравив путников 
с благополучны м прибы тием , он приглаш ает всех отслуж ить б лаго дар ст
венный м о лебен . По широкой каменной лестнице они подним аю тся на 
верш ину холм а. Ш агаю т степенно , с чувством достоинства. О твечая на 
вопросы боярина о здоровье , о до р о ге , путники вм есте с тем  внимательно 
разгляды ваю т все узорочье храм а.

По верху стены , окруж авш ей храм , протянулся р яд  небольш их глухих 
арочек на стройны х колонках. Они в точности повторяю т аркатурны й пояс 
храм а. П ричем , как и на храм е, каж дая колонка опирается на специаль
ный в ы сту п — консоль в виде то ж енской , то  м уж ской  головы , то льва или 
птицы. Чтобы удобнее их было рассм отр еть , м астера поставили ф игурны е 
консоли с небольш им наклоном вниз.

П рям о по центру храм а, над входом , в средней  
зако м ар е ,—  рельеф н о е  белокам енное изображ е
ние леген дарного  царя Д авида , как сим вол м у д 
рого и всесильного правителя. По бокам  орлы  и 
львы —  сим волы  господства зем ного  и небесного . 
А  ещ е ниже р яд  девичьих голов. Установленный 
А н д р еем  Боголю бским  новый праздник Покрова 
удачно совпадал с древним  народны м обычаем 
устраивать в этот день свадьбы . Благо все полевые 
работы к первом у о ктября заканчивались. Знал 
об этом скульптор  и попытался слить воедино 
образ богом атери и молодой девуш ки-невесты .

Всего  93 р ельеф н ы х изображ ения украш али 
ф асад  храм а. С оветский  ученый Н. Н . Воронин 
подсчитал, что два опытных резчика по кам ню

могли его  изготовить за 103— 105 дней . Ч ерез несколько лет после этих
подсчетов историк искусства Г. К . Вагнер установил, что над укр аш е
ниями собора трудились 14 скульпторов : 8 м естны х, 3 галичских и 
3 инозем ны х, вероятно, из той артели , что приш ла от Ф р и д р и ха  Барба
россы . И выполнили они всю работу за две н едели ...

Гости уж е вступили под арки стены . Гребцы  и слуги двинулись пря
мо в храм , а послы, следуя  за боярином , повернули направо, к лестни
це, которая вела на стену . А  о ттуда  по п ер ехо ду на балкон внутри
храм а.

Балконы-хоры в церквах и соборах были хорош о известны ещ е в Ви
зантии. Вспомните двухэтаж ны е галереи  в Соф ии  Константинопольской . 
Но там  наверху располагался народ. А  им ператор стоял внизу, под ку
полом , в сиянии солнечных лучей , врывавш ихся сквозь многочисленны е 
окна. Россия не приняла этот византийский порядо к. Галереи в С о ф ии  
Киевской протянулись не только вдоль северной и южной стен , но и 
вдоль западной, лицом к алтарю . На западной галер ее  слуш али м олебен 
князь , его  сем ья и приближенные. А  простой народ стоял внизу. Э то т 
обычай просущ ествовал на Руси вплоть до  конца X V  века. Первым княж ес
ким храм ом  без хоров стал Успенский собор в М оскве.

Четы ре м ощ ны х крестообразны х в плане столба делят небольш ое внут
реннее пространство церкви Покрова на три неф а. Четыре высокие арки,







перекинуты е от столба к столбу, и паруса м е ж д у  ними береж но п о д д ер 
ж иваю т высокий барабан купола. С квозь окна барабана и окна в стенах 
льется  дневной свет. Он заполняет все пом ещ ение и вспыхивает бликами 
на глазурованны х плитках пола. Ж елты е , синие, зелены е, красно-коричне
в ы е —  они своим узором  напоминаю т драгоценны й восточный ковер.

Яркое узорочье пола перекликается с росписью  стен храм а, с д р аго 
ценными тканям и, шитыми пеленам и и завесами в алтаре . А  сверху , 
из-под купола, на все это торж ество  цвета и роскош и взирает строгий бог.

Закончился м о лебен . Бросив в последний раз восхищенный взгляд  на 
внутреннее убранство храм а, гости заторопились наруж у. Вечерело . Но 
ещ е на куполах и крыш ах Боголю бского  зам ка горели лучи заходящ его  
солнца. Там путников ж дал князь , и надо было поторапливаться. Но как-то 
грустно  бы ло расставаться с этим  чудесны м  творением человеческих р ук . 
С этой красотой , величием и удивительны м  ощ ущ ением  ум иротворенно
сти ...

Д аж е сем ь с половиной веков спустя худож ник и историк искусства 
И. Э . Грабарь, повидавший лучш ие архитектурны е памятники Европы, вы
нуж ден был признать : « ...Ц ерко вь Покрова на Нерли близ Владим ира 
является не только  сам ы м  соверш енны м  храм ом , созданны м  на Руси, но 
и одним из величайших памятников м ирового искусства. Как все великие 
памятники, Покров на Нерли непередаваем  ни в каких воспроизведениях 
на бум аге , и только тот, кто видел его  в действительности , кто ходил в те 
ни окруж аю щ их его  деревьев, испытывал обаяние всего его  неописуем о 
стройного силуэта и наслаж дался соверш енством  его  д е талей ,—  только  
тот в состоянии оценить это подлинное чудо русского  искусства».



Храм  Покрова на Нерли был последним  и сам ы м  прекрасны м  среди 
м ногочисленны х сооруж ений А н др ея  Боголю б ского . За первые сем ь лет 
своего княж ения он укрепил и украсил Владим ир , построил великолеп
ный зам ок в Боголю бове и, как о тм ечает летописец , «м ногы  церквы 
созда» . П родолж ая традиции искусства Киевской Руси, князь А ндрей  
стр ем ился всячески до казать  превосходство  своего  стольного  града 
Владим ира над Киевом . В крайнем случае , хотя бы их равенство. А  зо д 
чие, приглаш енны е А ндр еем  Боголю бским , прекрасно понимали, что сво
им творчеством  они участвую т в больш ом  политическом д е л е  —  утвер ж 
дении силы и м огущ ества нового центра Русской зем ли . Ц ентра, защ ищ ен
ного от бесконечны х набегов степны х народов труднопроходим ы м и л е
сами. И вовсе не случайно, что два сто летия спустя центром  б удущ его  
огром ного  Русского  государства стала некогда м аленькая крепость Вла
дим ирского  княж ества —  М осква.

Не см о ленские и не черниговские традиции легли  в основу будущ ей  
архитектуры  М осковского го сударства , а прекрасны е здания, соо р уж ен
ные при князе  А н др ее  Боголю бском .

С ем ь лет длилась строительная деятельн о сть  князя. Потом  он правил 
ещ е девять  лет. Устанавливал внутренний порядок в княж естве . Утверж дал  
его  растущ ий авторитет в др угих зем л ях  и государствах . Князь прожил 
63 года. В ночь с 28 на 29 июня 1174 го да кучка бояр-заговорщ иков, испу
гавшись возросш ей власти и популярности князя , ворвалась в его  покои 
и зверски убила.

Прош ло восемь с небольш им столетий . Но не угасла пам ять об А н д р е е  
Боголю бском . П родолж аю т свою ж изнь и знам ениты е памятники его  
эпохи. Всего  несколько  десятилетий  назад советский антрополог, скульп 
тор и археолог М . М . Герасимов вскрыл гробницу князя А н др ея  в Усп ен 
ском соборе во Владим ире. По сохранивш ем уся черепу он восстановил 
внешний облик этого  незаурядного  правителя, воина, писателя и заказ
чика великолепны х архитектурны х сооруж ений. Теперь в залах Го суд ар 
ственного Исторического м узея  мы м о ж ем  внимательно рассм отреть  
портрет того , кто был «ростом  невелик, но ш ирок и силен вельм и, власы 
черные, кудрявы е, лоб высокий, очи велики и светлы ».

Д ревняя икона Владим ирской бож ьей м атери , некогда тайно увезен 
ная кн язем  А н др еем  из Вы ш города, хранится теперь в Государственной 
Третьяковской галерее .

И по-преж нем у в полутора килом етрах от Боголю бова высится на 
зеленом  холм е немеркнущ ий в веках белокаменны й столп церкви П окро
ва на Н ерли.



ИНТЕРЛЮДИЯ

Го рды е рим ляне в пору расцвета империи утвер ж дали : «Все дороги 
ведут в Рим !» Потом эту поговорку позабы ли. И было врем я, когда 
м остовы е древнего  города поросли травой. Но в 1000 го ду нашей эры 
по всем  дорогам  Европы потянулись в Рим десятки  тысяч лю дей .

У ж е  к середине декабря го род был переполнен . Ж или на улицах, 
в садах , на площ адях. Казалось , нет больш е свободного м еста . А  лю ди 
все приходили и приходили. Н есм отря на м ноголю дство , в городе царила 
непривычная тишина. И ж ители Рима, и приш едш ие ходили в тем ны х

о д еж д ах , молчаливы е, задум чивы е. Все ж дали  конца света . Он долж ен 
был наступить с началом нового ты сячелетия , в ночь с 31 декабря 
на 1 января. Как утверж дали  монахи, так предсказано  в речениях 
пророка Даниила и апостола Иоанна Богослова, в проповедях святого 
А вгустина .

П ророчествам  верили безусловно . А  как можно было не верить, 
когда сам а ж изнь, каждый день убеж дали  в наступлении страш ных 
врем ен.

С  востока все время накатывались волнами орды ж естоких венгров. 
С севера на кораблях с головами драконов приплывали ужасные 
норманны. С ер дц а у них не бы ло. Н орм аннские воины не щадили 
ни ж енщ ин, ни д етей , ни стариков. А  захватив в плен муж чину 
с оруж ием , взрезали ем у гр удн ую  клетку  и выворачивали ребра 
наруж у. Э то  называлось «сделать орла». Н ет, то были не лю ди ,



а страш ны е племена Гог и М аго г, о которы х говорилось в Библии, 
как о предвестниках Страш ного  суда .

В переры вах м еж д у нападениями врагов спокойной жизни тож е 
не бы ло. Чуть ли не через год  случался неурож ай и наступал страш ный 
го ло д . М еж д у войнами и неурож аям и свирепствовали тиф  и чум а. 
Случалось , за одну весну ум ирала тр еть , а то и больш е, населения 
Европы. Все это бы ла, по утверж дению  свящ енников и монахов, бож ья 
кара за ослабление веры.

Почти при всеобщ ей безграм о тности  только  служ ители  церкви 
ум ели читать и писать. Им верили, и на весь окруж аю щ ий мир 
см отрели  их глазам и . «Ц ерковная д о гм а ,—  по словам  Ф . Э н гельса ,—  
являлась исходны м пунктом и основой всякого  м ы ш ления». Если монахи 
говорят, что близится конец света , значит, так оно и б удет.

Вдобавок ко всем у в 1000 го ду случились нехорош ие 
предзнам енования. Весной было зем летр ясен и е , а летом  появилась 
на небе кровавая ком ета .



С утра 31 декабр я все приш едш ие в Рим потянулись к базилике 
святого П етра. Базилика стояла на м есте  старого  цирка, где  когда-то  
им ператор Нерон дикими зверям и травил первых христиан. На этом 
печальном м есте  похоронили апостола П етра. А  потом воздвигли над 
могилой огром ную  пятинеф ную  базилику . К ней двигалась разноликая 
разноязы чная толпа. Ш ли богаты е в дорогих сукнах и бархате , шли 
крестьяне и рем есленники  в кож аных кур тках . Ш ли оборванные 
пилигримы из дальних стран.

К о гда сгустились сум ерки , появились м онахи. Они двигались, неся 
перед  собой заж ж енны е свечи и борм оча м олитвы . Бенедиктинцы  
в черных рясах . О тш ельники из Апулии босиком  и в рубахах из козьей 
ш ерсти . П устыннож ители из Тоскани в белы х о деж дах . Епископы 
в ф иолетовы х и кардиналы в красны х сутанах .

Но вот колокол ударил полночь. И вся толпа пала на зем лю .
И страш ный рев потряс Рим и его  окрестности . Д есятки  тысяч 
собравш ихся возопили: «П ом илуй!»

Колокол пробил последний р аз . И ничего не случилось, ничего 
не произош ло. Возликовавш ая толпа в едином  порыве запела: «Тебя, 
господи , хвалим !» Наступило утро  1 января 1001 года.

Ц ерковь воспользовалась этим  соб ы тием . И попыталась быстро 
убедить всех , что только  ее м олитвы , ее заступничество спасли 
человечество от грозивш его конца света . Так она укрепляла свою 
власть над лю дьм и . «Вскоре после 1000 го д а ,—  пишет м онах-летописец 
Р. Глаб ер ,—  вновь приступили к постройке церквей , и это почти 
п овсем естно ... Их строили даж е тогда , когда в том  не было 
необходим ости , ибо каж дая христианская общ ина спеш ила 
вступить в соревнование с другим и , дабы воздвигнуть ещ е более 
великолепны е святилищ а, чем у соседей» .

Ц еркви возводили из кам ня. Крестьяне , рем есленники , купцы 
и бедны е рыцари строили свои до м а из дер ева . Только король 
и очень богаты е сеньоры  могли строить зам ки из кам ня.

В огне бесконечны х войн и пожаров гибли деревянны е дом а 
и оставались зам ки и храм ы . Их рем онтировали , обновляли. Украш али 
заново. Так они дожили до наших дней .

П ож алуй , к храм ам  относились даж е бер еж нее , чем к зам кам . 
Восставш ие крестьяне старались уничтожить зам ок —  этот символ зла 
и угнетения. Разруш али замки и во врем я войн, чтобы окончательно 
утвердить  свою победу. А  храм ам  ж ертвовали драгоценности , деньги , 
уго дья . Чтобы зам олить грехи и спасти свою  д уш у на том  свете .

Каменный храм  в городе был единственны м  общ ественным зданием . 
С ю да приходили не только  для м олитвы , но и для того , чтобы узнать 
последние новости. Со  ступеней храм а провозглаш ались важные 
го родские и королевские указы .

Вот почему, рассказы вая об ар хи тектур е  той или иной эпохи, 
мы говорим главным образом о церковном строительстве . Оно лучш е 
всего сохранилось. В его внеш нем облике наиболее четко выражены 
взгляды  и вкусы  эпохи . Храм ы , дож ивш ие до  наших дней ,—  сам ы е 
надеж ны е свидетели  своего врем ени.





Историки хорош о знаю т, что Древний Рим оказал больш ое влияние 
на развитие культуры , искусства, техники покоренных им народов. 
А  звучная рим ская латынь легла  в основу м ногих будущ их язы ков: рум ы н
ского , ф р анц узско го , испанского. С овсем  не случайно испанский язык в 
средние века именовали «ром анским ». О тсю д а  родилось слово «ром анс». 
Так первоначально называли народны е испанские песни о ры царских под
вигах в борьбе с маврам и.

В начале X IX  сто летия , примерно в 20-е годы , специалисты  стали назы 
вать средневековое искусство «ром анским », то есть родивш им ся под влия
нием рим ского .

Чуть раньш е, в конце X V I I I  века, появился близкий по созвучию  лите
ратурны й термин «ром антизм ». Писатели романтической ш колы, разоча
ровавшись в конечном р езультате  Великой ф ранцузской  револю ции, 
старались найти идеал честного и благородного  человека в далеко м  
прош лом . Их героям и стали отваж ные и благородны е рыцари. Они сра
ж ались против зла и несправедливости , преодолевали м нож ество  препят
ствий и не боялись вступать в бой с таинственными волш ебниками и при
видениями.

Ром антическое направление в л итер атур е  бы стро обрело  многих 
последователей . О дним  из сам ы х видных его  сторонников в России был 
Василий А ндреевич Ж уко вский . Автор  всем  хорош о известны х баллад 
«Л ю дм ила», «К убо к» , «Лесной царь», «Зам ок С м альго льм » и, конечно, 
«С уд  божий над епископом ».

В. А . Ж уковский рассказал в стихах , как в неурожайный год злобный 
и ж адный архиепископ Гаттон пообещ ал голодны м  дать хлеба. Зам анил 
их в сарай и там сж ег. За свое злодейство  архиепископ был ж есто ко  нака
зан. На его зем ли началось страш ное наш ествие мы ш ей. Тщ етно пытался 
убийца спрятаться от них в зам ке  на м аленьком  острове. Мыши перебра
лись туда  и съели Гаттона.

С ам о е прим ечательное, что архиепископ Гаттон действительно  сущ е 
ствовал и жил в городе М айнце на б ер егу  Рейна во второй половине 
X века и ум ер  в 970 го ду . И сейчас неподалеку от Майнца на острове по
среди Рейна мож но видеть развалины зам ка , гд е , по л еген де , архиепископ 
тщ етно пытался спастись от м ы ш ей. Л еген да  эта была ш ироко распростра-
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НА БЕРЕГАХ РЕЙНА

р хи тектур у X — XI I  веков нашей эры называю т 
«романской». К о гда и как появилось это название? 

5нают, что Древний Рим оказал больш ое влияние



нена в Европе. Ещ е в 1678 го ду ее пересказал  в стихах русский писатель 
Сим еон Полоцкий.

Ж уковский посетил Майнц н езадолго  до  того , как написал свою балла
д у . Он бродил по его  улицам и площ адям . Лю бовался старинными зд а 
ниями и особенно древним собором , возвыш авш им ся над всем го родо м . 
Историки называли собор «ром анским ». И про все памятники старой 
архитектуры , в которы х, по их м нению , ощ ущ алось влияние им ператор
ского  Рима, они говорили «ром анские». А  в судьб е М айнца Древний Рим 
действительно  сыграл о гром ную  роль.

Когда-то, еще задолго до нашей эры, на месте города существовало 
большое поселение древних кельтов с главным святилищем бога света

М ого . П оселение леж ало  на перекрестии  важ
нейших торговы х путей древней Европы, там , где 
река Майн сливается с полноводным Рейном . 
Конечно, такое полож ение обеспечивало поселку 
процветание и богатство . Вот почем у, когда р и м 
ские легионы добрались до этих м ест , они м о м ен 
тально разбили здесь свой военный лагерь и на
звали его  М огонциакум .

В 38 го ду до нашей эры римский правитель 
Галлии, трибун А гриппа, тот сам ы й, что позж е 
б уд ет руководить постройкой первого Пантеона 
в Рим е, сильно укрепил лагерь , превратив его 
в главную  крепость для борьбы с воинственными 
герм анцам и . В начале нашей эры в крепости 
стояли уж е два легиона со всеми вспом огатель

ными о тр ядам и . Всего 16 тысяч со лдат. Д ля  того времени это очень 
м ного .

Ш ли десятилетия . Все слабее становился Рим. У ж е  не силой оруж ия, 
а дорогим и подарками и золотом  пытался сдерж ать  он натиск варварских 
плем ен. Но чем бы стрее слабело  м огущ ество  Рима, тем  больш е стано
вились требования германцев. П риходилось порой выплачивать отступное 
даж е за счет солдатско го  ж алованья. Так случилось в 235 го ду . И тогда 
возм ущ енны е легионеры  убили им ператора А лександра С евера и его 
мать. А  в 402 году римлянам приш лось навсегда покинуть крепость на 
Рейне. И го род получил новое название —  М айнц.

О днако  память о рим лянах нельзя бы ло уничтожить сразу . П р о долж а
ли жить м ногие их обряды , обычаи. Все то , что давно уж е стало  привыч
ным и естественны м  для ж ителей города . О сталась , конечно, и новая 
рим ская религия —  христианство. Верность стары м  традициям  мож но ещ е 
объяснить и разм ерам и тогдаш них городов . Д аж е  в X — XI  веках из трех 
тысяч нем ецких городов и поселений только  двести  имели больш е ты 
сячи ж ителей . Лишь в 15 городах население превы ш ало десять  ты сяч. 
Торговый М айнц, конечно, принадлеж ал к числу крупнейш их. Благодаря 
своем у полож ению , он считался эконом ическим  и религиозны м  центром  
всех окрестны х зем ель .

В М айнце сущ ествовало немало разны х больш их и м алы х церквей . Но 
не было такой , которая своими разм ерам и  и великолепием  м огла свиде



тельствовать о м огущ естве  и значим ости города . И тут начинается как 
говорят ром анисты , «цепь случайных совпадений».

Ч ерез пять лет после трагической гибели Гаттона в 975 го ду архи
епископом М айнца становится Виллигис. Человек умный и образованный. 
О н был учителем  О ттона I I ,  которого  римский папа короновал им пера
тором  «Свящ енной Римской им перии». Потом Виллигис стал канцлером 
при м алолетнем  О ттоне I I I .  Так власть и деньги  оказались в руках Вилли- 
гиса.

Э то  было врем я, когда в огром ной империи, объединивш ей значи
тельную  часть Европы, пробудился интерес к жизни и обычаям им пера
торского  Рима. У  Рима хотели учиться. Рим у хотели подраж ать. Не с л у 
чайно О ттон 111 реш ил превратить древний , вет
шающий Рим в свою  новую столицу. Д аж е  пове
лел начать там  строительство  о гром ного  дворца 
для себ я . Только народное восстание разруш ило  
его планы . А  через год он сам ум ер . Но все это 
б уд ет чуть позж е. А  пока Виллигис, став архи
епископом  М айнца, решил возвести в городе 
невиданный по разм ерам  собор.

По утверж дению  Виллигиса, новое строение 
долж но было прославить им ператора, христиан
скую  церковь и город . Но была у архиепископа 
ещ е одна потаенная м ы сль: спасти свою душ у 
в день гр ядущ его  Страш ного  суда .

Близился 1000 год . М ногочисленные пропо
ведники и кликуш и предвещ аю т в этом  году 
наступление «конца света». И збеж ать адских мучений см ож ет только тот, 
кто чист душ ой и угоден б о гу . С ооруж ение собора —  д ело  богоугодное .

Торж ественная закладка огром ного  собора Майнца состоялась при 
стечении всех горожан весной 978 года. Храм  долж ен был строиться 
M odo Romano —  по рим ским  правилам . За образец  взяли молельный дом  
первых христиан —  традиционную  ри м скую  базилику. Больш ое, вм ести
тельное, строгое снаруж и здание, возведенное из хорош о отесанных ка
менных блоков. Именно камень был одной из отличительны х особеннос
тей римской архитектуры . Н ем ецкие бю ргеры  начнут прим енять его  для 
своих жилы х дом ов только  два века спустя .

Первый огромный собор в М айнце о тделяю т от римских базилик 
несколько  веков. На протяжении столетий м ногое изм енилось и в са
м ом богослуж ении , и в облике храм ов . Но изменения эти считаю тся ес
тественны м и, и вряд ли кто задум ы вается  над причинами, их породив
ш ими.

П остепенно церковные служ бы  обретали  все больш ую  пышность 
и театральность . Увеличивалось число служ ителей  и певчих, принимав
ших в них участие. В конце концов настал м о м ент, когда все они уж е не 
могли ум еститься на площ адке перед  алтарем  —  хоре. Тогда появился на 
свет поперечный неф  —  трансепт. Храм  в плане стал напоминать крест. 
Д ля  того  чтобы подчеркнуть центр базилики и придать новой ф орм е 
храм а композиционную  красо ту , на перекрестии  центрального неф а и



трансепта начали сооруж ать баш ню  с высокой пирамидальной кры ш ей .
Потом оказалось, что необходим а вторая баш ня. Причина —  о тсутст

вие часов. Течение времени в городе  о п р еделяла  церковь. О на разделила 
его не на часы и м инуты , а на про м еж утки  м еж д у  м олитвами. Начало м о 
литвы отм ечали колокольным звоном . А  колокола требовали отдельного  
строения —  башни.

Вслед  за второй родилась на свет и третья  баш ня. Ф ео д ал ы , рыцари 
строили на верш инах холмов и на скалах неприступные зам ки с донж она
ми в середине . М ощ ны ми, высокими строениям и —  наблю дательной выш
кой и последним  оборонительны м укреплением  при обороне крепости . 
Горож ане защ ищ али свои деревянны е ж илищ а крепостной стеной .

А  богатства в часы опасности сносили в кам енны е храм ы . Храм  был ж и з
ненно важным центром . Тогда при нем  и поднялась ещ е одна баш ня, с ко
торой м ож но было зам етить приближ ение врага.

Потом уж е появились и др уги е  баш ни. Их м огло  быть и ш есть, 
и сем ь, и девять . Но их сооруж али для внеш ней красоты  и величия всего 
строения.

Тридцать один год  не ум олкал в центре М айнца перестук  молотков 
кам енотесов и плотников. Тридцать один год  подобно м уравьям  сновали 
на строительны х лесах многочисленны е работники. И вот наконец собор 
был готов. Ж ивописцы, расписывавш ие стены  внутри храм а, разобрали 
свои подм остки . Назавтра предсто яло  торж ественное освящ ение собора, 
посвящ енного святом у М артину. (Реальном у человеку, ж ивш ем у во Ф р а н 
ции, в Туре , в IV  веке. С о здателю  одного  из первых монастырей в Евро
п е .) Но ночью собор сгорел . В гр уд у  развалин превратилась цель жизни 
Виллигиса.



О тд ад и м  архиепископу долж ное . Он не пал д ухо м , не опустил р ук . 
Ч ерез несколько  дней м астера, не успевш ие ещ е разъ ехаться , начали 
возводить храм  заново. Но Виллигис не дож ил до конца работ. Он ум ер  
в 1011 го ду , а собор заверш или только  в 1037. В 1081 году очередной 
пожар уничтожил величественное соо руж ение. И снова идет стро ительст
во. В 1136 го ду собор опять горделиво  возвыш ается над го родом . 
А  в 1137 го ду новый пожар. Потом ещ е один пожар в 1186 го ду . К аж ется ,



что какой-то злой рок царит над архиепископам и Майнца. П рим ечательно, 
что собор святого  М артина в Туре тож е строился заново четыре раза.

О т постройки Виллигиса остались только  камни в ф ун д ам ен те . К аж 
дый новый строитель пытался внести что-то свое. Но все ж е придерж и
вался первоначального плана. Вот почем у, по свидетельству историков 
искусства, собор в М айнце принадлеж ит к числу самы х величественных 
и м онум ентальны х храмов ром анского  стиля.

Огромный, шестибашенный, сложенный из темно-красного песчаника, 
он горделиво высится над всем городом, над окружающей местностью. 
Духовный, общественный и географический центр.

Тысячу лет назад для каж дого  ж ителя его  город был сим волом  Вселен
ной. Весь известный лю дям  мир изображ али тогда в виде диска с гора
ми, долинам и, лесами и рекам и . Д иск окруж ал М ировой океан . Почти 
в середине зем ли находилось С р ед и зем н о е  м оре. П ерпендикулярно  
к нем у на ю ге тек Нил, на севере —  Танаис —  Д он . В сам ом  центре диска 
находился И ерусалим с храм ом  гроба господня. Город повторял эту с х е 
м у . Вм есто  М ирового океана —  крепостная стена . Вм есто  рек —  главные 
улицы, вдоль которы х стояли дом а местной знати. Там , где  на карте мира 
раскинулось С р еди зем н о е  м оре, ш ум ела и гудела рыночная площ адь. 
А  стоявш ий на ее краю  огромный собор был своим, городским  И еру
салим ом .

Баш нями и острой двускатной крыш ей собор устрем лялся  к небу. 
И, подраж ая ем у , вытягивались на два или три этаж а узкие по ф асад у  д о 
ма заж иточны х бю ргеров. Как пышной рамой дом а, ограничивали крича
щий, гогочущ ий, свистящ ий, хрю каю щ ий, рж ущ ий, мычащ ий, визжащ ий, 
скрипящ ий рынок. Только ш есть раз в день гулкий перезвон м едны х ко
локолов перекры вал все это чудовищ ное м ногоголосье . Колокола возве
щали начало часа м олитвы . П лощ адь ненадолго  затихала.

Ш ироко распахивались двери собора . Казалось , что их черные прова
лы, уводящ ие в прохладный сум р ак  храм а, готовы втянуть в себя все 
притихш ее м ноголю дье рынка. Д о  15 тысяч верую щ их вмещ ал в себя 
М айнцский собор. Но бывали храм ы  ещ е больш е. Известны соборы  и на 
40 тысяч м олящ ихся . Население соврем енного  небольш ого городка.

Вход  в романский собор, как правило, находился сбоку. Или по середи
не базилики, или иногда в торцах трансептов. Почему? Д а  потом у, что 
в храм е, гд е  одноврем енно присутствую т тысячи лю дей , слова молитвы  
м о гут быть не слышны в задних р ядах . Чтобы этого  не случилось, с запад
ной стороны  собора стали делать  апсиду с алтарем  и хором . Э то  одна 
из особенностей нем ецких ром анских соборов.

Западная апсида есть и в М айнцском храм е . Больш ая, м ногоугольная, 
она внеш не отличается от полукруглой  восточной. А лтарь восточной апси
ды  довольно сильно приподнят над полом собора. Под ним сооруж ено 
п о дзем елье  —  крипта. Здесь  среди  леса колонн хоронили епископов и 
знатных лиц. З десь  порой хранили свящ енны е реликвии.

С  появлением  второй апсиды изм енился и характер  притвора —  нартек- 
са. Когда-то , на заре христианства, в нем  располагались лю ди , ж елавш ие 
послуш ать м олитву, но ещ е не принявшие крещ ения. Теперь крещ ение 
было обязательны м  сразу после рож дения ребенка. И нартекс начал пусто-



вать. П отом он раздался вширь и превратился в трансепт, где  свободно стали 
разм ещ аться монахи и певчие во врем я служ бы  у второго алтаря . Правда, 
у этого  трансепта есть одна отличительная особенность, о предназначе
нии которой по сей день спорят учены е. П оверху притвора идет простор
ная галерея с узким и окнами на улицу и внутрь собора. Назы вается она —  
вестверк. Д ля  чего она? Что происходило  на ней? Толком  никто не знает. 
Больш инство ученых все ж е склоняется  к мы сли, что здесь  собиралась 
городская знать.

Косы е лучи света , врывавшиеся сквозь щ ели-окна, и колеблю щ иеся 
язычки пламени многочисленных свечей разрывали полутьм у храм а. Они 
высвечивали росписи на стенах и ф игур ы  святы х у массивных столбов. Все 
создавало  настроение таинственности и тревож ного ожидания.

Тяж елы е своды терялись в сум р аке  верха. А  строгий ритм  квадратны х 
колонн направлял взор верую щ его  к алтарю .

Колонны делили храм  на три вы тянуты х с запада на восток неф а. 
Центральный был выше и шире боковы х. Ф ран ц узы  в своих соборах, прав
да, сооруж али над колоннами о бхо дную  галерею  —  эм поры . Но в солид
ных нем ецких соборах подобного украш ательства не признавали. С тр о и 
тели только  увеличили окна под потолком  центрального неф а.

Как повелось от первых христианских храм ов, даж е от древне-рим - 
ских торговы х и биржевых построек, потолок в средневековы х соборах 
делали  деревянны м , плоским . Но вы сохш ее дерево  —  прекрасная пища 
для о гня . И тогда , ж елая уберечь храм ы  от частых пожаров, попробовали 
сделать  потолок кам енны м . Э та счастливая мы сль приш ла почти одновре
менно трем  разны м стро ителям  в разны х концах Европы: в Северной 
Италии, во Ф ранции , на берегах Рейна.

Конечно, мож но было использовать цилиндрический свод, который 
ты сячу лет назад так успеш но применяли древние рим ляне. При таком  
своде каменный полуцилиндр опирается на раздавш иеся в толщ ину стены



и на очень м ощ ны е столбы  внутри храм а. Рассчитывать необходим ы й запас 
прочности то гда  ещ е не ум ели , и своды  получались неуклю ж ие, м ассив
ные. Порой до  двух метров толщ иной. Случалось , что они руш ились, 
увлекая за собой в падении и часть стены .

С тр ем ясь  избеж ать подобного несчастья, строители собора святого  
М артина в М айнце реш или воспользоваться д р уги м  прием ом , тож е р о ж 
денны м древними рим лянам и. (К ак  часто новш ество оказы вается всего- 
навсего хорош о забыты м про ш лы м .) Каж ды й квадрат потолка, о бр азо 
ванный четы рьм я колоннами, они перекры ли двум я полуцилиндрам и, пе
ресекаю щ им ися крест-накрест. Такой свод получил название крестового . 
А  чтобы ещ е больш е облегчить нагр узку  на столбы  и стены , они переки
нули арки по всем четырем сторонам  квадрата и р езко  усилили, уто лщ и 
ли все ребра арок и перекрестий —  гурты , нервю ры . Теперь не весь 
свод, а только  они давили на опоры . Треугольны е пространства м еж ду  
ребрами заполнили облегченным и, тонким и каменны ми плитами. О б ле г
чив тем  сам ы м  и весь свод. Это  действительно  было великое новш ество. 
Через какую -нибудь сотню -полторы  лет оно изм енит весь характер  архи
тектур ы . Но об этом  —  в следую щ ем  р ассказе .

А  пока уподобим ся стро ителям  М айнцского  собора, которы е, созда- 
.  вая новые своды , не ведали, что творили, и не задум ы вались о б уд ущ ем . 

П осм отрим  ещ е раз, какое наследие получили средневековы е м астера 
от им ператорского  Рима и как они им распорядились.

Колонна. В средневековой ар хи тектур е  один из важнейших элем ентов 
конструкции и украш ения храм а. То она превращ ается в мощ ный опор
ный столб . То, уменьш ивш ись в р азм ер е , став изящной и стройной, при
леп ляется к стене , чтобы стать декоративны м  о ф о р м лением . Романские 
м астера удивительно чувствую т необходим ость чередования колонн, 
столбов , полуколонн и добиваю тся почти м узы кального  звучания этого 
ритм а. О собенности массивной архитектуры  изменили ф о р м у  капители . 
П редставьте  себ е : огромная тяж есть  перекры тий д а в и т , на корзину с 
цветами —  коринф скую  капитель или на изящ ны е завитки ионической ка
пители. Странно? О чень. Ром анские зодчие чувствовали целесо об раз
ность каж дой детали . Д ля капители они использовали пирам иду, по
ставив ее как бы острием  на верш ину колонны. О т неимоверного 
груза  верш ина пирамиды вдавилась внутрь, а основание ещ е больш е 
расплю щ илось. Получилась совсем  новая, ни на что не похож ая ка
питель.

О т римлян была заимствована арка. Д ля  ром анских мастеров древняя 
арка —  лю бимы й элем ент, лю бим ое украш ение и даж е игра. Н ередко  
в романской архитектуре  одна арка охваты вает д р угую  или даж е не
сколько  м аленьких. Так обычно устроены  окна: две м аленькие арочки 
с общей небольш ой колонкой посредине в раме больш ой арки. 
В порталах дверей арки, постепенно ум еньш аясь, углуб ляю тся  в толщ у 
стены . Они украш аю т вход и вм есте  с тем  подчеркиваю т мощ ь кладки . 
И обязательно  маленькие точены е арочки на стройных полуколоннах 
как ож ерельем  окруж аю т апсиду под самой кры ш ей. А  иногда и весь ф а 
сад здания. По образном у зам ечанию  историка искусства М . В. А лп ато 
ва, арки в романских храм ах напом инаю т « ...постро ение стиха в новых



язы ках с его ударны м и и неударны м и слогам и и р иф м ам и , которы х не 
знала античность».

В основу храм а легла древнерим ская базилика. Но ром анские зодчие 
развили, дополнили, украсили ее . Собор  святого  М артина в М айнце на
поминает в плане латинский крест. С  двум я перекладинам и . Больш им 
трансептом  у западного конца и м алы м  трансептом  —  у восточной сто р о 
ны. На пересечении трансептов с центральны м  неф ом  —  на средокрес- 
тии —  подним аю тся две м ногогранны е башни с пирамидальными завер
ш ениям и. Высота западной, главной башни от земли до верха крыши о ко 
ло 70 м етров. А  длина всего храм а 110 м етров. Д ве высокие, стройны е 
башни зам ы каю т по краям  восточную  «п ер екл ад и н у»— трансепт. А  ещ е 
две такие ж е прижались к углам  западной стены  
собора.

Темно-красный храм  пораж ает и подавляет 
своей м онолитностью  и соразм ерной красотой 
разновеликих объем ов. И чем дольш е рассм атри
ваешь его  строгие стены и башни, тем  сильнее 
ощ ущ ение скры той в нем силы , даж е какой-то 
воинственности.

П амятники этого  стиля и сегодня мож но встре
тить во всех странах —  от Италии до  Ш веции и от 
Польши до  А нглии . О гром ны е, строгие снаруж и 
и таинственные внутри романские храм ы  были 
распространены  по всей территории тогдаш ней 
западной Европы, напоминавшей на карте  м ного 
цветное лоскутное одеяло .

Н еко гда огром ная территория , сцем ентиро
ванная силой рим ских легионов, ко врем ени, о котором  идет наш рас
сказ, распалась на м нож ество сам остоятельны х больш их и малы х коро
левств, герцогств , княж еств . Каж дое из них жило по стоим  законам и 
обы чаям . К аж дое кормилось только  со своей зем ли , со своих наделов. 
Конечно, м естны е особенности сказы вались и в искусстве, и в ар хи тектур е . 
Только на территории современной Ф ранции сущ ествовало сем ь основ
ных центров ром анского  зодчества . А ведь были ещ е свои отличительны е 
черты у храм ов Италии, Испании, Рейнских зем ель , к которы м  и относится 
собор в М айнце.

Не всегда и не все различия м е ж д у  многочисленными центрами ро
манского  искусства столь уж  сущ ественны . Распознать их порой м огут 
только  специалисты . Но общ ие черты  видны каж дом у. Ясность плана 
и композиции, внуш ительная м онолитность, рож даю щ ая ощ ущ ение под
линного величия и силы . И внешний и внутренний облик собора соо твет
ствую т д р уг д р угу . Как снаруж и, так и внутри разум ность в членении о т
дельны х деталей , характерны х своей суровой м ощ ью . Ясные соотнош е
ния вертикалей и горизонталей. Чувство незы блем ости  и устойчивости, 
которое утверж даю т каждый сто лб , каж дая арка. П ож алуй, именно эта 
незы блем ость заставляет отдать  долж но е м астерству лю дей , сум евш их 
преодолеть сопротивление уп рям о го  кам ня , чтобы воздвигнуть такую  
гр о м аду .



С лож на и противоречива культур а  романской эпохи. Ф анатичная 
вера в бога мирно уж ивается с сам ы м и невероятным и язы ческими о б р я
дам и. Появление первых рифм ованны х стихов соседствует с почти пого
ловной неграм отностью . Рыцари, закованны е в латы , о тправляю тся на 
Восток, чтобы уничтожить «неверны х» и освободить от них И ерусалим , 
а возвращ аю тся с богатствам и, награбленны ми в соседних странах, с при
вычками и нравами, перенятыми у арабов-м усульм ан .

Это  было врем я, когда рож дались больш ие города, стрем ивш иеся 
жить сам остоятельно  и свободно . К о гда м еж д у  крупны ми ф еодалам и  
шли беспреры вны е войны за ещ е один надел зем ли . К о гда бедны е ры 
цари были столь ж е неуверены в своем  завтраш нем  дне, как и нищие к р е 
стьяне. В это  врем я церковь —  папа и архиепископы —  чувствовала себя 
сильнее королей и герцогов и охотно  вступала с ними в борьбу. Церковь 
уб еж дала  человека, что он самый ничтожный раб божий. Но пробуж дав
ш ееся сознание подсказы вало л ю д ям , что они —  венец творения. И на
верное, вот это  сознание своих сил и возм ож ностей позволяло в слож ное 
и неую тное врем я возводить по всем городам  Европы ясные, строгие и 
величественные сооруж ения: соборы , которы е и сегодня восхищ аю т нас.

Совсем  не случайно в последние десятилетия историки рассм атриваю т 
ром анскую  эпоху как основание всей будущ ей  европейской культуры  и 
цивилизации. И вовсе не случайно, что многочисленные туристы , вдоволь 
насладивш ись красотой и величием М айнцского  собора, обязательно  на
правляю тся к маленькой площ ади неподалеку .

Там на постам енте стоит бронзовая ф игур а  нем олодого , чуть усталого  
человека. О н родился в М айнце через 200 лет после окончания стр о и тель
ства собора. И ум ер  в родном  городе , где  предки его были известны  с 
X I I I  века. Здесь  он совершил великое откры тие , во м ногом  о пределив
ш ее дальнейш ий путь развития человеческой культуры . Имя этого  чело
в е к а —  Иоганн Гутенб ерг. О н открыл искусство книгопечатания. Э то  б лаго
даря ем у  тысячи лю дей одноврем енно м о гут сегодня читать книги о зна
м енитом  соборе его  родного го р о да . С о бо р , где  он сам бывал много- 
много раз.

...Василий Андреевич Ж уковский и позж е, после написания баллады  
о епископе Гаттоне, неоднократно посещ ал Майнц. Чем -то привлекал его 
этот город . М ож ет, потом у, что во здух его , как чудилось поэту, был 
напоен неповторимым аром атом  старины , древних леген д  и преданий? 
Все м о ж ет бы ть. И даж е будучи уж е  зрелы м  человеком , Ж уковский на
значил своей невесте свидание в М айнце 18 (по старом у стилю ) мая 
1841 года, чтобы оттуда «нем едленно  ехать в Ш тутгар т для венчания».



ИНТЕРЛЮДИЯ

Новый стиль никогда не ро ж дается  сразу . Не появляется в точно 
назначенный день и час. Он рож дается исподволь, подчас незам етно . 
Порой в облике какой-нибудь малой и не очень приметной детали , 
в старой, привычной конструкции . Но эта малость порож дает потом 
д р угую , третью . Число новшеств растет, ш ирится. И вдр уг оказы вается, 
что им уж е тесно, неую тно в стары х, неудобны х и даж е некрасивых 
ф о р м ах . Так устанавливается новый стиль.

Новый, но не совсем . Ещ е прогляды ваю т в нем затаивш иеся, скром ны е 
элем енты  и приемы стиля старого . П рим ером  такого  переходного  
периода м ож ет служ ить знаменитый на весь мир собор Парижской 
богом атери , прославленный Виктором  Гю го в одноименном романе.

П роходят десятилетия . Новое все настойчивее теснит старое, и оно 
нехотя , со скрипом , уступает свои позиции. Наконец наступает м о м ент, 
когда ничто не напоминает о ф ор м ах и прием ах, царивших не так д а в н о .. 
Новый стиль утвердился окончательно. И никто уж е не представляет, 
как мож но было строить иначе.

М ож ет возникнуть вопрос: а как определить  живучесть стиля?
О твет неслож ен . Все зависит от того , сколь широко и полно отраж ает 
новая архитектура интересы и требования народа, ее создавш его .

Готика —  дитя города . Ее родители  не бароны, герцоги и епископы, 
а просты е купцы и рем есленники . О на появилась на свет, когда 
в борьбе с ф еодалам и  городские ком м уны  наконец стали ощ ущ ать 
свою силу и сам остоятельность . И прекратила свое сущ ествование, 
когда города утратили свои привилегии и независим ость. Именно 
потому, что готические храмы возводили городские , а не монасты рские 
м астера, на деньги горожан и для их нужд,  новый стиль просущ ествовал 
почти три столетия . А  так как города —  эти больш ие торговы е и 
рем есленны е центры —  сущ ествовали в каж дом  государстве , то и 
готический стиль очень бы стро стал повсем естны м .

Его  памятники мож но встретить в лю бом  конце Европы. Уникальным 
ш едевром  поздней готики (середины  X V I века) —  костелом  святой 
Анны  —  по праву гордится Вильню с. В ту пору готический стиль 
в Европе уж е пришел в упадок, и вильню сский храм ум естно  назвать 
его  последним звучным аккордо м . Костел чарует своей миниатю рностью , 
изящ еством , игрой линий ф асада . Арки  различных ф ор м  и пропорций, 
стройные фиалы  и даж е кирпичные узоры  пинаклей рож даю т поистине 
впечатляю щ ее зрелищ е. С ущ ествует даж е леген да , что Наполеон 
перед началом нашествия на Россию  увидел эту церковь и воскликнул: 
«Я хотел  бы унести ее в П ариж !»

О бразцом  гражданской готической архитектуры  м ож ет служ ить 
здание ратуш и в Таллине, одно из старейш их среди уцелевш их 
в Северной Европе. Есть интересные памятники в Риге и в маленьких 
городах Латвии и Эстонии. М ожно, не покидая нашей страны , 
познаком иться с этим величественным и торж ествую щ им  
архитектурны м  стилем .





Д а , торж ествую щ им . Не случайно, что почти через четы ре столетия 
лю ди вновь обратились к нем у. За эти века не единож ды  м енялась 
политическая карта Европы, были соверш ены  великие географ ические , 
научные и технические откры тия. М енялись вкусы , стили, привычки. 
О суж дены  были средние века, как тем ны е, грубы е и некультурны е.
И вдр уг в начале X IX  века лю ди обратились к своем у далеко м у 
прош лом у. Там , в средних веках попытались они найти ответы  на 
вопросы : что есть благородство , честность, порядочность? Вот тогда-то  
и возник новый архитектурны й стиль —  неоготика. Конечно, он 
отличался от «настоящ ей» готики. Не хватало изящ ества, легкости , 
игры ф антазии , понимания самой сущ ности старого  стиля . Но все ж е 
неоготика просущ ествовала около пятидесяти  лет и точно так же, 
как ее  прапрапрабабуш ка, нашла свое воплощ ение во всех странах.
Д аж е под М осквой, в 30 килом етрах от столицы , сущ ествует усадьба 
М арф ино , перестроенная архитектором  М . Д . Быковским 
в 1837— 1839 годах в стиле неоготики.





РЕЙМССКИЙ СОБОР

Знатны е pt ти н ь я к , Роже Ш алонский и ученый епископ Готье
Савейр в с — ,--------- „ . . .и и  воинов и многочисленных слуг отправились на
Восток, в далекий славянский Киев.

Ещ е накануне с ними до лго  и обстоятельно беседовал сам король 
Генрих I. Он объяснял ры царям  всю важность сою за с киевским князем  
Ярославом . У русских прекрасное войско. Их отряд  помог византийцам 
разбить норманнов в битве при М алф и . С о ю з с Ярославом  помож ет ем у , 
Генриху, разгром ить граф а Рауля де  Крепи и присоединить новые зем ли . 
С о ю з долж ен быть прочным. Д ля  этого  король готов ж ениться на дочери 
Ярослава. Брак этот будет почетным для всех . Ж ена князя Ярослава —  
дочь ш ведского  короля О лаф а . О дна их дочь зам уж ем  за королем  Вен
грии. Д р угая  —  за норвежским кор о лем . О дин сын ж енат на дочери 
польского  князя . Д ругой  —  на дочери им ператора Византии ...

Д альнее путеш ествие представляло  то гда  немало трудно стей . Д оро г 
почти не было, а те , которы е сущ ествовали , напоминали скорее ш ирокую  
тропинку, где  двум  телегам  не разъ ехаться . Послов ожидали самы е 
разны е препятствия: многочисленные границы, шайки грабителей и даж е 
рыцари, лю бивш ие поживиться за чужой счет. И все ж е ф ранцузы  с чес
тью  исполнили повеление своего  короля . О сенью  1049 года они вернулись 
в Париж вм есте с русской принцессой Анной.

В середине мая 1051 года из Парижа в Реймс двинулась торж ественная 
процессия. На несколько килом етров растянулся поезд всадников, м арш и
рую щ их солдат, носилок, повозок, слуг . Король Генрих I ехал в старый 
ф ранцузский  город Реймс на бракосочетание с принцессой.

Рейм с находится на полпути от Парижа до германской границы. 
К огда-то  здесь было поселение кельтов. Потом римский военный лагерь . 
Го род . В 496 го ду нашей эры король ф ранков Хлодвиг I крестился 
в Рейм се и тем  самы м навсегда установил для Франции христианство как 
государственную  религию . С  той поры, вплоть до середины  X IX  века, 
все ф ранцузские короли и императоры  короновались в Рейм се.

Во врем я торж ественной церемонии короли произносили клятву , 
положа руку  на свящ енную  книгу, написанную славянскими буквам и. 
Книга эта пропала во время Великой ф ранцузской  револю ции. И до лго  
то гда ходила леген да , что была свящ енная книга привезена королевой
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анней весной 1048 года, лишь только  подсохли до 
роги, из Парижа выехало важное посольство , 
ти н ь я к , Роже Ш алонский и ученый епископ Готье 

...ни воинов и многочисленных слуг отправились на 
вянский Киев.
ими долго  и обстоятельно  беседовал сам король



Анной из далекой Руси. Ведь отец ее , великий князь Ярослав, был 
знам енит своей образованностью  и основал в Киеве первую  биб
лиотеку .

О  пропавшей книге рассказы вали немало заним ательны х историй, 
писали исследования. Но вот уж е  в нашем столетии пропажа наш лась. 
И оказалось, что книга написана, скорее всего, столетия два спустя после 
см ерти  Анны . Только неизвестно, как она попала в Реймс. М ож ет, была 
подарком в новопостроенный собор Н отр-Д ам , заменивший старый храм , 
где  венчалась Анна.

Тот собор, где  венчалась русская принцесса, рухнул во врем я больш ого 
пожара 1210 года . На следую щ ий год на этом ж е м есте  начали возводить 
новый храм . Закончили его ровно через сто лет —  в 1311 го ду . С то  лет

немного для той поры. Н априм ер, знамениты й 
М иланский собор , один из сам ы х больш их в 
Европе, строился 470 л ет . А  собор в Кельне 
312 лет . Д аж е  всем нам знакомый Исаакиевский 
собор в Л енинграде строили в X IX  веке ровно 
40 лет. А техника то гда была куда выше и со
верш еннее, чем у мастеров средневекового  го
рода.

В годы , когда началось сооруж ение грандиоз
ного храм а в Рейм се, Ф ранция лишь по назва
нию представляла единое государство . Был ко
роль. Была столица —  Париж . Но каж дый герцог, 
каж ды й гр аф  правил своей зем лей сам о сто ятель
но, не ж елая подчиняться королю . Были бур
гундцы , пикардийцы , гасконцы, но не было еди

ной нации. По зам ы слам  передовы х лю дей страны именно Реймсский со
бор, где  короновались на царство ф ранц узские  короли, долж ен был стать 
сим волом  единства нации. И строить его  поручили не м онасты рским  м ас
терам , а свободны м горож анам , объединивш им ся в артель под руко во дст
вом опытного м астера. Вот почему дош ло до наших дней имя первого 
архитектора собора —  Ж анна д 'О р б э . О  нем известно только , что он р уко 
водил строительством  двадцать лет . Видим о, до своей см ерти .

Счастливый случай сохранил альбом современника д 'О р б э , д р уго го  
ф р анц узско го  архитектора —  Виллара д 'О н н екур а . Его мож но увидеть сей
час в Национальной библиотеке Парижа. Альбом  составлен около 
1240 года.

С у д я  по всем у, Виллар много путеш ествовал , многое видел, 
м ногим  интересовался . И все, что м огло  когда-нибудь пригодиться ем у 
в работе, он зарисовывал и записывал. Тут планы и рисунки частей зд а 
ний, чертежи подъемных м еханизм ов и строительны х лесов, образцы 
построений ф и гур  лю дей и ж ивотны х, вписанных в различные гео м етр и 
ческие ф ор м ы . В этих рисунках особенно зам етно , что худож ник и зодчий 
той поры уделяли  больш е внимания динам ике и орнаментальной красоте 
ф игур , чем точному соблю дению  пропорций. Очень возм ож но, что та
кой ж е альбом  был и у Ж анна д 'О р б э . А льб о м , куда зарисовывались удач
ные реш ения и находки других зодчих. Такой альбом мог служ ить осно



вой для работы реймсской артели , где  каж ды й м астер  вносил в здание 
б удущ его  храм а нечто свое, индивидуальное.

М еж ду заверш ением строительства собора в Майнце и началом со о р у
ж ения храм а в Реймсе —  ж изнь одного  поколения. Каж ется , очень м ало . 
Но на сам ом  деле  —  большой и важный в истории человечества период. 
Накопленные за м ногие преды дущ ие десятилетия знания и опыт вдр уг ста
ли воплощ аться в конкретны е д ела  и собы тия. Несогласие с поступкам и 
и учением церкви породило народны е «еретические» движ ения. О кр еп
шие и усиливш иеся города начали добиваться полной сам остоятельности . 
Европа узнала компас и легче стало  плавание по м орям . На см ену латин
ским  циф рам  пришли арабские, которы ми мы пользуем ся и по сей ден ь . 
Тяга к знаниям , к науке родила университеты .
В конце X I I — начале X I I I  столетий откры лись 
университеты  в П ариж е, О к сф о р д е  и К ем б р и дж е , 
в С алам ан ке , Т ул узе . А  в 1240 го ду А льф он с X, 
король Кастилии, собирает в Толедо  первый аст
рономический конгресс —  50 арабских, еврейских 
и христианских учены х. Д ух  лю дей становился 
свободнее, а сами они —  см елее .

С обы тия , которы е мы только что перечислили, 
совпали с расцветом нового архитектурного  сти
ля . С ти ля , прозванного его  соврем енникам и 
ф р ан ц узски м , а три столетия спустя обруганного 
итальянскими зодчими словом «готика» —  гр у
бый, варварский по сравнению  с классическим  
торж ественны м  рим ским  искусством .

Готический стиль действительно  родился под Париж ем в аббатстве 
Сен-Д ени , где  хоронили всех ф ранц узских королей. Все помнят, как в ро
мане А . Д ю м а «Двадцать лет спустя» А тос приезж ает туда с виконтом де 
Браж елоном . В старинной церкви благородны й м уш кетер  вручает Раулю , 
уезж аю щ ем у на войну, свою старую  заслуж енную  ш пагу. Так вот настоя
телем  этого  м онасты ря в первой половине X I I  века был аббат Сугерий . 
Человек ум ный, талантливый, мечтавш ий увидеть Ф ранцию  объединенной 
под властью  короля.

Решив перестроить главный храм  аббатства, Сугерий возм ечтал уви
д еть  здание, прёвосходящ ее красотой все известны е тогда соборы . Он 
сам вникал во все детали строительны х работ. И первое, что повелел с д е 
лать ,—  изменить характер  и облик алтарной части. В ром анских церквах 
она м ало  чем отличалась от остальны х частей храм а. М ассивные стены , 
узкие  окна и таинственная полутьм а, сим волизирую щ ая непостиж им ость 
бога . Сугерий реш ил отделить алтарь и хор от трансепта и нефов ярким 
чудесны м  светом .

Ведь учение бога, по утверж дению  С у ге р и я ,—  свет р азум а, добра и 
силы , изливаю щ ийся на верую щ их.

И вот сплош ная стена восточной части храм а аббатства была прорезана 
высокими и широкими окнами. Только узкие перемычки разделяли  их. 
В окна были вставлены цветные стекла , и солнечные лучи радуж ны м  м ер 
цанием наполнили интерьер . «Все святилищ е залито дивным и немеркнув-



шим свето м , проникаю щ им сквозь свящ енны е окна»,—  с радостью  вос
клицал сам Сугерий в составленном им описании нового храм а.

П еремы чки м еж д у окнами, напоминавш ие узкие квадратны е столбы , 
довольно сильно выступали вперед . На них лож илась вся тяж есть  сводов. 
Их стали называть контрф орсам и (по-ф ранцузски  «контр» —  «против», 
«ф орс» —  «сила»). Подчеркнув конструкцию  строения, аббат Сугерий об
легчил его стены . Но если такой прием мож но использовать в восточной 
части храм а, то, вероятно, его м ож но прим енять и для трансептов, и для 
боковых неф ов.

А р хи тектур е  храм а аббатства Сен-Д ени стали сначала подраж ать во 
Ф ранции, потом в Германии, А нглии , Италии. Так родился на свет новый 
стиль.

Только, пож алуйста, не дум ай те , что это был соверш енно сам о сто я
тельный стиль, ничем не связанный с преды дущ ей  архитектурой . В основе 
храма леж ала все та ж е традиционная базилика. П о-преж нем у и злю б лен
ными и необходим ы м и элем ентам и здания оставались колонны и арки. 
И вообщ е ничего бы не бы ло, если бы не откры тие ром анских зодчих —  
крестовый свод на нервю рах.

Чем больш е было нервю р у свода, тем  тоньш е и легче становились 
перекры тия м еж ду  ними —  р аспалубки . П оэтом у со врем енем  начали 
располагать нервюры в ф о р м е  звезд  и сето к . Центр пересечения нервю р



в квадрате  стали украш ать специальны м резны м  кам нем  —  зам ком  свода.
А  скрещ ение нервю р в ф о р м е  звезды  удачно соответствовало и новой
ф ор м е  арки.

А р ка ром анская —  по лукруглая . А р ка  готическая —  стрельчатая . Она 
как бы составлена из двух д у г , пересекаю щ ихся под угло м . Такая арка 
м еньш е давит на опорные столбы  и по зволяет делать их тоньш е.

Нервю ры и арки, перекинуты е вдоль или поперек неф а, опирались, 
как в ром анском  храм е, на колонны. Но колонны стали другим и . Та, кото
рая принимала только  тяж есть  арки, не долж на была быть слиш ком  
толстой . А  колонна, на которую  опиралась нервю ра, просто м огла рав
няться ее толщ ине. Тогда, для  удобства, на круглую  сердцевину столба 
стали наклады вать нервю рные колонки. Родился 
новый «готический» фигурны й опорный столб , 
или «пучок», из ш ести , восьми и более колонн.

К онтрф орсы , на которы е опирались арки и
нервю ры боковы х неф ов, позволилй сильно об
легчить наруж ные стены базилики и увеличить 
разм еры  окон.

П редстояло  только  реш ить сам ую  слож ную  
задачу : как облегчить подним аю щ иеся над боко
выми неф ам и стены  центрального корабля.

К онтрф орсы  для них не годились. Их нужно 
было опускать сквозь кры ш у до  сам ого  пола, 
и то гда  внутреннее пространство храм а загр о м о з
дил бы лес столбов и колонн. Во второй поло
вине X I I  века нашли остроум ное реш ение.
К онтрф орсы  наруж ны х стен боковы х нефов вытянули кверху , а от них пе
рекинули арки к стенам  центрального неф а. Эти арки получили назва
н и е —  аркбутаны  (от ф р анц узского  —  «упорная арка»). Они и приняли-на 
себя всю тяж есть  верхнего  перекры тия.

По образном у выражению  ф р ан ц узско го  скульптора Родена, готичес
кий собор , обстроенный с трех сторон многочисленными контрф орсам и  и 
аркбутанам и, напоминает сказочную  м ногонож ку. Но у этой «м ногонож 
ки» есть свое «лицо». Западный ф асад  собора. Парадный и торж ествен
ный. Вход в готический храм  только  о тсю д а ...

О днако  пора вернуться к Рейм сском у собору. Первое впечатление: 
неудерж им ая устрем ленность  всего строения ввысь. Будто  неведом ая 
сила вы талкивает собор из зем ли . Ярус за ярусом  тянутся к небу остроко
нечные арки, вы тянуты е колонки, круты е  ф ронтоны . И чем выше они от 
зем ли , тем  тоньш е и стройнее.

Пять врат —  входных дверей —  растянулись во всю ш ирину нижнего 
яруса . Но двое из них ф альш ивы е. Они только  напоминают врата и как 
бы намечены в мощ ны х контр ф ор сах , стоящ их по краям  западного ф а 
сада.

С трельчаты е арки, ступенькам и вы ступаю щ ие вперед, образую т вход
ные двери . Такой прием назы ваю т перспективным порталом . Все двери 
заверш аю тся треугольны м и ф ронтонам и —  вим пергам и. Средний , самый 
большой и высокий, выше прочих врезается во второй ярус. Как бы прон



зает своим острием  сердцевину огром ного  круглого  окна —  вы резанного 
из камня диковинного цветка со м нож еством  тонких лепестков.

С  давних времен такое окно-цветок называю т розой. Э то  одна из 
отличительны х особенностей готической архитектуры . Д и ам етр  розы 
Рейм сского  собора 11,5 м етра . А  в знам енитом  соборе Парижской бого
м атери поперечник ее равен 12,9 м етр а .

А бсолю тно  правильная геом етрическая ф ор м а круга задерж ивает на 
себе взгляд ( и чудится , что заторм аж ивает движ ение вверх. Но сдвоенны е, 
с колонкой посередине окна по бокам  розы  напряженно рвутся к тр етье 
му, заверш аю щ ем у ярусу —  галерее из узких высоких арок на хрупких 
колонках. Снизу она см отрится больш им круж евны м  подзором .

Галерея долж на заверш ать стр ем лен и е  всех деталей  ф асада  к небу. 
Д альш е кры ш а. Но прямо по центру, на высоте 46 м етров от зем ли , 
ещ е продолж ает стрем ление ввысь м аленький, остренький вим перг. 
А  высокие стрельчаты е окна второго яруса как бы выталкиваю т к небу 
стройные и аж урны е боковые баш ни. Вы сота их от земли равна 80 м етр ам . 
Как дом  в 26 этаж ей .

М ногочисленны е ниши, колонки, галереи  порож даю т в солнечный день 
неповторимую  игру света и тени. И возникает ощ ущ ение, что здание 
ды ш ит, ж ивет. Э то  ощ ущ ение жизни усиливаю т сотни и сотни каменны х 
ф игур , украш аю щ их собор.

С кульптурны е изображения человека и животных знала ещ е архитек
тура романских церквей. Но там  они встречались в виде отдельны х ба
р ельеф ов с наружной стороны  храм а или на капителях колонн. О торвав
шись от стены  и обретя объем , кам енны е лю ди заселили готический со 
бор, наполнив его бесконечны м движ ением  и почти явственно различи
мы м гулом  голосов. Большие ф р ан ц узски е  соборы  насчитываю т в общей 
слож ности несколько тысяч каменны х ф и гур . Такое слияние двух видов 
искусства, в данном случае архитектуры  и скульптуры , назы вается синте
зом , от греческого  —  «сочетание, соединение».

С кульптуры  расположены в строго  определенном  порядке и в точно 
намеченных м естах . П орядок и сю ж еты  определены  специальной ком ис
сией свящ еннослуж ителей . Согласно  их учению , собор представляет собой 
символ вселенной и каж дая часть собора соотнесена с какой-либо частью 
зем ли или неба. А  каменны е ф игуры  —  это «население» символической 
вселенной. Больш ие, почти в человеческий рост ф игуры  святых располо
жены на порталах. Рельеф ны м и изображ ениям и заполнены вим перги . 
В центральном  —  ф игура богом атери , которой посвящен собор . В галерее 
тр етьего  яруса в каждой арке, как под б алдахино м ,—  ф игур а  святого  про
рока или библейского  царя. О тсю да галерея получила свое постоянное на
зв ан и е —  «галерея королей».

Скульптурой  украш ены  боковые ф асады , контрф орсы  и даж е кры ш а. 
Все стоки для дож девой воды —  гаргуйли  —  исполнены в виде ф и гур  ж и
вотных или лю дей , у которых из о ткры того  рта долж на литься вода. 
И хотя каж дая ф игур а  стоит на собственном  постам енте, все они нераз
рывно связаны д р уг с др уго м  —  сю ж ето м , ж есто м , разворотом  корпуса. 
Все они ж ивут в едином  ритм е с архитектурны м и ф орм ам и .

Наверное, благодаря таком у обилию  изображ ения лю дей с разными



характерам и и разными судьбам и ф ранцузский  писатель В. Гю го в ром ане 
«Собор Парижской богом атери» сравнил готический храм  с гигантской 
книгой.

С кульп тур а , скульптурная резьба по камню  —  неотъем лем ая принад
леж ность готической архи тектур ы . Диковинными каменны ми растения
м и —  крестоцветам и заверш аю тся шпили, вимперги , контрф орсы . На р еб
рах шпилей, контрф орсов и вимпергов прорастаю т какие-то неведом ы е 
листья . Их называю т «краббы ». И все внеш нее архитектурное убранство 
собора напоминает сплетенное из камня круж ево , с запутавш имися в нем 
цветами и листьям и.

Если романский храм отличался нарядностью  внутри и строгостью  сна
руж и , то  готический одинаково прекрасен и снаруж и, и внутри. Д ви ж е
нию вверх, к небу, подчинено абсолю тно все и внутри храм а. Пучки ко
лонн, ухо дя ввысь, поддерж иваю т стрельчаты е арки, убегаю щ ие вдаль. 
Над аркам и, вдоль стен центрального неф а, тянется триф орий —  ф ал ь
шивая галерея. В торопливой перебеж ке своих небольш их арок он повто



ряет ритм  нижней аркады  и вм есте  с тем  уводит взор ещ е выше —  
к стрельчаты м  окнам , к потолку, гд е  нервю ры сводов напоминают кроны 
гигантских деревьев , похожих на пальмы .

А  там , вдали, за сто  пятьдесят м етров от входа, залит ярким светом  
огромный хор и алтарь. С  увеличением  хора отпала надобность и в 
больш ом  трансепте. Он сж ался , и его  кры лья только  чуть-чуть вы ступаю т 
за боковы е стены  собора. Но зато  появился «венец капелл». Венец не

случаен. Он —  свидетель и до казательство  возросш ей силы и сам о сто я
тельности города .

Собор возводили городские м астера . Д еньги  на строительство  давали го
рож ане, цеха м астеров —  гончарного, кож евенного , столярного , ю велирно
го и д р уги х . У  каж дого  цеха был свой святой покровитель. И конечно, м ас
тера требовали, чтобы у их святого  был пусть небольш ой, но свой алтарь 
и своя часовня-капелла. Д ля  таких капелл, если их было немного —  пять, 
сем ь , д евять ,—  отвели м есто  вокруг хора и алтаря, вдоль всей восточной 
полукруглой стены . Они как венком охватывали главное м есто  собора.

« ...С тройны й и высоко возносящ ийся над головою  лес сводов, окна 
огром ны е, узкие , с бесчисленны ми изменениям и и переплетам и , при-



соединение к этой уж асаю щ ей колоссальности массы  самы х м елких, 
пестры х украш ений, эта легкая паутина резьбы , опутываю щ ая его своей 
сетью , обвиваю щ ая его  от подножия до  конца шпица и улетаю щ ая вм есте 
с ним на небо; величие и вм есте с тем  красота, роскош ь и простота, тя 
ж есть  и легкость  —  это такие достоинства, которы х никогда, кром е этого  
врем ени, не вмещ ала в себя ар хи тектур а» . Так восторженно описывает 
готический храм  Николай Васильевич Гоголь.

Романские соборы величавы и просты . Их огром ны е, строгие и, м ож ет 
бы ть, даж е чуть суровы е внутренние пространства настраиваю т на то р ж е
ственное р аздум ье . П ространство готического  собора всегда пораж ает 
некой изощ ренностью  внутреннего  убранства. Лью щ ийся сквозь витражи 
огром ны х окон свет, дробясь на сотни и тысячи цветных огней, придает 
всем у помещ ению  характер  красочного , м елодичного м ира, совсем  не
похож его  на тот суровый и будничный, что остался за стенам и храм а. 
С толбы  цветного света , стрельчаты е заверш ения окон, проросш ие цвета
ми и листьям и шпили навесов над бесчисленны ми статуям и , пучки строй
ных колонн —  абсолю тно все как бы стр ем и тся  увлечь вас ввысь к таинст
венны м , неведомы м границам, за которы м и царит вечное радостное 
блаж енство . Готический храм красочен и наряден . Он р о ж дает ощ ущ ение 
праздничной радости . Таков и прекрасный Реймсский собор.

Вероятно , др уги е  историки искусства назовут столь ж е красивы е готи
ческие храм ы . М ож ет бы ть, собор в А м ьен е , или Ланне, или Сен-Ш апель 
в П ариж е. Но именно Реймсский собор , неразрывно связанный с историей 
своего  города, стал сим волом единства ф ранцузской  нации.



ИНТЕРЛЮДИЯ

Тоскана —  область на севере Италии. На ее зем л ях  немало 
прекрасных городов, но главный среди  них —  Ф ло р енц ия . В 1511 году 
в одном  из городков Тосканы —  А рец цо  родился Д ж ор дж о  Вазари. 
Будущ ий живописец, архитектор , писатель.

М альчиком он проявил склонность к рисованию , и его отдали 
в обучение к живописцу. Потом он см енил нескольких наставников.
Став м астер о м , Вазари работал во м ногих городах родной зем ли, 
в том числе и во Ф лоренции . Но сам ая больш ая его заслуга перед 
потомством —  книга, называемая «Ж изнеописания наиболее 
знам ениты х живописцев, ваятелей и зодчих» . Свы ш е 160 биографий 
итальянских м астеров, живших на протяж ении двух с половиной 
столетий .

М ного лет собирал Вазари необходим ы е сведения, рассказы , 
легенды . Д р узья  помогали ем у в этой благородной работе. Наконец 
в 1550 го ду книга увидела свет. А  через 18 лет вышло второе издание. 
Д ополненное и с портретам и худож ников.

В этом сочинении столько  драгоценны х для нашего времени 
сведений, что без них нам было бы тр удн о  хорош о понять историю  
итальянского искусства.

Вазари не просто пересказы вает биограф ии худож ников. Он дает 
оценки их произведениям , попутно отвлекаясь к произведениям  
прош лого . Настоящ им искусством  он считает античное, когда боги были 
как лю ди , а лю ди приближались к богам . С  утверж дением  
христианства как государственной религии начался, по мнению  
писателя, упадок искусства. Бог стал великим и недоступны м , а человек 
ничтожным и ж алким . Ещ е больший вред  принесли северны е 
«варварские» народы . Их готическое искусство . И только в конце 
X I I I  века великие ф лорентийские живописцы Чимабуэ и Д ж отто  
возвратились к античным традициям  и открыли путь к возрож дению  
(по-ф ранцузски  —  ренессанс) настоящ его  искусства.

Термин «возрож дение» тож е придум ал Вазари . И на протяжении 
четы рехсот с лиш ним лет все человечество пользуется им.

Но почем у ж е Ренессанс начался именно на зем ле  Тосканы, 
во Ф лоренции?

Здесь  скрещ ивались главные торговы е дороги  из Европы в А зию  
и назад. Наживались банкиры, процветали м енялы , росли и набирали 
силу цеха рем есленников. Уж е не зем левладельц ы , а горож ане 
начинали определять  политику страны . ,

Ещ е продолж али строить готический собор в Реймсе. Д о  его 
заверш ения оставалось 22 года. Только через пятьсот лет восставший 
народ Парижа разруш ит Бастилию  —  ненавистный символ 
королевской власти и крепостного  права. А  во Ф лоренции уж е 
в 1289 го ду реш или крепостное право отм енить . Ещ е через четыре 
года бы ла принята конституция «Установления справедливости», где  
написано: «Свобода есть неотъ ем лем ое право, которое не м о ж ет
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зависеть от произвола др уго го  лица, и необходим о, чтобы республика 
,  не только поддерж ивала это право, но и укрепляла его на своей 

территории».
На зем ле , где  свобода утверж далась как «нео тъ ем лем ое право», 

могли жить и трудиться лю ди , свободны е в своих м ы слях и творческих 
исканиях. Не случайно именно Ф ло р енц ия стала родиной великих 
поэтов Д анте  и Петрарки, гениального скульптора и живописца 
М икеландж ело ; городом , где  жили Галилей и знаменитый политик 
М акиавелли, где  улицы и площ ади украш ены  творениями 
прославленных худож ников и скульпто ро в : Д ж о тто , М азаччо,
Боттичелли, Д онателло , Вероккьо, Челлини. Они принесли Ф лоренции 
бессм ертную  славу. И даж е в начале X V I I I  века скульптор Бартолом ео 
Карло Растрелли , который создал  памятник П етру I, что стоит теперь 
в Л енинграде перед Инженерным зам ко м , с гордостью  подписывал 
свои работы  «Ф лорентинец».

Ф ло рентийская республика первой утвердила , что аристократизм  
человека о пределяется не его происхож дением , не привилегиями 
сословия и разм ерам и богатства, а преж де всего личными качествами, 
культурой и способностям и. (П рипом ните, как точно 
так же стр ем ился оценивать лю дей П етр I, когда в борьбе 
с закоснелы м  боярством  создавал новую Россию .) Вот почему на 
улицах Ф лоренции каждый горож анин, от уборщ ика м усора до 
прославленного ф ило со ф а , чувствовал себя личностью  и ответственны м  
за судьб у города , за судьбу его искусства. И худож ники , в свою 
очередь, стрем ились своими произведениям и говорить не от имени 
святого  или бога, а от имени человека. Не дл я  бога и святых 
творили они, а для человека.

П оэтом у именно в эпоху Во зрож дения, подражая античным 
м астерам , зодчие отказались от стрем ительны х вертикалей готики, 
от мощ ных объемов романской архитектуры , а принялись строить 
здания, соразм ерны е с человеком . Именно в эпоху Возрож дения



вновь расцвело искусство скульптурного  портрета, а в живописи —  
изображ ение обнаженного тела.

Только на зем ле , где вся атм о сф ер а пронизана чувством 
свободы , а воздух так сух и прозрачен , что требует ясности и четкости 
м ы ш ления, долж но было родиться утвер ж ден ие : «Человек и зм еряет 
зем лю  и небо ... Ни небо не представляется  для него слиш ком 
вы соким , ни центр земли слиш ком  гл уб о ки м ... А  так как человек 
познал строй небесных светил , то кто станет отрицать, что гений 
человека почти такой ж е, как у сам ого  творца небесных светил, 
и что он некоторы м образом м о г бы создать  эти светила, если бы 
имел орудия и небесный м атериал» . Э то  высказывание гражданина
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Ф лоренции , главы ее платоновской А кадем ии , знам енитого  м ы слителя 
X V  века М арсилио Ф ичино.

Ещ е несколько столетий назад за подобные «еретические» мысли 
человека подвергли бы страш ны м  пы ткам , а потом казнили бы.
Но Ф ичино ум ер  в своей постели , в ореоле признания и почитания. 
Значит, наступило новое вр ем я ...

Благородны е, человечные идеи итальянского  Ренессанса постепенно 
нашли приверженцев и продолж ателей  в больш инстве стран 
Европы —  Н идерландах, Германии, Ф ранции , Англии . Ренессанс в этих 
странах имел свои особенности, свои отличительны е черты и получил 
название —  Северное Возрож дение.

О днако  подож дем  делать окончательны е выводы. Ещ е никому, 
нигде, никогда не удавалось провести четкую  границу м еж д у  
двум я эпохами. Н ельзя провести черту и потребовать, чтобы старое 
не см ело  переступать ее . Н ельзя построить и высокую  стену , оставив 
по ту сторону стары е нравы, обычаи, взгляды . И в эпохе Возрож дения 
оставалось немало примет средневековья . П о-преж нем у лю ди 
увлекались предсказаниям и астрологов, с наслаж дением  слуш али 
баллады  о приклю чениях ры царей, напряж енно внимали монахам- 
проповедникам . Церковь по-преж нем у оставалась одним из главных 
заказчиков худож ника. И он долж ен  был выполнять ее требования.
Врем я было слож ны м , противоречивым . С то ль ж е слож ны м  было 
и скусство ...

Учены е называю т первым архитектором  Возрож дения ф лорентинца 
Брунеллески . Последним зодчим  этой великой эпохи стал 
М икеландж ело .

Из описаний Вазари известно, что в 1554 го ду основатель 
страш ного  ордена иезуитов Игнатий Лойола оповестил всех членов 
«О бщ ества Иисуса» о приятной новости: величайший худож ник 
христианского  мира М икеландж ело  предлож ил б езвозм ездно  
построить для ордена церковь в Риме.

Реш ению  худож ника предш ествовали частые встречи с Лойолой. 
С тары й , угрю м ы й, равнодушный к своей внешности м астер  и генерал 
ордена, в расцвете лет, бывший о ф ицер , обходительны й, светский.
О  чем они беседовали? Э то  осталось неизвестны м . Так ж е неведом а 
и судьб а проекта М икеландж ело . И создал  ли он его  вообще?

С троительство  церкви во имя Х р и с та — Иль Д ж е зу  началось 
лишь в 1568 году, через четы ре года после см ерти  гениального 
м астер а . В основе ее плана, утверж денного  иезуитами, леж ит 
композиция храмов средневековья . Но это только в плане, а наружный 
облик ее совсем  иной. Глухая боковая стена, вы ходящ ая на лю дную  
улицу, как бы отгораж ивает мир церкви от мира светского .
А  нарядный торж ественны й ф асад  вы ходит на м аленькую  площ адь.
Но именно от этого  храма историки искусства ведут летосчисление 
нового стиля —  барокко .





ДВЕ КАПЕЛЛЫ

Ш
о здух Ф лоренции  сух  и прозрачен, поэтом у здесь 
все предм еты  видны с повышенной отчетливостью . 
О тсю да поразительная, свойственная только  этом у го роду, чуть сухова
тая , но, быть м ож ет, именно поэтом у сообщ аю щ ая особую  строгость 
очертанию  пейзаж а граф ичность , плоскостность планов и ясность чистого, 
хотя и неяркого  света». Так начинает свой рассказ о встрече с сегодняш 
ней Ф лоренцией  тонкий и наблю дательны й искусствовед В. Н. Про

коф ьев .
«Здесь  нет или почти нет больш их дом ов, высота здания колеблется 

от трех до  пяти этажей и потом у общий силуэт обладает особым спокой
ствием . Контраст этим  господствую щ им  горизонталям  пейзажа составляю т 
стройны е, иногда заверш аем ы е остроконечным и кровлям и башни.

...В  центре панорамы, гениально заверш ая ее собой, над м орем  крас
ных черепичных крыш подним ается огром ное здание городского  собора 
Санта-М ария дель Ф ьо р е , увенчанное гигантским  куполом  Брунеллески» .

Купол парит над городо м . Его  чуть вытянутый силуэт виден с каждой 
улицы , с любой площ ади. Вот уж е  пять с половиной веков служ ит он 
украш ением  и эмблем ой города.

С ущ ествует легенда, что правители Ф лоренции , замыслив возвести 
купол над главны м храм ом  города, реш или устроить конкурс зодчих 
П ом им о мастеров своего города пригласили они архитекторов из д р угю  
стран . Каж ды й представил свой проект. И вот в больш ом зале в присутст
вии горожан началось обсуж дение всех рисунков и м о делей . Сам ы л 
величественным и красивым оказался купол , нарисованный Брунеллески  
Но все стали высказывать сом нение : он слиш ком велик и возвести егс 
невозм ож но. О т Брунеллески потребовали , чтобы рассказал он все сво> 
технические секр еты . «Пусть тот, кто сум еет стойм я утвердить яйце 
на мрам орной доске , и возводит куп о л» ,—  согласился архитектор .

М ногие м астера пытались поставить яйцо, но безуспеш но . Тогд< 
Ф илиппо  Брунеллески  взял яйцо и, ударив его задком  о м рам орнук 
д о ску , заставил стоять . Все заш ум ели , что и они такж е сум ели  бы сделать  
Ф илиппо  ответил см еясь , что и купол они сум ею т построить, если увидя' 
его  чертежи и м о дель . Так получил он заказ на сооруж ение.

Такую  ж е л еген ду о яйце, поставленном вертикально, рассказывал! 
про великого м ореплавателя К олум б а . Д аж е  родилось кры латое выраже 
ние о реш ении сложной задачи просты м путем  —  «Колум бово яйцо»
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П равда, Христо ф о р  К олум б родился через пять лет после см ерти  Бр у
неллески . Он м ог услы ш ать рассказ о споре архитектора и реш ил однаж 
ды  повторить его . А  м ож ет бы ть, ни тот, ни другой  не ставили яйцо на 
сто л . Просто последую щ ие поколения придум али эту л еген д у , чтобы 
показать, сколь острым и бы стры м м ы ш лением  обладали их великие со
отечественники.

Брунеллески  успел возвести только  сам купол. Его  заверш ение —  
изящный барабанчик с позолоченным ш аром  и крестом  наверху сооруж а
ли после см ерти  зодчего  по его  чертеж ам . К огда в 1446 го ду архитектор  
скончался, его похоронили, в знак признания великих заслуг перед  р о д 
ным городо м , в церкви Санта-М ария дель  Ф ьо р е . Под сенью  купола, им

возведенного . И на м огиле вы секли : «Ф илиппо  
Брун еллеско , возродителю  древнего  зодчества, 
сенат и народ ф лорентийский своем у заслуж ен 
ному граж данину» .

Теперь сл е д уе т  объяснить, почему назвали его 
«возро дителем  древнего  зодчества».

О тец  Ф иллиппо  очень хотел , чтобы сын стал 
нотариусом  и продолж ил его д ело . Но мальчик 
полю бил искусство и м еханику. И, увидев это , 
отец отдал  его  в обучение к ю велиру. Очень 
скоро Брунеллески  начал делать великолепны е 
вещи из сереб ра и золота . Имя его уж е стало 
известно в го роде . Познакомивш ись с учеными 
м уж ам и , он ж адно слуш ал и запоминал все, что 
ем у рассказы вали . М ож ет бы ть, Брунеллески  

так бы и остался навсегда прекрасны м  ю велиром и скульпто ро м , если бы 
не удивительная тяга к знаниям и не случай.

Приклю чилось так, что, продав свое небольш ое имение, Ф илиппо 
вм есте со своим больш им др уго м , уж е  прославленным скульпторо м  
Д он ателло , уехал в Рим. О том , как произош ла встреча с античными 
пам ятникам и, лучш е расскаж ет Д ж о р дж о  Вазари, составивший ж изнеопи
сание Брунеллески  через сто лет после его  см ерти .

« ...Уви дав  величие зданий и соверш енство строения храм ов, Ф илиппо 
обом лел так , что казалось, б удто  он был вне себя. Итак, задавш ись 
целью  изм ерить карнизы и снять планы всех этих сооруж ений, он и Д о 
нато, работая без устали , не щ адили ни врем ени, ни и здерж ек и не оста
вили ни одного м еста ни в Риме, ни в его  о крестностях, не обследовав и 
не измерив всего того , что они могли найти хорош его . ...О н , ж ертвуя со 
бой ради своих изысканий, не заботился ни о еде , ни о сне —  ведь един
ственной целью  его  была архитектура , которая в то время уж е  погибла,—  
я имею  в виду хорош ие античные ордера , а не нем ецкую  и варварскую  
ар хитектур у , которая была очень в хо ду в его  врем я.

.. .А  когда они случайно обнаруживали зары ты е куски капителей , ко
лонн, карнизов и подножий какого-нибудь здания, они нанимали рабочих 
и заставляли их копать, чтобы добраться до  сам ого  основания. В сл ед ст
вие чего об этом  стали распространяться слухи  по Риму, и когда они, 
одеты е кое-как, проходили по улице, им кричали: «К ладоко п атели » ...





Итак, им было установлено различие м е ж д у  ордерами дорическим  
и коринф ским , и эти изыскания его  были таковы , что гений его приобрел 
способность воочию воображать себ е Рим таким , каким он был, когда 
ещ е не был разруш ен».

Теперь у Ф илиппо Брунеллески  определилась главная цель ж изни: 
возродить искусство архитектуры  античного Рима. О ставалось обрести то 
■место, где  м ож но будет применить все свои накопленные знания, вопло
тить свои м ечты . Такая возм ож ность наш лась. В те дни, когда проходил 
конкурс на лучший купол Санта-М ария дель  Ф ьо р е , правители Ф л о р е н 
ции предлож или построить Воспитательный дом  для детей-подкиды ш ей . 
С  одним условием : ф асад  дом а долж ен  вы ходить на площ адь, где  стоит 
церковь во имя Благовещ ения.

Уж е по своем у характеру предлож ение было 
необычным, новым. Построить общ ественное 
нарядное здание для незаконных детей . М ысль 
для времен средневековья соверш енно невоз
м ож ная. Но ведь и вся атм о сф ер а Ф лоренции 
была иной, чем во Ф ранции или Герм ании. Это 
был тот редкий идеальный случай, когда совпали 
желания зодчего  и требования заказчика.

Устрем ленны й к небу готический храм  воз
двигался как м онум ент м ироощ ущ ению  народа и 
эпохи. И не красота была конечной целью  
строительства , а творческая мощь и вдохновен
ный порыв создателей  собора. Брунеллески  
см отрел на архитектурное сооруж ение иначе. 
После знаком ства с зодчеством  им ператорского  

Рима он твердо  уверовал, что здания долж ны  служ ить величавым укр аш е
нием ж изни. А  красота —  не излиш няя роскош ь и пыш ность, а согласован
ность, гармония всех частей и деталей . К о гда  ни одна линия, ни один объ
ем не м огут сущ ествовать сам остоятельно , а только  в сочетании, в со гла
сии с др уги м и . Когда сущ ествует устойчивое и логичное соотнош ение всех 
горизонталей и вертикалей . Красота —  это порядок. П орядок —  значит, 
античный о р дер , где  сущ ествовало  точное соотнош ение несущ их и несо
мых частей здания. Причем соотнош ение, обеспечиваю щ ее устойчивость 
здания. А  пропорции этих соотнош ений соответствовали пропорциям са
мого человека.

Брунеллески  реш ил поставленную  перед  ним задачу с удивительны м  
изящ еством . Он вытянул дом  по горизонтали, что уж е составляло  рази
тельный контраст с вертикалям и готики. И подчеркнул эту протяж енность 
карнизами первого и второго этаж ей . Известный с давних времен портик 
с колоннами он растянул вдоль всего ф асада , превратив его  в невесом ую  
воздуш ную  аркаду , связав тем  сам ы м  двухэтаж но е здание с откры ты м  
пространством площ ади. По краям  галерея заверш ается более широкими 
аркам и, обрам ленны м и пилястрам и. Так подчеркивалась разум ная си м м ет
ричность здания, рож даю щ ая чувство успокоенности .

Арки  галереи опираю тся на коринф ские колонки, зам енивш ие массив
ные колонны ром анского  храма или пучки колонн —  готического .





В треугольны е пространства м еж д у  аркам и и карнизом первого этаж а 
он вставил круглы е майоликовые м едальоны  —  тондо с изображ ениям и 
м ладенцев. Сияя на солнце ярко-синими, белы м и, ж елты м и , светло-ко
ричневыми и зелены м и тонами, они придаю т ж изнерадостность и ещ е 
больш ую  нарядность всем у зданию . Д есять  таких керам ических м е 
дальонов изготовил ф лорентийский м астер  А ндреа делла Роббиа. (П р е
красные их копии есть в Итальянском дворике Государственного  м узея  
изобразительны х искусств в М оскве .) Так по-своему, по-новому Бр у
неллески возродил античную традицию  цвета в ар хи тектур е  —  р аскраш ен
ные метопы  и скульптуры  на ф ронтонах древнегреческих храм ов.

О кна и двери Воспитательного дом а не закругленны е или зао стрен
ные свер ху , как делали  в романской или готи
ческой ар хи тектур е , а спокойные, прям о уголь
ные. По бокам  их небольш ие пилястры , которы е 
поддерж иваю т треугольны е навершия —  санд
рики.

С ооруж ение производит впечатление строй
ности и чистоты . Нет ни одной детали , назойли
во привлекаю щ ей внимание. Все см отрится  как 
единое разум но е целое. «И не случайно ,—  
зам ечает В. Н . П р о ко ф ьев ,—  это здание стало 
как бы сим волом  того ясного, рационального 
и радостного м ироощ ущ ения, которое принесло 
с собой начало итальянского  Возрож дения» .

Новая ар хи тектур а  произвела на соврем енни
ков огром ное впечатление. Воспитательны м  до 

мом приходили лю боваться. П риезж али из д р уги х  городов. Восхищ ались, 
пораж ались. Заказы  стали сыпаться один за др уги м . О братился к Бр у
неллески с просьбой построить дворец  и сам Козим о  М едичи .

Этот ум ный и ж естокий человек ф актически  был неофициальным пра
вителем  Ф лоренции . Он первым из рода М едичи достиг такой власти над 
горож анам и. Ф ам и лия М едичи была известна ещ е с X I I  столетия . Сперва 
они ничем не вы делялись среди  прочих торговцев, м енял, ростовщ иков. 
Но, чем больш е золота скапливалось в кованых сундуках сем ейства , тем  
настойчивее пытались М едичи участвовать в политической ж изни города . 
Все рассчитав, они примкнули к народной партии, чтобы вм есте с ней бо
роться против старой родовой аристократии. Начиная с X IV  века М едичи 
стали уж е зам етны м и лю дьм и в городе . Порой им удавалось занять даж е 
высокие долж ности . Но порой приходилось отправляться и в позорную  
ссы лку .

Козим о был первы м , кто сум ел  тихо , исподволь превратить почти 
на три столетия Ф лорентийскую  республику в наследственную  монархию  
рода М едичи.

Брунеллески  выполнил просьбу Козим о . Он изготовил м о дель б у д ущ е 
го дворца. Заказчик пришел в восторг. Но, пиш ет Вазари, « ...м о д е л ь ... 
была слиш ком  роскош ной и великолепной и способной скорее возбудить 
зависть к К озим о  со стороны его  со гр а ж д а н ...» . М едичи вы нуж ден был 
отказаться от проекта Ф илиппо .





Рассказы ваю т, что, узнав о реш ении Козим о , Брунеллески в ярости р аз
лом ал м о дель на м елкие кусочки. О днако  ссориться с лукавы м  и хитры м 
политиком зо дчем у резона не бы ло. М едичи , начиная с ещ е старого  
Дж ованни, отца Козим о , щ едро  оплачивали сооруж ение церкви Сан- 
Лоренцо, нового творения Брунеллески . А  сын, по свидетельству все того 
ж е Вазари, «эту постройку... так полю бил, что почти все врем я на ней 
присутствовал».

Свою  работу Брунеллески начал с возведения р и зниц ы — сакристии , 
пом ещ ения, где  свящ енники одеваю тся перед  служ бой и где  хранятся 
различные предм еты  для богослуж ений.

Сам а церковь в плане повторяла традиционную  тр ехнеф ную  ром анскую  
базилику с трансептом . Очень прим ечательно , что каж дая новая эпоха в

искусстве ничего не ж елает заимствовать из пре
ды дущ ей , а предпочитает обращ аться за опытом 
к более ранним стилям . См ена стилей всегда свое
образная револю ция, когда новое полностью  
отвергает и стр ем ится  разруш ить пр едш ест
вую щ ее старое .

Обративш ись к образу романской базилики, 
Брун еллески , конечно, несколько видоизменил 
ее . Он не ограничился капеллами вокруг алтаря 
и хора —  венцом капелл, не продолж ил их ряд 
вдоль боковы х неф ов. Причем каж дая капелла 
не связана с другой , им еет собственный алтарь, 
а попасть в нее можно только из бокового не
ф а . Каж дое звено неф а перед капеллой, чтобы 
подчеркнуть ее сам остоятельность , он перекры л 

маленькой полусф ерой . Тем сам ы м  он раздробил и зам едлил  присущ ее 
ром анским  и готическим храм ам  направленное движ ение вперед к алта
рю . В Сан-Лоренцо хочется очень м едленно  идти по боковы м неф ам , 
останавливаясь возле каждой капеллы , чтобы полю боваться ею . И только 
потом выйти в пространство под центральны м  главным куполом .

Так Брунеллески , по замечанию  одного из крупнейш их советских ис
кусствоведов Б. Р. Виппера, «приходит к основному принципу стиля Воз
рож дения в организации пространства: ...слож ен и е  целого пространства 
из м елких и сам остоятельны х пространственны х единиц».

Пройдя по средн ем у неф у под главный купол, следует повернуть на
лево. Там, в конце трансепта, небольш ая дверь ведет в сакристию . Д ля  
нее зодчий избрал забы тую  за последние пять веков и потом у новую 
ф о р м у —  квадрат. Вернее, в сакристии два квадрата . Большой —  светлое 
помещ ение самой ризницы —  и примы каю щ ий вплотную  к нем у м алень
кий, без окон —  для алтаря и хора. Каж ды й квадрат перекры т своим купо
лом . Но ф р и з и арочный проем чудесны м  образом объединяю т эти два 
пространства.

Вспомните, как готические м астера стрем ились разруш ить м онолит
ность стены . Увеличивали окна, применяли круглы е розы , делали  все, 
чтобы создать  впечатление, что есть конструкции м еж д у витраж ам и, а самой 
стены нет.



Д л я  Брунеллески  стена —  основа основ. Она ограничивает простран
ство и о пределяет его  ф о р м у . И чтобы подчеркнуть ее роль, архитектор  
облицовывает здание белы м м рам ором , а конструкции —  пилястры , кар
низы, арки —  д елает цветными. Тем но-красное на белом .

З десь  в этой сакристии, строительство  которой Брунеллески  закончил 
в 1428 го ду , и был похоронен старый Дж ованни М едичи.

Прош ло сто  лет после сооруж ения ризницы, и на др уго м  конце 
трансепта другой  великий м астер  Во зрож дения , тож е урож енец  Ф л о р е н 
ции, М икеландж ело  Буонарроти построил новую сакристию .

По первоначальному зам ы слу она долж на была стать усыпальницей 
для четы рех М едичи . Д ля внука старого  Козим о , продолж ателя всех 
начинаний дед а , поэта, покровителя учены х и худож ников, собирателя 
произведений искусств Лоренцо М едичи, про
званного «Великолепны м ». Д ля  его  брата Д ж у- 
лиано. А  такж е для Д ж улиано М едичи, герцога 
Н ем урско го , и для Лоренцо, герцога Урбинско- 
го . Потом реш ено было гробницы сдвоить.
В конце концов, похоронили в ней только двух 
последних. Но никто уж е не стал называть ка
пеллу «Новой ризницей», а все говорили «Ка
пелла М едичи». Так называю т ее и сейчас.

Сотни лю дей еж едневно приходят сю да, 
чтобы застыть в безм олвии перед мощ ью  и вы
разительностью  творения н епревзойденно го  
м астер а . И очень трудно выбрать несколько ти
хих и спокойных м инут, когда м ож но все рас
см отреть  и попытаться постичь зам ы сел гения.

М икеландж ело  нарочито повторяет план старой сакристии . Квадрат 
и круг —  сам ы е соверш енны е геом етрические  ф игур ы . Они символы 
разум ности , устойчивости и логической красоты . П оэтом у их лю бят м асте 
ра Возрож дения.

Нарочито использует он и декоративны й прием Брунеллески  в уб ранст
ве интерьера: на белом м рам оре стен тем но-коричневы е горизонтали 
антаблем ента , вертикали пилястр , полукруж ия арок. Во имя сим м етрии . 
Во имя утверж дения преем ственности .

Но странное дело . О щ ущ ения , ро ж даем ы е капеллой Брунеллески , 
совсем  иные, чем у М икеландж ело . В старой сакристии —  ясное спокой
ствие и надеж ная устойчивость. В новой капелле —  тревож ное ожидание 
нарож даю щ егося движ ения, которое вот-вот начнется и м ож ет все раз
руш ить.

Только внимательно осм отрев все, начинаешь постигать причину этого  
беспокойства. М ассивным слож ным обрам лениям  ф альш ивы х окон и две
рей невероятно тесно м еж д у пилястрам и . Каж ется , ещ е мгновение —  и 
они р аздвинут, разорвут их тем ны е линии. Но это только  первое, обманчи
вое впечатление. Чем дальш е пребы ваеш ь в капелле, тем  отчетливее 
начинаешь сознавать, что все это напряж ение оборачивается трагическим  
спокойствием . Нет силы, способной преодолеть и разруш ить сум рачную  
пустоту архитектурны х плоскостей .



Возм ож ное движ ение ощ ущ ается даж е  в массивных сар ко ф агах . Их 
крыш ки закр угляю тся  книзу и заканчиваю тся туго  скрученны м и спиралями 
волю т. (Главны м  декоративны м  элем ентом  следую щ его  архитектурного  
стиля —  бар о кко .) А  на покатых надгробиях в трудном  и напряж енном 
равновесии тяж ко  возлеж ат м рам орны е ф игуры  «Дня» и «Ночи», «Утра» 
и «Вечера».

Эмоциональны  их позы, их взгляды . Трудно  пробуж дение «Утр а» . 
Безрадостны е дум ы  одолеваю т «Вечер» . Грозен вопрошающ ий взгляд  
«Д ня» . Тяж ел и беспокоен сон «Ночи». Все свои горькие дум ы  о страш ной 
участи Италии, разграбленной и раздавленной испанскими и ф р ан ц узски 
ми захватчикам и, сум ел  воплотить М икеландж ело  в этих надгробны х 
ф и гур ах .

Когда ф и гур а  «Ночи» была готова, поэт Джовани Строцци написал 
сонет:

Ночь, что так сладко пред тобою спит,
То ангелом одушевленный камень:

Он недвижим, но в нем есть жизни пламень,
Лишь разбуди —  и он заговорит.

М икеландж ело , который был не только  гениальным скульпто р о м , 
живописцем , архитектором , но и прекрасны м  поэтом , о тветил:

Мне сладко спать, а пуще камнем быть,

Когда кругом позор и преступленье:
Не чувствовать, не видеть —  облегченье.
Умолкни ж, друг, к чему меня будить?

...В се го  несколько десятков шагов от капеллы  Брунеллески  до  капел
лы М едичи. Но м еж ду ними пролегло  сто лети е . Начало и заверш ение ве
ликолепного  архитектурного  стиля —  Возрож дения . О т ясного, б е зм яте ж 
ного предчувствия «невиданного расцвета искусства, который явится как 
бы отблеском  классической древности». Д о  острого  ощ ущ ения нарастаю 
щ его бурного движ ения —  предвестника новой эпохи.

Капелла М едичи, по образном у вы раж ению  одного искусствоведа, 
«не столько  усыпальница М едичи, ско лько  надгробие эпохе В о зр о ж д е
ния».

Эпоха началась в сакристии блистательного  Брунеллески  и закончилась 
в капелле гениального М икеландж ело . А  м еж д у  ними всего несколько  
десятков м етров.



ИНТЕРЛЮДИЯ

Конец X V I века историки искусства условно считаю т заверш ением  
эпохи Во зрож дения. Эпоха и век кончались плохо. 17 ф евраля 1600 года 
в Риме на Площ ади цветов публично сож гли  вы даю щ егося м ы слителя 
и ученого Д ж ордано  Бруно.

Ш естнадц атое  столетие начиналось творениями Л еонардо  да Винчи, 
М икеландж ело , Раф аэля . П овсем естны м и вы ступлениям и против 
католической церкви и рим ского  папы, прокативш имися по всей 
Европе мощной волной народных восстаний.

Заверш алось столетие контрнаступлением  церкви и крупных 
ф еодало в . Напуганный папа римский ещ е в 1540 го ду официально 
утвердил страшный орден иезуитов. В крови утопили народны е 
восстания. 24 августа 1572 года ревностны е ф ранц узские  католики 
устроили ж есто кую  резню  гугенотов . В арф олом еевскую  ночь.
В 1599 го ду святая инквизиция бросила в тем ницу Томазо 
К ам панеллу , автора всемирно известной утопии «Город Солнца».
27 лет проведет он в одиночном заклю чении. Печально кончался X V I век.

X V I I  век встретил человечество новыми серьезным и 
научными откры тиям и. В 1609 го ду И. К еплер  публикует свои первые 
законы движ ения небесных тел . В 1617 го ду англичанин Бригс 
печатает логариф м ические таблицы . В 1618 го ду врач У . Гарвей 
откры вает законы кровообращ ения. Л ю ди  вы нуж дены  по-новому 
взглянуть  на окружаю щ ий мир и осознать свое м есто  в нем.

Ещ е недавно лю ди представляли себ е  Вселенную  как нечто 
гармоничное, устойчивое и разум но  организованное, а человек —  
венец творения —  был в центре ее . Теперь мир оказывался 
изменчивым , подверженным вечному движ ению , и сущ ествование 
человека зависело от его взаимоотнош ений со средой и общ еством .

В 1624 году знаменитый ученый Галилео  Галилей пиш ет тр уд , 
в котором  рисует Вселенную  как все врем я движ ущ ую ся , динам ичную , 
изм енчивую . (Ч ер ез девять лет его п р едадут суду  святой инквизиции.) 
И примечательно, что в это ж е врем я начинают воплощ ать в жизнь 
новые худож ественны е принципы м олоды е итальянские архитекторы  
Борром ини и Бернини. С о здатели  пораж аю щ его  своей грандиозностью  
и патетической торж ественностью  стиля барокко . С тиля бурного 
движ ения, эмоционального порыва, слож ности и пышной декоративности .

Историки едины в своих утвер ж ден иях : главные достиж ения 
итальянского  искусства X V I I  столетия —  в области архитектуры .

Именно Бернини и Борромини в первую  очередь м еняю т привычные 
планы зданий . Вм есто  идеальны х прям оугольников или окруж ностей , 
присущ их Возрож дению , в барочных дворцах и храм ах возникаю т 
р езко  вы ступаю щ ие или западаю щ ие объем ы . В различное время 
дня солнце по-разному освещ ает их, и возникает беспрерывная 
игра света и тени, рож даю щ ая удивительное впечатление движ ения, 
тихого  «ды хания» здания. И зм енился план здания —  иным стал и ф асад . 
Плоские пилястры уступаю т м есто  колоннам и полуколоннам . Они



то собираю тся в группы, образуя пучки, то, «разбеж авш ись» вдоль 
ф асада , возносят к небу зам ерш ие в беспокойном движении 
м ногочисленные статуи на б алю страде  крыш и.

Своим ритм ом  колонны придаю т ф асад у  особую , напряж енную  
динам ику. Как бы втянутыми в эту  «игру» оказы ваю тся ф ронтоны  
и наличники. Они обретаю т богаты е украш ения в виде завитков, 
картуш ей , гирлянд из сочных листьев и трав, человеческих ф игур .
И вм есто  привычного равновесия несущ их и несом ых частей 
здания —  напряж ение, борьба, слож ны е динам ические построения.
Здание как бы взаим одействует с о круж аю щ им  пространством , 
то поддаваясь в отдельны х м естах его давлению , то преодолевая его

силу , вы ступает своими объем ам и 
вперед . В этом  слож ном 
взаимоотнош ении архитектуры  с 
окруж аю щ ей с р е д о й — специф ическая 
черта барокко .

М ногообразие и декоративность 
ф асадов находили свое продолж ение 
в интерьере . Слож но изгибаю щ иеся 
лестницы  вели в пышно украш енны е 
ан ф илады , созданные для 
праздничны х торж еств и церемоний. 
С кульп тур а , живопись, декоративная 
резьба, сливаясь в едином  цветовом 
и пластическом  ансам бле, превращ али 
огром ны е залы в некий иллю зорный 
и в то же врем я чувственно 
осязаем ы й мир. И это стрем ление к 
слиянию  различных видов искусств, 
нерасторж им ое единство —  тож е одна 
из отличительны х особенностей 
барокко .

Если бы сущ ествовала карта 
Европы с отм еченным и на ней 
архитектурны м и памятниками барокко , 
то условны е значки гущ е всего 

собрались бы на зем лях современной Италии, Бельгии,
Испании, П ортугалии, Австрии, Ю жной Германии. То есть в тех 
странах, где  господствовали зем ледельч еская  знать и церковь.
Пышное, декоративное и торж ественное барокко  лучш е всего 
м огло  прославить и возвеличить их власть и силу.

Не увлеклась пышным барокко  бурж уазная Голландия, знавшая 
четкий счет деньгам . Д а и не хотела страна протестантов подраж ать 
искусству католического  Рима. И вовсе не случайно П етр I, 
стрем ивш ийся насадить в России крупную  промы ш ленность 
и всячески поощрявший национальную  бурж уазию , о тдает наказ 
уезж аю щ ем у на учебу архитектору Ивану Коробову:
« ...стр о ени я здеш ней (то есть п етер б ур гско й .—  Ю . О .) ситуации



...с хо д н е е  голландския . Того ради надобно тебе в Голландии ж и ть ... 
выучиться маниру голландской архитектуры » .

Врем я после см ерти  П етра, годы циничного нем ецкого  засилья 
и распада петровской систем ы , не способствовало развитию  
национальной худож ественной культур ы . Не случайно в этот 
период почти прекращ ается приезд в Россию  талантливых м астеров 
из Европы. Вм есте  с тем  безудер ж н ая ж аж да наслаждений и 
роскош и —  итальянская опера, ф ранц узская ком едия , 
ф р анц узски е  платья, украш ения, м ебель из Европы —  готовила почву 
для рож дения нового торж ественного  и помпезного
стиля в ар хи тектур е . О кончательное утверж дение  барокко  стало возм ож 
ным в годы  царствования Елизаветы  Петровны . Два елизаветинских 
десятилетия —  врем я становления и небы валого расцвета пышного 
строительства , сочетавш его в себе лучш ие достиж ения позднего  
итальянского  барокко  и национальных особенностей русской 
архитектуры .

По сравнению  с Италией и Ф ландр ией  барокко  елизаветинской 
поры очень м ирское , ж изнерадостное , лиш енное какого-либо 
религиозного  м истицизм а. По сравнению  с австрийской и ю ж но
немецкой архитоктурой конца X V I I  —  первой трети X V I I I  века 
р усско е  барокко  отличается подчеркнутой  м асш табностью  и 
м онум ентальностью . Дворцы и храм ы , возведенны е в годы 
царствования Елизаветы  Петровны, вы деляю тся своей праздничной 
контрастной раскраской, идущ ей от древнерусских храм ов и терем ов .

Была в русском  барокко середины  X V I I I  века ещ е одна 
особенность —  введение элем ентов декоративного  стиля рококо не 
только  в украш ение интерьеров, но и в убранство  ф асадо в .

Рококо —  заверш ение барокко . Э то т стиль родился во Ф ранции 
и окончательно сф орм ировался в 20-х годах X V I I I  столетия . Именно 
в тот период, когда дворянство стрем илось к веселой и праздничной 
ж изни. По твер дом у убеж дению  придворных, искусство обязано было 
стать роскош ью , а главная его цель —  нравиться.

Рококо объявило войну конструктивности . Оно как бы стрем илось 
наруш ить всякую  логику и ясность восприятия, обещ ая какие-то новые, 
ещ е неизведанны е откровения. Вот почем у привычные со времен 
Возрож дения декоративны е элем енты  —  раковина и акант обрели 
соверш енно иные, причудливые ф ор м ы . Раковина, например, 
превращ алась то в сложный завиток с каким и-то  странными 
п рорезям и , то в неправильной ф ор м ы  картуш  с асимм етричны ми 
о тро сткам и . А кант преобразился в некие тонкие листья неведом ы х 
м орских растений. А  весь игривый и праздничный орнам ент обрел 
то колеблю щ ийся, то зам едленны й , то прихотливо ускоренны й ритм .

Рококо во Ф ранции —  стиль прикладного  искусства и украш ения 
интерьеров. В России он вырвался наруж у и в виде картуш ей, 
новообразованных раковин —  рокайлей и маскаронов утвердился 
на ф асадах величественных дворцов. С ам ы м  крупны м м астером  
торж ествую щ его  барокко и рококо  в России был Ф ранческо  
Бартолом ео  Растрелли .





«ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЛЕГИЙ»

а берегу пустынных волн 
Стоял он, дум великих полн,

И вдаль глядел...

П ам ятны е всем строки вступления к поэм е А . С . Пуш кина «М едный 
всадник».

В первоначальном варианте строки звучали иначе: «На б ер егу  ва
ряж ских волн сто ял , задум авш ись глубоко , Великий П етр». Поэт отказался 
от них. Зам енив имя Петра личным м естоим ением  «О н», Пушкин как бы 
подчеркнул общ еизвестность того , кто основал П етербург.

И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу,

Здесь будет город заложен 
Назло надменному соседу.

А  когда происходило это событие? Какой день описан поэтом? 
П опробуем  восстановить ход  исторических событий.

В понедельник, 23 апреля 1703 го да , ш естнадцатиты сячная русская 
армия под командованием генер ал-ф ельдм ар ш ала Бориса Петровича 
Ш ер ем етева  подош ла к ш ведской крепости Ниеншанц, что стояла 
у впадения реки Больш ая О хта  в Неву. (С ейчас на этом м есте  перекинулся 
через Неву Большой О хтинский м о ст.)

Ещ е в начале X V I века располагалось здесь  русское сельцо М инкино. 
В начале X V I I  века эти зем ли  захватили ш веды . Гарнизон крепости на
считывал 600 солдат. А  на ее валах сто яло  78 пуш ек. Пока Ш ерем етев  
готовился к ш турм у , царь П етр , или, как его  называли, «бом бардирский 
капитан Петр М ихайлов», забрав сем ь лучш их рот П реображ енского  
и Сем еновского  полков, в четверг 26 апреля поспешил без пром едления 
к устью  Невы, к морю .

Сбы лась ж еланная ещ е с детства м ечта : перед ним леж ало  Балтий
ское м оре. В устье  Невы «бом бардир-капитан» оставил на Гутуевском  
острове три роты  во главе с серж антом  Щ епотьевы м  и наказал: стоять 
насм ерть , но ш ведскую  помощь к крепости не пропустить.

Вечером в воскресенье 29 апреля русская артиллерия начала обстрел 
Ниенш анца, а во вторник крепость сдалась . У тро м  2 мая в Ниеншанц 
примчался гонец от Щ епотьева: показалась ш ведская эскадра из девяти 
кораблей .



Не ведая, что крепость уж е пала, два из них —  галиот «Гедан» и шнява 
«А стрильд» —  6 мая вошли в Н еву. Без всякой опаски, точно соверш ая 
про гулку , ш ведские суда стали подним аться вверх по р еке . Как вдр уг из 
тум ана возникло три десятка  ш лю пок со м нож еством  солдат в зелены х 
м ундир ах. Не успели ш ведские капитаны ском андовать : «К бою !» —  
как были взяты  на абордаж  русской пехотой под командованием «бом 
бардирского  капитана П етра М ихайлова» и поручика А лександра М ен- 
ш икова.

Узнав о позорной сдаче кораблей пехотинцам , ш ведский адм ирал 
Н ум ере уш ел прочь от устья Невы. Россия вышла к м орю . Когда-то  
здесь  начинался великий путь из варяг в греки . Теперь открывалась про
сторная дорога из России в Западную  Европу.

7 мая ш ум но праздновали небы валую  викто
рию , а 11 м ая, в пятницу, царь П етр , сопро
вож даем ы й о тр ядом  др агун , ускакал в о дноколке 
в Лодейное поле. Значит, у «бом бардир-капита
на» оставалось всего три дня —  8, 9 и 10 мая —  
для осм отра освобож денны х зем ель  и выборов 
м еста для новой крепости . Три дня на изучение 
101 больш их и м алы х островов, леж авш их в 
устье  Невы.

Свеж ий балтийский ветер будораж ил кровь, 
круж ил голову, рож дая у царя видения стопуш еч
ных кораблей на реке  и просторного , светлого  
города на европейский м анер . Города , ничем 
не похож его  на М оскву с ее кривыми улочкам и 
и проулкам и , с глухим и тупикам и , где  сам 

во здух , казалось, был пропитан стариной и застоявш ейся неприязнью  ко
всяческим нововведениям . З д есь , в устье  Невы, на пустынном м есте  за
мы слил П етр  построить новый го род . Такой, какого ещ е не видели в 
России.

Д л я  новой крепости выбрали небольш ой остров —  Заячий, там , где  
Нева р азд еляется  на два рукава. Всего  750 м етров в длину и 360 в ш ири
ну. Небольш ой, но удобны й. Под прицелом  своих пуш ек крепость м огла 
держ ать все корабли, входившие в р еку .

С ко р ее  всего, выбор был сделан  в ср е д у , 9 мая 1703 года. Вероятно , 
именно этот день и воспет А . С . П уш кины м . 10 м а я — сборы  в до р о гу . 
А  11 — таратайка царя уж е тряслась по колдобинам  просеки к Лодейной 
пристани.

16 мая 1703 года на Заячьем  острове завизж али пилы, застучали топо
ры : русская армия начала «рубить» новую  крепость . 29 июня, в четверг, 
в день церковного праздника апостола Петра в крепости залож или ц ер 
ковь в честь Петра и Павла. И крепость нарекли Петропавловской.

По христианским преданиям , апостол П етр хранил ключи от рая . 
Крепости предстояло  стать клю чом , откры ваю щ им  путь к европейском у 
м орю . И будущ ий город , который долж ен  был подняться вокруг крепости , 
царь Петр уж е прозывал парадизом  —  р аем . Л еген да  и м ечта пер еплета
лись в стрем лении стать явью . 28 сен тября 1703 года Петр писал своем у



лю бим о м у д р угу  и помощ нику А лексан д р у  М енш икову: «Еду  в «столицу 
П итербурх» .

М ечта обгоняла действительность. Были только крепость , зем лянки  
и несколько  деревянны х дом иков на Березовом  острове (теперь П етро
градская сто рона). П редстояло  ещ е выбрать м есто , где  расти го р оду . Но 
уж е произнесено слово «столица». И был архитектор , специально пригла
шенный из Копенгагена ,—  Д ом енико  Трезини.

Трезин , как его стали называть русские , родился в 1670 го ду на юге 
Ш вейцарии, неподалеку от знам енитого  своей красотой озера Лугано . 
Н еко гда его окрестности принадлеж али м иланским герцогам  С ф о р ц а . 
Ныне озеро  служ ит границей м е ж д у  Ш вейцарией и Италией. В городках 
и селениях вокруг Лугано  родилось нем ало прославленных на весь мир 
зодчих: знам ениты й м астер  итальянского  барокко 
Ф . Борром ини, архитектор  эпохи классицизма 
Д . Кваренги —  строитель Э рм итаж ного  театра,
С м ольн ого  института, А лександр овско го  дворца 
в городе  Пуш кине, Конногвардейского  манеж а 
и м ногих других прекрасных зданий в П етер б ур ге ; 
зодчий Д . Ж илярди , который восстановил после 
пожара 1812 года старое здание М осковского  
университета, построил Екатерининский институт 
в М оскве , где  теперь Центральный Д ом  С о вет
ской А рм ии , жилой дом  Луниных на С уворов
ском  бульваре. Щ едр а на таланты  была зем ля 
во круг озера .

В 1699 году Трезини приняли как архитектора 
и ф о р ти ф и като р а  на служ б у к датско м у королю .
З десь  с ним и познаком ился «питом ец гнезда  Петрова» русский диплом ат 
А ндрей  И змайлов. А  уж е 1 апреля 1703 года был подписан договор , 
по котором у «архитектонский начальник... цивилии и милитарии» Д о м е 
нико Трезини ехал на год в Россию работать «за инж енера».

На корабле вокруг Скандинавского  полуострова до А рхангельска 
(Балтийское м оре ещ е закры то  ш ведам и ), о ттуда через Великий У стю г, 
В о л о гду , Ярославль в М оскву. Небольш ой отды х —  и снова в путь, к устью  
Невы. П олгода длилось это нелегко е путеш ествие.

Д ом енико  Трезини был первым архитекто ром , котором у царь Петр 
поручил строительство  нового города . М ного лет спустя зодчий напиш ет: 
«И с того  выш ереченного 1703 го д а ... отправлял всякие строения на но
вом м есте  сего  царствую щ его  гр ада» . «О тправлял» исправно ровно 
30 л е т ...

Сначала П етр хотел построить город на острове Котлин , чтобы во
круг было лю бим ое м оре. Но план был нереален . Такой город оторван от 
всей страны , и ем у  некуда расти . Тогда реш ено бы ло: стоять  го р о ду на Бе
резовом  острове . Здесь , под защ итой крепости , соорудили пристань для 
торговы х кораблей , построили Гостиный двор и трактир «А встерию  четы
рех ф р егатов» , как его называли. Вокруг торговой площ ади стали расти 
дом а знатны х, избы торговы х и зем лянки  работных лю дей . Но города все 
ещ е не было. Так, случайно поднявш иеся ж илы е островки среди ш ум ящ их



елей и редких берез на чавкаю щ ей под ногами волглой зем ле .
С анкт-П итербурх сущ ествовал пока только  в записной книж ке царя, 

среди разны х цифр и зам еток, начерканных бры згаю щ им  пером .
В том , что город б уд ет, не сом невался ни П етр , ни его ближ айш ие при

ближ енны е. Не просто город , а новый А м стер д а м . Д аж е лучш е.
А  почем у именно А м стер дам ? Д а потом у, что это был первый боль

шой европейский город-порт, который П етр увидел в юности.
В 1697 го ду из М осквы в Голландию , А нглию  и Австрию  отправилось 

Великое посольство . Царь ехал инкогнито. Под именем урядника П реобра
ж енского  полка Петра М ихайлова.

В А м стер д а м е  —  этой столице купцов, м ореходов и корабелов —
царю П етру понравилось все. Сплош ны е ряды  
жилы х дом ов, ам баров, пакгаузов, протянувш их
ся вдоль улиц-каналов. Чистота и дом овитость . 
Впрочем , предоставим  слово историку го ллан д
ской архитектуры .

«В городах не было м онум ентальны х и пыш 
ных дво р ц ов ... В застройке главенствовали р ату
ши, торговы е ряды , бирж и, здания цехов и гиль
д и й ... Тесно приж аты е др уг к д р угу , бю ргерские 
дом а образовывали ф ронт застройки улиц и на
б ер еж н ы х ... Сочетание практичности и представи
тельности отличает кирпичные здания с белока
менными порталам и, пилястрами и о брам ления
ми окон». Рачительном у хозяину зем ли русской 
пришлась по душ е  голландская ар хи тектур а . Не 

случайно П етр прожил в А м сте р д а м е  четыре с лишним м есяца . Таким 
он хотел видеть свой будущ ий го р од : солидны м , деловы м , удобны м .

Чтобы строить П етербург с поспеш анием и по четком у плану, в 
1706 го ду учредили специальную  Канцелярию  городовых д ел . Нечто вро
д е  соврем енного  Главного ар хитектурного  управления. Возглавил К анц е
лярию  деловой и энергичный Ульян Аким ович Сенявин. Главным ар хи тек
тором определили Д ом енико  Трезини.

Велик и многообразен перечень всех трудов зодчего . У ж е  в первые 
годы после прибытия в П етербург соо руж ает он м ногопуш ечную  к р е
пость К ронш лот, перестраивает в кам не зем ляную  П етропавловскую  
крепость . И сам ое главное —  р исует проекты  будущ их ж илы х домов 
столицы . Д ля  каждой группы свой. О тдельн о  —  для «заж иточны х», о тд е л ь 
н о —  «для подлы х».

Первый пример типового проектирования зданий. Через два с поло
виной столетия архитекторы  вновь обратятся к «типовому» проектирова
нию. И б уд ут гордиться своими успехам и . А  в начале X V I I I  столетия 
такое реш ение градостроительной проблем ы  возм ож но было только  в 
России. В любой стране мира богатый дворянин или купец были свободны 
в своих ж еланиях и могли построить дворец  или до м , как им захочется . 
В России ж елания и прихоти даж е сам ого  богатого  человека соотносились 
с требованиями, а порой и капризам и царя. Чувство личной свободы  и 
собственного достоинства ещ е не были знакомы  ни дворянину, ни зе м л е 



паш цу. О дноврем енно  с прочими делам и  —  закладкой кам енного П етропав
ловского  собора, началом строительства А лександро-Н евского  м онасты 
р я —  Д ом енико  Трезини обстоятельно  продум ы вает и тщ ательно вы
черчивает план б удущ его  П етер бур га . Д л я  его  сооруж ения зодчем у указан 
Васильевский остров. Немецкий путеш ественник, побывавший в эти годы 
на берегах Невы, так описывает его : «Э то т большой и, мож но ска
зать, лучший остров его царское величество первоначально подарил 
князю  М енш икову, который его и занял и ж ивет там  со своими слу
гами.

Но позднее его царское величество передум ал  и, чувствуя больш ую  
благосклонность к этом у м есту , чего первоначально, возм ож но, и не было, 
реш ил, что здесь  долж ен быть регулярны й город 
П етер б ур г, застроенны й в строгом  по р ядке . Д ля 
этого  он повелел сделать  различные чертежи но
вого города , считаясь с м естностью  острова, пока 
один из них, соответствовавш ий его  зам ы слу , 
ем у не понравился; он его опробировал и утвер 
дил подписью ». У твер ж дени е  состоялось 1 янва
ря 1716 года. А втором  плана явился Д ом енико  
Трезини.

О днако  надобно не упускать из виду крутой 
характер  царя П етра. По зам ечанию  историка 
В. О . Клю чевского , царь, привыкнув больш е «об
ращ аться с вещ ами, с рабочими орудиям и , чем
с лю дьм и» , Петр I и «с лю дьм и обращ ался , как
с рабочими о рудиям и», отбирая каж дый раз 
только  тех , кто в данный м ом ент был ем у нуж 
нее и сподручней .

О тъехав в Европу, Петр прослыш ал там  о славном париж ском архи
текто р е  Ж ане Батисте Л еблоне. Услы ш ал и захотел сманить у ф р ан ц уз
ского  двора, как сам говорил, эту  «прям ую  диковину». В р езультате
6 августа 1716 года Леблон приехал в П етербург и был пожалован чи
ном «генерал-архитектора» .

Д о  наших дней сохранился Леблонов план строительства П етербурга . 
П рям ы е улицы, четкие квадраты  ж илы х кварталов. На перекрестках —  
фонтаны  и статуи . В центре города —  дворцовая площ адь. Вокруг нее —  
правительственные учреж дения и до м а вельм ож . Специально п р ед усм о т
рены площ ади для казней, рынков, бирж и. Овальный в плане город 
обнесен мощ ны м крепостны м  валом с редутам и  и пуш ечными б атар ея
ми. За валом, за городской чертой ,—  ж илищ а «подлого лю да» , о городы , 
кладбищ а. Все рационально, идеально распланировано.

За городским  валом оставались Летний сад  и Летний дворец  П етра и 
дворцы вельм ож , поднявш иеся вдоль левого  берега Невы. А  главное —  
вал отгораживал город от м о ря, от кораблей . Вернувш ись в 1717 го ду из 
Европы, царь П етр отверг проект ф р ан ц уза , определив его «противным 
естеству» . К жизни вновь был возвращ ен проект Трезини.

С  востока на запад Васильевский остров прорезает ш ирокая просека —  
будущ ий Большой проспект. П ерпендикулярно  к нем у идут улицы-кана
лы (тепереш ние улицы-линии). На С тр е л к е  Васильевского  острова с ви
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дом  на крепость , Неву, А дм и р алтей ство  долж ен был разм еститься об
щ ественный центр города —  С енатская площ адь. С  западной стороны  ее 
ограничивало длинное здание Государственны х учреж дений , протянув
ш ееся поперек острова. С  северной стороны , по бер егу  М алой Н евы ,—  
торговая пристань и здание Гостиного двора. С  южной стороны , вдоль 
Большой Н евы ,—  здание К ун сткам еры , первого русского  м узея , и до м а для 
проф ессоров А кадем и и . Д ля усиления чувства единого ансамбля первые 
этажи строений вокруг площ ади долж ны  быть откры ты ми галереям и .

О дин из блистательны х проектов в истории градостроительства . Город 
как бы сам откры вает свои объятия воде, стопуш ечны м ф р егатам  на 
волнах Невы, четкой и суровой горизонтали крепостны х стен и у с тр е м 
ленном у ввысь золоченом у шпилю , ставш ем у сим волом П етербурга .

В 1722 го ду наконец залож или ф ун д ам ен т здания государственны х 
учреж дений —  «Двенадцати коллегий» . С троил его  сам Д ом енико  Тре- 
зини.

Почти на четы реста м етров протянулось оно с севера на ю г. Впрочем , 
не одно строение, а двенадцать . Д есять  для коллегий —  м инистерств . 
О диннадцатое —  Сенат. Д венадцатое —  С ино д . Высш ие учреж дения стр а
ны, призванные действовать согласованно и взаимосвязанно д р уг с д р у 
гом . И до м а тож е встали, плотно прижавш ись один к д р уго м у . С тена 
к стене . П отом у и прозвали их без р азделений , как одно здание : «Д ве
надцать коллегий» . И по сей день зовут так .



А если бы число коллегий стало  увеличиваться? Как тогда? Ещ е перед 
началом строительства предусм отрительны й Петр написал свои требова
ния к каж дом у зданию : «Все равные как лучте  б по м есту  убрать мочно, 
а кам о ро ф  прибавить или убавить по величине, всегда м о чно ... только  
бы снаруж и все были равною д о лго то ю » . То есть украсить как можно 
лучш е, а строить помещ ений коллегий столько , сколько понадобится. 
Только  чтобы все помещ ения были равной величины. Никого не вы делять , 
никого не обиж ать. И встало здание , одним торцом почти упираясь в б е 
р ег Большой Невы. А  с д р уго го  торца —  д о  берега М алой Невы —  м еста 
достаточно . В случае надобности, мож но ещ е пристраивать.

Д венадцать одинаковых трехэтаж ны х дом ов. Каж ды й под своей четы 
рехскатной крыш ей и со своим парадны м входом . Д остаточно внима
тельно  р азглядеть  один, чтобы иметь представление обо всех остальны х.

На красно-коричневой кирпичной стене  четко вы деляю тся белы е 
обрам ления окон и плоские прям оугольны е выступы . (Вспом ним  описание 
голландских барочных зданий : « ...С о ч етан ие  практичности и представитель
ности отличает кирпичные здания с белокам енны м и порталам и, пилястрами 
и обрам лениям и окон».)

Плоские прям оугольны е выступы на поверхности стены , которы е не 
им ею т ф игурны х оснований и заверш ений, называю тся лопаткам и. А  те, 
у которы х есть база и капитель, назы ваю тся пилястрами.

У зки е  белы е лопатки м еж д у  окнами объединяю т второй и третий эта
жи зданий . На сты ках коллегий сдвоенны е пилястры . Они четко о п р еделяю т 
границу строения. О кна в белы х рам ах. Их задача —  украсить о днообраз
ную  плоскость стены . Первый этаж  прорезан неглубоким и горизонтальны ми 
канавкам и. Будто  слож ен он не из кирпича, а из блоков камня —  квадров.
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Такой прием создает впечатление тяж ести , массивности . Н еколебим ости 
основания всего здания.

К аж дая коллегия протяж енностью  в девять окон. Ее  центральная 
часть в три окна чуть вы ступает вперед . Такой выступ называю т ризалитом . 
Словно неведом ая сила, подчеркиваю щ ая значительность парадного вхо
да , вы талкивает его . «Движ ение» стены  —  один из характернейш их при
знаков барокко . В первую  половину X V I I I  века архитекторы , работавш ие 
в России, очень лю били этот прием . Ризалиты  сооруж ались в центре 
здания , вы деляя тем  сам ы м  его  парадную  часть. Ризалиты  возводились 
по краям , чтобы наруш ить однообразную  прямолинейность длинного ф а 
сада . В некоторы х дворцах число их д о ходи ло  до пяти.

Парадный вход в дом  коллегии , конечно, разм ещ ался в ризалите . 
Над входом  нависал балкон второго этаж а с красивой кованой реш еткой . 
А  сам  ризалит был увенчан нарядны м ф ронтоном  затейливы х криволи
нейных очертаний. Как того требовал стиль барокко . С ер еди ну ф р о н то 
н а —  тимпан заполняло лепное изображ ение эм блем ы  коллегии . А  по бо
кам  ф ронтона возлеж али кам енны е сим волические ф игур ы .

С восточной стороны , обращ енной к крепости , и с западной, глядящ ей  
в глубь  Васильевского  острова, первый этаж  представлял собой откры тую  
галер ею . З десь , под сенью  сводов, м ож но было укры ться от непогоды 
или в жаркий день , прогуливаясь, слуш ать  перезвон крепостны х куран
тов , лю боваться видом невских просторов, легким  бегом  тяж елы х ф р е га 
тов . А  для удобства чиновников и служ ителей  коллегий такая ж е галерея 
соединяла на втором этаж е все двенадцать зданий.

Невиданная до  тех пор протяж енность постройки, завораживаю щ ий 
ритм  ризалитов и ф ронтонов, лопаток, насыщ енное отнош ение кирпично
красного  цвета с белым —  все придавало «Двенадцати коллегиям » вну
ш ительный и торж ественны й вид.

Талант Д ом енико  Трезини и вкусы  царя Петра оказали нем алое влия
ние на все кирпичное строительство  первых десятилетий  П етербурга . И не 
случайно специалисты  объединяю т все здания этой эпохи единым те р 
мином «петровское барокко».

Прош ли м ногие десятилетия . Городской центр слож ился на А дм и р ал
тейской стороне. На С тр елке , гд е  предполагалась Сенатская площ адь 
с пам ятником  П етру I, поднялось здание Биржи. Выросли новые здания, 
заслонивш ие вид на «Д венадцать коллегий» . Стары е ф ронтоны  уступили 
м есто  просты м и строгим . Д венадцать зд а н и й — двенадцать братьев занял 
университет. Д ля  удобства кое-что переделали , перестроили . Закры ли 
откры ты е галереи . Из двенадцати входов оставили только  один —  в цент
р е . Но все ж е по-преж нему внешний вид творения Д ом енико  Трезини 
пораж ает своей строгой величавостью  и значительностью . И каж дая встр е
ча с ним напоминает нам те дни, когда рож дался на берегах Невы этот 
красавец-город , так образно воспетый поэтом :

Люблю тебя, Петра творенье, 
Люблю твой строгий, стройный вид.





ДВОРЕЦ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

ородок назы вается радостны м  именем —  П уш кин. 
Ш есть памятны х сер дц у лет провел здесь поэт в 

стенах Лицея. С  1811 по 1817 год . Э то  имя городок получил в 1937 го ду , 
к столетию  со дня гибели А лександр а С ергеевича. А  когда-то  он назы вал
ся Ц арское С ело . Правда, сам  Пуш кин порой по старинке именовал его 
в письмах С арское  С ело .

На ш ведских картах X V I I  века, на м есте  будущ его  городка Пуш кин, 
написано Saaris moisio, что в дословном  переводе означает «О стров- 
м ы за» . М ыза —  отдельно  располож енный хутор , до м . Вероятно , стоял он в 
одиночестве на возвыш енности среди  далеко  раскинувш ейся топкой рав
нины. О тсю да и получил свое первоначальное название. В разговорах 
ш ведское Saaris переделали  в русское  С аарское . Потом с десятилетиям и  
м ы за стала селом , а слово С аарское переиначили в Ц арское. Так и стали 
прозывать это  м есто . Тем более что повод для такого  переиначивания 
был реальный.

В 1708 го ду царь Петр подарил С аар скую  м ы зу своей ж ене Екатерине 
А лексеевн е . В 1717 го ду на м есте  старого  деревянного  до м а начали 
возводить новый, каменны й. А  в о к р у г— коню шенный двор , избы для 
дворни, сараи для карет и тяж елы х ф ур м ан о к , скотный и птичий дворы , 
ам бары , овины. Не парадный и не увеселительны й дворец , такой уж е со
оруж ался в П етер го ф е , а обычное пом естье  для тихой сельской ж изни.

Д ом  построили без затей , без роскош и, подобный ж илы м до м ам  за
житочны х лю дей П етербурга . Д вухэтаж ны й , кирпичный. С двум я м о щ 
ными ризалитам и по бокам . С парадной дверью  по середине . И об яза
тельны м , по новой м о де , больш им залом  в центре второго этаж а.

Сохранилась старинная опись, в какой ком нате что стояло  и хранилось: 
в нижних сенях большой сун дук , крытый кож ей и белы м ж е лезо м ; в ком 
нате направо ш каф  с посудой, стол простой и восемь стульев ; угловая 
ком ната тож е столовая, но парадная, а дальш е спальня с зеркалам и , 
расписными ш каф чикам и. Все, как у  богатого  помещ ика, только  над кр о 
ватью  балдахин , шитый золо то м , и корона наверху. Первый этаж  для 
повседневной ж изни. В то р о й — для торж ественны х случаев.

П осле см ерти  Екатерины дом  отош ел к единственной оставш ейся в 
России наследнице —  царевне Елизавете  Петровне.

В годы  правления Анны Иоанновны царевна Елизавета Петровна, пожа
луй , только  на Саарской м ы зе чувствовала себя в безопасности . Анна



Иоанновна все время видела в царевне соперницу и настойчиво искала 
антиправительственный заговор среди  ее ближ него  окруж ения. М ож ет, 
вовсе не случайно, когда в 1734 го ду богомольны й начальник Тайной 
канцелярии А ндрей Иванович Уш аков пы тает др узей  царевны —  ж ивопис
ца Ивана Никитина, кабинет-секретаря Петра I А лексея  М акарова, князя 
Ивана О доевского  и многих д р уги х , —  Елизавета просит своего управляю 
щ его прислать из П етербурга в С аар ско е  два пуда пороха, 30 ф унтов пуль, 
20 ф унтов дроби . См ы сл этой просьбы так , наверное, и останется не рас
кры ты м . Д е л а  Тайной канцелярии за 1734 и 1735 годы  исчезли.

Едва захватив престол, императрица Елизавета Петровна зам ы сливает 
придать загородной родовой усадьбе новое, более торж ественное об
личье.

Ш ли годы . М енялись проекты . М енялись архитекторы . Сначала М ихаил 
Зем цов, автор многих первых строений П етербурга . К сож алению , 
«птенец гн езда  Петрова» скончался вскорости после утверж дения его 
проекта. П отом  ученик Зем цова —  молодой архитектор  А ндрей  Квасов. 
И тальянец Д ж узеп п е  Трезини, родственник прославленного Трезини. 
Его см енил талантливый Савва Иванович Чевакинский. Но никто не м ог 
потраф ить вкусам  капризной, взбалм ош ной императрицы .

Наконец в 1749 году перестройка дворца поручена обер-архитектору 
Ф ран ч еско  Бартолом ео Растрелли .

П редки  Растрелли из прославленной Ф лоренции . О тец  Ф ранческо  
Б артолом ео , скульптор и архитектор  Барто лом ео  Карло, в 1716 го ду при
ехал в П етер бур г. Д о  наших дней сохранились созданны е им скульп тур 
ные портреты  царя Петра и М енш икова. В Русском  м узее  в Л енинграде 
хранится больш ая статуя императрицы  Анны Иоанновны с арапчонком . 
А  перед М ихайловским (И нж енерны м ) зам ком  высится торж ественная, 
полная величавого спокойствия конная ф и гур а  Петра.

С  м олоды х лет Ф ранческо  Бартолом ео  проявил себя в ар хи тектур е . 
В 1729 го ду поэт Антиох Кантем ир , будущ ий русский посол в Л ондоне, 
а затем  в Париж е писал: «Граф  Растрелли родом  итальянец, в российском 
государстве  искусный ар хи текто р ... Инвенции (изобретения , вы дум ки .—



Ю . О .) его в украш ении великолепны , вид здания казист; одним словом , 
м о ж ет увеселиться око в том , что он построил».

Талант, обретенное за годы  учебы м астерство , см елы й полет архитек
турной ф антазии пом огаю т Растрелли-сы ну достичь известности . А  в 
1738 го ду с помощ ью  Бирона, котором у он построил дворцы в Рундале 
и Елгаве (ныне Латвийская С С Р ), Ф ран ч еско  Бартолом ео Растрелли по
жалован званием придворного архитектора Анны Иоанновны.

Д олгой  радости это  ем у не принесло. Посаженная на престол м огучи
ми гвардейцам и Елизавета Петровна поспеш ила избавиться от всех при
ближ енны х ненавистной двою родной сестрицы . Впал в больш ую  нем и
лость  и Растрелли . Зодчий уж е было собрался уезж ать из России. Но не



ожиданно ф ор тун а  вновь улы бнулась е м у . Причиной том у —  взбалм ош ны й 
характер  императрицы .

Историк В. О . Клю чевский пиш ет: «Ленивая и капризная ... Елизавета , 
вступив на п р есто л ... хотела осущ ествить свои девичьи м ечты  в волш еб
ную  действительность ; нескончаемой вереницей потянулись спектакли , 
увеселительны е поездки , куртаги , балы , м аскарады , пораж аю щ ие осле
пительным блеском  и роскош ью  до  тош но ты ...»

М аскарады , балы, пирш ества требовали и соответствую щ их апарта
м ентов. Значит, нужны были новые дворцы . И не просто дворцы , а вели
чественные, пышно украш енны е, бо гаты е . М астеро м , способным потра
ф ить всем ж еланиям  Елизаветы , среди  архитекторов П етербурга  был 
в ту пору только  Растрелли . Он с одинаковы м увлечением  чертил проекты  
зданий, утверж дал  узоры  паркетны х полов и росписи плафонов в парад
ных залах, рисовал будущ ие резны е украш ения над дверьм и —  д есю д е- 
порты , нарядны е светильники и ф игур н ы е столы  для праздничных обедов . 
И каж дая, даж е самая м алая деталь , созданная по зам ы слу архитекто ра , 
восхищ ала своей красотой и подчеркнутой роскош ью .

Не лю бивш ая заним аться серьезны м и делам и , веселая императрица 
-вм есте  с тем  прекрасно понимала, что за внуш ительны ми разм ерам и 

и пыш ностью  дворцов можно укры ть истинное со сто ян и е ' оскудевш ей 
государственной казны . И потом у Елизавета с особым вниманием следила 
за всеми работами в Ц арском С ел е .

Будущ ая императрица Екатерина 11 оставила зам етки  о строительстве  
нового Ц арскосельского  дворца: «Э то  была работа Пенелопы , завтра ло
мали то, что сделано  было сегодня . Д о м  этот ш есть раз был разруш ен  
до основания и вновь построен пр еж де , чем доведен до  состояния, в ка
ком находится теперь» .

Наконец, к весне 1756 года, новый дворец Елизаветы  Петровны в 
Ц арском С ел е  был готов.

С утра 30 июня 1756 года в новопостроенном дворце воцарилось 
напряж енное ожидание. Настежь распахнули огром ны е центральны е во
рота из кованого ж елезного  круж ева. За обилие позолоты  их прозвали 
«Золоты е». Зам ерли на постах рослы е гвардейцы . Разош лись по своим 
м естам  в ожидании приказаний многочисленны е слуги  в парадных лив
реях и арапы -скороходы . Сего дня обер-архитектор  граф  Ф ранческо  де 
Растрелли покаж ет наконец огромный дворец  им ператрице, инозем ны м  
послам и «знатном у ш ляхетству» .

Во втором часу пополудни в распахнуты е ворота вкатились под о хр а
ной конных гвардейцев сверкавш ие позолотой и зеркальны м и стеклам и  
придворные кареты . Вкатились и тут ж е свернули налево, вдоль о дноэтаж 
ного п о лукруглого  здания —  ц иркум ф еренц ии . Д ва таких ф ли геля  с за
падной стороны  дворца, как гигантским и рукам и , обхватывали парадный 
двор с нарядными цветниками. Д виж ение карет вдоль левой ц и р ку м ф е 
ренции было хитроум ны м  зам ы слом  архитекто ра. К парадном у по дъез
ду нельзя было проехать прям о . Д орога специально сначала за к р у гл я 
лась, чтобы затем  пройти вдоль всего  здания, протянувш егося на 
325 м етров с юга на север . Из окон карет гости долж ны  увидеть парад
ный ф асад  дворца во всем его блеске  и величии.





И гости с восторгом  и изум лением  взирали на откры вавш ееся им чу
до . Казалось , что все огром ное строение «вы леплено» из камня, р азм яг
ченного до  податливости воска.

Д виж ение вдоль ф асада сам ого  дворца начиналось от церкви с ее 
сверкавш им на солнце золоты м  пятиглавием . Протяж енная галерея со 
единяла церковь с больш им ф л и ге л ем . А  следую щ ая галерея уж е вела 
от ф ли гел я  к центральной части здания —  бы вш его дом а царя П етра, над
строенного , расш иренного и переделанного  внутри. И снова тот ж е р и тм : 
галерея, ф ли гел ь , опять галерея и корпус парадного входа во дворец . 
Ц ентральная часть ф лигеля и крайние корпуса несколько вы ступаю т впе
р ед . Знаком ы й нам прием ризалитов. И крыш и их тож е чуть подним аю тся

над всем трехэтаж ны м  строением , как бы подчер
кивая их сам о сто ятельное значение. Но вм есте 
с тем  все части дворца объединены  едины м  рит
мом  белы х колонн, лепниной оконных налични
ков, львиными и ж енским и маскам и —  маскаро- 
нами; рустованным и лопатками.

В разное врем я суток тени от вы ступаю щ их 
вперед ф ли гелей , от массивных колонн по-раз- 
ному лож атся на ф асад  дворца, порож дая впе
чатление бесконечного , едва зам етно го  дви ж е
ния. И каж ется , что все строение ды ш ит, борясь 
с окруж аю щ им  пространством : то отталкивая 
его своими ризалитам и , то отступая своими га
лереям и под его  натиском . В этом  бесконечном 
ощ ущ ении движ ения архитектурны х м асс, в по

стоянной игре света и тени, в непомерной роскош и и пышности внеш него 
убранства ф асада , утверж даю щ ей богатство и м огущ ество  владельца 
дворца, и заклю чалась особенность стиля барокко .

Не случайно через два столетия после заверш ения строительства 
Ц арскосельского  дворца знам ениты й советский историк искусства 
Б. Р. Виппер написал: «Основная стихия таланта Растрелли —  в образах 
государственного  разм аха , полных мощ и и величия, торж ественны х и 
ликую щ их».

...К ар еты  гостей катились к северной оконечности дворца, к корпусу 
парадной лестницы . А  навстречу им с такой ж е скоростью  двигались 
мощ ны е колонны . Они то ритмично р азделяли  ш ирокие окна и о стеклен 
ные двери галерей , то группировались на ф асадах ф ли гелей , вы деляя 
их центры . М огучие атланты , согнувш ись от напряжения, держ али на пле
чах непом ерную  тяж есть колонн. И вдр уг всеобщ ий вздох удивления: 
наруш ая привычный ритм , зодчий зам енил м огучую  колонну пилястром , 
а на освободивш ийся пьедестал поставил раззолоченную  статую . И снова 
ритм  колонн. И снова золоченая ста туя .

П озолотой сияю т капители колонн, пилястров, скульптурны е детали  
ф асада , бесчисленны е статуи и вазы на кровле дворца. Сияние золота , 
белизна колонн и пилястров на ф о н е  светло-лазоревы х стен , беско неч
ная игра бликов и теней —  абсолю тно все придает дворцу характер  д р аго 
ценного украш ения невообразимы х разм еров .
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Наконец кареты , круто  развернувш ись, остановились перед корпусом  
с одним куполом , увенчанным многоконечной золотой звездой . По изог
нуты м дугой  всходам -пандусам  пораж енны е внешним видом дворца 
гости проследовали внутрь.

Справа и слева полого ухо дили  на второй этаж  дубовы е лестницы . Вы 
золоченны е статуи на тум бах перил и в нишах стен , казалось, приветст
вовали утом ленны х дорогой гостей . Услуж ливы е лакеи распахнули зе р 
кальную  дверь в первую  залу-антикам еру , и тотчас ж е , словно по ком ан
д е , стали распахиваться три двери на противополож ном конце, и двери 
в следую щ ем  зале , и ещ е дальш е, откры вая вид на бесконечную  ан ф ила
д у , полную  золотого  сияния и какого-то  еле  ощ утим ого  движ ения. И сразу 
ж е вдалеке  зазвучал торж ественны й м арш .

Гости ступили на узорчатый цветной паркет, 
и в зер калах простенков возникло м нож ество  ши
ты х золото м  м ундиров и каф танов.

О траж енны е зеркалам и солнечны е зайчики 
вспыхивали на резвы х листочках и лепестках 
цветов золочены х гирлянд . На изразцовы х печах 
м еж  дверьм и плыли синие корабли, прогулива
лись дам ы  с кавалерам и, спеш или за добычей 
охотники . А  с десю депортов лукаво  улыбались 
пухлы е купидоны , каждый отличный от др уго го  
и вм есте  с тем  очень д р уг на д р уга  похож ие.

О собой пыш ностью  вы делялась последняя , пя
тая от входа, или, как ее называли, первая 
антикам ера , где  по углам  стояли ф игур н ы е сто
лики дл я  игры в карты . Три двери вели в главный зал дворца, или Больш ую  
галер ею . 17 м етров шириной, 47 —  длиной, 7 —  высотой. 800 квадратны х 
м етров и ни единой опоры для кры ш и. Чудо расчета и м астерства . С  востока 
и запада у длинны х стен по 12 стеклянны х дверей  и 12 окон над ними. В тор
цах зала над дверьм и по 3 ф альш ивы х окна с зеркалам и  вм есто  стекол . 
И зеркала в простенках. В солнечный день сияние, почти осязаем ое , запо л
няло до  п редела весь этот огромный зал .

Где-то  высоко под потолком , разм естивш ись попарно над окнами, 
взирали сверху на гостей ам уры  с атрибутам и искусства —  палитрами и 
лирами —  и невозм утим ы е девы  с эм блем ам и правосудия и верности. 
Над каж дой из дверей две резны е богини береж но несли украш енный 
гирляндам и картуш  с вензелем  им ператрицы . А  над всеми ними, над 
колоннадам и и портикам и, на плаф оне, расписанном худож ником  Вале- 
риани, парила в вечно голубом  небе Россия —  прекрасная ж енщ ина 
с чертами императрицы Елизаветы  —  в окруж ении кры латы х гениев науки 
и искусства.

Радостно закричали сереб ряны е трубы , неведом о где  укры того  ор
кестр а . И оживленная им ператрица милостиво пригласила прибывших 
о см отр еть  свою новую р езиденцию . Процессия двинулась в глубь 
дворца.

Приветливо взирали на гостей располож енны е в едином  м узы кальном  
ритм е м ногочисленные лики античных красавиц и пухлы х ангелочков,



вы резанны е по эскизам  и под наблю дением  опытных скульпторов. П озо
лота ф игур  перекликалась с сочными тонами живописи плаф онов, с ту ск 
лым блеском  ш тоф ны х обоев, свечением зер кал . А  все вм есте создавало  
ослепительны й фон для ярких, ш иты х золотом  и серебром  каф танов 
и роб, плавно двигавш ихся через ан ф и ладу зал и комнат.

Миновав столовую , гд е  уж е сияли стекло м , серебром  и белоснеж ной 
скатертью  огром ны й, похожий на лиру стол и отдельны й , почти круглы й , 
столик для императрицы , вступили в зал , убранный китайским ф а р ф о 
р о м —  порцелином . Когда-то  это был больш ой ассамблейный зал старого  
дворца П етра. Перестроенный и надстроенны й, он уж е ничем не напом и
нал своего предш ественника. Три стеклянны е двери вели на огромный

балкон со стороны  парадного двора. Там в сиянии 
дня четко вырисовывались полукруж ия о дноэтаж 
ных ц иркум ф еренций , береж но охвативш их зе 
леный партер перед  дворцом . Такие ж е двери 
вели на балкон со стороны  старого  парка.

Солнце вспыхивало цветными искоркам и на 
хрустальны х подвесках и цветном стекле  м ного
численных л ю стр ; вспыхивало и отраж алось в 
огром ны х зер калах , почти целиком зам енивш их 
привычные стены . На зеркалах были укреплены  
кронш тейны  с различным числом полочек, устав
ленны х ф и гур кам и , вазами и чашами из китай
ского  ф ар ф о р а . Тонкого , как лепесток цветка , и 
звонкого , как маленький серебряны й коло
кольчик. И м ператрица чуть задерж алась , позво

ляя инозем цам  полю боваться р едко стям и , купленны м и чуть ли не на вес 
золота .

Ч ерез небольш ой апартам ент, украш енны й лаковыми панно с изображ е
ниями китайцев, через малиновую  и зеленую  комнаты , где  под стеклян 
ными пилястрам и поблескивала малиновая и зеленая ф ольга , проследова
ли в небольш ой кабинет, поразивший гостей своим таинственным зо л о 
тисто-коричневы м сиянием .

Ш ироким  взм ахом  хозяйки им ператрица обвела вокруг:
—  Д арение наш ем у б атю ш ке ...
Д ействительно , то был самый роскош ный подарок столетия. В 1716 го

д у  прусский король Ф ри др их-Вильгельм  преподнес царю П етру янтарное 
убранство кабинета. С делал  поднош ение с надеж дой подластиться к м о 
гучем у со сед у .

Из тысяч и тысяч полированных пластинок окаменевш ей см олы  были 
собраны больш ие панно. Рокайльные рамы из янтаря обрам ляли  р е л ь е ф 
ные изображ ения античных богинь, зеркала и ф лорентийские мозаики 
на тем ы  «Чувства человека».

Э то  восьмое чудо света изготовили в 1709 году по рисункам  скульп
тора и архитектора А ндреаса Ш лю тер а . В 1717 году под охраной ком анды  
солдат через Кенигсберг и Ригу царский подарок был доставлен в П етер 
бург. Но случилось так , что ящики с «янтарным кабинетом » почти 
30 лет пролеж али без движ ения, пока в 1745 году Елизавета пож е



лала увидеть «сей кабинет» в собранном виде, рядом  со своей спальней.
Весной 1755 года императрица отдала новый приказ: « ...и з  Зим него  

дом а Ентарный кабицет... береж но  собрав в ящ ики, солдатам и на руках 
перенести  осторо ж но ... в Ц арское С е л о ...»  Почти восемь часов тащили 
на своих руках за 25 верст дю ж и е гвардейцы  удивительный и неизвестный 
им гр уз . И ещ е полтора м есяца м астер  М артелли  собирал и укреплял на 
стенах янтарное убранство.

Дворцовая зала оказалась выш е, чем был исполнен «янтарный каби
нет» . Тогда на холстах дорисовали янтарны е панно, чтобы прикрыть пус
тоту  стен под потолком . А  для отвлечения от них внимания архитектор  
Растрелли поставил вдоль стен придум анны е им самим столики-витрины 
с разны ми янтарными статуэткам и , ш катулкам и , 
ш ахм атам и , м ундш тукам и  и печаткам и.

С ледую щ и й  зал назывался Картинны м . Стены  
его были сплош ь скры ты  живописными полотна
ми, разделенны м и только узким  золочены м  б аге
том . Из тьм ы  углов на вош едш их взирали чьи-то 
лики , недоум енно поглядывали на наруш ителей 
тишины изящ ны е пастухи и пастуш ки, утонченные 
дам ы  и кавалеры , сердиты е воины и наглы е тор
говки.

Миновав ещ е два или три зала, послы вдруг 
ощ утили , как вм есто  запаха аром атических эссен
ций в лицо пахнуло свеж естью  летнего  сада . П е
р ед  ними протянулись черно-белые м рам орны е 
до рож ки , упиравш иеся в портал дворцовой церк
ви. Во кр уг тихо ш елестели  ветки растущ их в кадках деревьев , покачивались 
стебли посаж енных в зем лю  цветов. Где-то  совсем  рядом  отчаянно ссорились 
нахальны е воробьи. А  во всем остальном  это  был обычный дворцовый зал , 
только  б ез кры ш и. Те же стены , те ж е окна и резны е позолоченны е укр а
ш ения. Именно здесь  приятно было присесть и, ни о чем не д ум ая , вды
хать свежий ароматный во здух . Но императрица уж е вела гостей на хоры 
церкви —  милость и почет высочайш ие. Все стали осторож но спускаться 
по крутой лестнице вниз.

О чутивш ись внутри храм а, в этом  ни на что не похож ем  мире тем но
голубы х стен и сверкаю щ его  золото м  иконостаса, где  все, казалось, исто
чало дурм анящ ий аромат ладана, гости вдруг ощ утили л егкую  усталость 
от м нож ества новых впечатлений, от невиданной роскош и.

И м ператрица стояла радостная , довольная, ожидая восторга и похва
лы гостей .

И послы не заставили себя ж дать . Стараясь опередить д р уг дру
га, высказывали они свое восхищ ение и удивление. Лишь посол Франции 
м олчаливо стоял в стороне. Раздосадованная Елизавета , сдерж ивая оби
д у , обратилась к нем у:

—  Я виж у, для господина министра мой новый дом  слиш ком  беден 
и некрасив ...

Гости зам ерли . И тогда , галантно поклонивш ись, посол ответил в на
ступивш ей тиш ине:





—  А х , Ваш е И м ператорское Величество , я не увидел здесь сам ого  
главно го ... Д остойного  ф утляр а  для столь великой др агоценности ...

В этот день посол Ф ранции обедал за одним столом  с им ператрицей ...
О чень возм ож но, что в этот день среди  гостей был и знаменитый 

российский ученый и поэт М ихаил Васильевич Лом оносов. Не случайно 
вскоре стали известны его стихи «Надпись на новое строение С ар ского  
С е л а» . Кратко  и афористично он выразил общ ее м нение:

Кто видит, всяк дивится...

Художеств славных сила
Возможность всю свою и хитрость истощила.

Ш ли десятилетия . Новые правители пер еделы 
вали, перестраивали дворец , возведенный Раст
р елли . Первой начала вносить изм енения, едва 
взойдя на престол, Екатерина I I .

В 1788 го ду архитектор  И. В . Неелов построил 
рядо м  с церковью  новый четы рехэтаж ны й корпус 
и соединил его с дворцом широкой аркой, пере
брош енной через улицу. В 1811 го ду это  здание 
отдали Лицею . З десь  в А ктовом  зале 8  января 
1815 года А лександр  Пуш кин в присутствии 
Д ерж авина прочел свое стихотворение «Воспом и
нания в Ц арском  С е л е » :

А там в безмолвии огромные чертоги,

На своды опершись, несутся к облакам,

Не здесь ли мирны дни вели земные боги?
Не се ль Минервы росской храм?

С той поры Ц арскосельский дворец  навсегда связан для нас с двум я 
именами —  великолепного Растрелли  и великого Пуш кина.



ИНТЕРЛЮДИЯ

Знам енитая капелла М едичи во Ф лоренции  была задум ана как 
усыпальница для четырех членов рода. Но М икеландж ело  соорудил 
только  два надгробия: Д ж улиано  М едичи и его плем яннику Лоренцо 
М ладш ем у.

Л оренцо ум ер  м олоды м , лиш ивш ись рассудка . После него осталась 
дочь Екатерина . В 1531 году она вышла зам уж  за б удущ его  ф р анц узско го  
короля Генриха I I .  Имя Екатерины  М едичи , мастерицы  хитры х интриг 
и лю бительницы  таинственных ядов, нам хорош о известно по ром анам  
А лександр а Д ю м а и Проспера М ери м е . Но сейчас нас интересую т не при
дворные заговоры  и таинственные см ерти  врагов М едичи, а история коро
левского  дворца в Париже —  Л увра.

В 1547 го ду архитектор Пьер Л еско  начал строительство  Лувра на 
м есте  зам ка X I I  века. В пятидесяты е  годы  в новом дворце поселились 
король Генрих и Екатерина М едичи . С его дн я  это самая древняя 
и сам ая малая часть огром ного сооруж ения. После см ерти Генриха 
для Екатерины  М едичи к западу от Л увра построили отдельный 
дворец  —  Тю ильри . Проходили д есятилетия , и каждый король считал 
своим до лго м  что-то достроить в Л увр е , что-то переделать . О гром ная 
галерея вдоль Сены  соединила дворец  с Тю ильри, а сам  Лувр стал 
походить на ш ирокую  букву П, внутренний двор которой откры вался 
в сторону площ ади. В середине X V I I  века король Лю довик X IV  реш ил за
кры ть вид во двор новым корпусом  дворца. Ф асад  б удущ его  здания 
долж ен был отличаться торж ественны м  и величественным обликом .

Д ля  исполнения ж елания короля пригласили сам ого  знам енитого  
итальянского  архитектора и скульпто р а Лоренцо Бернини, незадолго  
перед  тем  заверш ивш его сооруж ение собора святого  Петра в Рим е. 
Кавалер Бернини был принят в Париж е с почетом . Сам  король 
м илостиво беседовал с ним и разреш ил исполнить свой портрет 
в м рам о ре . Но представленны й проект восточного ф асада дворца 
все ж е отверг.

Проект был исполнен в стиле барокко . Пышный, даж е вычурный 
ф асад , наполненный внутренним беспокойны м  движ ением , не 
совпадал с убеж дениям и короля . Внеш ний облик дворца обязан был 
утверж дать  уверенное спокойствие, силу и разум ность правления.

С ооруж ен ие восточного ф асада Л увра поручили архитектору 
К . П ерро. О скорбленны й кавалер Бернини покинул Париж, не ж елавш ий 
понять всю значительность стиля барокко .

Восем ь лет длилось строительство . Наконец трехэтаж ное здание 
вы тянулось на 173 м етра. М ощный цокольный этаж  с редким и окнами 
несет на себе восемнадцать пар двенадцатим етровы х коринф ских 
колонн. (О тсю д а  и название, которое получил восточный ф а са д ,—  
Колоннада Л увр а .) Чтобы скрасить однообразие протяж енного здания, 
края ф асада  и центр подчеркнуты  ризалитам и . Причем центральный 
увенчан ф ронтоном .

Простой и лаконичный объем . Четкое деление  частей здания



на несом ы е и несущ ие. Пропорции, близкие к классическом у канону, 
подчеркиваю т величие, благородство  и значительность. Творение 
К . П ерро получило всеобщ ее одобрение . Своим строгим  внуш ительны * 
видом и м онум ентальностью  оно полностью  отвечало требованиям 
сильного монарха. А  продолж ая славные традиции Возрож дения, 
новая архитектура отвечала ж еланиям  и вкусам  передовы х лю дей 
страны . Она напоминала им, что сущ ествовали врем ена, когда 
торж ествовали свободная личность и свободная м ы сль.

Новый стиль, исполненный строгой торж ественности , спокойствия 
и уравновеш енности , стали называть классицизм ом . О днако  принципы 
провозглаш енны е К . Перро в Колоннаде Л увра, нашли свое 
окончательное воплощ ение только  в X V I I I  столетии .

Настоящий историк не им еет права рассуж дать : что было бы, е сл 1 
б ы ... Его задача изучать события и ф акты , анализировать их связи 
и сцепления. X V I I I  век особенно интересен для таких исследований.
Он начинался, не предвещ ая эгоистичны м и самовлю бленны м 
правителям  никаких потрясений. Во Ф ранции Лю довик X IV  ещ е недавн' 
с гордостью  заявлял : «Государство  —  это  я!» Россия, разгромив 
ш ведов, окончательно утвердила себя как могучая европейская 
держ ава . А нглия стала полновластной хозяйкой новых зем ель 
в далекой Северной А м ер и ке . Роскош ь европейской аристократии 
пораж ала всеобщ ее воображ ение. А  уж асаю щ ая нищ ета крестьян



и м елких рем есленников рож дала горечь и страх у здравом ы слящ их.
Кончался век бунтами и револю циям и . В 1773 году в России 

восстал Ем ельян  Пугачев, изрядно  перепугавш ий Екатерину I I .
В 1775 году английские колонии в Северной А м ер и ке  объявили 
войну за независим ость. В 1789 го ду взятием  Бастилии началась 
Великая ф р анц узская револю ция.

Мы не в праве утверж дать , что все эти события начались 
неожиданно. Уж е к середине сто летия вся атм о сф ер а духовной 
жизни сгустилась , как перед сильной грозой . Устоявш ийся веками 
порядок, ком у находиться на верхних ступенях сословной лестницы , 
а ком у —  на нижних, был наруш ен. Безродн ы е, ещ е вчера «обязанны е» 
прозябать в безвестности , неожиданно предстаю т «властителям и дум » 
поколения, признанными героям и . Сын часовщ ика Ж ан Ж ак Руссо 
становится самь>м знам ениты м человеком  в Европе. Сына др уго го  
часовщика знаю т на всем континенте и за океаном как драм атурга 
Бом арш е. Сын ножовщ ика Дени Д и д р о  начинает выпускать 
«Энциклопедию , или Толковый словарь наук, искусств и рем есел» 
и тем  сам ы м  завоевывает всеобщий почет и уваж ение. Все они 
утвер ж даю т, что окруж аю щ ий м ир, лишенный справедливости , чести, 
м орали ,—  плох и тр еб ует изм енений. Они призываю т к установлению  
естественны х прав человека: свободе и уваж ению  достоинства 
каж дого . Их мысли находят отклик в сердц ах многих.

Вы ступления Руссо, Вольтера, Д и др о , Д 'А л а м б е р а  —  этих 
великих ф ранцузских просветителей совпадаю т с очень важным 
научным откры тием . В 1738 году итальянские учены е открываю т 
Геркуланум , древний город , засыпанный пеплом при страш ном 
извержении Везувия в 79 году нашей эры . Ч ерез 10 лет начинаю тся 
раскопки погибш ей то гда  ж е Помпеи. И зум ленной Европе открылись 
давно забы ты е ж изнь, культура, искусство  античного мира.
А  в 1764 го ду немецкий археолог И. Винкельм ан, чьи глубокие 
знания удивительно  сочетались с пы лким воображ ением  худож ника , 
опубликовал свой главный тр уд  —  «И сторию  искусства древности».
Книгу перевели на др уги е  язы ки. Ею  зачитывались. Ее цитировали. 
Ж ивописцы и поэты черпали в ней сю ж еты  дл я  своих произведений .

Увлечение античностью стало  всеобщ им . Но передовы е лю ди 
увидели в истории республиканского  Рима образец  для подраж ания. 
Лю бовь к О тчизне, суровая справедливость , граж данская честность 
древних рим лян совпадала с их идеалам и . И в ар хитектур е  классицизм а, 
подраж авш ей античным образцам , они увидели новый см ы сл , новое 
содерж ание.

Классицизм , рожденны й К . Перро при абсолю тизм е, стал сим волом  
грядущ ей  бурж уазной револю ции. «В классически строгих традициях 
Римской р еспублики ,—  писал К. М ар кс ,—  гладиаторы  бурж уазного  
общ ества нашли идеалы и худож ественны е ф ор м ы , иллю зии, 
необходим ы е им для того, чтобы скры ть  от самих себя б ур ж уазн о 
ограниченное содерж ание своей борьбы , чтобы удерж ать  свое 
воодуш евление на высоте великой исторической трагедии».

Чем кончилась Великая ф ранцузская револю ция, мы хорош о



знаем  из учебников истории. В 1804 го ду бывший республиканский 
о ф и ц ер , генерал революции Наполеон Бонапарт становится 
им ператором  Ф ранции . Недавно вы сокие идеалы —  Свобода,
Равенство, Братство —  предаю тся забвению . О т нового порядка 
зависит и дальнейш ая судьба искусства. Ведь по заявлению  императора 
оно «им еет известное отнош ение к политике».

Теперь классическое наследие толкую т по-новому. За  образец 
принимаю т искусство Римской империи, памятники, прославлявш ие 
величие цезарей и военную  м ощ ь государства . Уж е не д ух  свободы 
долж но  сим волизировать каж дое новое строение, а торж ествую щ ую  
мощ ь, перед которой робеет человек.

На стенах дворцов и общ ественны х зданий строгие республиканские 
ленты  и гирлянды  уступаю т м есто  лавровым венкам победителей , 
скульптурны м  р ельеф ам , сим волам  воинской сл а в ы — м ечам , 
ш лем ам , панцирям. Цель одна —  прославление военной силы 
империи. Вот почем у последний период классицизм а получает 
название «ампир» (от ф р а н ц узско го — «им перия»).

С тиль ампир подобно классицизм у бы стро  обрел признание 
во всей Европе. Не м алую  роль, вероятно, сыграли в этом  сначала 
успеш ны е походы  Наполеона, а потом победы , одерж анны е над 
Бонапартом . В каж дой стране ампир получал свое истолкование.
В России он совпал с пробуж дением  народного сам осознания.
Лучш им и памятниками этого  стиля у нас стали дворцы и здания, 
прославляю щ ие победу русского  народа в войне 1812 — 1815 годов.





АНСАМБЛИ КАРЛА РОССИ

Начинал проектировать зам ок архитектор  В. Баженов. Возводили его 
зодчий В. Бренна, а такж е его ученик и помощ ник К . Росси. О круж енная 
глубоким и каналами с перекидны м и м остам и , темная квадратная гром ада 
поднялась у истока Мойки.

Первого ф евраля 1801 года им ператор переехал в свое новое ж илищ е. 
В непросохш их покоях было сы ро и про м озгло . Но, по твер до м у уб еж 
дению  Павла,—  соверш енно безопасно . Не м ог он знать, что отпущ ено 
ем у  всего  38 дней ж изни. П осле убийства им ператора остались б е зуте ш 
ная вдова, четыре великих князя и пять великих княгинь.

Через час после переворота новый правитель России император А л е к 
сандр Павлович вм есте  с братом  Константином  тайно ускакал в Зимний 
дворец . Из царской ф амилии никто никогда больш е в зам ке не ж ил.

Через м есяц  уволили в о тставку В. Бренна, а через два —  прогнали 
и Карла Росси. Правда, вскоре спохватились и, признавая его талант 
и вкус, вернули обратно. Карлу Ивановичу Росси велено было заним аться 
внутренним  украш ением  Зим него  дворца. Но случилось так , что им ен
но Росси , больш е чем какой-нибудь друго й  архитектор , определил 
облик сегодняш него  Л енинграда. 13 площ адей —  почти все в центре 
города —  и 12 улиц полностью  созданы  или перестроены  по его  про
ектам .

Свой первый грандиозный проект он представил в 1806 го ду , вскоре 
после возвращ ения из Италии. П отрясенный величием и красотой пам ят
ников Д ревнего  Рима, Карл Иванович предлож ил создать  парадную  на
б ереж ную  от Зим него  дворца до  П етровской площ ади (ныне Д е ка б 
ристов).

В то  врем я ещ е А дм иралтейство  продолж ало  строительство  боевых 
и торговы х кораблей . Из внутреннего  двора огром ного П-образного зд а 
ния проходили к Неве каналы дл я  спуска судов . Зодчий реш ил переки
нуть через все каналы 10 огром ны х гранитны х арок с пролетом  более 
25 м етров каж дая . Слиты е воедино, арки превращ ались в ш ирокую  д о 
ро гу . Под ними проплывали корабли, а по верху неслись вскачь кареты , 
прогуливались лю ди . «Пусть сооруж ение этой набереж ной ,—  писал 
Росси в объяснительной записке ,—  озн ам енует эпоху, в которую  мы вос-
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ачало X IX  столетия было ознаменовано в П етер 
бурге  заверш ением  строительства нового зам ка 
для им ператора Павла I.
вать зам ок архитекто р  В. Баж енов. Возводили его 
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перекидны м и м остам и , темная квадратная гром ада 

эйки.



приняли систем у древних, поскольку памятник этот долж ен превзойти 
все, что создали  европейцы нашей эр ы ...»

В этих словах и суть утвердивш егося архитектурного  стиля —  класси
цизм а: подраж ание древним . И возвеличивание своего времени —  «па
мятник долж ен превзойти в се ...» . И м ечта о прославлении родного  го
р о д а —  « ...ч то  создали  европейцы нашей эры ».

П ояснительная записка, чертеж и и выполненная в дер еве  м одель 
набережной произвели впечатление. А р хи текто р у  повысили ж алованье 
и отправили сначала в М оскву, а о ттуда  в Тверь (ныне Калинин).

Наследники убитого  Павла ж елали  иметь собственны е нарядны е 
дворцы . Первой обрела свой великолепны й до м  лю бим ая сестра А л е к 

сандра I, Екатерина Павловна. Выданная зам уж  
за принца О л ьден б ур гско го , она переехала в 
Тверь. Д ля  нее Карл Иванович Росси полностью  
перестроил и заново украсил обветш авш ий п уте
вой дворец  Екатерины  I I .

Э та работа вызвала высочайшее одобрение 
им ператорского  двора и сы грала значительную  
роль в дальнейш ей жизни архитектора.

В конце 1816 года Росси начал перестройку 
и п ер еделку  Аничкова дворца, сооруж енного  не
когда М . Зем цовы м  и Ф .-Б . Растрелли . Третий 
сын Павла —  Николай, будущ ий палач декаб р и 
стов, захотел  жить о тдельно .

Ещ е через год пришлось строить дворец  на 
Елагином острове П етербурга . Д ля  вдовству

ющей императрицы , не пож елавш ей жить вм есте со старш им  сы ном .
К счастью , остальные четыре дочери Павла, выйдя зам уж , уехали  в 

Герм анию , Голландию , Австрию . А  второй сын, Константин ,—  в Варш аву. 
Без собственного дворца оставался самый младш ий —  М ихаил Павлович. 
Наступил и его  черед .

Реш ение о строительстве до м а для  великого князя М ихаила было 
принято ещ е в 1816 го ду . Вначале хотели  его  построить на Исаакиевской 
площ ади, на м есте  старого  дворца гр аф а Черныш ева. Потом предпо лага
ли переделать  дом  гр аф а Воронцова, возведенный ещ е Ф .-Б . Растрелли  
на Садовой улице. И этот проект отпал . Наконец после до лгих поисков 
бы ло выбрано свободное м есто  —  пусты рь с заброш енны ми оранж ереям и 
и парниками М ихайловского зам ка . Там , гд е  во врем ена основателя 
П етербурга , П етра I, находился Третий Летний сад .

В 1819 го д у  Карл Иванович Росси начал делать эскизы  и чертежи 
б удущ его  дворца.

Ещ е свежи были в памяти славные победы в О течественной войне 
над Н аполеоном . С овсем , казалось, недавно, всего пять лет назад , до б 
лестная русская гвардия, побывавшая в П ариж е, возвращ алась в П етер 
бург. Чеканно печатая ш аг, полки марш ировали сквозь живой коридор 
радостны х горож ан. Усыпанные цветам и, под ликую щ ие клики прошли 
они под триум ф альной  аркой, специально сооруж енной блистательны м  
зодчим Д ж аком о  Кваренги . Такие арки некогда воздвигали для им пера



торов Д ревнего  Рима. А  здесь  в П етер б ур ге  под ней гордо  проходили 
урож енцы  См оленской , Ярославской, Там бовской, Вологодской и других 
губерний. Славны е солдаты  —  спасители О течества , победители м о гучего  
противника. Ш агал среди победителей  и М ихаил Павлович. П ятнадцати
летним  подростком  он принимал участие в походе на Париж.

Торж ества победы продолж али будораж ить ум ы , будить м ы сли . 
И конечно, долж ны  были найти свое отраж ение в искусстве ар хитектур ы .

26 июля 1819 года в основание б уд ущ его  дворца залож или первый 
кам ень . К сентябрю  1825 го да строительство  и о тделка залов были закон
чены. На бывш ем пусты ре поднялся больш ой ж елто-белы й п р ям о уголь
ник с портиком  посредине, двум я ризалитам и по бокам  и вы ступаю щ ими 
вперед кры льям и хозяйственны х ф ли гел ей . Но 
вопреки традиции, родивш ейся ещ е при П етре I, 
дворец  см отрел  главным ф асадо м  не на Неву, 
а на город . Подобная см елость  вызвала на пер
вых порах изум ление и удивление . Будь это 
предло ж ено  средним  ар хитектором , ем у , навер
ное, не простили бы подобную  вольность. Но 
Карл Иванович Росси ещ е в начале строительства 
вм есте с чертеж ам и дворца представил план пе
рестройки  всей площ ади перед ним и создания 
ш ирокой улицы в сторону Н евского  проспекта .
Такой, чтобы о ттуд а  откры вался красивый вид на 
средню ю  часть всего строения.

Понадобилось 20 лет, чтобы зам ы сел Росси 
претворился в реальность. П оследние здания до 
страивали по его проектам  др угие  зодчие . Но сегодня М ихайловская пло
щ адь (ны не И скусств) в Л енинграде по праву считается одной из красивей
ших в Европе.

С  Невского  проспекта ш ирокая и небольш ая М ихайловская улица 
(ны не Бродского ) ведет к площ ади . По обеим сторонам  ее одинаковые 
трехэтаж ны е здания. Центры их подчеркнуты  небольш ими выступами 
с ш естнадцатью  ионическими пилястрам и . С р а зу  со здается  настроение 
спокойного величия. В конце прош лого века улицу, к сож алению , п ер е
строили . С  левой стороны возвели больш ое здание гостиницы «Европей
ская» . На один этаж  надстроили здание Д ворянского  собрания с правой 
стороны . Там теперь находится Л енинградская городская ф иларм ония. 
(Но общий зам ы сел архитектора м ож но понять, побывав на улице З о д 
чего Росси, где  по обеим сторонам  построены  соверш енно одинаковые 
здания в стиле классицизм а.)

Вид на дворец откры вается ещ е с Н евского . П еред зрителем  сразу 
возникает его  центральная часть —  портик. На высокой аркаде —  восемь 
коринф ских колонн. Они поддерж иваю т ф ронтон , украш енны й скул ьп ту
рой.

С тр о гая торж ественность улицы настраивает на медленны й р азм ер ен 
ный ш аг. Но чем ближ е приближ аеш ься к площ ади, тем  шире о ткры 
вается панорама дворца. Вот уж е появились его боковые кры лья. По 
ш есть вы ступаю щ их из стены , трехчетвертны х, как их назы ваю т, коринф -



ских колонн с каж дой стороны . А  над ними сочный скульптурны й ф р из 
работы  прославленного р усского  ваятеля В. И. Д ем ут-М алиновского .

Э то  он изваял прекрасны е портреты  А . В. Суворова и М . В. Л о м оносо
ва. А  потом вм есте с С . С . П именовы м создал  величественную  группу 
«Колесница Славы », которая венчает построенную  Росси торж ественную  
арку Генерального  ш таба перед Зим ним  дворцом . Рельеф ы  М ихайлов
ского  дворца такж е посвящены славе отважных русских воинов.

Над окнами первого этаж а, а их всего 20, специально созданы  полу
круглы е ниши с рельеф ны м и украш ениям и . С кульптор  С . Пименов слил 
в единую  композицию  др евнер усско е  и рим ское оруж ие. Боевой топор 
славян —  клевец соседствует с ф а с ц и я м и — связкой прутьев , которую , 
как сим вол власти , несли ликторы  п ер ед  римскими консулам и и им пера
торам и .

Обычно ф асады  здания классицизм а украш али просты е гирлянды , вен
ки, лен ты . Скульптурны й деко р  ампира порож ден войнами начала века, 
лю бованием  мощ ью  империи. А  чуть излиш нее увлечение Росси скульп
турны ми р ельеф ам и , вероятно, с л е д уе т  рассм атривать как стр ем ление  
зодчего  подчеркнуть дворцовый характер  здания.

М ощ ны е ризалиты  украш ены  по центру больш ими арочными окнами. 
Д виж ение навстречу зрителю  продолж аю т квадраты  двухэтаж ны х слу
ж ебны х корпусов. Второстепенность этих ф лигелей  подчеркнута скр о м 
ными дорическим и колоннами по ф а са д у . С луж ебны е строения ограни
чиваю т парадный двор, отгорож енны й от площ ади красивой реш еткой : 
чугунные копья с позолоченными остриям и .

С ам а площ адь —  массивная, стро гая рам а для откры ваю щ егося вида на 
дворец . Увы, не все здания сохранились с той поры, но даж е те , что д о 
жили до  наших дней , даю т представление об искусстве Росси. Все дом а 
трехэтаж ны е, чтобы своей высотой не спорить с дворцом . Слева здание 
М ихайловского  театра (ныне А кадем ический  М алый оперный), до м  гене



рал-губернатора П етербурга Голенищ ева-Кутузова, того сам ого , что лич
но допраш ивал А . С . Пуш кина, вы ясняя, кто ж е автор антицерковной по
эмы  «Гаврилиада». Рядом дом  архитекто ра Ж ако . Напротив, с правой сто 
роны площ ади, особняк ком позитора и м узы кального  деятел я  гр аф а 
Виельгорского , др уга  Пуш кина, и автора романсов на стихи поэта «Черная 
ш аль», «Стары й м уж , грозный м уж » и д р уги х .

Внеш не дом а почти одинаковы . Рустованный первый этаж . Больш ие 
парадны е окна второго этаж а. И м еньш е —  тр етьего . Единственны е д е к о 
ративные украш ения: простые белы е рам ы  наличников и навесы-сандрики, 
треугольны е и полукруглы е под окнами второго этажа.

С держ анная величавость внеш него убранства зданий очень характерна 
для классицизм а первых десятилетий  X IX  века. Рожденный во Ф ранции, 
стиль ампир нашел свое самое яркое воплощ ение в России после побед
ной войны 1812 года. Он как нельзя лучш е отраж ал спокойную  уверен
ность в своих силах, величие и мощ ь самой большой европейской д е р 
жавы. ,

Античная строгость творения Росси, ощ ущ ение сдержанной силы , 
таивш ееся в каждой детали , поразили соврем енников. «Ж урнал изящ ных 
искусств» —  первый петербургский  ж урнал, посвященный изобразитель
ному искусству, —  писал вскоре после окончания строительства: М ихай
ловский дворец  «принадлеж ит к числу огром нейш их и великолепнейш их 
зданий столицы ». Ем у вторил ж урнал «О течественны е записки»: «По вели
чию наруж ного вида дворец сей послуж ит украш ением  П етербурга» . Но 
лучш е всех, точнее всех оценил его английский ученый А .-Б . Гренвиль: 
«М ихайловский дворец является тр иум ф ом  новейшей архитектуры  и не 
только превосходит все виденное в Тю ильри и других королевских дво р 
цах континента, но является полож ительно единственны м в своем ро де» . 
Под «новейшей архитектурой» ученый, конечно, имел в виду классицизм ,



а вернее, его  разновидность —  ам пир. Парижский дворец Тю ильри он 
упоминает потом у, что в нем , став им ператором  Ф ранции, жил Наполеон.

Ф асад  дворца, выходящ ий в парк, отличается от наруж ного . Он как бы 
интимнее, но столь ж е гармоничен и прекрасен . Здесь  нет портика, но 
зато ф асад  каж дого  ризалита украш ен ш естью  коринф ским и колоннами. 
А  в центре на аркаде первого этаж а —  откры тая галерея, протяж енностью  
в 12 свободно стоящ их колонн. О тсю д а  откры вается завораживаю щ ий вид 
на парк и дальш е на Летний сад , с его едва белею щ им и сквозь зелень м р а
морны ми статуям и .

Об украш ении интерьеров дворца м ож но судить только  по парадной 
лестнице, Большой гостиной, сохранивш им ся рисункам  и описаниям со

врем енников. Помимо положенных приемов и ба
лов, великую  княгиню  Елену Павловну, ж ену М и
хаила Павловича, посещали м ногие, составляв
шие славу российской науки и культур ы . Была 
она женщ иной образованной и ум ной . С  удо воль
ствием  беседовали с ней В. Ж уковский , П. Вя
зем ский , М . Виельгорский, А . Галич - и д р у 
гие. И звестно, что в М ихайловском дворце у 
Елены Павловны бывал, и не единож ды , 
А . Пуш кин.

Попробуем  и мы сегодня пройти теми лестни
цами и залам и, которы м и проходил некогда поэт. 
Тем более, что путь этот сегодня доступен  каж до 
м у . С  1898 года в М ихайловском дворце откры т
Русский м узей .

Через распахнуты е ворота, по бокам  которы х на кам енны х столбах 
м астерски  исполненная арм атура —  скульптурная композиция из антич
ных воинских доспехов и о руж ия ,—  кареты  вкатываю тся на парадный 
двор . Ш ирокие пандусы ведут к парадны м дверям .

Услуж ливы е лакеи провожаю т гостя в невысокий вестибю ль, и здесь  
перед пораженным посетителем  сразу ж е откры вается огром ное светлое 
пространство вплоть до  сам ого  верха здания . В центре широкий марш 
мраморной лестницы . Где-то  посредине м еж д у первым и вторым этаж ом  
она зам ирает на просторной площ адке и, разделивш ись на два рукава,
снова ведет на второй этаж , на просторную  обходную  галерею . С тр о й 
ные колонны как бы о тделяю т галерею  от лестницы , но вм есте с тем  и 
подчеркиваю т их пространственную  связь , когда движ ение вверх е стест
венно переходит в движ ение по горизонтали.

Над колоннадой, под потолком , как бы лишний раз подчеркивая вы
соту лестничного вестибю ля, нарисованы по лукруглы е окна, где  вм есто  
стекол вставлены зеркала . М еж ду ними, тож е нарисованные, атланты 
с нечеловеческим усилием поддерж иваю т тяж елы й свод. А  над ним вели
колепно расписанный плаф он. Все вм есте  со здает ощ ущ ение простора 
и радостной приподнятости .

Ещ е раз взглянув с галереи на красоту уходящ их вниз лестничных м ар 
шей, гость поворачивает налево. Небольш ая проходная ком ната —  и он 
в огром ной светлой столовой, торцом глядящ ей на парадный двор (левый



ризалит, если глядеть  с улицы ). С л ед о м  бело-голубой танцевальный зал . 
Он протянулся уж е  вдоль паркового ф асада . Д альш е М алая гостиная. За 
ней —  Больш ая. О кна ее вы ходят в парк, а дверь на противоположной с те 
не откры вает вход с галереи парадной лестницы .

Больш ая гостиная отличается от прочих. Д ве пары коринф ских колонн 
р азд еляю т ее пространство на три неравные части. Э то  деление под
черкнуто  и двусторонними диванами м е ж д у  колонн. П олучается как бы 
два располагаю щ их к беседе  уголка и парадная часть м еж д у ними. П ри
чем в наруш ение всех законов классицизма^ когда м ебель долж на чинно 
стоять  вдоль стен , здесь она располож ена свободно и ую тно .

Белы е стены , ф р из искусственного м рам ора, золочены е капители и 
карнизы , диваны, кресла , стулья с позолотой и голубой обивкой. К ласси
ческая строгость . Нарядность и декоративность . Здесь , вероятнее всего, 
и бывал А лександр  Сергеевич Пуш кин.



Из всех помещ ений М ихайловского  дворца до  наших дней без и зм ен е
ний дожили только  парадная лестница и Больш ая гостиная. С его дня здесь  
висит портрет Карла Ивановича Росси, написанный худож ником  Б .-Ш . Ми- 
туар о м ...

Покидая дворец , снова пересечем  парадный двор . Прямо перед  дво р 
цом , посредине площ ади, в сквере, стоит бронзовый А лександр  Сергеевич 
Пуш кин. Он см отрит в сторону Н евского  проспекта.

Свернем  направо и выйдем к каналу Грибоедова. Ещ е раз направо. 
М имо нового корпуса м узея , построенного в 1912— 1917 годах . Как тут 
с горечью  не вспомнить, что в 1890 го ду разруш или восточный (если 
стоять лицом к м узею , то справа) служ ебны й корпус дворца и возвели

на его  м есте  Э тнограф ический м узей . И нарушили 
весь ансам бль.

Снова вдоль канала до  М ойки. Теперь повернем 
налево, оставив справа величественный простор 
М арсова поля и прекрасное здание эпохи класси
цизма —  казарм ы  гвардии Павловского полка (ны 
не Л енэнер го ). Вдоль М ойки, м им о последней 
квартиры А . С . П уш кина. Ещ е немного —  и мы 
на Дворцовой площ ади.

Два с половиной века назад здесь паслись 
дворцовые коровы или волы чумаков, прибывших 
с Украины  к своем у зем ляку  гр аф у А . Разум о в
ско м у . К 1761 году поднялся здесь по зам ы слу 
архитектора Ф .-Б . Растрелли новый барочный 
Зимний дворец . Но по-преж нему сущ ествовал 

перед  ним огромный пустырь вм есто  площ ади. В конце X V I I I  века по кра
ям пустыря стали строить жилы е до м а. И только  в 1829 го д у  К . И. Росси 
придал площ ади современный вид. Э то  он соорудил здание Генерального 
ш таба, вы ходящ ее одной стороной к Н евском у проспекту , и здание М и
нистерства иностранных дел  и ф инансов, упираю щ ееся в М ойку. А  м еж ду  
ними перекинул гигантскую  арку высотой 28 м етров, шириной 17 м е т
ров и увенчал ее колесницей богини П обеды , запряженной ш естью  го р я
чими конями.

Здание 500-метровой длины , придавш ее площ ади ее неповторимый 
облик, не просто великолепный пам ятник стилю  и эпохе, но уникальный 
ш едевр всей мировой архитектуры , прославляю щ ий см елость и талант 
русского  зодчего .

П р о следуем  дальш е по бульвару м им о ф асада А дм иралтейства . Мы 
вы ходим на площ адь Д екабристов , или С енатскую , как ее называли 
раньш е. П еред  нами ещ е одно творение Росси : здания Сената и Синода. 
(С его дн я  в них разм естился Ц ентральный государственны й исторический 
архив С С С Р , гд е  хранятся м ногие до кум ен ты , связанные с деятельно стью  
Карла Ивановича, м ногие его чертеж и и проекты .) Два здания, центры 
которы х подчеркнуты  десятиколонны м и портикам и, увенчанными аттика
ми. А  м еж д у  ними —  арка. Чуть повторяю щ ая арку Генерального  ш таба, 
но скро м нее , сдерж аннее. Без колесницы  Победы .

Все строительство  закончили в 1834 го ду . Но заверш ал его уж е не
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Росси, а д р уги е  архитекторы  по его чертеж ам . И, несмотря на обилие 
скульптурного  декора , ансамбль см о трится  сухим  и чуть скучноваты м . 
М ож ет, это оттого , что к 30-м годам  X IX  века и сам классицизм прихо
дил к уп адку . Врем я и вкусы требовали какой-то новой, другой ар хи тек
туры .

Площ адь Д екабристов , ограниченная с запада строениям и Росси, с вос
то к а —  боковым ф асадом  А дм иралтейства , с севера —  гранитом набереж 
ной и ш ирью  Невы, а с юга —  гром адой И саакиевского собора, площ адь, 
в центре которой взлетевш ий на скалу «М едный всадник», см отрится 
гармоничной, торж ественной и красивой. Не случайно историк искус
ства М. В. Алпатов о тм ети л : «В эпоху ампира строят много ансам блей :

в этом  была живая потребность... Как раз в об
ласти архитектурного  ансамбля особенно вели
ки были заслуги  русских мастеров начала 
X IX  века».

П реж де чем окончательно проститься с 
поздним классицизм ом  и с Карлом  Иванови
чем Росси, насладим ся ещ е одним его ан
с а м б л е м —  площ адью  О стр о вско го  (бы вш ей 
Театральной).

П лощ адь образую т парковые павильоны Анич
кова дворца с востока , здание Публичной библио
теки имени М . Салты кова-Щ едрина с запада. 
А  с южной стороны  ее зам ы кает А лександрин- 
ский театр  (А кадем ический  театр  драм ы  имени 
А . С . П уш кина). Все здания на площ ади построил 

Карл Иванович. Это  была его последняя больш ая работа. Его  лебединая 
песня.

Если обогнуть театр , то за ним начинается прям ая, как стрела , улица 
Зодчего  Росси —  бывшая Театральная. Несравненная по красоте и единству 
стиля. Зодчий нашел удивительные пропорции. При ширине улицы 22 м е т
ра высота двух одинаковых домов по ее сторонам  чуть больш е 2 0  м етров, 
а длина каж дого  —  220 м етров. Именно эти соотнош ения и четкий ритм 
трехчетвертны х тосканских (вариант дорических) колонн на рустованных 
аркадах порож даю т чувство уверенного покоя. На этой улице в лю бую  
погоду и при лю бом  настроении каж ется светло , легко  и радостно . Такова 
сила архитектурного  искусства, такова сила таланта зодчего .

В начале нашего столетия академ ик архитектуры  И. А . Ф ом ин писал: 
« ...Н астан ет врем я, когда б уд ут приезж ать см о треть  эти великолепны е 
памятники архитектуры  Росси, как е зд ят  см отреть мастеров Ренессанса 
в Италию ». Э то  время настало.



И Н ТЕРЛ Ю Д И Я

В начале 1834 года Николай Васильевич Гоголь закончил статью  
«Об ар хи тектур е  нынеш него врем ени». Есть в ней примечательные 
строчки : «Всем  строениям  городским  стали давать соверш енно 
плоскую , простую  ф о р м у . Д ом ы  старались делать  как м ож но более 
похожими один на д р уго го ; но они более были похожи на сараи или 
казарм ы , нежели на веселы е ж илищ а лю дей . Соверш енно гладкая 
их ф о р м а ничуть не принимала живости от маленьких правильных окон, 
которы е в отношении ко всем у строению  были похожи на заж м уренны е 
глаза. И этою архитектурою  мы ещ е недавно тщ еславились, как 
соверш енством  вкуса, и настроили целы е города в ее д у х е ! ., новые 
города не им ею т никакого вида: они так правильны, так гладки , так 
монотонны , что, прош едши одну улицу, уж е  чувствуеш ь скуку  и 
отказы ваеш ься от желания заглян уть  в д р угую » .

С татья  эта была написана как раз в те годы , когда во всех 
губернских городах России стали вы растать соверш енно одинаковые, 
стро гие , без каких-либо украш ений, ж елто-белы е общ ественные здания 
с обязательны м  портиком посредине. В стиле официального ампира, 
столь лю бим ом  Н иколаем  I. По твер дом у убеж дению  императора, сей 
стиль свидетельствовал о наличии в го судар стве  строгого  порядка 
и единства убеж дений . По мнению  ж е здравом ы слящ их лю дей , 
в том числе и Николая Васильевича, новые города поражали своим 
казарм енны м  однообразием . «Ф асадн ая  империя», как м етко  
сказал А . И. Герцен . В императорской тр акто вке 'сти ль  убивал себя.

М еж ду прочим, явление вовсе не случайное. Каждый стиль, 
однаж ды  созрев, нем инуем о клонится к своем у упадку , уступая м есто  
нарож даю щ ем уся новому стилю , который идет ем у на см ену.
Но стиля , готового прийти на см ену классицизм у, ещ е не было.

Причин том у несколько. Торговая и промы ш ленная бурж уазия, 
наприм ер, требовала, чтобы ее д о м , ее контора не походили на др уги е , 
но м огли  свидетельствовать о богатстве  и процветании ф ирм ы .
М елкие чиновники и рабочие, число которы х все возрастало , 
ж аж дали деш евы х квартир. М енялся и сам  характер  города . За 
счет роста промыш ленности в X IX  веке количество городов с 
населением больш е 100 тысяч увеличилось в сем ь ( ! )  раз.

В 1851 го ду баварский король М аксимилиан II даж е объявил 
конкурс на создание нового архитектурного  стиля. В р езультате  
в М ю нхене появилась улица М аксим илианенш трассе, где  по обеим 
сторонам  поднялись дом а, представлявш ие см есь сам ы х разных стилей . 
Правда, больш е всего было подражаний готике.

К готике призывал и Н. В. Гоголь. Как восторж енно писал он: 
«Готическая ар хи тектур а ... есть явление такое , какого ещ е никогда не 
производил вкус и воображ ение человека ... величие и вм есте красота, 
роскош ь и простота, тяж есть и л е гко сть ...»  Почти одноврем енно с ним 
восхваляет готику и др уг П уш кина, ф ило соф  П. Я. Чаадаев. Это  
увлечение очень хорош о объяснил А лексан др  Иванович Герцен :





«Лю ди спасались от настоящ его в средние века». В готике отраж ался 
пробудивш ийся интерес к истории, чтобы там , в прош лом , найти ответы 
на сегодняш ние вопросы. В увлечении готикой сквозило отрицание 
регулярности  и ж естокости  сущ ествую щ его  порядка. В ней хотели 
видеть стиль, не связанный с официальны м  р еглам енто м . Не случайно 
в готическом  стиле возводили преим ущ ественно жилы е до м а.

Почти одноврем енно с увлечением  западно-европейским 
средневековьем  пробудился интерес и к своем у, отечественном у 
прош лом у. А рхитекторы  стали подраж ать боярским  хором ам 
X V I I  века или византийским церквам . Э то  увлечение бы стро  приняло 
официальный характер . О но соответствовало  ж еланиям  правительства 
утвердить  превосходство национального д уха  и российской 
государственности  над всеми прочими.

Пытались, подобно участникам баварского  конкурса, соединить 
в одном  здании черты и готики, и ренессанса, и барокко . Историк 
искусства X IX  века В. В. Стасов о строум но  вы см еял таких архитёкторов, 
как лю дей , «преравнодуш но отпускаю щ их товар на аршин и на ф ун т —  
стоит только  протянуть руку  и достать  с полки. Угодно —  вот вам пять 
аршин греческого  «классицизм а»,—  а нет —  три с четвертью  
итальянского  «ренессанса». Н ет, не годится? Ну, так хорош о ж е : вот, 
извольте, остаток первейш его сорта «р о ко ко » ... а не то хороший 
лом тик «ром анского», ш есть золотников «готики», а то вот целый 
пуд «русского» .

Зло  вы см еял . Но справедливо. Ведь так строили. И м ного .
Такой «компот» из стилей учены е называю т э кл ек ти ко й — от 
греческого  «выбираю щ ий». А  настоящ его  нового стиля все не было.

Но все больш ее и больш ее число худож ников задум ы вается над 
слож ны м  вопросом : каким ж е быть это м у новому стилю? Постепенно 
вы рисовываю тся его будущ ие очертания: целесообразность и удобство , 
возм ож ность применения новой техники и новых материалов —  
м еталла , стекла , бетона. И конечно, декоративность .

Новый стиль начинает свое летосчисление с 1892 года, когда 
группа м олоды х немецких живописцев и графиков в знак протеста 
против официального академ ического  искусства вышла из состава 
М ю нхенской выставочной организации «Гласпаласт».

«Бунтари» назвали свое объединение «Сецессион» —  от латинского  
«отделение , ухо д » . Новое движ ение бы стро нашло последователей .
В 1897 году свою  выставку в Вене открыли австрийские худож ники .
Д ля  нее они даж е построили специальное здание в новом стиле 
и на ф ронтоне написали: «Э похе —  ее искусство , искусству —  его 
свобода».

Название нового стиля «сецессион» осталось жить в Австрии.
В Германии его  стали прозывать «ю гендстиль» , во Ф ранции —
«ар нуво», в России —  «м одерн».

Э то  был первый стиль в истории архитектуры , отказавш ийся от 
ордерной систем ы  и от продолж ения всяческих традиций. Он и с х о д а  
не из внеш него облика здания , а из удо бств  внутреннего  
располож ения зал и комнат.





ДОМ У НИКИТСКИХ ВОРОТ

и сейчас стоит там . Высокая, тем но-красная с белы м орнам ентом . Только 
там  уж е не ш кола, а какое-то учреж дение .

Проходя порой м им о нее, я с тихой радостью  вспоминаю давно про
ш едш ие годы , наш класс, др узей . Забы ты  давно и двойки в дневнике, и 
вызовы родителей  для разговора с классны м руководителем , и даж е , 
казавш иеся то гда уж асны ми, ссоры  с товарищ ам и. Помнится все р адо ст
ное, интересное, веселое. Наверное, никогда не забыть наших всеобщ их 
увлечений, менявш ихся с каж ды м  го дом , с каж ды м  классом .

Сначала —  каж ется , в пятом  —  кораблям и , кругосветньмии п утеш ест
виям и. Какие у нас были эскадры , вы резанные из кусков сосновой коры! 
Какие обстоятельны е интересные судовы е ж урналы !

На следую щ ий год —  С партак , рим ские гладиаторы , легионы . У ж е  м но
го позж е я прочитал, что сыновья и дочери Льва Николаевича Толстого  
лю били играть с отцом в «нум идийскую  конницу». И это м еня очень 
обрадовало. Значит, все, наверное, переж иваю т такие увлечения.

Классе  в седьм ом  возникла «поэтическая эпидем ия». Стали писать 
стихи . Как правило, лирические. А  ещ е чуть позж е —  прозу . И о бязатель
но романы . Больш ие, многоплановые. Тогда и пробудился особый интерес 
к литературе , к памятным литературны м  м естам . М ож ет, интерес этот 
подогревался ещ е самим районом , гд е  находилась ш кола, гд е  мы каж 
дый день бродили , обсуж дая очень то гда  для нас важные проблемы .

Помню , родилась даж е игра: кто лучш е расскаж ет историю  того  или 
иного до м а. А  рассказы вать было о чем . В перестроенном  потом дом е 
на улице Горького , где теперь гастроном  № 1, А . С . Пушкин прощ ался 
с М арией Николаевной Волконской , уезж авш ей к м уж у-декабр исту в 
С ибирь. Здесь Пушкин близко  сош елся с великим польским поэтом А д а 
м ом  М ицкевичем .

А  если пройти через П уш кинскую  площ адь, то рядо м  с кинотеатром  
«Ц ентральны й», уж е снесенны м , особняк М . И. Римской-Корсаковой 
(теперь на этом  м есте  новое здание издательства «И звестия»). З десь  часто 
бывали А . С . Пушкин и А . С . Грибоедов. По преданию , именно этот дом  
был выведен в комедии «Горе от ум а» как дом  Ф ам усо ва .

С ам  бронзовый А лександр  Сергеевич стоял то гда в начале Тверского 
бульвара . Его силуэт четко и красиво см отрелся на ф оне  откры того  и 
просторного московского  неба.

кола наша находилась в Ш ведском  тупике . Позади 
нового здания М Х А Та на Тверском бульваре. Она 
сокая, тем но-красная с белы м орнам ентом . Только 
акое-то учреж дение .
ко нее, я с тихой радостью  вспоминаю  давно про- 
icc, др узей . Забы ты  давно и двойки в дневнике, и



Если идти по бульвару, то справа д о м , гд е  родился и жил А . И. Ге р 
цен (теперь там  помещ ается Л итературны й институт). М ного позж е мы 
прочитали о нем в романе М . Булгакова «М астер и М аргарита», где 
он выведен под названием «Д ом  Грибоедова», в котором разм ещ ался 
М А С С О Л И Т .

Напротив, по д р угую  стррону бульвара, был до м  Кологривовы х. В 20-е 
годы  прош лого века известный танцм ейстер  Иогель устраивал в нем ба
лы. На одном  из таких балов А лександр  Сергеевич Пушкин познаком ился 
с Натальей Гончаровой. Теперь от дом а остался только один ф лигель .

В сам ом  конце бульвара, вернее, в начале 
бульвара С уворовского  (то гда  он назывался Ни
к и тс к и м )—  зелены й до м , где  жил д р уг Герцена, 
поэт Н. П. О гарев . Теперь здесь кинотеатр  «По
вторного ф ильм а» .

А если свернуть от памятника Тим ирязеву 
направо, то там  больш ая церковь, где  Пушкин 
венчался с Гончаровой. А  напротив нее, на улице 
М алой Никитской (ныне Качалова), стоит особняк, 
не похожий на др угие  дом а, где  жил до конца 
своих дней , до  1936 года, А лексей  М аксимович 
Горький. Теперь здесь  М емориальный м узей- 
квартира А . М . Горького .

Д о  револю ции необычный дом  принадлеж ал 
Рябуш инским , крупнейш им промы ш ленникам  

России. П остроил особняк в сам ом  начале наш его столетия знаменитый 
русский советский архитектор  Ф е д о р  Осипович Ш ехтель . По его проектам  
были сооруж ены  Ярославский вокзал , старое здание М Х А Та , Торговый 
дом  М осковского  купеческого  общ ества на угл у  площади Д зерж инско го  
и М алого  Ч еркасского  переулка , типограф ия в проезде Скворцова-Степа- 
нова рядом  с площ адью  Пушкина и много др уги х строений ...

В этом  особняке все привлекает внимание и пораж ает своеобразием . 
И в первую  очередь ощ ущ ается очень сильное и вм есте с тем  непривыч
ное движ ение стен здания. То они выпираю т вперед балконом , пристрой
ками парадного крыльца и бокового . То уступам и втягиваю тся внутрь. 
И здание см отрится м ногообъем ны м  или, ско р ее , м ногоплоскостны м . 
Неспокойная напряженность проявляется и в бесконечной изм еняем ости 
разм еров и ритмов оконных проемов. ,В этом  небольш ом трехэтаж ном  
строении м ож но насчитать десять  разны х видов окон.

Сопряж ение здания с пространством —  то отталкивание его , то, наобо
рот, втягивание —  знаком о нам уж е по дворцам стиля барокко . Помните, 
как во дворце Ц арского  С ела или в П етер го ф е  то ризалиты  р езко  вы
ступаю т вперед , то , б удто  поддаваясь давлению  извне, отступаю т назад 
галереи . Но в таком «волнообразном» движении стен есть некий четкий 
ритм . В особняке Рябуш инского каж ется , что законом ерности нет. О б ходя 
здание, мож но только  пораж аться неожиданности вдруг возникш его вы
ступа или вдавленного внутрь проем а. С о зд ается  впечатление, что стены
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не по «своей воле» взаим одействую т с окруж аю щ им  пространст
вом . Их подчиняет, делает податливы м и, пластичными какая-то могучая 
сила, таящ аяся внутри до м а . Э то  зам етно  в садовом и в уличном 
кры льце.

Так что ж е это  за сила? К то  породил ее? Как она действует?
Мы знаем  с вами, что, приступая к работе , архитектор сначала чертил 

план здания, рисовал его общий вид, а потом уж е намечал располож ение 
внутренних покоев. Или сим м етрично по обеим сторонам оси здания, как 
в эпоху Возрож дения. Или вытягивая ан ф иладу залов вдоль ф асада , как 
во врем ена барокко . Или делил внутреннее пространство на взаимно пер
пендикулярны е прямоугольники пом ещ ения, как было в эпоху класси-



цизма. Внутреннее «содерж ание» дворца или виллы было вторичным. 
Главным всегда считался наружный вид, ф асад .

Стиль «м одерн» все вывернул наизнанку. Сам ы м  важным стали залы 
и комнаты . А р хитекто р  намечал, гд е  какое помещ ение долж но  находить
ся . Где  гостиная, столовая, где  кабинет и библиотека, где  спальня. В зави
сим ости от предназначения комнаты , определял  ее разм ер , ф о р м у , даж е 
тип окон и дверей . Построив внутренний план до м а, зодчий обносил его 
стенам и. Вот о ткуда  разнообразие вы ступов, уступов и оконных проемов. 
Вот она главная сила, действую щ ая и знутри ,—  удобство  ж илья.

...Н еско лько  ступеней парадного кры льца. М ассивные двойные двери . 
И сразу ж е мы оказы ваем ся в тихом  м ире , отгорож енном  от ш ум а ули 

цы, от всего м ира. Вестибю ль небольш ой, обли
цованный тем но-красны м  дер ево м . Первое впечат
ление: здесь  все настраивает на ую тны й, д о м аш 
ний лад . В единой ритм ической м анере, в едином  
рисунке выполнены входная дверь, диван-скам ья, 
больш ое зеркало  и веш алка.

Но обманчива эта обы денность. Д аж е  прихотли
вый изгиб обыкновенной дверной ручки обещ ает 
встречу с изысканным вкусом . М ассивные дер евян 
ные балки потолка контрастирую т с волнообраз
ными полукруж иям и мозаики пола, с плавными, 
текучим и линиями резны х рельеф ны х рам и па
нелей. А  сплош ной массив стен разры вает кар
тина из цветного стекла —  витраж с изображ е
нием какого-то  спокойного , неведом ого  пейзаж а.

Витраж  располож ен над деревянной перегородкой , о тделяю щ ей вес
тибю ль от внутренних помещ ений особняка. Пройти в дом  мож но только  
через небольш ую  дверь сбоку.

Э то  тож е один из очень типичных приемов м одерна —  см ещ ение две
рей в сторону от центра.

За м аленькой дверью  —  просторный холл , полный яркого света и б ур 
ного движ ения. Закручиваясь спиралью , устр ем ляется  вверх к стеклян н о 
м у ф онарю  крыши ш ирокая лестница из серо-голубого  м рам ора. Ее 
массивные перила-парапет напоминаю т набегаю щ ую  череду м орских 
волн.

Если взглянуть  на лестницу с верхней площ адки , то похож а она на 
ш ирокий, привольный каскад воды , сорвавш ейся с небольш ого утеса . 
А  там , внизу, где  каскад вот-вот уж е перейдет в тихую  заводь, он вы бро
сил на поверхность больш ую  ф антастическую  м едузу-светильник.

И каж ется , что именно в этом нарядном , просторном холле , залитом  
светом , лью щ им ся сквозь стеклянны й потолок, в этом  закрученном  дви
жении мощной лестницы таится та сам ая сила, что распирает стены  особ
няка.

На верхней площ адке лестницы огром ная арка откры вает вход в лич
ные ж илы е покои. О дним концом арка опирается на м ощ ную  тем н о 
красную  колонну. О на разб ухла , раздалась  вширь от напряж ения, с ко
торы м сдерж ивает движ ение лестницы . О т тяж ести  перекры тий и потол



ка разрослась , чудовищ но раздалась вширь капитель из переплетенны х 
бронзовы х цветов и зм ей . Д виж ение остановлено, и обитатели м огут 
пройти в свои тихие спальные покои.

О бщ ие комнаты  —  столовая и гостиная —  располож ены  внизу. На 
первом этаж е. О т напряженного холла их о тделяет больш ой арочный 
проем , некогда закрытый занавесью  из цветного стеклянного  бисера. 
Своеобразная пауза. П одготовка к покою , к разм еренности движ ений, 
м ы слей , бесед . Движ ение лестницы передается  сю да только  через вол
нообразны е завитки лепнины на потолке , через лю стр у , б удто  сп летен 
ную  из бронзовых побегов и наполненную  диковинными плодам и, и 
через рельеф ны й узор  огром ного м рам орного  камина. Рельеф ны е линии 
на его  поверхности напоминают струи  ды м а.
Они вы текаю т из топки, завиваю тся, сплетаю тся , 
закручиваю тся в рельеф ное  изображ ение ж ен
ской ф игуры  с огром ным и кры льям и бабочки и 
вновь растворяю тся в камне.

По просьбе А лексея  М аксимовича этот о гр о м 
ный камин был разобран. На его м есте  стоит 
теперь большой покойный диван. В этой ком нате 
за обеденны м  столом  собиралась вся сем ья Горь
кого . Приходили друзья и знаком ы е. Здесь  в дни 
подготовки Первого съезда советских писателей 
в 1934 го ду проходили организационные совещ а
ния и пленум ы . 19 августа 1934 года в гости к 
А лексею  М аксимовичу приехали пионеры 6 -й Ир
кутской  средней школы. Они написали книгу 
о своей жизни «База курносы х» и привезли ее в М оскву в подарок лю би
м ом у писателю . Подаренный экзем п ляр  книги и сейчас хранится в библио
теке  писателя.

Д верь в у глу  столовой откры вает доступ  в гостиную . П росторную , 
спокойную , светлую . (Зд есь  при жизни писателя разм ещ алась больш ая 
часть его  огромной б и б ли о теки —  12 ООО том ов .) О гром ное окно заклю че
но в тяж елую  массивную  рам у. Будто  это  вовсе не окно, а больш ая кар
тина. Е го  переплеты  сделаны  наподобие водяных растений. П оэтом у 
каж ется , что там , за стекло м , гигантский аквариум , мир которого резко  
отличен от домаш ней ж изни. По паркету пола пробегаю т зигзаги  волн. 
Под потолком колыш атся цветы кувш инок с раковинами и улиткам и. 
Ш тоф ная обивка стен блеклы х тонов. А бсолю тно  все располагает к тихой 
доверительной беседе .

Д р угая  дверь в холле против столовой ведет в рабочий кабинет и 
прим ы каю щ ую  к нему ком нату о тды ха. Здесь  все строж е, спокойнее. 
А тм о сф ер а  сосредоточенности и деловитости .

У ш ирокого окна —  простой, без ящ иков письменный стол . С текл ян 
ная чернильница. Простая ручка с м еталлическим  пером . Набор цветных 
карандаш ей. М аленькие листочки бум аги дл я  еж едневны х записей. Боль
шая пепельница. Порой в ней Горький устраивал небольш ие костры  из 
ненуж ны х бум аж ек .

В ш каф ах, сделанны х по заказу писателя , над камином и рядом  с ним
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хранится последняя лю бимая коллекция А лексея  М аксимовича —  м алень
кие, вы резанные из кости или камня японские и китайские скульптурки .

Снова вы ходим в холл и огибаем м рам орную  лестницу. За  ней в ле 
вом дальнем  углу  м алоприм етная дверь в хозяйственны е помещ ения 
и вы ход на «черную » лестницу. Так когда-то  называли вход для прислуги 
и служ ителей , чтобы не пользовались они тем  ж е вестибю лем , что хо
зяева и гости . Лестница вы ходит в сад  и во двор к служ ебны м  построй
кам .

С а д  отгорож ен от улицы кованой реш етко й . Ее  ж елезны е прутья, 
ритмически закрученны е спиралям и, напоминаю т череду спокойных 
м орских волн. На ф оне стен особняка из ж елто го  глазурованного кирпича 
четко вы деляю тся раскраш енны е наличники окон 
и плоскости садового крыльца. А  по верху стены , 
прикрытый далеко  выступаю щ им краем  крыш и, 
протянулся мозаичный ф р и з —  огром ны е цветы 
ирисов на ф оне голубого неба.

Здания м одерна всеф асадны . У них нет боко
вых или задних сторон . С каж дого  угла они краси
вы и своеобразны . И каж дая сторона их одина
ково интересна своими сочетаниями цвета, линий, 
р ельеф ов . Они как бы одухотворены  и поэтичны.
И в это м , в стрем лении уйти от дворцовой пом 
пезности , монум ентальной роскош и и нарочитой 
величественности ,—  одна из отличительны х черт 
стиля м одерн .

С его дн я  площ адь Никитских ворот совсем  не 
похож а на ту , какой она была в годы строительства особняка. И даж е на ту , 
куда мы приходили после ш кольны х уроков. Но по-преж нему остается она 
заповедны м  м естом . Ц ентром  многих исторических, литературны х и архи
тектур ны х памятников. Снесены  стары е неинтересны е двух- и трехэтаж ны е 
д о м а . Л егко  и свободно, освобож денная от закрывавш их ее построек, 
см отрится церковь эпохи классицизм а. Та сам ая, где  венчался А лександр  
Пуш кин с Натальей Гончаровой. А  на молодой сквер перед церковью  глядит 
своим парадным входом , обозрим ый со многих углов площ ади, наряд
ный особняк. Выдаю щ ийся памятник архитектуры  начала X X  сто летия, 
упомянуты й во всех справочниках. П амятник эпохи м одерн , последнего  
стиля перед Великой О ктябрьской револю цией.



ПЕРЕД РАССТАВАНИЕМ.

вспомним добры й старый обычай: присесть и перебрать в памяти все 
сам ое главное, сам ое важное. П оступим так и мы.

Тринадцать «портретов» зам ечательны х памятников архитектуры . 
М ногое о них было вам уж е известно. Но кое-что, надею сь, вы 
узнали впервые. И теперь сам ое врем я подвести некоторы е итоги.

Почему ж е для рассказов о различных эпохах и стилях мы 
выбрали именно архитектуру? П очему не д р уги е  виды искусства?

Ж ивописец, граф ик, скульптор , воспроизводя окруж аю щ ую  
действительность, м огут в произведении вы сказать свое отнош ение 
к ней. А р хи тектур а  лиш ена возм ож ности передать личные эмоции 
творца: ю м ор , иронию, презрение, ненависть. В новом здании мож но 
воплотить только  идеи, общ ие для всех лю дей данной эпохи ,—  
радость ж изни, страх перед богом , мощ ь и величие своей страны, 
торж ество  человеческого  р азум а. Вот и напраш ивается первый 
вы вод: ар хитектур а —  самый социальный вид искусства.

История искусства знает нем ало случаев, когда живописцы или 
скульпторы  обгоняли свое врем я и, оставаясь непонятыми, вы нуж дены  
были склады вать некоторы е свои творения в м астерских и не 
показывать их зр ителям . С архитекторам и  такое случиться не м огло . 
Д ворец  или храм  не спрячеш ь от лю дей . А рхитектор  больш е всех 
др угих худож ников зависит от заказчика. Правда, заказчики, как и 
архитекторы , бывают разны е. Конечно, мож но построить по заказу 
д о м , который б удет соответствовать сам ы м  распространенным 
сегодняш ним  вкусам , то есть м о де . И поначалу лю ди б удут 
восторгаться им. Но пройдет м ода, родятся новые вкусы , и все 
заб удут об этой постройке. С ущ ествую т и др угие  здания, которы е 
даж е  через сотни и тысячи лет после своего рож дения продолж аю т 
привлекать внимание лю дей , волновать их. Гармонией ф ор м  и 
линий, образны м воплощ ением всех главных духовны х и социальных 
идей своего  времени. Вот почему мы м ож ем  сделать  и второй вы вод: 
стиль архитектуры  —  это эпоха.

Хотя архитектура и отличается от др уги х видов искусства, она, 
подобно м узы ке , живописи, скульптур е , все ж е  вызывает в нас 
определенны е эмоции —  чувство стрем ительно го  движения и высоты, 
простора и покоя, светлой радости или угрю м ой зам кнутости . И все 
это  мы ощ ущ аем  только  благодаря определенном у ритм у отдельны х 
элементов здания, сочетанию  плоскостей и объемов, борьбы света и 
тени, прорисовке его силуэта на ф оне городского  пейзаж а или 
откры того  неба.

В наш современный технический век мы привыкли к быстрой см ене 
впечатлений. Как часто, бросив взгляд  на скульп тур у , картину, тот 
или другой  памятник, мы уж е торопим ся дальш е. Взглян ул , запомнил 
и достаточно . Так подчас см отрим  и произведения архитектурного  
искусства. Рассм отрели ф асад , несколько деталей , восхитились и 
двинулись прочь. А  ведь это означает, что мы не поняли и не увидели



сам ого  главного . Мы забыли, что ар хи тектур а  —  искусство 
пространственное. Знаком ство  с ней, познание ее возм ож но только  
в движ ении.

Сначала мы приближ аемся к зданию . О но растет, ш ирится на наших 
глазах . Потом м едленно  обходим  его  вокруг. И постепенно начинаем 
зам ечать , а затем  и понимать ритм  колонн или оконных наличников, 
согласное звучание различных украш ений , перетекание одной 
плоскости  в др угую , игру объемов и плоскостей . Все то, что рож дает 
о пределенную , зам ы сленную  архитектором  гармонию .

Наконец мы входим внутрь. М едленно  движ ем ся по анф иладе 
ком нат, где  каж дая пораж ает нас своей индивидуальной красотой, 
а все вм есте составляю т единый прекрасный ансамбль. Или бродим  
м еж  колонн храм а, поражаясь откры ваю щ ем уся виду, необычному 
р акур су . И неожиданно зам ираем  при звуках органной м узы ки , 
раздавш ейся о ткуда-то  сверху , с галереи . Нам начинает казаться , 
что именно для  этих мощ ных звуков, заполняю щ их собой все 
пространство, и построен этот величественный собор.

П рипомните, как по-разному ступаю т лю ди по м рам орны м  плитам , 
по узо рчатом у паркету , по до щ ато м у полу. Д аж е звуки шагов, ритм  
их движ ения становятся каж дый раз иными. Ш аги, гулко  звучащ ие 
в соборе, настраивают на торж ественны й л ад . П риглуш енны е на 
дворцовом  паркете —  приноравливаю т к плавным, даж е церемонны м 
движ ениям .

Вы сота, протяж енность пом ещ ения, откры тость интерьера или 
его  заставленность колоннами —  все дей ствует на впечатления 
человека. В полусум раке старого  храм а, среди массивных столбов 
хочется двигаться м едленно , говорить тихо . Лишь бы не наруш ить 
этот величавый покой. В дворцовом  зале , где  свет из огром ны х окон 
отраж ается в десятках зеркал и становится почти осязаем ы м , 
пробуж даю тся чувства радости и восхищ ения.

Удивительное искусство —  ар хитектур а . Как прекрасно оно 
воздействует на все наши ощ ущ ения. Но чтобы ещ е лучш е, ещ е 
полнее познать ее, надобно привлечь на помощ ь собственное 
воображ ение. П редставьте , как по залам  дворцовой анфилады  
движ утся кавалеры в париках, в ш итых золотом  кам золах, дам ы  в 
пышных платьях с длинными ш лейф ам и . Как весь воздух напоен 
ароматами восточных курений и горячего  воска от сотен и сотен свечей.

Или средневековы й храм  в рассветны й час. М едленно движ ется 
процессия монахов в темны х одеяниях с низко опущ енными 
капю ш онами. Заунывно звучит м олитвенное пение и слыш ен перестук 
деревянны х подошв по каменны м плитам .

И уж е по-иному восприм ете вы и роскош ь дворцовых интерьеров, 
и суровость романского  собора. Они станут вам ещ е понятнее.

Вот если вы см о ж ете  именно так рассм отреть памятник архитектуры  
и вам станет интересно и захочется увидеть второй, третий ... 
десяты й , значит, эта книга написана не зр я . И автор им еет полное 
право сказать : «Д о  свидания! Счастливого пути!»



КРАТКИ Й  С Л О В А Р Ь  А РХИ ТЕКТУРН Ы Х ТЕРМ И НО В

зал, комната перед большим, главным залом.

травянистое растение со сложно вырезанными листьями. Из
любленный декоративный мотив в архитектурных орнаментах.

водопровод на аркадах.

декоративное украшение в виде фигуры или пальметты на 

углах фронтона.

место жертвоприношения; в католических храмах —  престол; 

в православных храмах —  восточная часть помещения, отде

ленная алтарной преградой или иконостасом.

завершающая (верхняя) часть ордера; горизонтальные пере
крытия, лежащие на колоннах. Состоит из трех частей (снизу 

вверх): архитрава, фриза, карниза.

помещение, предшествующее главному.

ряд сообщающихся помещений, расположенных на одной оси.

выступ здания, обычно полукруглый или многоугольный в 
плане, перекрытый полукуполом или сомкнутым полусводом. 
В православных церквах внутренняя часть здания, где поме

щается алтарь.



криволинеиное перекрытие между двумя опорами.

отдельно стоящие монументальные ворота с одним, двумя 
или тремя арочными пролетами, сооруженные в честь истори
ческого события или лица.

протяженный ряд арок, опирающихся на столбы или колонны.

аркатурный пояс, аркатурный фриз —  декоративное украше
ние стены в виде ряда глухих арочек, опирающихся на ко
лонки, консоли или кронштейны.

полуарка, одним концом упирающаяся в стену здания, дру

гим —  на контрфорс.

построение, соразмерность художественного произведения.

горизонтальная балка, лежащая на колоннах; нижняя часть 

антаблемента.

вертикальная опора в виде мужской фигуры, поддерживающая 
перекрытия, колонны, балкон.

стенка над карнизом, украшенная рельефом или надписью.

основание колонны, пилястры.



здание, разделенное внутри продольными рядами столбов 
или колонн на несколько частей —  нефов. Средняя часть 
обычно шире и выше остальных и освещается окнами над бо
ковыми частями. У  древних греков и римлян здание для суда, 
торговых сделок. Раннехристианская церковь.

выступающая на фасаде здания площадка, огороженная пери
лами. Обычно сообщается с внутренним помещением.

ограждение балконов, лестниц, крыш и т. п., часто в виде перил 
с невысокими фигурными столбиками —  балясинами.

невысокие фигурные столбики из дерева, камня, металла, 
поддерживающие перила лестниц, балконов и т. д.

круглое или многогранное в плане здание, где совершался 

католический обряд крещения. Возводилось, как правило, ря
дом с храмом.

венчающая часть здания; цилиндр или многогранник, на ко
торый опирается купол.

скульптурное украшение на плоскости,, когда изображение 
выступает из стены меньше чем наполовину.

небольшая постройка на возвышенном месте или же на крыше 
здания, откуда любовались открывающимся далеким видом. 
Чаще всего круглая или многоугольная в плане.

группы декоративных кустов или деревьев, подстриженных 
определенным образом; декоративные беседки из кустов или 
деревьев.

ряд капелл, расположенный вокруг хора. Между хором и вен
цом капелл существует обход.



треугольное острое завершение над окном или дверью 
готической архитектуре. Украшен резьбой.

сюжетная или декоративная картина из кусков цветного стек

ла, вставленная в проем окна, двери или в самостоятель
ную раму. Получил особое распространение в готической ар
хитектуре.

архитектурная деталь в форме завитка или спирали.

крытое, светлое помещение, порой соединяющее отдельные 
части здания. Иногда одна из стен заменена колоннами или 
столбами.

многоколонный зал в архитектуре Древнего Египта и Древ
него Ирана.

наружная часть покрытия барабана. Бывает в форме шлема, 
луковицы и т. д.

скульптурное украшение на плоскости, когда изображение 

выступает из стены больше чем наполовину.

вид декоративной живописи, выполненной различными оттен
ками одного цвета, обычно серого. Росписи и панно в тех
нике гризайли, подражающие скульптурным рельефам, часто 
встречаются в интерьерах дворцов X V I I  и X V I I I  веков.

система изображений, где причудливо сочетаются реальное 

и фантастическое, прекрасное и безобразное, смешное и 
серьезное. Первоначально вид орнамента живописного или 
лепного, где смешаны изображения людей, растений, живот
ных. Стал известен в X V  веке после раскопок в Риме антич
ных зданий. Обрел популярность после росписей Рафаэля в 

лоджиях Ватикана.

галерея, открытая терраса, охватывающая здание с несколь

ких сторон.

декоративная живописная или скульптурная композиция, по
мещенная над дверью и связанная с ней, равно как и с офор

млением стены в целом.



главная башня в средневековом замке, последнее убежище 
во время осады.

полукруглое завершение стены церкви, соответствующее по 

форме внутреннему своду.

ступенчатое сооружение, наподобие пирамиды, с храмом или 
жертвенником на верхней площадке.

в православной церкви преграда, отделяющая алтарь от ос
тального пространства храма. Представляет собой ряды 
икон, расположенных в строго установленном порядке. Тип 
развитого иконостаса сложился в течение X I I I — XV  веков.

архитектурно и художественно оформленное внутреннее по
мещение.

вертикальные желобки на стволе колонны или пилястры.

в изобразительном искусстве свод твердо установленных 
правил, определяющих нормы композиции и колорита, систе
му пропорций, изображения определенных персонажей и сю
жетных сцен.

католическая часовня, придел в храме, домовая церковь.

верхняя часть колонны, пилястры, на которую опирается 
горизонтальное покрытие. В Древнем Египте —  капители в 

форме цветка, бутона лотоса, в виде головы богини Гатор. 
В Древней Греции —  дорическая капитель, ионическая, корин
фская. Романская капитель.

вертикальная опора в виде женской фигуры.

выступающая часть перекрытия, верхняя часть антаблемента.



украшение в виде щита или свитка, не до конца разверну
того, с изображением герба, монограммы, эмблемы.

отесанный каменный прямоугольник.

античная колесница,' запряженная четверкой лошадей.

декоративное завершение русских церквей и колоколен в ви

де нескольких рядов уменьшающихся глухих арочек, закомар.

обработанный круглый в сечении столб, частями которого 
являются: ствол, капитель, база (в дорическом ордере отсут
ствует).

ряд колонн, поддерживающих перекрытие.

жестко закрепленная одним концом балка, поддерживающая 
обычно балкон, карниз или колонны; снизу обычно декориро

вана волютами.

вертикальный и суживающийся кверху выступ стены, принима
ющий на себя ее распор и усиливающий ее устойчивость.

перекрытие в форме полукупола.

в готической архитектуре вырезанные из камня стилизован
ные цветы и листья, украшавшие боковые стороны щипцов 

и вимпергов.

стилизованный цветок из камня, завершающий в готическои 

архитектуре башни, щипцы, вимперги.

сводчатые подземные помещения храма, где находились по

четные места погребений.
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консоль без декоративных украшений.

покрытие здания частью сферы, эллипса, многогранника, 

зонтика и т. п.

парадный двор замка или дворца, огороженный с трех сто

рон строениями.

помещение, открытое с одной из протяженных сторон и огра
ниченное аркадой.

- *

плоская колонна, примыкающая к стене и не имеющая базы 
и капители.

круглый или многогранный оконный проем в крыше или купо
ле; имеет также декоративное значение.

лепная, резная или литая маска в виде человеческого лица 
или головы зверя. Помещается над окнами, дверьми, арками, 

на фонтанах, вазах, мебели и т. п.

каменная или керамическая плита, украшенная рельефом или 
росписью. Помещается между двумя триглифами во фризе 

дорического ордера.

обрамление дверного или оконного проема.

главное помещение античного храма, где находилась статуя 

божества.

помещение перед входом в раннехристианскии или средневеко

вый храм, где оставались люди, не имевшие права присутство
вать на богослужении.

ребро готического свода. В поперечном разрезе имела фигур
ную форму.

одна из частей базилики, отделенная от других столбами 
или колоннами.



каменный столб, обычно суживающийся кверху, с пирамидаль
ным завершением.

принцип архитектурной композиции со строгим соотношением 
определенных элементов и пропорций. (Основные класси
ческие виды: дорический, ионический, коринфский, тоскан
ский.) Основу ордера составляют колонна, антаблемент, сте
реобат или цоколь и фронтон.

дворец.

скульптурное или живописное декоративное украшение с не
четным числом симметрично расположенных фантастических 
листьев.

пологии спуск, заменяющий лестницу, часто служит для въезда 
экипажей.

см. притвор.

треугольник между двумя поставленными под прямым углом 
арками. Создает переход от квадратного в плане простран
ства к куполу или барабану купола. В разных странах в 
различные эпохи применялись паруса разных типов: арочные, 
воронкообразные, ступенчатые, сталактитовые, конховые и 

т. д.

античный храм, окруженный со всех сторон колоннадой.

колоннада, окружающая площадь или двор дома; сама пло
щадь, окруженная колоннадой.

массивные, сужающиеся кверху башни, оформлявшие вход в 

древнеегипетский храм.

вертикальный плоский выступ в стене с базой и капителью.



декоративные башенки или столбики с острым пирамидаль
ным завершением, увенчивающие контрфорсы и некоторые 
другие детали готического храма. Ребра пинаклей часто укра
шались краббами, а вершины —  крестоцветами или фиалами.

надгробное сооружение в Древнем Египте.

потолок или свод, украшенный живописью или лепкой, 

плоский квадратный кирпич в Византии и Древней Руси.

нарядно украшенный вход в общественное здание или храм. 
Несколько уходящих в глубину постепенно уменьшающихся 
арок или уступов образуют портал перспективный.

галерея на столбах или колоннах, завершенная фронтоном 

или аттиком, перед входом в здание.

в православной церкви столик в алтаре храма, предназна
ченный для совершения некоторых религиозных обрядов.

название нартекса в православной церкви.

монументальные ворота с колоннадой; вход на Акрополь.

подножие, основание памятника, статуи, колонны, состоящее из 
трех частей: цоколь, стул, карниз.

в искусстве —  перспективное сокращение удаленных от зри
теля архитектурных форм, фигур или предметов, изображен

ных на картине, рисунке, барельефе.

часть здания, выступающая за основную линию фасада.

круглое окно с фигурными переплетами и витражами над 
входом в храм. Наибольшее распространение получило в го
тической архитектуре.

декоративный орнамент, имитирующии соединение причудли
вых раковин и диковинных растений.



отдельный каменный прямоугольник, обработанный рустикой.

способ обработки камня, когда одна сторона его остается 
грубо околотой с узким гладким кантом по краям. Способ 
декоративного украшения стены, когда тонкие гладкие рам
ки подчеркивают выступающие вперед прямоугольники (камен
ные, штукатурные, деревянные).

карниз над окном или дверью, бывает треугольный, лучко
вый и т. д.

перекрытие здания, имеющее криволинейную форму. Известны 
своды цилиндрические, коробовые, крестовые, стрельчатые, 
ступенчатые, нервюрные, звездчатые. Всего около 20 типов.

в базилике место пересечения нефа и трансепта, 

основание греческого храма.

внутреннее поле фронтона, часто украшенное скульптурой 
или рельефом.

рельеф, декоративное украшение, картина, круглая по форме.

поперечный неф в раннехристианских и средневековых хра
мах. Храм с трансептом в плане напоминает крест.

плита с вертикальными желобками. Чередуясь с метопами, 

триглифы образуют фриз в дорическом ордере.

в романской и готической архитектуре узкая, невысокая 
декоративная галерея в толще стены, отделяющей средний 

неф от бокового. Трифорий открывается в средний неф не

большими арками на тонких колонках.

каждая из внешних сторон здания.

декоративное завершение контрфорсов, пинаклей, вимпер
гов, щипцов самой разнообразной формы: в виде стержня с 

крестоцветом, фигурного шпиля, языка пламени и т. п.

средняя часть антаблемента, а также декоративная полоса, 
часто с рельефным или живописным изображением, украшаю

щим стену.
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плоскость, заполняющая торец двускатной крыши, обычно в 
форме треугольника. Фронтон бывает также лучковый, сту
пенчатый, разорванный.

в западнохристианских церквах место, где располагались 
священнослужители и певчие. Находился перед алтарной частью 
храма. Отделен от молящихся низкой оградой.

верхние галереи, балконы внутри церкви.

все внутреннее помещение античного храма.

округлая в плане обстройка парадного двора, образуемая 
крыльями здания, флигелями, галереями.

нижняя часть стены здания или сооружения, выступающая 
наружу и служащая основанием. Часто облицована камнем. 
Цоколь иногда обрабатывали по канонам пьедестала.

покрытие здания в форме высокой четырехгранной или восьми
гранной пирамиды.

в дорической колонне переход от ствола к капители, образо
ванный горизонтальными желобками или так называемыми ре
мешками.

барабан купола, не имеющий окон.

верхняя часть фасада в форме угла, декоративные треуголь
ники над окнами, дверями. В отличие от фронтона не имеет 
внизу горизонтального карниза.

механическое соединение различных стилей, разнородных 
художественных элементов.

сила выражения различных чувств, убеждений, взглядов.

в средневековом храме галереи над сводами боковых нефов 
или над входом.
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