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1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

С ИНЖЕНЕРНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

Во всяком деле надо знать 
историю его развития. 

М. Горький

1.1. ДОИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 

Доисторический период развития человечества делится условно на 
следующие временные этапы: палеолит, неолит, бронзовый и железный 
века. 

Начало строительной деятельности связано с постройкой первых 
примитивных жилищ с помощью каменных орудий труда и относится к 
эпохе палеолита. 

Уже в конце ее начинается эстетическое осмысление простейших 
конструктивных систем и их элементов, появляются зачатки изобрази-
тельного искусства и художественно-технического строительства, т.е. 
архитектуры [38, 7, 56]. 

В эпоху неолита (новокаменного века) возможности человека вы-
росли за счет накопившегося опыта, более совершенных каменных 
орудий труда. В это время уже строят жилища из дерева, прутьев, гли-
ны, тростника. Самые древние из найденных археологами на террито-
рии современной Турции укрепленных поселений относятся к VI тыся-
челетию до н. э. 

Самыми древними дошедшими до нас из позднего неолита являют-
ся мегалитические сооружения. Это название сооружений, относящих-
ся к каменному веку, происходит от греческих слов «мегас» — «боль-
шой» и «литос» — «камень».  

К таким сооружениям относятся менгиры и дольмены (5000—
2000 гг. до н. э.). Менгир представляет собой вертикально поставлен-
ный большой высоты (до 20 м) грубо обработанный камень. Хотя 
«менгир» — кельтское слово, но такие сооружения сохранились и в 
других странах Европы, Северной Африки, в Индии и в Японии. 

Дольмены (по-бретонски «дол» — «стол», «мен» — «камень») яв-
ляются более сложными сооружениями, выполненными в виде камен-
ной плиты, опертой на два высоких вертикально поставленных камня. 
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Менгиры и дольмены воздвигались предположительно как культо-
вые сооружения или в честь выдающихся событий или лиц. 

Несколько дольменов, поставленных вплотную друг к другу, обра-
зовывали уже монументальное сооружение, которое могло использо-
ваться в различных целях (погребальная камера, первобытный храм для 
почитания божеств и т.д.) (рис. 1). 

Более сложным и самым молодым (1600 г. до н. э.) мегалитическим 
сооружением является кромлех (по-бретонски «кром» — «круг», 
«лех» — «камень»). Из дошедших до наших дней кромлехов самым 
значительным является Стоунхендж (Англия). 

Это сооружение состоит из расставленных регулярно по кругу вер-
тикальных обработанных камней, связанных между собой каменными 
плитами — перемычками. Стоунхендж в известном смысле можно счи-
тать предшественником стоечно-балочной системы и колоннады, полу-
чившими в дальнейшем развитие в архитектуре древних государств: 
Месопотамии, Египта, Персии, Китая, Японии и т.д. 

История архитектуры неразрывно связана с историей строительно-
го искусства и строительной техники. 

Историю строительного искусства можно четко разделить на две 
части: первую (раннюю), когда методы строительства были главным 
образом эмпирическими, и вторую, в период которой технология 
строительства во всевозрастающей степени базировалась на научной 
основе. 

От древности и Средних веков осталось мало архитектурного 
наследия, за исключением культовых и погребальных сооружений. От 
многих сооружений сохранились лишь отдельные фрагменты, а целый 
их ряд, несомненно, человечеством забыт. 

Недостаточная прочность каменной кладки на растяжение обусло-
вила ограниченность пролетов всех сооружений и в значительной мере 
определила их форму. Монументы, дошедшие до наших дней от древ-
нейших цивилизаций, чаще всего представляют собой нагромождения 
из камня и глинобитного кирпича либо каменную облицовку искус-
ственного или природного холма. 

Информацию о строительной науке в древние времена и в Средне-
вековье обнаружить очень трудно. Полностью отсутствует информация 
о цивилизациях Древней Индии: хотя проведенные раскопки позволяют 
распознать решения планов и понять некоторые архитектурные осо-
бенности сооружений, но они мало говорят о конструкциях в наземных 
частях. 



 
 

 

   г    д 
 

Рис. 1. Мегалитические сооружения эпохи первобытно-общинного строя: 
а — менгир; б — дольмен; в — кромлех; г –– Стоунхендж, Солсбери, Англия, 

1-я четверть 3-го — сер. 2-го тыс. до н. э.; д –– кромлех в Стоунхендже, в Англии 
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Разрушение многими завоевателями вследствие варварского обы-
чая наиболее значительных и ценных зданий и построение на их разва-
линах своих собственных сооружений тоже приводит к трудностям в 
понимании истории архитектуры. 

 
1.2. АРХИТЕКТУРА ДРЕВНЕГО МИРА 

 

Уже в глубокой древности примерно 9000—8000 лет до н. э. люди 
посредством грандиозных сооружений начали стремиться к звездам. 
Священники и жрецы поднимались по лестницам этих построек, чтобы 
встретиться с богами или дать им возможность спускаться к людям. 

Церкви и храмы строились в честь богов или святых. Архитектура 
служила своего рода лестницей на небо. 

Строительное искусство Месопотамии. В плодородном бассейне 
рек Тигра и Евфрата, называемом Месопотамией, в период 3-е тыс. до 
н. э. — V в. до н. э. существовали такие государства, как Шумер, Вави-
лония, Ассирия, Персия. 

Еще в VII в. до н. э. в Вавилоне — столице Вавилонии — ассирий-
ским царем Ассархадоном была построена знаменитая «Вавилонская 
башня до небес», как упоминается в Библии. Она имела в высоту 90 м и 
семь этажей разного цвета (рис. 2). 

Не менее знаменитыми были висячие сады, построенные в Вави-
лоне царем Навуходоносором для его жены Семирамиды и получившие 
название второго чуда света. 

Оригинальность решения, позволившего поднять сады на высоту 
100 м, состояла в том, что массивные каменные площадки лежали на 
мощных сводах из сырцового кирпича, опиравшихся на высокие ка-
менные колонны. 

Такая конструкция позволила расположить на перекрытии терра-
сы-уступы с садами на них. 

Этими висячими садами спустя 200 лет после их сооружения вос-
хищался завоевавший Вавилон Александр Македонский. Через 
1000 лет от всех вызывавших когда-то восхищение сооружений не 
осталось ничего: выполненные из сырцового кирпича, они разрушились 
от времени, наводнений. 

Одним из величайших и впечатляющих ранних храмовых сооруже-
ний является зиккурат (ступенчатая пирамида) в шумерском городе Ур 
(рис. 3). 



а 

б 

Рис. 2. Вавилон, святилище бога Мардука (Вавилонская башня): 
а –– реконструкция; б –– репродукция картины Питера Брейгеля старшего 

(1530—1569 гг.) «Строительство Вавилонской башни» 



 
а 

 
б 
 

Рис. 3. Зиккураты: 
а –– зиккурат в Уре, конец 3-м тыс. до н. э.; 

б –– зиккурат в Вавилоне, VII—VI вв. до н. э. 
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В Месопотамии не было ни строевого леса, ни легкого в обработ-
ке камня. Поэтому основным строительным материалом были сырцо-
вый и обожженный глазурованный кирпич (рис. 5, г), а основу всех 
конструкций составляли мощные многометровые по толщине стены 
(рис. 4, а). 

Иногда наружную сторону стен облицовывали глазурованными 
кирпичами, образующими определенный орнамент или огромные изоб-
ражения людей (рис. 4, б, в). 

Из высушенного на солнце сырцового или обожженного кирпича 
возводили и необходимые для преодоления пролетов конструкции: ар-
ки, своды, купола, заменявшие дорогие деревянные балки. Особенность 
этих конструкций из кирпича состоит в том, что в них не возникают 
растягивающие напряжения, а возникающий распор гасится в массив-
ных стенах (рис. 4. б, в). 

В Месопотамии и Персии были, очевидно, впервые применены 
при строительстве сооружений простейшие цилиндрические своды 
(рис. 5, а, б). 

В Древней Персии, унаследовавшей строительное искусство Месо-
потамии, также не было строительного леса, но глины и камня было в 
избытке. 

Своды и купола Ассирии были взяты персидскими строителями за 
основу. Ими были разработаны приемы безопалубочного возведения 
куполов. Благодаря применению обожженного кирпича и известкового 
раствора им удалось увеличить перекрываемые пролеты: 27 м — про-
лет свода дворца царя Хозроя в Ктесифоне, столице Сасанидского Ира-
на (рис. 5, в). Грандиозные сводчатые залы этого дворца явились вер-
шиной сводчато-купольных форм в странах Передней Азии. 

Строительное искусство Месопотамии, созданное народами Шуме-
рии, Ассирии и Вавилонии в течение тридцати веков до н. э., техноло-
гии изготовления кирпича и строительства из него и известкового рас-
твора в качестве вяжущего сложных конструкций проникли через Пер-
сию и впоследствии пришли в Рим и на Восток, включая Индию.  

В течение многих столетий камень был единственным строитель-
ным материалом, применявшимся для сооружения арок, сводов и 
стен. 

Искусство архитектора-строителя было высоко почитаемым как в 
Месопотамии, так и в Древнем Египте. Как правило, строители пира-
мид и храмов занимали самые высокие должности при дворах царей и 
фараонов. 



 
            а 

 
             б 

 
в 

Рис. 4. Дворец Саргона II в Дур-Шаррукине: 
а –– общий вид; б –– главный вход, 711—707 гг. до н. э.; 

в –– главный вход (графическая реконструкция), VIII в. до н. э. 



 
     а 

 
     б 

 
     в 

 
Рис. 5 (начало). Сводчатые конструкции 
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     г 

 
Рис. 5 (окончание). Сводчатые конструкции: 

а, б –– сводчатые конструкции Ирана эпохи Сасанидов (дворец в Фирузабаде, III в.); 
в –– развалины дворца в Ктесифоне близ Багдада (Ирак), построенного в III в. 

Выложенный из кирпича 100-метровый фасад богато украшен колоннами и арками, 
не несущими каких-либо конструктивных функций. Землетрясение 1880 г. разрушило 

значительную часть фасада дворца; г –– глазурованный кирпич. VII—VI вв. до н. э. 
(Древняя Месопотамия. «Ворота Иштар» из Нового Вавилона) 

 
Строительное искусство Древнего Египта (3200 г. до н. э. — 

1100 г. до н. э.) столь же древнее, как и искусство Месопотамии. 
Древние египтяне считали обязательным сохранение мумий умер-

ших людей, так как они верили, что душа человека продолжает жить, 
если его тело сохранилось. Мумии хранились в пустых гробницах для 
простых людей, в мастабах — мумии знати. Для мумий фараонов еще 
при их жизни сооружались огромные пирамиды (рис. 6, а. б). 

Мастаба (по-арабски «скамья») — каменная гробница — имела 
форму усеченной пирамиды. 

Пирамиды первоначально возникли в виде ступенчатой надстройки 
мастабы. Так была построена около 2800 г. до н. э. ступенчатая пира-
мида Джосера в Саккара, относящаяся к древнейшим монументальным 
сооружениям (рис. 6, а). Ее высота — 60 м, размеры в плане 107х116 м.  
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Египетские пирамиды, сохранившиеся до нашего времени, являют-
ся древнейшими и грандиознейшими сооружениями в истории строи-
тельства. Пирамида Хуфу (Хеопса) высотой 146,5 м, имеющая в осно-
вании квадрат со стороной 233 м, — одно из семи чудес света. Она по-
строена из 2 300 000 каменных блоков весом от 2 до 30 тонн. На ее 
строительстве одновременно в течение 20 лет работало 100000 рабов 
(рис. 7). Вплоть до возведения в 1889 г. Эйфелевой башни в Париже 
пирамида Хеопса оставалась самым высоким сооружением на Земле. 

При возведении пирамид хотя и решались отдельные инженерные 
задачи, но серьезных пролетных конструкций они не содержат. Пира-
миды скорее представляют собой скульптурное сооружение, подчинен-
ное строгим правилам ориентации и геометрии форм. Их основное 
назначение — символизировать божественность, вечность и неизмен-
ность власти фараонов и ничтожество простых смертных. 

 
   а     б 

Рис. 6. Пирамиды: 
а –– ступенчатая пирамида Джосера в Саккара; б –– пирамида в Дашуре 

 

Рис. 7. Поперечный разрез пирамиды Хеопса 



 
     а 

 
     б 

Рис. 8. Колонны: 
а –– перекрытие колонного зала каменными плитами; б –– башни-пилоны 

 
Рис. 9. Стоечно-балочные конструкции в Древнем Египте: 

а — конструкция покрытия и световых проемов; б — поперечный разрез; 
в — древнеегипетские колонны 



 
 

Рис. 10. Египетские колонны 

       
а                                                  б 

 
в 

Рис. 11 (начало). Колонны и капители 
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г 
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Рис. 11 (окончание). Колонны и капители: 
а –– обелиск –– материализованный «луч солнца»; б –– египетский пилон 

и многоугольная в плане колонна; в –– капители: лотосовидная (1), композитная (2), 
с головой Хатор (3), пальмовидная (4); г –– египетские колонны; 

д –– интерьер храма Амона в Карнаке, I в. до н. э. 

Египетские храмы — это жилище бога. Поэтому размеры их кон-
структивных элементов колоссальны. Храм состоял из открытого квад-
ратного в плане двора, окруженного колоннадой, перед которым стояли 
мощные башни-пилоны, перекрытого колонного зала и святилища, пе-
рекрытого каменными плитами, опертыми на стены (рис. 8, а, б). Ко-
лонны выполнены из известняка, а балки и плиты — из песчаника. Ма-
лая прочность балок и плит на изгиб обусловила малый шаг колонн. 

Размеры колонн и их число огромны. Так, в храме Амона Ра в Кар-
наке, построенном в начале XII в. до н. э., 16 рядов колонн диаметром 
3,5 м и высотой 20 м (рис. 8, 9, 10, 11, д). 
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Египтяне не использовали сводов при строительстве храмов, хотя и 
знали эти конструкции, судя по их наличию в погребальных камерах 
пирамид. 

Вес тяжелых каменных балок и плит перекрытия несли стены, пи-
лоны и колонны. Последние были самые разнообразные: в одних слу-
чаях имели простое квадратное сечение, в других — многогранное 
(рис. 11, а, б, г). Стволы колонн иногда имели канеллюры. Капители 
египетских колонн имели своеобразную форму цветков лотоса, папиру-
са или листьев пальмы (рис. 11, в). 

Для архитектуры Древнего Египта в целом свойственны преиму-
щественно балочные и стоечно-балочные пролетные конструкции. 

1.3. АНТИЧНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В конце XIX в. археологами была открыта микенская, а в начале 
XX в. — более ранняя критская культура, называемая иногда «миной-
ской». Возникновение их относится к 3-му тысячелетию до н. э., а рас-
цвет — ко 2-му тысячелетию до н. э. 

Обе эти культуры эгейского мира являются связующим звеном 
между ранними культурами Востока и античностью и одновременно 
первой развитой древней европейской цивилизацией. 

От первоначальных дворцовых комплексов до нашего времени 
остались только части фундаментов. По ним и отдельным фрагментам 
можно понять, что в этих дворцах, как, например, дворец Кносса, име-
лись водопровод, ванные комнаты, канализация.  

Необходимо отметить, что, вероятно, в один и тот же период време-
ни и в странах минойской культуры, и в Месопотамии, и в Древнем 
Египте люди научились делать проемы в стенах, не прибегая к перемыч-
кам. Для этого слои каменной кладки напускались друг над другом с 
двух сторон от проема, пока они не смыкались посередине. Образован-
ный таким образом проем получил название ложного свода (рис. 12, 
а, б). В такой конструкции возникающий от вышележащей вертикальной 
нагрузки распор воспринимается и гасится кладкой стен (рис. 12, в). 

Ложный свод явился предшественником арки, свода и купола. 
Наиболее сохранившимися и интересными с точки зрения строи-

тельного искусства сооружениями являются гробницы. Они представ-
ляют собой круглые в плане подземные помещения с перекрытием в 
виде ложного купола. Наиболее известной является расположенная не-
далеко от Микен гробница — так называемая Сокровищница Атрея 
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диаметром 14 м и высотой купола 13 м. Ложные своды перекрывают 
коридоры в микенских крепостных сооружениях (рис. 13, а). 

Интересны также входные ворота в Микенский акрополь — так 
называемые Львиные Ворота. Над большим каменным блоком — пере-
мычкой над проемом входа — оставлено треугольное отверстие в 
стене, позволяющее уменьшить нагрузку в пролете перемычки от вы-
шележащей кладки ближе к опорным столбам, т.е. устранить изгибаю-
щие моменты в каменной перемычке. Треугольное отверстие закрыва-
лось для украшения плитой с барельефом (рис. 13, б). 

  
 а       б 

 
в 

Рис. 12. Ложные своды: 
а –– ложный свод в подземном ходе крепости в Хаттусе, 2350—22 гг. до н. э.; 

б –– вариант ложного свода; в –– выступающий портик гробницы Клитемнестры 



 
а 
 

 
б 
 

Рис. 13. Ложные своды: 
а –– галерея в оборонной стене 

так называемой циклопической кладки; б –– Микены, входные ворота Акрополя 
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Дворцы представляли собой обширные и сложные сооружения в 
несколько этажей. В качестве несущих элементов для плоских пере-
крытий использовались, как и в Древнем Египте, стены, пилоны и ко-
лонны, т.е. также использовалась стоечно-балочная система. 

Главный, или центральный, зал дворца, так называемый мегарон, 
представлял собой прямоугольное помещение, потолок которого под-
держивался четырьмя столбами. 

 
1.4. АРХИТЕКТУРА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

 

Архитектура Древней Греции охватывает в своем развитии в ос-
новном VIII—I вв. до н. э. 

Несмотря на то что греками было положено начало многим наукам 
и создана база для развития инженерной науки, получившей примене-
ние при строительстве мостов, плотин и других сооружений, греческая 
архитектура с конструктивной точки зрения оставалась простой. Глав-
ными ее элементами были стена и стоечно-балочная система. Арки, 
своды и купола были известны грекам, но они не нашли широкого рас-
пространения из-за их меньшей сейсмостойкости по сравнению с бал-
ками перекрытия, не создающими распора при нагружении. 

Стоечно-балочная система получила свое наивысшее художествен-
ное развитие в виде определенных художественных форм — ордеров, 
позволяющих выявить с помощью отдельных архитектурных элемен-
тов, соответствующих пропорций и композиционного ритма красоту 
конструкции и представить все сооружение как единое целое (рис. 14). 

В то же время она оказалась ограниченной в своем дальнейшем раз-
витии небольшими размерами перекрываемых каменными балками про-
летов, зависевших от диаметра колонн (1,5—3,5 диаметра, т.е. 4—4,5 м). 

Основной задачей древнегреческого строительного искусства было 
возведение храмов. 

Первые храмы начали строиться уже в VIII в. до н. э. Их планиро-
вочную основу составил микенский мегарон. В течение VII—VI вв. до 
н. э. сложились характерные греческие стили — ордера (рис. 15). 

Основным строительным материалом для стен был сырцовый кир-
пич. Обожженный кирпич использовался довольно редко. Жилые дома 
строились в основном из сырцового кирпича, но иногда применялся и 
обожженный. Общественные здания строились из камня. Каменную 
кладку выполняли сухим способом без применения раствора. Для 
устойчивости при землетрясении каменные блоки сцеплялись большим 
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количеством металлических штырей, скоб или шипов. В культовых со-
оружениях кирпичные стены облицовывались каменными плитами. 
Некоторые из них, как новый Акрополь, построенный Периклом, были 
из мрамора.  
 

 
а 

 
б 

Рис. 14 (начало). Стоечно-балочные конструкции 



 
в 

 
г 

Рис. 14 (окончание). Стоечно-балочные конструкции: 
а –– Парфенон в Афинском Акрополе (447—432 гг. до н. э.); б –– дорический орден 

храма Посейдона в Пестуме; в –– алтарь Зевса в Пергаме. Общий вид. Реконструкция; 
г –– пергаменский алтарь Зевса. Фрагмент. Лестница входа 



  
а б 

  
в г 

 
Рис. 15 (начало). Ордера 
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д е 

Рис. 15 (окончание). Ордера: 
а –– дорический ордер; б –– ионический ордер; в –– ионическая капитель; 
г –– коринфская капитель; д –– дорический ордер; е –– ионический ордер 

Вершиной развития античной греческой архитектуры являются 
храмы ансамбля Акрополя в Афинах — Парфенон, Эрехтейон и храм 
Ники Аптерос. Главное сооружение Акрополя храм Парфенон, возве-
денный в 447—438 гг. до н. э., считается одним из самых совершенных 
произведений мирового зодчества (рис. 16).  

 
Рис. 16. Акрополь в Афинах (V в. до н. э.). Общий вид 
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В эпоху эллинизма в странах бывшей империи Александра Маке-
донского получают развитие новые типы зданий: дворцы монархов, биб-
лиотеки, инженерные сооружения. Архитектура этого периода характе-
ризовалась усилением декоративности с одновременным сохранением 
конструктивных и художественных традиций греческой архитектуры. 

Основанная на классической греческой архитектуре, архитектура 
периода эллинизма впитала в себя также строительную культуру и тра-
диции народов эллинистических государств. Она стала в свою очередь 
одним из важнейших источников для развития древнеримской архитек-
туры. С 146 г. н. э. Греция стала Римской провинцией. 

1.5. АРХИТЕКТУРА ДРЕВНЕГО РИМА 

(753 г. до н. э. — V в. н. э.) 

Строительство храмов, которое в античной Греции было главной 
целью архитектуры, в Риме уходит на второй план. В отличие от греков 
архитектурное творчество римлян характеризуется преобладанием 
гражданских зданий над храмами и культовыми сооружениями. 

В своем строительстве они широко использовали достижения сво-
их соседей и предшественников — греков и этрусков, опыт строителей 
из своих провинций — наследников культуры Месопотамии, Персии и 
эллинистических государств. 

У них они позаимствовали и развили конструкцию цилиндрическо-
го свода, ввели в употребление и довели до уровня искусства сводчатые 
и купольные конструкции и арки. 

Для решения новых задач, связанных с гражданским строитель-
ством и необходимостью в сооружениях с большими пролетами для 
проведения многолюдных мероприятий, греческая стоечно-балочная 
конструктивная система с ее помещениями, загроможденными колон-
нами или столбами, поддерживающими перекрытия, была слишком 
простой и неудобной. 

Основой конструктивных систем римских строителей стало широ-
кое использование пилонов, арок, сводов и куполов. Соединение этрус-
ского опыта их возведения и греческой архитравной (стоечно-
балочной) системы привело к выработке новой типично римской архи-
тектуры, характеризующейся размахом и масштабностью. 

В Риме строились сложные в инженерном смысле сооружения: 
термы, цирки, амфитеатры, храмы, мосты и акведуки. Некоторые из 
них, построенные еще в I в. н. э., сохранились до наших дней. 
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