
РАЗДЕЛ 1 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ 

7 

РАЗДЕЛ 1 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ 

УДК 72.01.035 

У ИСТОКОВ ПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ МЫСЛИ. 
О ТРАКТАТЕ «КРАТКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НАУКА …» 

Кожар Н.В. 
Доктор архитектуры, профессор, кафедра «Строительство и Архитектура» 

Ченстоховский политехнический университет (РП)  

В статье на примере первого польского архи-
тектурного трактата «Krótka nauka budownicza 
dworów, pałaców, zamków podług nieba i zwyczaju 
polskiego» (1659) показано, что эта ранняя тео-
ретическая публикация устанавливает взаимо-
связь зодчества с природными условиями и уров-
нем общественных отношений. Это касается в 
основном жилой и усадебной архитектуры, ко-
торая рассматривается с точки зрения целесо-
образности и функциональности. Анализируется 
роль трактата «Краткая строительная нау-
ка …» в формировании польской региональной 
архитектурной мысли. 
Введение. Необходимость изучения ар-

хитектурной теории определяется степе-
нью ее влияния на формирование особен-
ностей отдельных этапов и местных осо-
бенностей зодчества. В этой связи 
несомненный интерес представляет собой 
трактат «Краткая наука строительства 
усадеб, дворцов, замков в соответствии с 
польскими Небом и обычаями», изданный 
в 1659 г. (иначе «Краткая строительная 
наука…») (рис. 1) [1]. 

Рис. 1. «Краткая строительная наука…» (1659) 

На протяжении следующих двухсот 
пятидесяти лет большинство региональ-
ных авторов постоянно обращались к 
данной публикации, солидаризируясь или 
полемизируя с автором. В данной статье 
рассматривается содержание трактата и 
его роль в формировании архитектурной 
мысли на польских и белорусских землях. 
Основная часть. «Краткая строитель-

ная наука» возникла не на пустом месте. 
Следует заметить, что большинство ре-
гиональных публикаций по строительству 
и архитектуре, изданных в XVI веке в Ко-
ролевстве Польском, представляло собой 
«книжечки образцов» (в основном ино-
странные). Строительство «по образцу» 
было обусловлено тем, что в XVI в. со-
хранялась цеховая система строительства, 
а общественный статус архитектора был 
достаточно низок (архитектор причислял-
ся к среднему слою мещанства). Двойст-
венным было положение архитекторов и 
в монашеских орденах. Например, иезуит 
Джованни (Ян Мария) Бернардони, (автор 
Фарного костела в Несвиже, построенного 
в 1584-93) вынужден был работать также в 
качестве каменщика [2, с. 31].  

Сведения по строительству содержали 
и немногочисленные «хозяйственные» 
трактаты. К одним из наиболее ранних 
примеров обращения к тематике архитек-
туры в Польше относится переведенная и 
адаптированная книга итальянского авто-
ра Петра Кресцентина «О хозяйстве и 
обеспечении увеличения различных вы-
год, необходимых каждому случаю», из-
данная в 1549 г. (рис. 2). В комментариях 
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переводчик  и  редактор  Андрей  Тшице-
ский к « хозяйственным» вопросам отно-
сил планировку участка, архитектуру жи-
лых и хозяйственных построек [3]. 

Рис. 2. Петр Кресцентин «О хозяйстве…» 1549 

В 1588 г. в Кракове издан трактат «Хо-
зяйство» (рис. 3). Его автор Анзельм Гос-
томский приводит примеры планировки 
сел и местечек, дает рекомендации по вы-
бору места для строительства усадеб [4]. 
В работе также имеются сведения о ре-
монте жилых зданий и информация о 
строительных материалах. 

Чтобы архитектор не зависел от цехо-
вой организации, во 2-й пол. XVI в. ему 
стало даваться право работать вне цеха на 
основании специального разрешения ко-
роля («сервиторат»). В школах среди «ма-
тематических наук» начинают препода-
вать архитектуру. 

Начало XVII в. ознаменовалось появ-
лением первых публикаций, непосредст-
венно посвященных проблемам архитек-
туры. В обширных комментариях к пере-
воду «Этики» Аристотеля (1618) философ 
Себастьян Петрици высказал ряд собст-
венных эстетических идей [5]. Он писал: 

«Если кто хочет строить себе дом, должен 
строить его красиво и изобретательно. 
Дом должен быть приглядный с виду – 
чтобы был красивой формы, продуман-
ный – пригодный для разных потребно-
стей». У Петрици впервые появляются 
требования о необходимости соответст-
вия жилища статусу владельца: «Королю 
надлежит строить мощные замки людям 
на удивление… большие, высокие, из до-
рогих материалов, таких как тесаный ка-
мень, мрамор, алебастр, надо ставить 
большие колонны». Не забыл автор и о 
декоре интерьера: «Дом надо украсить 
картинами и отделкой. Именно с украше-
нием он приобретает последнее совер-
шенство» [2, с. 82-83]. Эти цитаты отра-
жают новое явление – пристальное внимание 
к вопросам «красоты» в архитектуре. 

Рис. 3. А. Гостомский «Хозяйство», 2-е издание 

Необходимость восстановления зданий 
и поселений после шведской войны 
1654-58 гг. привела к появлению работ, 
непосредственно посвященных практике 
строительства и проблемам архитектуры, 
в первую очередь военной. Картограф и 
инженер Юзеф Наронович-Нароньский 
написал в 1655-59 гг. «Математические 
книги» [6]. III-й том «Оптика или пер-

РАЗДЕЛ 1 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ



РАЗДЕЛ 1
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ 

9 

спектива» содержал разделы по военной и 
дворцовой архитектуре (рис. 4).  

Идеи о взаимосвязи архитектуры с 
природными условиями появились в 
работах конца XVI в. Они относились в 
основном к жилищному строительству и 
охватывали два аспекта: зависимость от 
климата и ориентация помещений по сто-
ронам света. С природой соизмерялись и 
размеры отдельных частей зданий, свя-
занные с пропорциями человека. 

Рис. 4. Ю. Наронович-Нароньский. «Оптика или 
перспектива», 1659 (цветная рукопись) 

С середины XVI в. зодчество стало 
трактоваться как «наука». Этот «новый 
статус» отмечен в заглавии анализируе-
мой нами работы «Краткая наука строи-
тельства усадеб, дворцов, замков по зако-
ну Неба и польских обычаев» (1659) [1]. 

В течение нескольких столетий автор 
трактата был неизвестен, т.к. в 1659 г. 
книга была издана анонимно. Болеслав 
Подчашинский переиздал ее текст в 
«Дневниках изящных искусств» 
(1850-54) [7]. Он назвал автором трактата 
Анджея Опалиньского. В 1939 г. 
А. Лаутербах высказал гипотезу об автор-
стве Лукаша Опалиньского [8]. В преди-

словии к новому изданию «Краткой 
строительной науки» (1957) известный 
польский историк искусства и архитектуры 
Адам Милобендзкий согласился с данной 
гипотезой. В настоящее время большинство 
исследователей истории архитектуры 
признает авторство Лукаша Опалиньского 
(рис. 5). В его пользу говорит также факт, 
что за несколько лет до издания «Краткой 
строительной науки» он высказал мысли, 
сходные с положениями трактата. Так в 
1647 г. в латинском трактате «Оборона 
Польши» Л. Опалиньский писал: «Польская 
шляхта не живет в городах, оставив это 
купцам и ремесленникам. Она живет в 
деревнях в отцовских усадьбах, что является 
гарантией добродетели… И поскольку мы 
живем в деревне, жизнь не проходит для нас 
в безделье, мы занимаемся делами до-
машними и государственным» (рис. 6) [9].

Рис. 5. Лукаш Опалиньский (1616-1662) 

Как известно, в 1569 г. в результате 
подписания Люблинской унии произошло 
объединение Королевства Польского и 
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Великого княжества Литовского. «Генри-
ковы артикулы» (1573) определили уст-
ройство Речи Посполитой как « шляхет-
ской республики». Потому автор и в 
«Краткой строительной науке» основное 
внимание уделяет проектированию шля-
хетской усадьбы и приводит следующее 
обоснование: «... в чужих странах чаще 
всего живут в городах. Потому там строят 
палаццо (дворцы) в узком и тесном месте. 
И они должны быть высокими, в несколь-
ко этажей. В Польше большинство домов 
строят в деревнях и усадьбах. Господа 
живут в условиях, где земли около здания 
сколько хочешь. И не надо тесниться и 
можно   строить   иначе,   чем   в   горо-
дах…» [1, с. 3].  

Рис. 6. Лукаш Опалиньский. «Оборона Польши» 

В 13-ти разделах четырех частей рабо-
ты каждая архитектурная проблема обо-
значена как «правило, требующее стро-
жайшего внимания». Имеются разделы о 
размещении, материале, форме зданий. 

Наиболее важной частью трактата яв-
ляется раздел «О форме зданий», где из-
ложены правила проектирования жилых 

зданий. Автор собирался приложить к 
тексту иллюстрации (abrysy), но первое 
издание не содержит иллюстраций и их 
судьба неизвестна. В последней части «О 
возведении каменных стен» приведена 
технология строительных работ. 

Трактат адресован «влиятельным и бо-
гатым панам» [2, с. 13] (рис. 7). Отдельно 
даются советы для мелкопоместной 
шляхты: «В первую очередь надо строить 
в соответствии с достатком… советую 
наперед рассчитать все затраты. Если они 
будут слишком высокие, следует умень-
шить либо размер, либо украшение зда-
ния» [2, с. 57]. 

Рис. 7. «Краткая строительная наука». Раздел 
«Обращение к влиятельным и богатым панам» 

Следуя Витрувию и итальянским тео-
ретикам, Опалиньский устанавливает для 
архитектуры следующие критерии: «Хо-
рошая архитектура должна выполнять три 
условия: в первую очередь прочность и 
основательная устойчивость, потом удоб-
ство и польза, наконец, форма и красивый 
вид». Соблюдение двух первых условий 
является обязательным, два последних – 
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по необходимости. Автор также не опи-
сывает методику построения архитектур-
ных ордеров, а напрямую отсылает к тру-
ду Виньола. Он замечает, что польский 
климат не способствует применению ор-
деров: «красивый декор плохо переносит 
зиму» [2, с. 47]. 

Социально-общественные факторы, с 
которыми автор связывает форму жилых 
помещений, это, прежде всего, народные 
обычаи и статус владельца. Он пишет: 
«Трудно изменить жизнь, которую уже 
давно утвердил обычай, потому надо 
приспосабливать к ней жилье» Надо 
учитывать особенность «польского 
обычая» (шляхетского), обусловленную 
сельским типом жизни (и даже 
обязательную его черту) – 
гостеприимность. Отсюда вытекает 
особенность планировки усадебного 
дома: кроме основных помещений 
обязательными являются парадные сени, 
столовая, комнаты для гостей [1, с. 3].  

Раздел «О материале зданий» под-
тверждает тот факт, что в XVII в. усадеб-
ное строительство по-прежнему велось в 
основном из дерева, кирпич оставался 
редкостью. Что касается применения те-
саного камня, то Опалиньский считает 
это «слишком смелым делом для поляка». 
В этот период лишь небольшое число вы-
сококвалифицированных каменотесов ра-
ботало при возведении важнейших куль-
товых и светских построек. Потому автор 
советует привлекать к строительству ме-
стных работников («хлопов»), а также за-
граничных мастеров, которые отличаются 
как теоретическими, так и практическими 
знаниями: «умения имеют не только в го-
лове, но и в руках». 

Выбор формы построек автор связыва-
ет с климатическими условиями («Не-
бом»). Он пишет: «Каждый народ имеет 
свой собственный способ гражданского 
строительства т.е Architecturae Civilis. И 
применяет его сначала для своего Неба, а 
потом для своей обыденной жизни. Но в 
первую очередь для Неба, т.к. дом суще-
ствует для того чтобы защищать нас от 
непогоды. Потому надо его ставить в со-

ответствии с “et undum aeris 
Constitutionem”» [2, с. 59]. В сегодняшнем 
понимании в цитате речь идет о регио-
нальной архитектуре, соответствующей 
духу места и времени. 
Заключение. Значение «Краткой строи-

тельной науки» трудно переоценить. В 
трактате впервые были выдвинуты и час-
тично решены задачи региональной архи-
тектуры. Широкий аспект охваченных 
проблем дал толчок для развития архи-
тектурно-теоретической мысли XVII-
XIX вв.  

В работах Б. Вонсовского, И. Рога-
линьского, К. Зданьского, Б. Хми-
ловского, С.К. Потоцкого, братьев Сера-
ковских и др. новые идеи рождались в 
активном диалоге с автором рассмотрен-
ного трактата. Ряд его положений не ут-
ратил актуальности и сегодня. 

Цитаты приведены в переводе автора. 
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ГРАФФИТИ ХРАМА В СЫНКОВИЧАХ. ПРОБЛЕМА ДАТИРОВКИ 
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кандидат искусствоведения, доцент кафедры «Теория и история архитектуры» 

Белорусский национальный технический университет 

Граффити – ценный исторический материал, 
позволяющий расширить круг исследований па-
мятника архитектуры. За время своего сущест-
вования Церковь св. Архангела Михаила много раз 
перестраивалась. На каждом из строительных 
этапов на стенах появлялись надписи, обнару-
женные в ходе проведения комплексных научных 
исследований 2011 – 2016 гг. На некоторых из 
граффити указаны даты. В статье рассматри-
ваются связи между надписями на стенах и эта-
пами строительства церкви в Сынковичах. 
Введение. Изучение памятников эпи-

графики, входящих в состав историко-
культурной ценности (памятника архи-
тектуры), дает возможность исследовате-
лю-реставратору получить ценные сведе-
ния, касающиеся истории объекта вместе 
с общестилистическим анализом, а также 
параметров кирпичей, способов ведения 
кладки, физико-химических свойств 
строительных материалов и др. Особый 
интерес представляют надписи, где ука-
заны конкретные даты. В этом отношении 
необходимо быть осторожным в своих 
выводах, т.к. такие надписи могут и не 

соответствовать истинной дате их появ-
ления. Пример тому – граффити, обнару-
женные в ходе раскрытий и расчисток 
значительной площади стен интерьера 
церкви св. Архангела Михаила в 2011—
2016 гг. В ходе работ реставраторами 
А. Пушкиным и Г. Лаврецким были от-
крыты интересные надписи на греческом, 
польском, латинском, иврите, славянском 
языках. Некоторые из этих надписей 
имеют даты. Многие из них связаны как 
непосредственно со строительными эта-
пами памятника, так и с историей нашей 
страны. 
Основная часть. Возможно, дата осно-

вания небольшого укрепленного замка, 
каким была сначала Свято-Михайловская 
церковь, запечатлена между машикули на 
южной стене. Из пережженного кирпича 
выложена надпись «Т.II». В соответствии 
с буквенными обозначениями цифр эту 
надпись можно трактовать как «300. 
10+10», т. е. 1320. Примечательно, что 
буквами, которыми обычно выставлялась 




