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Реферат. Деятельность архитектора О.У. Пьюд-
жина трактуется в литературе как ключевое яв-
ление эпохи историзма XiX века. Тем не менее, то 
мировоззрение, которое можно реконструировать 
на основе текстов Пьюджина, радикальным образом 
отличается от мировоззрения историзма. В данной 
статье делается попытка связать взгляды Пьюд-
жина с антикварной традицией предшествующего 
времени и вывести из нее специфическое понимание 
архитектурной «правды», характерное для него, 
а также анализируются деятельность Пьюджи-
на как публициста и теоретика архитектуры, его 
профессиональная психология и пристрастия. От-
дельное место отводится рассмотрению концепций 
Пьюджина, изложенных в книге «Противопоставле-
ния», сделавшей автора знаменитым. Новым в раз-
витии темы является её «антикварный» ракурс, 
данный в контексте обращения к интеллектуаль-
ной истории рассматриваемой эпохи и образам сов-
ременников, предшественников и последователей 
мыслителя. Делается вывод о том, что значение 
Пьюджина-архитектора уступает его вкладу в те-
орию архитектуры, а вся творческая жизнь может 
быть названа удачной лишь отчасти.
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А
рхитектор Огастес Уэлби Нортмор 
Пьюджин (1812—1852) считается 
ключевой фигурой «готического 
возрождения» в Великобритании 
XIX века. В литературе Пьюджина 
принято называть человеком, чья 

деятельность — и как архитектора, и как публи
циста — изменила характер неоготических сти
лизаций от свободной игры ассоциациями и те
атральной эффектности романтических образов 
к археологически точной реконструкции прототи
пов избранного периода.

Не пытаясь подвергнуть сомнению устоявшую
ся трактовку творчества Пьюджина, мы намерены 
пролить свет на характер интеллектуальных влия
ний, определивших его своеобразие как архитекто
ра и архитектурного мыслителя.

Огастес Уэлби Пьюджин [1] известен, пре
жде всего, как один из авторов зданий Парламента 
(1837—1860) в Лондоне. Однако сам архитектор эту 
постройку не ценил и считал ее готической декора
цией на классицистическом теле [2, р. 130]. Взгляды 
Пьюджина на архитектуру, соответствующую кри
териям истинности и красоты, изложены им в трак
татах «Противопоставления» (1836) и «Истинные 
принципы остроконечной или христианской архи
тектуры» (1841). Согласно Пьюджину, в здании не 
должно быть деталей, которые не были бы необ
ходимы с точки зрения удобства, конструкции или 
приличия (propriety), а вся архитектурная орнамен
тация должна сводиться к обогащению конструкции 
здания. Наиболее последовательное осуществление 
этих принципов Пьюджин видел в готике, современ
ный же ему классицизм он рассматривал как прин
ципиально иллюзионистический и поэтому нравст
венно ущербный стиль.

Яркая, но непродолжительная деятельность 
Пьюджина обычно рассматривается в контексте 
«историзма», — явления архитектуры XIX в. [3, 
с. 172—174], объединяющего все попытки исполь
зования мотивов исторических стилей от романско
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го до рококо. Основной чертой историзма исследо
ватели называют принципиальную «всеядность», 
ставившую выбор стилистических образцов в за
висимость от функционального назначения здания 
или от воли заказчика. Однако вписать в эту пара
дигму Пьюджина, последовательного защитника 
готической архитектуры, и к тому же убежденного 
католика, напрямую связывавшего архитектурный 
стиль с моральными категориями и истинами веры 
[4, р. 18], можно только ценой больших натяжек.

Мы постараемся доказать, что мировоззрение 
Пьюджина не принадлежало к парадигме историз
ма, но всю его жизнь оставалось в рамках анти
кварной традиции XVII—XVIII вв., которая в ран
невикторианское время уже воспринималась как 
заведомый анахронизм. Как успех «Противопостав
лений», так и недолговечность этого успеха можно 
объяснить именно такой позицией человека не от 
мира сего, заведомого маргинала, постоянно на этой 
маргинальности настаивающего.

антикварное двиЖение: 
личности и принципы

Под антикварной традицией мы, в соответст
вии с принятым в англоязычной литературе 
словоупотреблением, намерены понимать 

совокупность вспомогательных исторических дис
циплин (Prehistory studies): краеведческих, гене
алогических, эпиграфических и, в определенной 
степени, архитектурных.

Антикварные исследования и сочинения были 
заметным явлением в интеллектуальной жизни Ан
глии с середины XVI до конца XVIII или даже до на
чала XIX века. Как отмечает Грэм Перри, стимулом 
возникновения антикварного движения послужило 
обострившееся во времена Реформации националь
ное чувство и необходимость обосновать историче
скую преемственность англиканской церкви [5, р. 2]. 
В более приземленном смысле антикварные исследо
вания были вызваны к жизни тем самым упразднени
ем монастырей, о котором так сожалел Пьюджин, но 
которое привело к необходимости учета и классифи
кации изъятых из этих монастырей ценностей. Пер
вым антикварием (если воспользоваться одноимен
ным названием романа Вальтера Скотта, вышедшего 
в 1816 г.) считается Джон Леланд, бывший католиче
ский священник, которому Генрих VIII поручил со
бирать книги из монастырских библиотек.

Даже королевский архитектор Иниго Джонс 
(1573—1652) отдал дань антикварным исследова
ниям, написав книгу [6], посвященную Стоунхен
джу (опубликована в 1655 году) [7, с. 119—124]. 
Крупнейшими антиквариями XVII в. были сэр Ген
ри Спелман и сэр Уильям Дагдейл. И хотя историей 
архитектуры специально не занимался ни тот, ни 

другой, их вклад в изучение английских монасты
рей и церквей трудно переоценить. «Монастырской 
истории, — пишет Перри, — до XVII века не сущест
вовало, ее изобрели сами антикварии» [5, р. 10]. Все 
генеалогические разыскания неизбежно приводи
ли к церковным архивам, все вопросы землевладе
ния упирались в изъятие церковной собственности. 
Волейневолей антикварам пришлось обращать
ся к записям о монастырском хозяйстве и церков
ном имуществе.

Спелман (ок. 1562—1641) был юристом, за
нимавшимся историей земельной собственности 
и это занятие привело его к вопросу о переходе цер
ковных земель в другие руки. Итогом разысканий 
Спел мана стало, по словам Перри, убеждение в том, 
что «каким бы способом аббатства ни передавали 
короне свою собственность… сам процесс был не
законным, неканоничным и нечестивым. Реформа
ция церковного учения и обихода была необходима, 
но грабеж явился оскорблением Божьего величия» 
[5, р. 162].

Основной труд Спелмана, который автору не 
удалось напечатать при жизни, носит название 
«История и судьба святотатства» [8], причем исто
рический обзор святотатств начинается едва ли 
не с Сотворения мира. Как замечает Перри, «пе
речисление примеров становится утомительным 
еще тогда, когда речь идет о древности, но Спел
ман продолжает, пока не достигнет своей главной 
цели — роспуска монастырей. “Я перехожу сейчас от 
отдельных потоков к океану беззакония и святотат
ства, где король Генрих VIII… разогнал и разорил, 
словно враг, тысячи и тысячи церквей и часовен, 
посвященных Богу”» [5, р. 164—165; 8, р. 206]. Этот 
язык послужил прямым стилистическим образцом 
для Пьюджина, писавшего «Противопоставления».

Сочинениям сэра Уильяма Дагдейла (1605—
1686), прежде всего «Monasticon Anglicanum» [9], 
Пьюджин обязан осознанием того, что структура 
современного ему общества в значительной степени 
определена средневековыми институтами.

Дагдейлу выпал жребий жить и действовать во 
время английской революции, которая во многих 
отношениях стала повторением Реформации: «То, 
что пуритане стремились уничтожить, было для ан
тиквариев рабочими материалами: гербы, надпи
си, передававшие подробности родственных свя
зей и любого рода церковные записи… Церкви были 
архивными центрами приходов и деревень… Запи
сям — не только бумажным, но и сохранявшимся 
в камне, стекле и бронзе — теперь грозило уничто
жение» [5, р. 221].

По словам Грэма Перри, «нельзя сказать, что 
в его (Дагдейла — В. Д.) книгах содержатся какие
то идеи, разворачивается аргументация, обосновы
ваются мнения. Это объективные, приземленные 
компиляции… Всю свою жизнь Дагдейл стремил
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ся записать прошлое как оно есть и сберечь о нем 
беспристрастную память» [5, р. 226]. Позиция ан
тиквария проявлялась не в его прямых высказыва
ниях (которых не было), а в выборе предмета, ко
торому он посвящал свои труды: «…сам выбор темы 
предполагал, что монашеское движение заслужива
ло уважения и даже восхищения» [5, р. 227].

Точно так же и иллюстрации появились не как 
следствие какойто продуманной программы, а как 
средство фиксации данных. В сущности, то, что пер
вый том «Monasticon», вышедший в 1655 г., стал 
первой иллюстрированной антикварной работой [5, 
р. 374], было случайностью, хотя для позднейшей 
культуры эта случайность оказалась на редкость 
благоприятной. Не будет преувеличением сказать, 
что ценность труда Дагдейла для нас определяется 
помещенными в книге гравюрами Венцеслауса Хол
лара (1607—1677), выходца из Богемии, работавше
го в то время в Лондоне.

«Холлар, — поясняет Перри, — был идеальным 
иллюстратором антикварных изданий: исключи
тельно наблюдательным, понимающим архитек
туру, и, к тому же, изящным рисовальщиком. Его 
мягкие линии создают ту смутную атмосферу но
стальгии, которая кажется столь подходящей для 
таких предметов» [5, р. 233—234]. Благодаря уча
стию Холлара «Monasticon» заложил стандарт ан
тикварных исследований в области архитектуры.

В XVIII в. антикварная традиция переживает 
некоторый упадок [10, р. 50—51], причем историк 
Стюарт Пигготт полагает, что ответственным за этот 
упадок был Хорас Уолпол, без упоминания которого 
не обходится ни одна история «готического возро
ждения». Уолпол, богатый дилетант, коллекционер 
и отчасти писатель, построил (при участии несколь
ких архитекторов) замок СтроберриХилл, задуман
ный им как каталог готических форм, оторванных 
от своего исторического содержания (книжные шка
фы в виде готических порталов и т. д.) [3, с. 165]. 
Такой же произвольностью в обращении с прошлым 
отличались и его антикварные сочинения. К началу 
следующего столетия антикварий предстает в обще
ственном сознании комической фигурой — востор
женным и легковерным чудаком, помешанным на 
«редкостях» любого рода. Это отношение зафикси
ровано Диккенсом в том эпизоде «Записок Пиквик
ского клуба» (1836—1837), где мистер Пиквик на
ходит якобы древнюю надпись на камне [7, с. 1—2].

Принципиальное различие между антикварны
ми исследованиями и «историями» (точнее, исто
риографиями) раннего Нового времени заключает
ся в сознательном отказе антиквариев от создания 
того, что мы сейчас назвали бы «большими нар
ративами», в пользу непредвзятых описаний [11]. 
Поэтому в момент зарождения современных пред
ставлений о философии истории антикварии авто
матически становились предметом насмешек как 

любые представители устаревшего или ретроград
ного типа сознания. Впрочем, для Пьюджина такие 
соображения ничего не значили.

о. пьюдЖин:  
биография и творческое 
наследие

Огастес Уэлби Нортмор Пьюджин, родив
шийся 1 марта 1812 г. в Лондоне, был весьма 
колоритной, хотя и противоречивой лично

стью. Вундеркинд, начавший профессиональную 
деятельность в 15 лет, и одновременно неудачник, 
переживший свой успех; театральный декоратор 
и архитектор, отрицающий всякую театральность 
в архитектуре; плодовитый писатель, повторяю
щий одну и ту же мысль; и, наконец, искренний 
католик, умерший в сорок лет от последствий си
филиса, — таковы некоторые из его обличий. Во 
всяком случае, искренним он был всегда.

Огастес Чарльз Пьюджин (ОгюстШарль Пю
жен, 1762—1832), отец нашего героя, был фран
цузским эмигрантом, открывшим в Англии частную 
художественную школу, и, одновременно, рисоваль
щиком у архитектора Джона Нэша, специализиро
вавшимся на готических деталях. Помимо этого, 
Пьюджинстарший проиллюстрировал множест
во увражей, посвященных готической архитекту
ре Англии и Франции, а также сборников с видами 
Лондона и типами его обитателей. Пьюджинсын 
получил образование в отцовской художественной 
школе и дополнил его изучением антикварных со
чинений XVI—XVII веков.

Знакомством с английской антикварной лите
ратурой он был обязан Эдварду Джеймсу Уиллсо
ну (1787–1854), соавтору некоторых книг Пьюджи
настаршего, посвященных готике. Считается, что 
к 30м годам XIX в., когда начиналась активная де
ятельность Пьюджина, антикварная традиция на
ходилась в состоянии кризиса, но это был кризис, 
приводящий к переходу в новое качество. Именно 
к этому времени относятся первые серьезные по
пытки построения хронологии готической архитек
туры. Среди сочинений антиквариев того времени, 
посвященных готике, следует назвать «Древнюю ар
хитектуру Англии» Джона Картера (1795) и «Древ
ности соборов Великобритании» Джона Бритто
на (1814—1835). Одним из крупных антикварных 
проектов позднегеоргианского времени стала кни
га, точнее — большой альбом, «Образцы готической 
архитектуры», с предисловием Уиллсона и иллю
страциями Пьюджинаотца (1 том с посвящением 
архитектору Джону Нэшу, у которого много лет ра
ботал старший Пьюджин, вышел в 1821 г.) [12]. Как 
следует из названия, это издание представляло со
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бой собрание обмерных чертежей разнообразных 
деталей готических построек с профилями, разре
зами, планами и т. д.

Необоходимо признать, что значение О.У. Пьюд
жина как архитектора уступает его влиянию на ар
хитектурную теорию. Самое яркое из его архитек
турных достижений — построенные в соавторстве 
с сэром Чарльзом Барри (1795—1860) здания Парла
мента в Лондоне. Пьюджинсын был нужен классици
сту Барри как рисующий антикварий, специалист по 
готическому декору (точно такую же роль исполнял 
Пьюджинстарший в мастерской Нэша). Сотрудниче
ство Пьюджина и Барри, бывшее плодотворным, но не 
лишенным осложнений, длилось в общей сложности 
11 лет (1835—1836 и 1844—1852 годы). Пьюджину 
принадлежит оформление фасадов в стиле перпенди
кулярной готики и интерьеры, Барри — все остальное.

Известность приходит к Пьюджину в 1836 г., 
когда он издает (за собственный счет) свою пер
вую книгу — «Противопоставления» (Contrasts) 
[13], сделавшую его знаменитым. Как ни странно, 
это сочинение, которое иногда называют первым 
архитектурным манифестом [14], посвящено во
все не архитектуре, а насильственному разрушению 
прекрасного и гармоничного средневекового мира. 
«Чтение “Истории и судьбы святотатства” Генри 
Спелмана и трудов Уильяма Дагдейла, — пишет Роз
мари Хилл в своей подробной биографии нашего 
героя, — внушило Пьюджину исключительно тен
денциозный взгляд на историю. В этих текстах… Ре
формация представала ключевым событием англий
ской истории, вызвавшим трансформацию всего 
устройства общества… Наиболее глубокое и прочное 
впечатление на Пьюджина произвел Дагдейл. …Даг
дейл пишет свой “Monasticon Anglicanum” как рек
вием по утраченным сокровищам монастырей. Анг
лия до Реформации предстает в книге ландшафтом, 

состоящим из готических монастырей и церквей, 
миром, полным благочестия и гармонии, который 
был жестоко и беззаконно разрушен Генрихом VIII» 
[1, р. 122—123]. Все эти сантименты воспроизводят
ся Пьюджином, как и сам язык XVII века.

Современные авторы склонны считать «Проти
вопоставления» иллюстрированной книгой, но это 
не вполне верно. Большая часть иллюстраций рас
положена в конце книги как приложение, с текстом 
они напрямую не соотносятся и не комментируют 
его. Исходя из иллюстративного материала, можно 
приписать Пьюджину широкую программу эстети
ческой  и социальной критики, хотя ничего подоб
ного в тексте «Противопоставлений» нет: ни раз
вернутого описания средневекового общества, ни 
изложения причин, в силу которых Пьюджин от
вергает современную эстетику (кроме сетований 
на возрождение язычества в эпоху Ренессанса), мы 
у Пьюджина не найдем.

Пары «противопоставлений» (в конце книги их 
15, во втором издании 1841 г. появляется еще одна — 
в тексте, во 2 главе) образуют самостоятельный сце
нарий в духе «былостало»: средневековый город 
со шпилями церквей и современный, с фабричны
ми корпусами, нарядные фасады XV в. и скучные 
здания 1830х гг. и т. д. Общественные нравы ста
вятся в зависимость от состояния архитектуры —  
так жизнь, показанная среди готических декораций, 
исполнена красоты и достоинства, а современность 
оказывается настолько же холодной и жестокой, на
сколько ее архитектура примитивна. Любопытно, 
что этот сценарий ведет начало от титульного ли
ста дагдейловского «Monasticon», гравированного 
Холларом. Там в нижней части композиции поме
щены парные изображения: слева благочестивый 
король, преклоняющий колена перед алтарем со сло
вами «Богу и церкви», с правой — узнаваемый Ген

О.У.Н. Пьюджин. Вид английского города в 1440 году. Иллюстрация из издания [13].
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рих VIII, произносящий «Так хочу» и указывающий 
жезлом на полуразрушенный собор (тот же самый, 
что был виден в окно на первой композиции).

Другие сочинения Пьюджина, важнейшие из ко
торых — «Истинные принципы остроконечной или 
христианской архитектуры» (1841) и «Апология 
возрождения христианской архитектуры в Англии» 
(1843) следуют той же логике, что и «Противопостав
ления». Готическая архитектура — единственно хри
стианская, поэтому ее нужно изучать и возрождать.

Неприязнь, которую Пьюджин испытывал 
к архитектурному истеблишменту георгианско
го времени, также происходила из антикварной 
традиции. «В 1830е годы, — говорит Розмари 
Хилл, — существовало естественное различие 
между профессиональными архитекторами, по
лучившими образование в мастерских (других 
архитекторов — В. Д.) и работающими во мно
гих стилях, включая готический, и антиквари
ями, подобными Уиллсону, знатоками готики... 
Для Пьюджина это различие не сводилось к про
фессиональной деятельности. Это было нравст
венное различие. Профессиональные архитек
торы были циничны, невежественны и работали 
ради денег. Антикварии же были преданы свое
му предмету, как ученые» [1, р. 97]. Можно пред
положить, что преданность антиквариев истине 
была формой дилетантизма. В любом случае они 
были скорее писателями, нежели строителями, 
критиками, далекими от архитектурной практи
ки, хоть и выступавшими иногда (как тот же Уил
лсон) в роли архитекторов. Хилл утверждает, что 
сотрудничество Пьюджина и Барри на строитель
стве Зданий парламента примирило две соперни
чающие партии, однако с большей вероятностью 
это примирение можно отнести на счет создания 
Института британских архитекторов, объединив

шего под одной крышей и тех, кто строит, и тех, 
кто пишет о постройках.

Дэвид Уоткин [4, р. 17—18], замечая, что Пьюд
жин приравнивает архитектурный стиль к истинам 
веры (и что в ХХ в. такой способ рассуждения об ар
хитектуре станет общепринятым), не учитывает, что 
в книгах, на которых Пьюджин учился, готика и ка
толичество преподносятся как разные стороны од
ной культуры, уничтоженной бедствием, пришедшим 
извне. Судя по всему, отчуждение стиля от личности 
строителя было для Пьюджина столь же противое
стественной вещью, как произвол короля в конфес 
сиональных вопросах. Эклектизм английской архи
тектуры XVIII — начала XIX в., в которой «готиче
ские» стилизации (а затем «индийские», «персид
ские» — примером которых служит Брайтонский 
павильон Джона Нэша) занимали гораздо более зна
чительное место, чем в современной ей русской, был 
постоянной мишенью для сатирических выпадов 
Пьюджина. Так, одна из иллюстраций в «Противо
поставлениях» имитировала объявление, реклами
рующее конкурс на новую церковь «на 8000 сидячих 
мест, в готическом или елизаветинском стиле» (па
раллельно рекламе конкурса шла реклама архитек
турных деталей по низким ценам). Любопытно, что 
основным условием конкурса на новые здания Пар
ламента был как раз готический или «елизаветин
ский» стиль. Вряд ли эта параллель случайна.

Дальнейшую деятельность Пьюджина можно на
звать невольным возвращением к началу. Сотруд
ничество с Барри, тяготившее обоих архитекторов, 
пришлось возобновить, поскольку архитектурных 
заказов у Пьюджина с течением времени станови
лось все меньше, а необходимость быть декоратором 
зданий, построенных его же эпигонами, чрезвычай
но его тяготила. Антикварная стадия «готического 
возрождения», вдохновленная Пьюджином, уложи

О.У.Н. Пьюджин. Вид английского города 1840 году. Иллюстрация из издания [13].
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лась в неполные полтора десятилетия. Уже в 1849 г. 
началось строительство церкви Всех Святых на Мар
гаретстрит в Лондоне по проекту Уильяма Баттер
филда — новаторского и необычного для того време
ни здания, дух которого был Пьюджину совершенно 
чужд. Пьюджин умер разочарованным, за несколько 
месяцев до смерти выполнив проект часовой башни, 
известной как Биг Бен.

Если пытаться рассуждать о месте Пьюджина 
среди деятелей «готического возрождения», неиз
бежен вывод о том, что абсолютной противополож
ностью нашему герою окажется французский архи
тектор и теоретик ЭженЭммануэль ВиоллелеДюк 
(1814–1879). Историк архитектуры Николаус Пев
знер написал книжку, в которой противопоставлял 
Виолле и Рескина, причем Рескин у него оказывает
ся ретроградом, а Виолле прогрессистом [15]. Нам 
кажется, что оппозиция «Пьюджин — Виолле» бу
дет более естественной, выдержанной практически 
в духе «Противопоставлений» самого Пьюджина. 
Позицию ВиоллелеДюка, сильно упрощая, мож
но свести к утверждению об отсутствии связи меж
ду эстетической и конструктивной сторонами го
тики и католичеством. В глазах Виолле готическая 
архитектура и ее создатели парадоксальным обра
зом оказываются прямым предвосхищением XIX в. 
с его идеями прогресса и эмансипации трудящихся, 
а тот факт, что большая часть готических постро
ек — церковные здания, он объявлял несуществен
ным и едва ли не случайным. Для Виолле «дух го
тики» оказывается комплементарным духу XIX в., 
т. е. он, в отличие от Пьюджина, был последователь
ным истористом, мыслившим в категориях старого 
и нового (а не истинного и ложного, как Пьюджин).

Если Виолле мог писать о «приспособлении» 
готики к современности, то лишь потому, что он 
не пытался отождествить современность и Сред
невековье: в его сознании эти два понятия были 
четко разделены. Историцистские рассуждения 
о возможности адаптации исторических стилей 
к современным условиям исходят из представ
ления о том, что мы знаем, каковы эти условия, 
и понимаем, чем они отличаются от условий иных 
эпох. В этом состоит наше отличие от носителей 
антикварного сознания, подобных Пьюджину. 
Большой нарратив в гегелевском духе и составля
ет наше представление об истории, об историче
ской ситуации, в которой мы находимся, а также 
о невозможности возвращения назад. Пьюджи
ну все эти предписания и ограничения были не
известны. «Конечно, Англия — не совсем та, что 
в XIV веке, — говорил он лорду Шрусбери, — но мы 
можем вернуть ее обратно» [16, р. 48].

Как пишет Грэм Перри о деле жизни сэра Генри 
Спелмана, пытавшегося реформировать современ
ное ему право через обращение к истории законода
тельства, «подобно большинству амбициозных ан

тикварных проектов, оно удалось только отчасти» 
[5, р. 157]. Эта оценка будет справедливой и в отно
шении жизни и деятельности Пьюджина.
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Abstract. Augustus Welby Northmore Pugin’s work is 
frequently seen as the central phenomenon of historicist 
architecture of the 19th century. Nevertheless, the histor-
icist paradigm differs greatly from what is deduced out of 
Pugin’s writings. The aim of the following paper is to clar-
ify Pugin’s relations with the antiquarian tradition of the 
previous centuries and to derive his notion of “truthful-
ness” in architecture from this tradition. There is also an-
alyzed Pugin’s work as a writer and theorist of architec-
ture, his professional psychology and leanings. A special 
place is given to consideration of Pugin’s conceptions de-
scribed in his book “Contrasts”, which made the author 
famous. What is new in the development of this topic, it is 
its “antique” angle, given in the context of appeal to the 
intellectual history of that period and images of the con-
temporaries, predecessors and followers of the thinker. 
The article concludes that the value of Pugin as an archi-
tect is inferior to his contribution to the theory of archi-
tecture, and his creative life in whole can be called suc-
cessful only partly.
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