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ГОТЕНБУРГСКАЯ СИ СТ EM А, правильнее Гётеборгская система, ограничительная система продажи спиртных напитков, введенная в Скандинавских странах в целях борьбы с алкоголизмом (см. Б. С. Э., т. II, ст. 241).

ГОТЕРИВСКИЙ ЯРУС (геолог.), название части нижнемеловых отложений. См. Меловой период (система).

ГОТИЧЕСКАЯ КЛАДКА, см. Кирпичная кладка.

ГОТИЧЕСКИЕ ШРИФТЫ, общее название для шрифтов герм. происхождения, угловатого готического типа, ведущих свое начало от письмен средневековых готических рукописей и отлитых по образцу последних шрифтов Гутенберга. В России до Петра I были в обиходе церковно-славянские шрифты готического типа. Только с 1708 у нас для «светских книг» введен шрифт типа «антиква».


 См. Шрифты.

ГОТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО, искусство западноевропейского позднего средневековья, сословно-феодального строя 12—14 веков.

В Италии оно уступает место ренессансному стилю уже к началу 15 века, тогда как на севере Европы оно держится вплоть до конца 16 в. в виде «пламенеющего» стиля.

Г. и. не имеет ничего общего с народностью готов, давно исчезнувшей к тому времени, когда появляется Г. и., и итальянцы эпохи Возрождения, придумавшие название, хотели только противопоставить новой «maniera antica», усвоившей классическую систему линий и пропорций, тот старый средневековый стиль, который им казался уже «варварским». Значительно менее четко проведена граница между Г. и. и предшествующей стилистической ступенью — романским искусством (см.) патриархально-феодального общества 9—11 вв.: Г. и. связано с романским множеством «переходных форм», оно органически вырастает из романского как его непосредственное продолжение и завершение, одновременно правда и как его отрицание по самому существу — особенно в конструкции и формах архитектуры.

С точки зрения конструкции Г. и. характеризуется прежде всего тем, что рабочими частями в здании являются уже не массивные (как в византийском и романском строительстве) стены и своды, а столбы и арки — хорошо рассчитанный и прочный, но сравнительно легкий, сложенный из тесаного камня скелет (рис. 1): именно эта строительная система называется у готических строителей «оживальною» (ogivum — от лат. augere — увеличивать). Такая техника, экономя материал и труд, позволяла в то же время возводить здания просторные и высокие, тем более, что строитель принимал все меры к уменьшению главного разрушителя сводчатых зданий  — горизонтального распора, применяя своды преимущественно крестовые и арки «стрельчатые» (рис. 2). Кроме того, система «контрфорсов» (упоров) нарочито под 520

черкивается и используется в декоративных целях (рис. 3). Г. и. впервые все это связало в единую крепкую совокупность и из констру  — Рис. 1. Разрез собора в Гальберштате.

ктивных элементов и приемов создало основу нового архитектурного стиля. Этот стиль в деле оформления пространства заменяет старые формы новыми, проистекающими из совершенно нового художественного миросозерцания. Византийское и романское здания вырастают снизу вверх; их нельзя использовать по кускам, пока они все не закончены, ибо в них отдельные части сочетаются в единое целое по принципу подчинения. Готическое здание, напротив того, распространяется по поверхности земли, т. к. состоит из множества самостоятельных однотипных частей, соединенных по принципу сочинения (рис. 4). Готический архитектор располагал «стандартною» так сказать строительною единицею, совершенно самодовлеющею и в себе законченною, к-рая могла быть повторяема неограниченное число раз; у нас есть примеры итого, как уже построенное и как будто законченное здание становится, по мысли позднейшего строителя, второстепенною составною частью более грандиозного замысла (Сиенский собор), причем для осуществления этого нового замысла предполагалось просто увеличить количество таких же ос  — Рис. 2. Профиля готических арок.

новных строительных единиц. Единица в готической конструкции — система из четырех столбов, перекрестно связанных арками и поставленных по углам квадратного или удлиненно-прямоугольного плана; на арках покоятся четыре треугольных свода,
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