
ПАМЯТИ СОФЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ КАУФМАН
(1895—1967)

Умэршая в прошлом году Софья Ллександровпа Кауфмап была одним
гих ученых, заипмавшихся нсслодоваппсм древней архитектуры во всем ее объеме
от древнейшего Шумера до набатеев и арабов и от крито-мпкенского  мира до раипе-
христианской архитектуры Византии и Рима.

Очень существенным обстоятельством, сказавшимся весьма глубоко па со трудах,
было то, что она пришла к истории архитектуры от современной и жпвой

из пемно-

„  архитектур¬
ной практики под руководством крупных архитекторов-художников И. А. Фомина
и В. А. Щуко, работая также в области охраны и реставрации архитектурныхников.

памят-

Это определило, с одной стороны, ее углубленный интерес к истории строитель
ной техники, с другой, — помогло связать историю архитектуры с общей историей
культуры и не позволило, как это нередко бывает, ограничиться изучением предмета
лишь в плане истории искусства. Поэтому работы С, А. Кауфмап существенны нс толь
ко для спецпалнстов-пскусствоведов. Их прочтет с интересом и пользой любой
рик-антиковед: вопросы истории дровпего зодчества всегда связывались в ее изложении
с проблемами oбщei^ истории техники и хозяйства,  с вопросами происхождения и рас
пространения в античном мире тех пли иных явлений общекультурпого порядка.

ПредА1етом особенного внимания и увлечения С, А. Кауфмап была архитектура
Эгейского мира и римская архитектура эпохи Республики. На эти темы его были на
писаны кандидатская и докторская диссертации. Первая из них — «Архитекура Эгей
ского мира» — защищена в 1940 г. Эта ее работа впервые привлекла винмапис
ко к памятникам дворцовой и крепостной архитектуры Крита и Мнкеп
яшлищам рядовых поселений с точки зрения развития массовой строительной
ники. Много места в этой работе уделяется малоизученному вопросу о влиянии
ского зодчества на создапис архитектурных стилей архаической Греции. Ей удалось
показать, что смешанные конструкции и архитектурные ордера периода греческой ар
хаики во многом сходны с конструкциями и ордерами эгснской архитектуры. Специаль
но, с точки зрения развития строптельпоп техники  в этой работе рассмотрен вопрос
создании так называемого ложного свода — техники уступчатого купола, изучение
которой С, А. Кауфмап продолжала еще п позднее по погребальным памятникам Фра
кии и Боспорского царства. Для исследования «Об уступчатых склепах Боспора» его
была проделана весьма трудоемкая работа по изучопию материала бытового характера
боспорских погребальных камер (по коллекциям Эрмитажа), Это псследовапие С. А. Ка
уфман оказалось весьма плодотворным для постановки вопросов хронологии этих па
мятников, их происхождения от позднейших образцов эгойской архитектуры во Фра-
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кии, их дальиейшсго распрострапспия па Восток. Решение этих вопросов, имеющих
прямое отпошеппе к обще11 культуриой истории Боспора, выводит п эту работу С. А. Ка
уфман за рамки ‘чисто искусствоведческого к тсхпологичсского псслодовашгя

Подобно этому, исследования в области истории эгейской архитектуры оказались
для нее теснейшим образом связаны с оживленно дискутировавшимся в те времена
вопросом о характере социального строя эгейского общества. Основываясь па своих
нсследовапиях, С. Л. Кауфман выступила сторонницей взгляда, возобладавшего потом
в naincii пауке, о классовой (рабовладельчсско!!) структуре эгсйско-мпкепского об
щества. «Архитектура эгейского мира» до спх пор пе увидела света в полном объеме.
На материале OToii работы С. А. Кауфман бы.л наппсан соответствующий раздел т. I
«Всеобщей истории архитектуры» (М., 1958), в которой ей принадлежат также
по истории зодчества в древием Двуречье п о римской архитектуре.

Докторская диссертация С. Л. Кауфман — «Ранпеиталнйская архитектура»,
защищенная ею в 1947 г., включает в себя исторпю строительной техники п ]жзвитпя
архитектурных фop^г в Этрурии, Риме и других италийских центрах эпохи Римской
республики. В работе достаточно дстальпо и глубоко рассматривается вопрос о проис
хождении этрусской культуры п о степени влияния ее па культуру италпйскпх племен
uTopoii половины I тыс. до п. э. Среди ее научных итогов существенное значение прп-

. надлежит предложеипыл! С. А. Кауфмап ириемам определения реального уровня стро
ительной техиики римской архитектуры республиканского времени, до того весьма
малоизученпой; и недостаточно освещенной в iiameii специальной литературе. Проде
ланная С. А. Кауфмаи работа позволила eii внести ясность в вопрос о времени воз-
пикповеппя бетошю-сводчато11 строитолыш!! техники  в Италии, пол>^пвшеи, соглас
но со псследоваипям, значительное развитие уже в pocnyoviiiKaHCKnu период. С.
уфмап удалось показать тепдспцпозпый характер известного сочинения Витрувия («Uo
архитектуре»), всячески возвелтгапвавшого зодчество эпохи Августа и превзято умал
чивавшего о сооружениях позднереспублпканского периода. Следует прп^этом ска
зать, что в обоих наших изданиях Витрувия, появившихся в 1936 г., подооная неоо-
ходпмая характеристика труда «Об архитектуре» отсутствует.

«Рашгоиталийскап архитектура» С. Л. Кауфман также по опубликована полностью.
Собранны!! в ncii игатерпал частично был использован автором для соответствующих
разделов второй частп т. II «Всеобщей нсторпп архитектуры» (главы «Лрхитект>ра
этрусков» и «Архитектура Римской республики»), вышедшей в 1948 г.

В последние годы жизни С. А. Кауфман сделала немало для популяризации в
пашей спецпальпой литературе достижений археологии в области Р ^
п архитектуры классической Греции, эллшшзма, Рима  п некоторых j Р
областей (CcBepnoii Сирии и .\равии), а также Визаитпп п западноевропсп р Д
певсковья. На эти те.мы его был опубликоваи ряд обзоров и рецензии на страницу
«Вестника дровней истории», «Впзаптпйского временника» и сборнпка «ьреднпо века>.
Некоторые из этих работ вылились в обширные са.мостоятельные шябгкпгп
вы ее статьи о «Вилле доброй судьбы в Олипфе» и «Об архитектуре др п^лКпппп-
иарода набатеев и ее роли в развитии auTiniuoii архитектуры»,
сах всеобщей истории архитектуры» (вып. 1, Ы., 1961). Как и куль-
боты, пазванпые статьи выгодно отличаются характерной для . ^пугпм пстоои-обосиовапоой археологическим и другим пстори

главы

турпо-исторпческой точко1г зрения,
ко-бытовым и псторико-культурньш материалом.   пЯпагтп пг*

С. А. Кауфман своими разнообразными и многосторопнилш Д ‘ Фактических
тории древнс!! архитектуры ввела в наш научный оборот немало новых фактических
дапиых, выяснила немало темных д спорных вопросов из облает др спепиальной
техники. Главное же — существенно посодействовала eSnneu^^^^
отрасли зпаппя, являюще11ся до спх пор препмуществепно искз „
липой, в общий круг культурной п соцпалыюп псторпп с

Г Л Т-ЬхАмяп по хявактену свосй деятельности постоянно сталкивалась с псто-
и. л. пауфмап по характеру пзучения двовпей архитектуры пе былириками п археологами, для которых вопросы пзу ишш древ г  ̂ пчзъяг-

предметом первостепеппого внимания и пптсреса. Но она ^
nnxi:, в каком отношении и в какой степени те плп ппые новые отьрьшш в ДР^«"
пей архитектуры, то пли иные поставленные ею вопросы
турно-псторпчеекпх точек зрения. Она считала своей прямой
дпровать среди коллег, в особенности среди молодых ученых, ппппогом она сама
влекала из научной литературы. Не ожидая, пока к пей обратятся Р ’ ппибли
обычно спрашивала, а пе интересны ли Вам те плп пные недавно открытые и опуоли-
кованные памятники? Для всех, зпавшпх С. А. Кауфмап, она останется в памятп как
хороший, добрый человек, ученый большой эрудиции.

1 Работа С А Кауфмаи «Об уступчатых склепах Боспора» увидела свет лишь
частично в «Сообщепиях Института истории и теории архитектуры», вып. 6, М., 1947,
стр. 1—32.
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список ТРУДОВ с. А. КАУФМАН
В ОБЛАСТИ ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ АРХИТЕКТУРЫ

1. Архитектура эгейского лшра. 15 авт. л., М., 1940 (рукопись).
2. Архитектура эгейского мира. В кн,: «Всеобщая история архитектуры», I, М.,

1939 ■
3. Об уступчатых склепах Боспора, «Сообщения Института истории и теории архитек

туры», вып, 6, М., 1947, стр. 1—32.
4. Раннеиталииская архитектура. 27 авт. л., М., 1947 (рукопись).
5. Главы «Архитектура этрусков» и «Архитектура Римской республики» во II книге

т. II «Всеобщей истории архитектуры», М., 1948.
6. Витрувий и раннерпмская архитектура. 2,5 авт. л. (рукопись).
7. Главы «Ар^тектура древнего Двуречья», «Архитектура эгейского лгара», «Ар

хитектура Рима» в «Кратком курсе всеобщей истории архитектуры». Литографи
рованное издание, М., 1952. i л > у

8. Позднеантичные города
9. О значении строительства в

л. (рукопись).
10. Архитектура Сирин

243.

на территории Югославии (рукопись),
ранней истории арабских пародов (Южная Аравия),

древпостл, сб. «Современная Сирия», М., 1958, стр. 236—

® Сирии до ислама, ВДИ, 1958, № 2, стр. 209—221.
12. Новые данные по соцпалъно-эконоАшческой истории Северной Сирии, ВДИ, 1960

№ 4, стр. 170—183. 1 . м .
13. О взаимосвязях ранневизантийских сводчатых покрытий с поздпсрпмскиьш, ВВ,

XX, 1961, стр. 184—224.
на книгу А. J. Festugiere, Antiquite paienne et chretienne, P., 1959 — BB,

XX, 1961, стр. 267—278.
15. Вилла доброй судьбы в Олпнфе, «Вопросы всеобщей истории архитектуры», JV» 1,

М., 1961, стр. 75—112. ^ к' . .
16. Архитектура древнеарабского народа набатеев, «Вопросы всеобщей

хптектуры», № 1, М., 1961, стр. 113—204.
17. Искусство древней Эфиопии, сб. «Искусство Африки», М., 1966.
18. О некоторых особенностях архитектуры в Северной Африке римского времени,

сб. «Искусство Африки», М., 1966.
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ПАМЯТИ ЯКОВА 0ММАЫУР1ЛОВПЧА ГОЛОСОВКЕРА
(1890—1967)

20 шоля 1967 г. умор Яков Эммаяупловпч Голосош{ер, знаток и псследователь
античной культуры, автор многих переводов лз эллинской и римской поэзии.

Ои родился в 1890 г. в семье киевского хпрурга. Классическая гиьшазпя и псторп-
ко-филологпческпй факультет Киевского унпверсптета, где преподавали в ту пору
А. И. Соппи, В. П. Клпнгер, А. Н. Гпляров, далп ему надежную базу для углубления
в античную литературу и философию. В 1913 г. на страницах журнала «Гермес» по
являются первые переводы Якова Эммапупловпча пз античных поэтов. В 1922—1923 гг.
он совершил поездку в Германию, чтобы впитать в себя достижения немецкой клас
сической филологии. Возвратившись он начал читать лекционные курсы (по исторпп
п теорпп греческой литературы, античной эстетики  и философии — в Бргосовском ин
ституте, 2-м МГУ и др.), много переводил с греческого и замышлял синтетический труд,
где доллша была быть раскрыта загадка эллинского строя мышления.

Он был в расцвете творческих сил, когда во второй полов1ше 30-х годов огонь унич
тожил его важне1шше рукописи. И в 1943 г.— тоже от огня — гибнет библиотека и
архив Якова Эммануиловича. За несколько десятилетий он опубликовал лишь
СИОЛ1ЛШ сравнительно небольших по объему работ.

Если лшзпь Якова Эммануиловича сложилась как жизнь несвершенпй, то причина
этому по в одппх только злополучных стеченпях обстоятельств, материальных невзгодах
пли упрямстве издательского начальства, не желавшего принимать всерьез этого бело
бородого патриарха с по-детски увлеченной и совсем не по-детсхш усложненной речью.
Яков Эммануилович сложился как ученый, всем своим существом отрицавший вос
питавшую его «классическую» пауку. Он работал в мире классической фплолопт п
пересматривал, отвергал п уничтожал те прппцппы, на которых воздвигали эту науку
его учптеля п учителя его у^штелей. Осуществить переворот было ему не под силу —
по он обладал тем редким слухо.М; который позволял за привычно-однообразным скри-
депием тысяч автоматически-х перьев з'^ловпть назревающий шелест лнстьев Додопско-
го дуба.

Пожалуй, пи одна пз областей науки о древности не разработала свою методику
до такой степени совершенства, как классическая филология; логика сопоставленп!! и
противодоставлеппй, восполпешш лакун и объяспеппе грамматических  конструкций,
требовапио полноты привлечения источников п возможность осуществления этого
требования — все это придавало классической филологии почти математическую стро
гость; недаром немецкие статистики конца прошлого века уверяли, что классическая
гимназия лучше готовит техников, нежели реальная.  И тем не менее оказалось, что
эта логическая игра ведет к расчленению объекта пауки на бесчисленное количество
отдельных частных связей, пе ставя перед собой задачи воссоздания целостного образа

человеческого общества в древнем лшре. Самостоятельное бытие обретало
каждого отдельного слова Гомера, Геродота, Платона — ыо миллионы

сохранившихся от древности слов пе сплетались в едпную картину.
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