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ВЫСОКИЙ КЛАССИЦИЗМ В АРХИТЕКТУРЕ И 
ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛИ: А. ВОРОНИХИН, А. 
ЗАХАРОВ, В. СТАСОВ, ТОМА ДЕ ТОМОН, 
К. РОССИ.

С ПРИХОДОМ К ВЛАСТИ ЕКАТЕРИНЫ II В РОССИИ НАЧАЛ РАЗВИВАТЬСЯ КЛАССИЦИЗМ – СТИЛЬ, 
ЗАИМСТВОВАННЫЙ У ЕВРОПЫ. ЗДАНИЕ АДМИРАЛТЕЙСТВА В ПЕТЕРБУРГЕ.

К СЕРЕДИНЕ 18 ВЕКА В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ СФОРМИРОВАЛОСЬ МИРОВОЗЗРЕНИЕ, КОТОРОЕ 
СПОСОБСТВОВАЛО РАЗВИТИЮ КЛАССИЦИЗМА В АРХИТЕКТУРЕ РОССИИ, В МОДЕ БЫЛИ ИДЕИ 
РАЦИОНАЛИЗМА, ВОЗРОС ИНТЕРЕС К АНТИЧНОСТИ. ДРУГОЙ ПРЕДПОСЫЛКОЙ УТВЕРЖДЕНИЯ НОВОГО 
СТИЛЯ БЫЛО СОЗДАНИЕ АБСОЛЮТИСТСКОГО ГОСУДАРСТВА ПРОСВЕЩЕННОЙ МОНАРХИИ.

ЭТО БЫЛО ВРЕМЯ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ, БОЛЬШОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, КОТОРОЕ ТРЕБОВАЛО БОЛЕЕ 
РАЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА К ДЕКОРУ ЗДАНИЙ, УНИФИКАЦИИ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЛ НОВЫЙ СТИЛЬ 
БЛАГОДАРЯ ПРОСТОТЕ ФОРМ, СТРОГОСТИ ОТДЕЛКИ, ОТСУТСТВИЮ ИЗЛИШЕСТВ И НАЛИЧИЮ ЕДИНЫХ 
КАНОНОВ. В СТИЛЕ РУССКИЙ КЛАССИЦИЗМ СТРОИЛИ КАЗЕННЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ, ДВОРЦЫ, А ТАКЖЕ ГОРОДСКИЕ И ЗАГОРОДНЫЕ ДОМА-
УСАДЬБЫ.

ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО КЛАССИЦИЗМА В АРХИТЕКТУРЕ ОПРЕДЕЛЯЛИСЬ ЛИЧНОСТЬЮ ИМПЕРАТОРА, ЕГО 
ОТНОШЕНИЯ К ИСКУССТВУ, ПЕРИОДА РАЗВИТИЯ СТРАНЫ.

РАЗЛИЧАЮТ ЕКАТЕРИНИНСКИЙ РАННИЙ КЛАССИЦИЗМ, ЕКАТЕРИНИНСКИЙ СТРОГИЙ КЛАССИЦИЗМ, 
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ КЛАССИЦИЗМ.



А.Н.ВОРОНИХИН — РУССКИЙ АРХИТЕКТОР И ЖИВОПИСЕЦ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛАССИЦИЗМА, ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ 
РУССКОГО АМПИРА. К РАННИМ ЗОДЧЕСКИМ РАБОТАМ 
ВОРОНИХИНА ОТНОСИТСЯ ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРОВ 
СТРОГАНОВСКОГО ДВОРЦА. ПЫШНЫЕ БАРОЧНЫЕ ФОРМЫ, 
ПРЕДЛОЖЕННЫЕ РАСТРЕЛЛИ, ВОРОНИХИН ЗАМЕНИЛ СТРОГИМИ 
КЛАССИЧЕСКИМИ, ОТЛИЧАЮЩИМИСЯ ПРОСТОТОЙ И ИЗЯЩЕСТВОМ. 
АНАЛОГИЧНЫМ ОБРАЗОМ ОН ПЕРЕСТРОИЛ ИНТЕРЬЕРЫ 
СТРОГАНОВСКОЙ ДАЧИ НА ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ. ГЛАВНЫМ ТВОРЕНИЕМ 
ВОРОНИХИНА СТАЛ СОБОР В ЧЕСТЬ ИКОНЫ КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. В ЧИСЛЕ ДРУГИХ РАБОТ 
ВОРОНИХИНА — ДОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА, 
ЗДАНИЕ ГОРНОГО ИНСТИТУТА, ИНТЕРЬЕРЫ ДВОРЦОВ В СТРЕЛЬНЕ, 
ГАТЧИНЕ И ПАВЛОВСКЕ, А ТАКЖЕ ПАРКОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ В 
ЭТИХ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫХ АНСАМБЛЯХ.



ЖАН ТОМА ДЕ ТОМОН — ФРАНЦУЗСКИЙ АРХИТЕКТОР, 
РИСОВАЛЬЩИК, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗРЕЛОГО КЛАССИЦИЗМА, 
РАБОТАВШИЙ В РОССИИ. В 1801 ГОДУ ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I 
ПОЖЕЛАЛ УВЕЛИЧИТЬ И ОТДЕЛАТЬ ЗАНОВО БОЛЬШОЙ ТЕАТР В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ. ЭТА ЗАДАЧА БЫЛА ВОЗЛОЖЕНА НА ТОМА ДЕ ТОМОНА, И 
ОН ОКОНЧИЛ ЕЁ В 1805 ГОДУ БЛЕСТЯЩИМ ОБРАЗОМ, ЗА ЧТО ПОЛУЧИЛ 
ТИТУЛ ПРИДВОРНОГО АРХИТЕКТОРА.  В 1805 ГОДУ ТОМА ДЕ ТОМОН 
ПРИНЯЛ ОТ КВАРЕНГИ НЕУДАЧНЫЙ ПРОЕКТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
БИРЖИ НА ВАСИЛЬЕВСКОМ ОСТРОВЕ, ОСТАНОВЛЕННЫЙ В 1787 ГОДУ, 
ТАК КАК ВОЗВОДИМОЕ ЗДАНИЕ НЕ СООТВЕТСТВОВАЛО ОБЛИКУ ГОРОДА 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ ЗАДАЧАМ. ОДНОВРЕМЕННО С ПОСТРОЙКОЙ 
БИРЖИ ТОМА ДЕ ТОМОН РЕАЛИЗОВЫВАЕТ СВОЙ ПРОЕКТ АНСАМБЛЯ 
СТРЕЛКИ ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА С ДВУМЯ ПОЛОГИМИ СПУСКАМИ К 
НЕВЕ И РОСТРАЛЬНЫМИ КОЛОННАМИ.



А. Д. ЗАХАРОВ — РУССКИЙ АРХИТЕКТОР, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТИЛЯ 
АМПИР, КОТОРЫЙ ОБЕССМЕРТИЛ СВОЕ ИМЯ ВЕЛИЧЕСТВЕННЫМ 
ЗДАНИЕМ АДМИРАЛТЕЙСТВА НА БЕРЕГУ НЕВЫ. СОЗДАВАЯ НОВОЕ, 
ГРАНДИОЗНОЕ ЗДАНИЕ ПРОТЯЖЁННОСТЬЮ ГЛАВНОГО ФАСАДА 
407 М, ОН СОХРАНИЛ КОНФИГУРАЦИЮ ПЛАНА УЖЕ 
СУЩЕСТВОВАВШЕГО. ПРИДАВ АДМИРАЛТЕЙСТВУ ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ 
АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК, ЕМУ УДАЛОСЬ ПОДЧЕРКНУТЬ ЕГО 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ГОРОДЕ (ГЛАВНЫЕ МАГИСТРАЛИ 
СХОДЯТСЯ К НЕМУ ТРЕМЯ ЛУЧАМИ).



К. И. РОССИ - РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТОР ИТАЛЬЯНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, АВТОР ЗДАНИЯ ГЛАВНОГО 
ШТАБА, АЛЕКСАНДРИЙСКОГО ТЕАТРА И МНОГИХ ДРУГИХ СООРУЖЕНИЙ. К РАННИМ РАБОТАМ РОССИ В 
ПЕТЕРБУРГЕ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ ОТНОСЯТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ АНИЧКОВА ДВОРЦА (1816). ГЛАВНОЙ 
СФЕРОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИ СТАЛО СОЗДАНИЕ ГОРОДСКИХ АРХИТЕКТУРНЫХ АНСАМБЛЕЙ. ВО МНОГОМ 
БЛАГОДАРЯ ЕМУ ПЕТЕРБУРГ ОБРЁЛ НОВОЕ ЛИЦО, ПРЕВРАТИВШИСЬ В ЦЕНТР ГИГАНТСКОЙ ИМПЕРИИ. ЕГО 
ПРОЕКТЫ ИМЕЛИ ГАРМОНИЧЕСКОЕ СОЧЕТАНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ С АЛЛЕГОРИЧЕСКОЙ СКУЛЬПТУРОЙ, 
НОВАТОРСКИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРИЁМЫ (НАПРИМЕР, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ). ВЫДАЮЩЕЕСЯ 
АРХИТЕКТУРНОЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО РОССИ ВОПЛОЩЕНО В АНСАМБЛЯХ МИХАЙЛОВСКОГО 
ДВОРЦА С ПРИЛЕГАЮЩИМИ К НЕМУ САДОМ И ПЛОЩАДЬЮ (1819—1825), ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ С 
ГРАНДИОЗНЫМ ДУГООБРАЗНЫМ ЗДАНИЕМ ГЛАВНОГО ШТАБА И ТРИУМФАЛЬНОЙ АРКОЙ (1819—1829), 
СЕНАТСКОЙ ПЛОЩАДИ СО ЗДАНИЯМИ СЕНАТА И СИНОДА (1829—1834), АЛЕКСАНДРИНСКОЙ ПЛОЩАДИ СО 
ЗДАНИЯМИ АЛЕКСАНДРИНСКОГО ТЕАТРА (1827—1832), НОВОГО КОРПУСА ИМПЕРАТОРСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ.



ВАСИЛИЙ СТАСОВ РОДИЛСЯ 4 АВГУСТА 1769 В МОСКВЕ, В 
НЕБОГАТОЙ ДВОРЯНСКОЙ СЕМЬЕ. ЕГО ОТЕЦ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ 
СТАСОВ СЛУЖИЛ МЕЛКИМ ЧИНОВНИКОМ В ВОТЧИННОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ. МАТЬ АРХИТЕКТОРА АННА АНТИПЬЕВНА 
ЗАНИМАЛАСЬ ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ. КРОМЕ ВАСИЛИЯ В СЕМЬЕ 
БЫЛО ЕЩЁ ДВА РЕБЕНКА — СЫН И ДОЧЬ. ЗИМОЙ СТАСОВЫ ЖИЛИ 
В МОСКВЕ, А ЛЕТОМ ВЫЕЗЖАЛИ ПОД СЕРПУХОВ, ГДЕ У НИХ БЫЛО 
НЕБОЛЬШОЕ РОДОВОЕ СЕЛО СОКОЛОВО. ПО 
ПРОЕКТАМ СТАСОВА ПОСТРОЕНЫ ПРОВИАНТСКИЕ СКЛАДЫ В 
МОСКВЕ, ПРОИЗВЕДЕНА ПЕРЕСТРОЙКА РЕЗИДЕНЦИИ 
ВИЛЬНЮССКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА, НЫНЕ РЕЗИДЕНЦИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА ЛИТВЫ. В 1836—1841 СТАСОВ СПРОЕКТИРОВАЛ 
ТРОИЦКИЙ СОБОР В ГЕЛЬМЯЗОВЕ (ПОЛТАВСКОЙ 
ГУБЕРНИИ). СТАСОВ — ПЕРВЫЙ ПО ВРЕМЕНИ МАСТЕР РУССКОГО 
СТИЛЯ.



АРХИТЕКТУРА МОСКВЫ В НАЧАЛЕ 
XIX В. О. БОВЕ, Д. ЖИЛЯРДИ

ВТОРАЯ СТОЛИЦА НАЧИНАЕТ МЕНЯТЬ СВОЙ ОБЛИК ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВОЙНЫ И 
ПОЖАРА 1812 Г. ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРЕСТРОЙКА ГОРОДА ПРОДОЛЖАЛИСЬ 
ОКОЛО ТРИДЦАТИ ЛЕТ. ОГРОМНУЮ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО ОБЛИКА 
МОСКВЫ СЫГРАЛ ОСИП ИВАНОВИЧ БОВЕ (1784—1834). ОН 
РЕКОНСТРУИРОВАЛ КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ, КОТОРАЯ К НАЧАЛУ ВЕКА БЫЛА 
ХАОТИЧНО ЗАСТРОЕНА МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ЛАВКАМИ. АРХИТЕКТОР ИХ СНЕС, 
ПЕРЕСТРОИЛ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ И ОТКРЫЛ ВИД НА СОБОР ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО. 
ТАКЖЕ ОН ЗАСЫПАЛ РОВ И СРЫЛ ЗЕМЛЯНЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ ВДОЛЬ КРЕМЛЕВСКОЙ 
СТЕНЫ, ОСТАВАВШИЕСЯ С ПРЕЖНИХ ВРЕМЕН, А НА ЭТОМ МЕСТЕ БЫЛ РАЗБИТ 
БУЛЬВАР. В 1819—1822 ГГ. ПОД СТЕНАМИ КРЕМЛЯ БОВЕ РАЗБИЛ 
КРЕМЛЕВСКИЙ САД (С 1856 Г. — АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД) С ГРОТОМ 
«РУИНЫ», УСТРОЕННЫМ В ИСКУССТВЕННО НАСЫПАННОМ ХОЛМЕ.

ПО ПРОЕКТАМ БОВЕ ПОСТРОЕНЫ ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ И ЗДАНИЕ БОЛЬШОГО 
ТЕАТРА (ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ — ПЕТРОВСКИЙ ТЕАТР). ПО ОБЕ СТОРОНЫ 
ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ СТОЯЛИ ЗДАНИЯ С ОДИНАКОВЫМИ ФАСАДАМИ, А В 
ГЛУБИНЕ — БОЛЬШОЙ ТЕАТР (1821—1824), ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ОБРАЗЦОВ 
СТИЛЯ АМПИР.



ПО ПРОЕКТАМ БОВЕ ТАКЖЕ БЫЛ ПОСТРОЕН 
РЯД МОСКОВСКИХ ОСОБНЯКОВ, СРЕДИ 
КОТОРЫХ БЫЛ ОСОБНЯК ГАГАРИНА. ГЛАВНЫЙ 
ФАСАД ЗДАНИЯ ПОЧТИ ВПЛОТНУЮ ПОДХОДИТ 
К УЛИЦЕ — ИМЕННО ТАК БУДЕТ ЗАСТРОЕНО 
САДОВОЕ КОЛЬЦО. ЭТОТ ПРОЕКТ СТАЛ 
СВОЕГО РОДА «ОБРАЗЦОВЫМ». ПОСЛЕДНЕЕ 
ТВОРЕНИЕ АРХИТЕКТОРА — ТРИУМФАЛЬНЫЕ 
ВОРОТА, ВОЗДВИГНУТЫЕ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ 
РУССКОГО НАРОДА В ВОЙНЕ 1812 Г. НА 
ТВЕРСКОЙ ЗАСТАВЕ.



В МОСКВЕ РАБОТАЛ ТАКЖЕ ВЫДАЮЩИЙСЯ АРХИТЕКТОР ДОМЕНИКО 
ЖИЛЯРДИ (1758— 1845). ПОД ЕГО РУКОВОДСТВОМ БЫЛО 
ВОССТАНОВЛЕНО ЗДАНИЕ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОСЛЕ 
ПОЖАРА 1812 Г. ЖИЛЯРДИ СОХРАНИЛ КОМПОЗИЦИЮ КАЗАКОВА, НО 
ИЗМЕНИЛ ФАСАД, СДЕЛАВ ЕГО ТИПИЧНО АМПИРНЫМ, — ГЛАДКИЕ 
СТЕНЫ, СУРОВЫЕ КОЛОННЫ, ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ РЕЛЬЕФЫ. ПОМИМО 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ АРХИТЕКТОР СТРОИЛ И ЧАСТНЫЕ ОСОБНЯКИ, 
ТАКЖЕ СТАВШИЕ «ОБРАЗЦОВЫМИ». ПОДЛИННЫМ ШЕДЕВРОМ СТАЛ 
ДОМ ЛУНИНЫХ НА НИКИТСКОМ БУЛЬВАРЕ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОБОЙ 
ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС ПОСТРОЕК (ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ, СЛУЖЕБНЫЙ КОРПУС 
И ФЛИГЕЛЬ). ПРАВДА, ПОСТРОЙКИ МАСТЕРА ИМЕЛИ СЛИШКОМ 
ПАРАДНЫЙ ВИД, ПОЭТОМУ ЧАСТО ОНИ ПЕРЕДАВАЛИСЬ ПОД 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ.



ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР 
О. МОНФЕРРАНА И ХРАМ 
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ К.А. 
ТОНА.

ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР ОГЮСТА МОНФЕРРАНА СТАЛ ЧЕТВЕРТЫМ СОБОРОМ, 
ПОСТРОЕННЫМ НА ЭТОЙ ПЛОЩАДИ. ПЕРВУЮ ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ СВЯТОГО 
ИСААКИЯ ДАЛМАТСКОГО ВОЗВЕЛИ ДЛЯ РАБОЧИХ АДМИРАЛТЕЙСКИХ 
ВЕРФЕЙ ПРАКТИЧЕСКИ СРАЗУ ПОСЛЕ ОСНОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 
ВЕРНЕЕ, ЕЕ ПЕРЕСТРОИЛИ ИЗ ЗДАНИЯ ЧЕРТЕЖНОГО АМБАРА ПОД 
РУКОВОДСТВОМ ХАРМАНА ВАН БОЛЕСА. ПЕТР I, РОДИВШИЙСЯ В ДЕНЬ 
ПАМЯТИ СВЯТОГО ИСААКИЯ, В 1712 ГОДУ ОБВЕНЧАЛСЯ ЗДЕСЬ 
С ЕКАТЕРИНОЙ I. УЖЕ В 1717 ГОДУ, КОГДА СТАРАЯ ЦЕРКОВЬ СТАЛА 
ВЕТШАТЬ, БЫЛО ЗАЛОЖЕНО НОВОЕ КАМЕННОЕ ЗДАНИЕ. СТРОИТЕЛЬСТВО 
ШЛО ПОД РУКОВОДСТВОМ ГЕОРГА МАТТАРНОВИ И НИКОЛАЯ ГЕРБЕЛЯ. 
ЧЕРЕЗ ПОЛВЕКА, КОГДА УЖЕ ВТОРАЯ ПЕТРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ ПРИШЛА 
В НЕГОДНОСТЬ, БЫЛО ЗАЛОЖЕНО ТРЕТЬЕ ЗДАНИЕ — УЖЕ НА ДРУГОМ 
МЕСТЕ, НЕМНОГО ДАЛЬШЕ ОТ БЕРЕГА НЕВЫ. ЕГО АРХИТЕКТОРОМ СТАЛ 
АНТОНИО РИНАЛЬДИ.



НЕОПЫТНОСТЬ АРХИТЕКТОРА СЫГРАЛА СВОЮ РОЛЬ. В 1819 ГОДУ НАЧАЛОСЬ 
ВОЗВЕДЕНИЕ СОБОРА ПО ПРОЕКТУ МОНФЕРРАНА, ОДНАКО ВСЕГО ЧЕРЕЗ ГОД ЕГО 
ПРОЕКТ ОСНОВАТЕЛЬНО РАСКРИТИКОВАЛ ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОЕНИЙ 
И ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАБОТ АНТОН МОДЮИ. ТОТ СЧИТАЛ, ЧТО ПРИ 
ПЛАНИРОВАНИИ ФУНДАМЕНТОВ И ПИЛОНОВ (ОПОРНЫХ СТОЛБОВ) МОНФЕРРАН 
ДОПУСТИЛ ГРУБЕЙШИЕ ОШИБКИ. СВЯЗАНО ЭТО БЫЛО С ТЕМ, ЧТО АРХИТЕКТОР 
ХОТЕЛ МАКСИМАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕ ФРАГМЕНТЫ, ЧТО ОСТАЛИСЬ ОТ СОБОРА 
РИНАЛЬДИ. ХОТЯ ПЕРВОЕ ВРЕМЯ МОНФЕРРАН ВСЕМИ СИЛАМИ ОТБИВАЛСЯ 
ОТ КРИТИКИ МОДЮИ, ПОЗЖЕ ОН ВСЕ ЖЕ СОГЛАСИЛСЯ С КРИТИКОЙ — 
И СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИОСТАНОВИЛИ.

В 1825 ГОД МОНФЕРРАН СПРОЕКТИРОВАЛ НОВОЕ ГРАНДИОЗНОЕ ЗДАНИЕ 
В СТИЛЕ КЛАССИЦИЗМ. ЕГО ВЫСОТА СОСТАВЛЯЛА 101,5 МЕТРА, А ДИАМЕТР 
КУПОЛА — ПОЧТИ 26 МЕТРОВ. СТРОИТЕЛЬСТВО ШЛО КРАЙНЕ МЕДЛЕННО: ТОЛЬКО 
НА СОЗДАНИЕ ФУНДАМЕНТА УШЛО 5 ЛЕТ. ДЛЯ ОСНОВЫ ПРИШЛОСЬ ВЫРЫТЬ 
ГЛУБОКИЕ ТРАНШЕИ, КУДА ВБИЛИ ПРОСМОЛЕННЫЕ СВАИ — БОЛЕЕ 12 ТЫСЯЧ 
ШТУК. ПОСЛЕ ЭТОГО ВСЕ ТРАНШЕИ СОЕДИНИЛИ МЕЖДУ СОБОЙ И ЗАЛИЛИ ВОДОЙ. 
С НАСТУПЛЕНИЕМ ХОЛОДОВ ВОДА ЗАМЕРЗЛА, И СВАИ СПИЛИЛИ ПОД УРОВЕНЬ 
ЛЬДА. ЕЩЕ ДВА ГОДА УШЛО НА УСТАНОВКУ КОЛОНН ЧЕТЫРЕХ КРЫТЫХ 
ГАЛЕРЕЙ — ПОРТИКОВ, ГРАНИТНЫЕ МОНОЛИТЫ ДЛЯ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЛИ 
ИЗ ВЫБОРГСКИХ КАМЕНОЛОМЕН.

СЛЕДУЮЩИЕ ШЕСТЬ ЛЕТ ВОЗВОДИЛИСЬ СТЕНЫ И ПОДКУПОЛЬНЫЕ СТОЛБЫ, ЕЩЕ 
ЧЕТЫРЕ ГОДА — СВОДЫ, КУПОЛ И КОЛОКОЛЬНИ. ГЛАВНЫЙ КУПОЛ БЫЛ ВЫПОЛНЕН 
НЕ ИЗ КАМНЯ, КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ ТРАДИЦИОННО, А ИЗ МЕТАЛЛА, ЧТО 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ОБЛЕГЧИЛО ЕГО ВЕС. ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЭТОЙ КОНСТРУКЦИИ 
МОНФЕРРАН ОРИЕНТИРОВАЛСЯ НА КУПОЛ ЛОНДОНСКОГО СОБОРА СВЯТОГО 
ПАВЛА КРИСТОФЕРА РЕНА. НА ЗОЛОЧЕНИЕ КУПОЛА УШЛО БОЛЕЕ 
100 КИЛОГРАММОВ ЗОЛОТА.



ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ — КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ 
В МОСКВЕ НА УЛИЦЕ ВОЛХОНКЕ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СООРУЖЕНИЕ, ПОСТРОЕННОЕ В 1990-Х ГОДАХ, ЯВЛЯЕТСЯ 
ВОССОЗДАНИЕМ ОДНОИМЁННОГО ХРАМА, РАЗРУШЕННОГО В 1931 ГОДУ.

РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ПЕРВОГО ХРАМА В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА БЫЛО 
ПРИНЯТО ИМПЕРАТОРОМ АЛЕКСАНДРОМ I СРАЗУ ЖЕ, ЗАКЛАДКА ХРАМА ВО ИМЯ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ПО 
ПРОЕКТУ АРХИТЕКТОРА АЛЕКСАНДРА ВИТБЕРГА СОСТОЯЛАСЬ 12 ОКТЯБРЯ 1817 ГОДА НА ВОРОБЬЁВЫХ ГОРАХ. 
ОДНАКО В 1825 ГОДУ РАБОТЫ БЫЛИ ОСТАНОВЛЕНЫ, А АРХИТЕКТОР С ДРУГИМИ ЧЛЕНАМИ КОМИССИИ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ БЫЛИ ОБВИНЕНЫ В ФИНАНСОВЫХ РАСТРАТАХ.

АВТОРОМ НОВОГО ПРОЕКТА БЫЛ НАЗНАЧЕН АРХИТЕКТОР КОНСТАНТИН ТОН. 22 СЕНТЯБРЯ 1839 ГОДА 
СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЗАКЛАДКА СОБОРА НА ВОЛХОНКЕ. СТРОИТЕЛЬСТВО НАЧАЛОСЬ ФАКТИЧЕСКИ ЗА 
2 ГОДА ДО ТОГО И БЫЛО ЗАВЕРШЕНО В 1860 ГОДУ, ПОСЛЕ ЧЕГО СОЗДАВАЛСЯ ИНТЕРЬЕР И ВНУТРЕННЕЕ 
УБРАНСТВО; 26 МАЯ 1883 ГОДА ПЕРВЫЙ ХРАМ БЫЛ ОСВЯЩЁН.

ЗДАНИЕ ХРАМА БЫЛО РАЗРУШЕНО 5 ДЕКАБРЯ 1931 ГОДА В РЕЗУЛЬТАТЕ СТАЛИНСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 
МОСКВЫ. ПЛОЩАДКУ ПЛАНИРОВАЛОСЬ ОТДАТЬ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ДВОРЦА СОВЕТОВ, В ИТОГЕ НА ЭТОМ 
МЕСТЕ БЫЛ СОЗДАН БАССЕЙН «МОСКВА». ЗДАНИЕ ХРАМА ВОССОЗДАНО НА ЦОКОЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ДРУГИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 1994—1999 ГОДАХ.

ХРАМ ИМЕЕТ СТАТУС ПАТРИАРШЕГО ПОДВОРЬЯ И ЯВЛЯЕТСЯ КОЛЛЕКТИВНЫМ КЕНОТАФОМ ВОИНОВ РУССКОЙ 
ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ, ПОГИБШИХ В ВОЙНЕ С НАПОЛЕОНОМ, НА СТЕНАХ ХРАМА НАЧЕРТАНЫ 
ИМЕНА ОФИЦЕРОВ, ПАВШИХ В ВОЙНЕ И ЗАГРАНИЧНЫХ ПОХОДАХ 1797—1806 И 1813—1814 ГОДОВ.



РУССКАЯ КЛАССИЦИСТИЧЕСКАЯ СКУЛЬПТУРА (Ф. 
ЩЕДРИН, В. ДЕМУТ-МАЛИНОВСКИЙ, О. ПИМЕНОВ). 
МОНУМЕНТАЛЬНАЯ СКУЛЬПТУРА И. МАРТОСА. 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ А. ТЕРЕБНЕВА, И. ВИТАЛИ, 
Ф. ТОЛСТОГО, П. КЛОДТА

В ПЕТЕРБУРГСКИХ ПАМЯТНИКАХ ПЕТРУ I - Э.М. ФАЛЬКОНЕ И А.В. СУВОРОВУ КОЗЛОВСКОГО 
ПРИСУТСТВУЮТ УВЕРЕННАЯ НЕПРИНУЖДЕННАЯ ПОСТАНОВКА ФИГУР, ЯСНОСТЬ И ЦЕЛЬНОСТЬ СИЛУЭТА, 
КРАСОТА ПРОПОРЦИЙ, ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ И ЗАВЕРШЕННОСТЬ ФОРМ. ПОД ВЛИЯНИЕМ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ПОДЪЕМА И ШИРОКОГО ВООДУШЕВЛЕНИЯ НАРОДНЫХ МАСС В ЭПОХУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА 
ЩЕДРИН, МАРТОС, В.И. ДЕМУТ-МАЛИНОВСКИЙ И С.С. ПИМЕНОВ РАЗРАБАТЫВАЛИ В СВОЕМ ТВОРЧЕСТВЕ 
ТЕМЫ МУЖЕСТВА, ПАТРИОТИЗМА И НАРОДНОЙ ГЕРОИКИ (ПАМЯТНИКИ КУЗЬМЕ МИНИНУ И ДМИТРИЮ 
ПОЖАРСКОМУ, ИВАНУ СУСАНИНУ - МАРТОСА, КОЛЕСНИЦА ПОБЕДЫ НА АТТИКЕ АРКИ ГЛАВНОГО ШТАБА - 
ДЕМУТ-МАЛИНОВСКОГО И ПИМЕНОВА).

БОЛЬШОЙ ВКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЛАССИЦИЗМА ВНЕСЛИ В МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНУЮ ПЛАСТИКУ, 
РАБОТАЯ В СОДРУЖЕСТВЕ С ВЕДУЩИМИ АРХИТЕКТОРАМИ СВОЕГО ВРЕМЕНИ, ТАКИМИ КАК А. РИНАЛЬДИ, Ч. 
КАМЕРОН, А.Д. ЗАХАРОВ, А.Н. ВОРОНИХИН И К.И. РОССИ. ПРИМЕРОМ СИНТЕЗА СКУЛЬПТУРЫ И 
АРХИТЕКТУРЫ ЯВЛЯЮТСЯ РАБОТЫ И.И. ТЕРЕБЕНЕВА И ЩЕДРИНА НА ЗДАНИИ АДМИРАЛТЕЙСТВА В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ. В АЛЛЕГОРИЧЕСКОЙ И СИМВОЛИЧЕСКОЙ ФОРМЕ ОНИ ОЛИЦЕТВОРЯЮТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ И 
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ДОБЛЕСТИ РОССИИ, УТВЕРЖДАЯ ИДЕЮ ПРЕКРАСНОГО И РАЗУМНОГО МИРА.



ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ ПАМЯТНИКОВ,  МЫ НЕИЗБЕЖНО 
ПРИХОДИМ К ТВОРЧЕСТВУ МАРТОСА, АВТОРА 
ЗНАМЕНИТОГО  ПАМЯТНИКА «МИНИНУ И 
ПОЖАРСКОМУ» НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ. 
НАДГРОБНАЯ СКУЛЬПТУРА - ОДИН ИЗ ВИДОВ ЕГО 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.



ДЖОВАННИ ВИТАЛИ РОДИЛСЯ В 1794 Г. В ПЕТЕРБУРГЕ, 
В СЕМЬЕ ИТАЛЬЯНСКОГО СКУЛЬПТОРА-ФОРМОВЩИКА 
ПЬЕТРО ВИТАЛИ. УЧИЛСЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 
ИСКУССТВУ У ОТЦА. ЗАТЕМ С 1806 ПО 1818 Г. 
ЗАНИМАЛСЯ В КАЧЕСТВЕ ВОЛЬНОПРИХОДЯЩЕГО УЧЕНИКА 
В ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ. ИТАЛЬЯНЕЦ 
ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ, ОН ВОСПИТАНИЕМ, ЯЗЫКОМ, 
СЮЖЕТОМ СВОИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПРИНАДЛЕЖАЛ 
РОССИИ. НЕ ПОЛУЧИВ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ОН УЧИЛСЯ У СКУЛЬПТОРА ТРИСКОРНИ И 
И. Т. ТИМОФЕЕВА, УЧЕНИКА МАРТОСА.



ФЁДОР ТОЛСТОЙ РОДИЛСЯ В СЕМЬЕ ГРАФА ПЕТРА 
АНДРЕЕВИЧА ТОЛСТОГО, НАЧАЛЬНИКА КРИГС-КОМИССАРИАТА, 
СТАРШЕГО ИЗ СЫНОВЕЙ 
ГРАФА А. И. ТОЛСТОГО. А. К. ТОЛСТОЙ ПРИХОДИЛСЯ ФЁДОРУ 
ПЕТРОВИЧУ РОДНЫМ ПЛЕМЯННИКОМ, А Л. Н. ТОЛСТОЙ — 
ДВОЮРОДНЫМ.



ДВА ГОДА П. КЛОДТ УЧИЛСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО, КОПИРОВАЛ СОВРЕМЕННЫЕ И АНТИЧНЫЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА И РАБОТАЛ С НАТУРЫ.

С 1830 ГОДА ОН ЯВЛЯЕТСЯ ВОЛЬНОСЛУШАТЕЛЕМ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ, ЕГО 
УЧИТЕЛЯМИ СТАЛИ РЕКТОР АКАДЕМИИ И. П. МАРТОС, А ТАКЖЕ МАСТЕРА 
СКУЛЬПТУРЫ С. И. ГАЛЬБЕРГ И Б. И. ОРЛОВСКИЙ. ОНИ, ОДОБРЯЯ РАБОТЫ И ТАЛАНТ МОЛОДОГО 
СКУЛЬПТОРА, ПОМОГАЛИ ЕМУ ДОБИВАТЬСЯ УСПЕХА. ВСЁ ЭТО ВРЕМЯ ПЁТР КАРЛОВИЧ ЖИЛ И РАБОТАЛ 
В ОДНОМ ИЗ ПОДВАЛОВ. ТУДА ОН ДАЖЕ ЗАВОДИЛ ЛОШАДЕЙ. ТАМ ОН РИСОВАЛ ИХ В САМЫХ РАЗНЫХ 
РАКУРСАХ. КЛОДТ ИЗУЧИЛ ЛОШАДЬ СО ВСЕХ ЕЁ СТОРОН И ПОЗ. ВНУТРИ ЕГО РАБОЧЕГО ПОМЕЩЕНИЯ 
БЫЛО ГРЯЗНО, ВАЛЯЛИСЬ КОМКИ ГЛИНЫ, ЧЕРТЕЖИ, ЗАРИСОВКИ. САМ ЖЕ БАРОН ХОДИЛ В ЗАТРАПЕЗЬЕ. 
ЛЮДИ НЕДОУМЕВАЛИ: «КАК БАРОН МОЖЕТ ЖИТЬ В ТАКОМ УБОЖЕСТВЕ?»

ОДАРЁННОСТЬ И УПОРСТВО КЛОДТА ПРИНЕСЛИ НЕОЖИДАННЫЕ ДИВИДЕНДЫ: С НАЧАЛА 1830-Х 
ГОДОВ БОЛЬШИМ УСПЕХОМ СТАЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕГО СТАТУЭТКИ, ИЗОБРАЖАЮЩИЕ ЛОШАДЕЙ.



РОМАНТИЗМ В РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ. ТВОРЧЕСТВО О. 
КИПРЕНСКОГО, В. ТРОПИНИНА. РАЗВИТИЕ ПОРТРЕТНОЙ ЖИВОПИСИ.

РУССКИЙ РОМАНТИЗМ ИМЕЛ КАК РЯД СХОДСТВ, ТАК И РЯД РАЗЛИЧИЙ С ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИМ. ТАК, В НЁМ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЛОСЬ 
ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, ЕЁ КОНФЛИКТУ С ВНЕШНИМ МИРОМ И ВНУТРЕННИМ ПРОТИВОРЕЧИЯМ. РОМАНТИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ — БУНТАРЬ, ОТРИЦАЮЩИЙ 
АКТУАЛЬНУЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, ВСТУПАЮЩИЙ В КОНФЛИКТ С ОБЩЕСТВОМ И САМИМ СОБОЙ, ПОРОЙ ОБЛАДАЮЩИЙ НЕЗАУРЯДНЫМИ 
ДУШЕВНЫМИ КАЧЕСТВАМИ. ЕЩЁ ОДНОЙ ОБЩЕЙ С ЕВРОПЕЙСКИМ РОМАНТИЗМОМ ЧЕРТОЙ СТАЛ ПРИЁМ, ЗАКЛЮЧАЮЩИЙСЯ В ОПИСАНИИ ПЕЙЗАЖА, 
ОКРУЖАЮЩЕГО ГЕРОЯ, ДЛЯ БОЛЕЕ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕДАЧИ ЕГО ЧУВСТВ. В ЭТОТ ЖЕ ПЕРИОД ПОЭТЫ ОБРАЩАЮТСЯ К ОСМЫСЛЕНИЮ СВОЕГО МЕСТА В 
ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА. ПОЭТ СТАНОВИТСЯ ОБОСОБЛЕННЫМ ОТ НЕГО ГЕНИЕМ, ПРОРОКОМ, КОТОРЫЙ, НЕ ГНУШАЯСЬ РАДОСТЯМИ ЖИЗНИ ОБЫЧНЫХ 
ЛЮДЕЙ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ СПОСОБЕН ДОСТИГАТЬ БОЛЕЕ ВЫСОКИХ МАТЕРИЙ И УКАЗЫВАТЬ НА ВСЁ НЕСОВЕРШЕНСТВО МИРА.

КРОМЕ ТОГО, ДЛЯ РУССКОГО РОМАНТИЗМА, КАК И ДЛЯ ВСЕГО РОМАНТИЗМА В ЦЕЛОМ, БЫЛО ХАРАКТЕРНО ОБИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РАЗЛИЧНЫХ СИМВОЛОВ И ОБРАЗОВ, ИНОСКАЗАНИЯ, МЕТАФОР. ПРИ ЭТОМ, РОМАНТИЧЕСКИЕ МЕТАФОРЫ БЫЛИ ГОРАЗДО ВОЛЬНЕЕ, ЧЕМ МЕТАФОРЫ 
КЛАССИЦИЗМА. ТАКИЕ ПОЭТЫ КАК БАТЮШКОВ, ЖУКОВСКИЙ НАЧАЛИ УПОТРЕБЛЯТЬ СЛОВА В НОВЫХ СОЧЕТАНИЯХ, КОТОРЫЕ ВНЕ КОНТЕКСТА 
ЯВЛЯЮТСЯ НЕПОНЯТНЫМИ И НЕЛОГИЧНЫМИ (НАПРИМЕР, «ПРОХЛАДНАЯ ТИШИНА»). В ЦЕЛОМ, РОМАНТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ОБЛАДАЕТ ГОРАЗДО 
БОЛЬШИМ НАБОРОМ СРЕДСТВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ. КРОМЕ ТОГО, РУССКИЙ РОМАНТИЗМ ПОЗАИМСТВОВАЛ ИЗ ЕВРОПЫ И ИНТЕРЕС К 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ.



В ЖИВОПИСНОЕ ИСКУССТВО РОМАНТИЗМ В РОССИИ ПРОНИКАЛ 
МЕДЛЕННЕЕ, ЧЕМ В ЛИТЕРАТУРУ. ВПЛОТЬ ДО СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА 
ОСТАВАЛИСЬ ВОСТРЕБОВАННЫМИ КЛАССИЦИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ, В 
ТО ЖЕ ВРЕМЯ ПРОШЁЛ СВОЙ ПИК ПОПУЛЯРНОСТИ СЕНТИМЕНТАЛИЗМ. 
В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ 
ОТЛИЧАЛАСЬ ФОРМАЛИЗМОМ, ХУДОЖНИКИ ЗАЧАСТУЮ ПИСАЛИ 
ПОРТРЕТЫ И ПРОЧИЕ РАБОТЫ ПОД ЗАКАЗ, ЧТО СКОВЫВАЛО ИХ 
ВОЗМОЖНОСТИ САМОВЫРАЖЕНИЯ, НЕ ПОЗВОЛЯЛО ПЕРЕДАТЬ ВСЕЙ 
ГЛУБИНЫ ИЗОБРАЖАВШИХСЯ ИМИ ЛИЧНОСТЕЙ, Т.К. ОНИ ДОЛЖНЫ 
БЫЛИ ПРЕДСТАВИТЬ ИХ ОБЛИК МАКСИМАЛЬНО ИДЕАЛИЗИРОВАННЫМ.

ВАЖНЫМ ТОЛЧКОМ К РАЗВИТИЮ РУССКОГО РОМАНТИЗМА В ТОМ 
ЧИСЛЕ И В ЖИВОПИСИ СТАЛА ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. ИМЕННО В 
ПРОЦЕССЕ ЗАЩИТЫ РОДИНЫ ЛЮДИ ОСОЗНАЛИ СВОЮ ЗНАЧИМОСТЬ, В 
СВЯЗИ С ЧЕМ ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВА НАЧАЛ ВСЁ БОЛЬШЕ 
ИНТЕРЕСОВАТЬ ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА. ТАКИЕ ХУДОЖНИКИ 
КАК КИПРЕНСКИЙ, ТРОПИНИН И ДР. СТАРАЛИСЬ ИЗОБРАЗИТЬ ЛЮДЕЙ 
НА СВОИХ ПОРТРЕТАХ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, В 
МОМЕНТЫ ИХ ЛИЧНОСТНОГО АПОГЕЯ, ТОРЖЕСТВЕННОСТИ. С ДРУГОЙ 
СТОРОНЫ, ПОРТРЕТИСТЫ ПОСТЕПЕННО ОТХОДИЛИ ОТ СТРЕМЛЕНИЯ 
ИДЕАЛИЗИРОВАННО И ПРИ ЭТОМ ТОЧНО ПЕРЕДАТЬ ВНЕШНОСТЬ 
ЧЕЛОВЕКА. ИХ ПЕРВООЧЕРЁДНОЙ ЗАДАЧЕЙ СТАНОВИЛАСЬ ПЕРЕДАЧА 
ВНУТРЕННЕГО МИРА ЛИЧНОСТИ. РОМАНТИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ 
ОТЛИЧАЮТСЯ СИМВОЛИЗМОМ ФОНА, НА КОТОРОМ ИЗОБРАЖАЛИСЬ 
ЛЮДИ, ИХ ОДЕЖДА ПОДЧЁРКИВАЛА ИХ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, А С 
ПОМОЩЬЮ ДЕТАЛЬНОГО ПРОПИСЫВАНИЯ ВЫРАЖЕНИЯ ЛИЦА 
ХУДОЖНИКАМ УДАВАЛОСЬ ПОВТОРИТЬ УНИКАЛЬНОЕ ДУШЕВНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ИЗОБРАЖАЕМОГО.



В СКУЛЬПТУРНОМ ПОРТРЕТЕ РАЗВИТИЕ РЕАЛИСТИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА ШЛО ДВУМЯ ПУТЯМИ:

ПОСТЕПЕННАЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ИДЕАЛЬНОГО ПЛАСТИЧЕСКОГО ЛИЦА

РАЗВИТИЕ МАСКИ-СЛЕПКА (НАПРИМЕР, ОТ ПОСМЕРТНОЙ МАСКИ)

СКУЛЬПТУРНЫЙ ПОРТРЕТ, БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ ОСЯЗАТЕЛЬНОЙ ИМИТАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ, НА 
РАННИХ СТАДИЯХ СВОЕГО РАЗВИТИЯ ОПЕРЕЖАЛ ПО СКОРОСТИ ЭВОЛЮЦИИ ЖИВОПИСНЫЙ ПОРТРЕТ, 
ВЛИЯЯ НА ЕГО СТИЛЬ ДО НЕКОТОРОЙ СТЕПЕНИ. ЗАДАЧА ЖИВОПИСЦА ВСЕГДА БЫЛА БОЛЕЕ 
СЛОЖНОЙ, ТАК КАК ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕМА НА ПЛОСКОСТИ ЕМУ ТРЕБОВАЛОСЬ ВПОЛНЕ ВЛАДЕТЬ 
РИСУНКОМ, СВЕТОТЕНЬЮ И ЦВЕТОМ.

ДЛЯ ЭВОЛЮЦИИ ПОРТРЕТНОГО ЖАНРА ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ: ВО-ПЕРВЫХ, 
ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ. ЕСЛИ ВНАЧАЛЕ ЗАКАЗ ПОРТРЕТОВ ОСТАВАЛСЯ ТОЛЬКО ПРЕРОГАТИВОЙ 
АРИСТОКРАТИИ, СО ВРЕМЕНЕМ ЖАНР ОХВАТИЛ ВЕСЬ СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕКТР. ВТОРОЙ ПРИНЦИП — 
ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ИЗ-ЗА ИНТЕГРАЦИИ ПОРТРЕТА В ИНТЕРЬЕР. ВНАЧАЛЕ ПОРТРЕТЫ 
ИЗГОТАВЛИВАЛИСЬ НЕБОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ И ХРАНИЛИСЬ В ЯЩИКАХ (МЕБЕЛИ), ЗАТЕМ ИХ РОЛЬ И 
РАЗМЕР УВЕЛИЧИВАЛИСЬ, И ОНИ СТАНОВИЛИСЬ ПОЛНОЦЕННОЙ ЧАСТЬЮ ДЕКОРА



К. БРЮЛЛОВ – ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЖИВОПИСЕЦ И ПОРТРЕТИСТ

КАРЛ ПАВЛОВИЧ БРЮЛЛОВ  — РУССКИЙ ХУДОЖНИК, 
ЖИВОПИСЕЦ, МОНУМЕНТАЛИСТ, АКВАРЕЛИСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
КЛАССИЦИЗМА И РОМАНТИЗМА. АВТОР ЖАНРОВЫХ И 
ИСТОРИЧЕСКИХ ПОЛОТЕН. РОДИЛСЯ В СЕМЬЕ ПОТОМСТВЕННЫХ 
ХУДОЖНИКОВ. СЫН АКАДЕМИКА ОРНАМЕНТАЛЬНОЙ 
СКУЛЬПТУРЫ П. И. БРЮЛЛО, ИМЕННО ОТЕЦ СТАЛ ЕГО ПЕРВЫМ 
УЧИТЕЛЕМ. В 1809—1821 ГОДАХ УЧИЛСЯ В ИМПЕРАТОРСКОЙ 
АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ У 
А. И. ИВАНОВА, А. Е. ЕГОРОВА, В. К. ШЕБУЕВА. ОКОНЧИЛ 
АКАДЕМИЮ С БОЛЬШОЙ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ (ЗА КАРТИНУ 
«ЯВЛЕНИЕ АВРААМУ ТРЕХ АНГЕЛОВ У ДУБА МАМВРИЙСКОГО») И 
АТТЕСТАТОМ 1-Й СТЕПЕНИ.



ИЗВЕСТНЫЕ РАБОТЫ К. 
БРЮЛЛОВА "ВСАДНИЦА", "ПОСЛЕ

ДНИЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ".



А.А. ИВАНОВ И ЕГО МЕСТО В 
РУССКОМ 
ИСКУССТВЕ. АКАДЕМИЗМ В 
РУССКОЙ ЖИВОПИСИ

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
ИВАНОВ  — РУССКИЙ ХУДОЖНИК, АКА

ДЕМИК; СОЗДАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА 
БИБЛЕЙСКИЕ И АНТИЧНО-
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АКАДЕМИЗМА, АВТОР 
ПОЛОТНА «ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА НАРОДУ»



АЛЕКСАНДР ИВАНОВ РОДИЛСЯ В СЕМЬЕ ХУДОЖНИКА, ПРОФЕССОРА 
ЖИВОПИСИ АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА ИВАНОВА (1775—1848), КОТОРЫЙ В ТОМ 
ЖЕ ГОДУ БЫЛ УТВЕРЖДЁН АДЪЮНКТ-ПРОФЕССОРОМ ИСТОРИЧЕСКОГО КЛАССА 
ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ. В ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ ПОСТУПИЛ 
«ПОСТОРОННИМ» УЧЕНИКОМ В ИМПЕРАТОРСКУЮ АКАДЕМИЮ ХУДОЖЕСТВ. 
УЧИЛСЯ В АКАДЕМИИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОБЩЕСТВА ПООЩРЕНИЯ ХУДОЖНИКОВ, 
УЧИЛСЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ СВОЕГО ОТЦА. ПОЛУЧИВ ЗА УСПЕХИ В 
РИСОВАНИИ ДВЕ СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ, БЫЛ НАГРАЖДЁН В 1824 ГОДУ МАЛОЙ 
ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ ЗА НАПИСАННУЮ ПО ПРОГРАММЕ КАРТИНУ «ПРИАМ 
ИСПРАШИВАЕТ У АХИЛЛЕСА ТЕЛО ГЕКТОРА». В 1827 ГОДУ 
ПОЛУЧИЛ БОЛЬШУЮ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ И ЗВАНИЕ ХУДОЖНИКА XIV КЛАССА 
ЗА КАРТИНУ «ИОСИФ, ТОЛКУЮЩИЙ СНЫ ЗАКЛЮЧЕННЫМ С НИМ В ТЕМНИЦЕ 
ВИНОЧЕРПИЮ И ХЛЕБОДАРУ».

ПОКРОВИТЕЛЬСТВОВАВШЕЕ ИВАНОВУ ОБЩЕСТВО РЕШИЛО ПОСЛАТЬ ЕГО НА 
СВОЙ СЧЕТ ЗА ГРАНИЦУ, ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, НО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОТРЕБОВАЛО, ЧТОБЫ ОН НАПИСАЛ ЕЩЁ ОДНУ КАРТИНУ НА 
ТЕМУ «БЕЛЛЕРОФОНТ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПОХОД ПРОТИВ ХИМЕРЫ». ВЫПОЛНИВ 
ЭТО ТРЕБОВАНИЕ, ИВАНОВ В 1830 ГОДУ ОТПРАВИЛСЯ В ЕВРОПУ, И 
ЧЕРЕЗ ГЕРМАНИЮ, С ОСТАНОВКОЙ НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ В ДРЕЗДЕНЕ, ПРИБЫЛ 
В РИМ.



АКАДЕМИЗМ — НАПРАВЛЕНИЕ В ЖИВОПИСИ, ПОЯВИВШЕЕСЯ В XVII 
ВЕКЕ. АКАДЕМИЗМ ОБРАЗОВАЛСЯ ВСЛЕДСТВИЕ РАЗВИТИЯ 
КЛАССИЧЕСКОГО ИСКУССТВА, КЛАССИЦИЗМА. АКАДЕМИЗМ — ЭТО 
ЖИВОПИСЬ, ОСНОВАННАЯ НА ТРАДИЦИЯХ АНТИЧНОГО ИСКУССТВА И 
ИСКУССТВА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ, ОДНАКО БОЛЕЕ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ, СИСТЕМАТИЗИРОВАННАЯ, ИМЕЮЩАЯ 
ПРОРАБОТАННУЮ ТЕХНИКУ ИСПОЛНЕНИЯ, ОСОБЫЕ ПРАВИЛА 
ПОСТРОЕНИЯ КОМПОЗИЦИИ.  ДЛЯ АКАДЕМИЗМА ХАРАКТЕРНЫ 
ИДЕАЛИЗИРОВАННОСТЬ НАТУРЫ, ПОМПЕЗНОСТЬ И ВЫСОКОЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО. В ОБЩЕСТВЕННОМ ПОНИМАНИИ, 
АКАДЕМИЗМ — ЭТО РЕАЛИСТИЧНАЯ ЖИВОПИСЬ ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА И БЕЗУПРЕЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, С НЕКОТОРЫМИ ЧЕРТАМИ 
КЛАССИЦИЗМА, КОТОРАЯ ВЫЗЫВАЕТ ОЩУЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО НАСЛАЖДЕНИЯ. КАРТИНЫ АКАДЕМИСТОВ 
ЗАЧАСТУЮ ОЧЕНЬ ТОЧНО И СКРУПУЛЁЗНО ПРОРАБОТАНЫ. 
АКАДЕМИЗМ ТЕСНО СВЯЗАН С САЛОННЫМ ИСКУССТВОМ, КОТОРЫЙ 
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ТЩАТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКОЙ, БЕЗУПРЕЧНЫМ 
СООТВЕТСТВИЕМ ВСЕМ КАНОНАМ АКАДЕМИЗМА И КЛАССИЦИЗМА, 
ВИРТУОЗНЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ, НО ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ ПОВЕРХНОСТНЫМ 
ЗАМЫСЛОМ.



КРЕСТЬЯНСКАЯ ТЕМА В ТВОРЧЕСТВЕ А. 
ВЕНЕЦИАНОВА. ХУДОЖНИКИ ШКОЛЫ 
ВЕНЕЦИАНОВА.

ВЕНЕЦИАНОВ АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ (1780 - 1847)
ХУДОЖНИК-ЖИВОПИСЕЦ, МАСТЕР БЫТОВОГО ЖАНРА, 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА ТЕМУ КРЕСТЬЯНСКОЙ ЖИЗНИ, ПОРТРЕТИСТ, 
ЛИТЕРАТОР.
АЛЕКСЕЙ ВЕНЕЦИАНОВ БЫЛ ПЕРВЫМ ХУДОЖНИКОМ В ИСТОРИИ 
РУССКОГО ИСКУССТВА, КОТОРЫЙ НЕ ТОЛЬКО ИЗОБРАЖАЛ БЫТ 
КРЕСТЬЯН, КРЕСТЬЯНСКИЕ ЖАНРЫ, НО И СОЗДАЛ ПОЭТИЧЕСКИЙ 
ОБРАЗ КРЕСТЬЯНСКОЙ РОССИИ, СОЗДАЛ ЕДИНСТВО РУССКОГО 
ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕГО ГАРМОНИЧЕСКОГО МИРА.



ОН ПИШЕТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО РАЗМЕРА, 
ТРАДИЦИОННО - ЕЩЕ СО ВРЕМЕН МАЛЫХ ГОЛЛАНДЦЕВ - 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УКРАШЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 
РОДИЛСЯ 7 ФЕВРАЛЯ 1780 ГОДА В МОСКВЕ В СЕМЬЕ 
НЕБОГАТОГО КУПЦА. УЧИЛСЯ В ЧАСТНОМ МОСКОВСКОМ 
ПАНСИОНЕ. ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС ОН ПРОЯВЛЯЛ К ПОРТРЕТУ. САМАЯ 
РАННЯЯ ИЗ СОХРАНИВШИХСЯ РАБОТ - "ПОРТРЕТ МАТЕРИ, А. Л. 
ВЕНЕЦИАНОВОЙ".



ВОКРУГ ВЕНЕЦИАНОВА СЛОЖИЛАСЬ ГРУППА ХУДОЖНИКОВ, КОТОРЫМ БЫЛ БЛИЗОК КРЕСТЬЯНСКИЙ ЖАНР.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА В САФОНКОВО ПРОСУЩЕСТВОВАЛА 20 ЛЕТ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ЗДЕСЬ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
БОЛЕЕ 70 ХУДОЖНИКОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ БЫЛИ Н. КРЫЛОВ, А. ТЫРАНОВ, К. ЗЕЛЕНЦОВ, А. АЛЕКСЕЕВ, В. 
АВРОРИН, А. МОКРИЦКИЙ, С. ЗАРЯНКО, Г. СОРОКА, А. ВЕНЕЦИАНОВА И ДР.



БЫТОВОЙ ЖАНР В ТВОРЧЕСТВЕ П.А. 
ФЕДОТОВА. П.А. ФЕДОТОВ КАК 
РОДОНАЧАЛЬНИК «КРИТИЧЕСКОГО 
РЕАЛИЗМА»
ОСНОВНОЙ ЖАНР, В КОТОРОМ РАБОТАЛ ХУДОЖНИК, – БЫТОВОЙ. 
СЮЖЕТЫ СВОИХ КАРТИН ФЕДОТОВ НАХОДИЛ ВЕЗДЕ: НА РЫНКАХ, 
НА УЛИЦАХ ПЕТЕРБУРГА, В ПРИСУТСТВЕННЫХ МЕСТАХ. ОН ЛЮБИЛ 
СМЕШИВАТЬСЯ С ТОЛПОЙ, ИЗУЧАТЬ ТИПЫ ЛЮДЕЙ, ПРИСЛУШИВАТЬСЯ 
К ИХ РАЗГОВОРАМ... О СВОЁМ ТВОРЧЕСТВЕ ОН ГОВОРИТ ТАК: 
«МОЕГО ТРУДА В МАСТЕРСКОЙ НЕМНОГО – ТОЛЬКО ДЕСЯТАЯ ДОЛЯ. 
ГЛАВНАЯ МОЯ РАБОТА НА УЛИЦАХ И В ЧУЖИХ ДОМАХ... МОИ 
СЮЖЕТЫ РАССЫПАНЫ ПО ВСЕМУ ГОРОДУ, И Я САМ ДОЛЖЕН ИХ 
РАЗЫСКИВАТЬ».



ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ ФЕДОТОВ (1815-1852) РОДИЛСЯ В БЕДНОЙ СЕМЬЕ ТИТУЛЯРНОГО СОВЕТНИКА, БЫВШЕГО 
СУВОРОВСКОГО СОЛДАТА. С 11 ЛЕТ ВОСПИТЫВАЛСЯ В ПЕРВОМ МОСКОВСКОМ КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ, ГДЕ ПРОЯВИЛ 
ХОРОШИЕ СПОСОБНОСТИ, ОКОНЧИЛ КУРС С ОТЛИЧИЕМ. ПРОДВИЖЕНИЕ ПО СЛУЖБЕ ПРОХОДИЛО БЫСТРО: В 1833 Г. 
ОН УЖЕ ИМЕЛ ПЕРВЫЙ ОФИЦЕРСКИЙ ЧИН. В ЯНВАРЕ 1834 Г. В ЧИНЕ ПРАПОРЩИКА БЫЛ НАПРАВЛЕН НА СЛУЖБУ В ЛЕЙБ-
ГВАРДИИ ФИНЛЯНДСКИЙ ПОЛК В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГДЕ ПРОСЛУЖИЛ 10 ЛЕТ. ВО ВРЕМЯ СЛУЖБЫ В ПОЛКУ МОЛОДОЙ 
ОФИЦЕР ПОСЕЩАЛ ВЕЧЕРНИЕ УРОКИ РИСОВАНИЯ В АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ, ЭТО ЗАНЯТИЕ ПРИВЛЕКАЛО ЕГО С ДЕТСТВА.
В 1844 Г. ФЕДОТОВ РЕШИЛ ОСТАВИТЬ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, ЧТОБЫ ПОЛНОСТЬЮ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ ЖИВОПИСИ. ЖИЛ 
ОЧЕНЬ СКРОМНО.
КАК ВОЕННОГО, ЕГО ОСОБЕННО ПРИВЛЕКАЛ БАТАЛЬНЫЙ ЖАНР. НО СЛУЧАЙНО ЕГО САТИРИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ ЗАРИСОВКИ 
УВИДЕЛ БАСНОПИСЕЦ И.А. КРЫЛОВ, КОТОРЫЙ ПОСОВЕТОВАЛ ЕМУ ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТАТЬ В САТИРИЧЕСКОМ ЖАНРЕ.
И ВОТ ЗАКОНЧЕНО ПЕРВОЕ ПОЛНОЦЕННОЕ СЮЖЕТНОЕ ЖИВОПИСНОЕ ПОЛОТНО.



ПРЕДЫСТОРИЯ СЮЖЕТА ТИПИЧНА ДЛЯ ТОГО ВРЕМЕНИ И МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕРНО ТАКОЙ: 
АРМЕЙСКИЙ ОФИЦЕР (МАЙОР) ОТСЛУЖИЛ СВОЁ И ГОТОВ УЙТИ В ОТСТАВКУ. НО СОСТОЯНИЯ У 
НЕГО НЕТ, ПОМЕСТЬЯ ТОЖЕ, НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ЖИЗНИ ЕМУ УЖЕ НЕ СВЕТИТ... ОДНАКО ВЫХОД 
ЕСТЬ: ЖЕНИТЬСЯ НА БОГАТОЙ ЖЕНЩИНЕ – КУПЕЧЕСКОЙ ДОЧКЕ С ХОРОШИМ ПРИДАНЫМ. И ВОТ 
МАЙОР ПРИХОДИТ В КУПЕЧЕСКИЙ ДОМ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ РУКИ И СЕРДЦА. ЭТО ПРЕАМБУЛА. А 
СЮЖЕТ РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ В КАРТИНЕ.
МАЙОРА МЫ ВИДИМ В ДВЕРНОМ ПРОЁМЕ. ЭТО ОЧЕНЬ УДАЧНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЁМ: ОН В 
ДОМЕ, НО ЕГО НИКТО НЕ ВИДИТ, КРОМЕ ЗРИТЕЛЯ, ОДНАКО О ЕГО ПРИСУТСТВИИ УЖЕ ЗНАЮТ. ОН В 
МУНДИРЕ, ПРИ САБЛЕ И ТРЕУГОЛЬНОЙ ШЛЯПЕ, В СИЯНИИ ЭПОЛЕТ. ОН МОЛОДЦЕВАТО 
ПОДКРУЧИВАЕТ УСЫ И ЗНАЕТ СЕБЕ ЦЕНУ.
В КУПЕЧЕСКОМ ДОМЕ СУМАТОХА, НО ЭТО ТОЖЕ ВИДИТ ТОЛЬКО ЗРИТЕЛЬ. КОНЕЧНО, СВАХА СВОЁ 
ДЕЛО УЖЕ СДЕЛАЛА, И ИСХОД ДЕЛА ЯСЕН, НО ВЕДЬ ПРЕДСТОИТ ТОРГ, И ЗДЕСЬ НАДО СОХРАНИТЬ 
ЛИЦО.
ПОКА МАЙОР НАКРУЧИВАЕТ УС В СОСЕДНЕЙ КОМНАТЕ, СВАХА ИДЕТ К ОТЦУ СЕМЕЙСТВА С 
СООБЩЕНИЕМ О РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕГОВОРОВ С ЖЕНИХОМ. ОТЕЦ ВОЛНУЕТСЯ МЕНЬШЕ ВСЕХ, ОН 
УВЕРЕН В КАЧЕСТВЕ СВОЕГО «ТОВАРА» И ДОВОЛЬНО УЛЫБАЕТСЯ. А ВОТ МАТЬ И ДОЧЬ ИЗВЕСТИЕ О 
ПРИБЫТИИ ЖЕНИХА КАК БУДТО ЗАСТИГЛО ВРАСПЛОХ: ДОЧЬ В СМУЩЕНИИ ПЫТАЕТСЯ УБЕЖАТЬ, А 
МАТЬ УДЕРЖИВАЕТ ЕЁ ЗА ПОДОЛ ПЛАТЬЯ. ПОЧЕМУ ДОЧЬ БЕЖИТ? ВИДИМО, ОНА ЕЩЁ НЕ 
ПРИВЫКЛА К ЛИЦЕМЕРИЮ И ФАЛЬШИ, ПОЭТОМУ И ВЕДЕТ СЕБЯ НАТУРАЛЬНЕЕ ВСЕХ. ЕЁ НАРЯДИЛИ 
В СОВСЕМ НЕ ПОДОБАЮЩЕЕ ДЛЯ ЭТОГО СЛУЧАЯ БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ С ОТКРЫТЫМИ ПЛЕЧАМИ. ОНА 
СТЕСНЯЕТСЯ И В ДАННЫЙ МОМЕНТ ПОХОЖА НА БОЛЬШУЮ СВЕТЛУЮ ПТИЦУ, ВОТ-ВОТ ГОТОВУЮ 
ВЗЛЕТЕТЬ ОТ ЭТОЙ СУЕТЫ...
ДАЛЕЕ ЗРИТЕЛЬ ВИДИТ ГОТОВЯЩИЙСЯ К ПРИЁМУ ГОСТЯ СТОЛ С УГОЩЕНИЕМ, ШАМПАНСКИМ, 
БОКАЛАМИ.
ЧЕМ ДОЛЬШЕ РАССМАТРИВАЕШЬ КАРТИНУ, В КОТОРОЙ СТОЛЬКО ОТТЕНКОВ, МАЛЕНЬКИХ, НО 
ВАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ, ТЕМ ЯСНЕЕ ПОНИМАЕШЬ ЕЁ СОДЕРЖАНИЕ И ИДЕЮ. ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ ОБРАЗ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ И ОБРАЗ КОШКИ, НАПОЛНЕН СОДЕРЖАНИЕМ.



ПЕЙЗАЖНАЯ ЖИВОПИСЬ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. СИЛЬВЕСТР 
ЩЕДРИН

СВОБОДНЫЙ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА МИР, СТАНОВИВШИЙСЯ ДОСТОЯНИЕМ ЛЮДЕЙ В ЭПОХУ 
ЗАРОЖДЕНИЯ И УГЛУБЛЕНИЯ РОМАНТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ, СПОСОБСТВОВАЛ РАЗВИТИЮ ТАКОГО 
ПЕЙЗАЖА, В КОТОРОМ ХУДОЖНИКУ УДАВАЛОСЬ ЗАПЕЧАТЛЕТЬ ВСЕ ОБАЯНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
ПРИРОДЫ, ПОКАЗАТЬ ЕЕ В СВЯЗИ С ЧЕЛОВЕКОМ, ЕГО НАСТРОЕНИЯМИ. ПЕЙЗАЖИСТОМ, СИЛЬНЕЕ ВСЕГО 
ВЫРАЗИВШИМ ЖИВЫЕ РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ ВРЕМЕНИ, А ТАКЖЕ НОВОЕ ЛИРИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ 
ПРИРОДЫ, БЫЛ СИЛЬВЕСТР ЩЕДРИН. ОН ОКОНЧАТЕЛЬНО УТВЕРДИЛ РЕАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
ПРИРОДЫ И ГОРОДА КАК ПОЭТИЧЕСКИЙ, ПРЕКРАСНЫЙ ПЕЙЗАЖНЫЙ ОБРАЗ, ПРОНИКНУТЫЙ ЖИВЫМ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЧУВСТВОМ И НАСТРОЕНИЕМ.



СИЛЬВЕСТР ФЕОДОСИЕВИЧ ЩЕДРИН (1791-1830) БЫЛ 
СЫНОМ ИЗВЕСТНОГО СКУЛЬПТОРА И ПЛЕМЯННИКОМ 
ПЕЙЗАЖИСТА СЕМЕНА ЩЕДРИНА. ЕГО ДЕТСТВО ПРОШЛО В 
ОБСТАНОВКЕ, НАСЫЩЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ ИНТЕРЕСАМИ. В 
1800 ГОДУ ОН БЫЛ ОТДАН В АКАДЕМИЮ ХУДОЖЕСТВ. ЗДЕСЬ 
ГЛАВНЫМ ЕГО УЧИТЕЛЕМ СТАЛ М.М. ИВАНОВ, ПЕРСПЕКТИВОЙ ЖЕ 
ОН ЗАНИМАЛСЯ У Ф.Я. АЛЕКСЕЕВА И Т. ДЕ ТОМОНА. В 1811 
ГОДУ СИЛЬВЕСТР ЩЕДРИН ОКОНЧИЛ АКАДЕМИЮ, НАПИСАВ НА 
ЗАДАННУЮ ПРОГРАММУ КАРТИНУ «ВИД С ПЕТРОВСКОГО 
ОСТРОВА В ПЕТЕРБУРГЕ» (РУССКИЙ МУЗЕЙ). ПОЛУЧЕННАЯ ИМ 
ПЕРВАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ДАВАЛА ПРАВО НА ЗАГРАНИЧНОЕ 
ПЕНСИОНЕРСТВО. НО НАПРЯЖЕННАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ОБСТАНОВКА НАДОЛГО ЗАДЕРЖАЛА ЕГО ПОЕЗДКУ.



ПРОГРАММНАЯ РАБОТА СИЛЬВЕСТРА ЩЕДРИНА БЫЛА ВЫПОЛНЕНА В 
ТРАДИЦИЯХ ПЕЙЗАЖЕЙ СЕМЕНА ЩЕДРИНА С ИХ ТРАКТОВКОЙ 
ГОРОДСКОГО ВИДА КАК ПАРКОВОГО, С ДЕКОРАТИВНЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ НА 
ПЕРВОМ ПЛАНЕ, ВОДНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ ‑ НА ВТОРОМ И СОБСТВЕННО 
ВИДОВЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ НА ДАЛЬНЕМ ПЛАНЕ. НАПИСАННЫЙ В ТОМ ЖЕ 
ДУХЕ СЛЕДУЮЩИЙ ПЕЙЗАЖ «ВИД С ПЕТРОВСКОГО ОСТРОВА НА ТУЧКОВ 
МОСТ» (1815, ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О СТРЕМЛЕНИИ 
ПРЕОДОЛЕТЬ ЭТУ СИСТЕМУ: В НЕМ ОСЛАБЛЕН ДЕКОРАТИВНЫЙ МОМЕНТ И 
ЗНАЧИТЕЛЬНО УСИЛЕН ВИДОВОЙ. РАБОТА 1817 ГОДА «ВИД НА БИРЖУ С 
НАБЕРЕЖНОЙ НЕВЫ» (ЧАСТНОЕ СОБРАНИЕ В ФИНЛЯНДИИ) - УЖЕ 
ТИПИЧНЫЙ ДЛЯ ТОГО ВРЕМЕНИ ГОРОДСКОЙ ВИД. ОДНАКО ВСКОРЕ ПЕРЕД 
ЩЕДРИНЫМ ВСТАЛИ НОВЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ ВСЕ ЕГО 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ.



ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЩЕДРИН ДОСТИГАЕТ В 
СЛЕДУЮЩЕЙ СЕРИИ СВОИХ РАБОТ, ПОСВЯЩЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЮ ВОДОПАДОВ В 
ТИВОЛИ (1821-1823). В НИХ ЗАМЕТНО, НАСКОЛЬКО ВОЗРОСЛО ЖИВОПИСНОЕ 
МАСТЕРСТВО ЩЕДРИНА В ПЕРЕДАЧЕ МАТЕРИАЛЬНОСТИ ПРЕДМЕТОВ, НАСКОЛЬКО 
ПРАВИЛЬНЕЕ ВИДИТ ОН ТЕПЕРЬ ЦВЕТ. ТОЧНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ВОДОПАДОВ 
ПРОНИКНУТЫ ЖИВЫМ ПЕРЕЖИВАНИЕМ И ОВЕЯНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ТЕПЛОТОЙ. В 
НИХ ВИДНО НОВОЕ, ЛИЧНОЕ ЧУВСТВО ПРИРОДЫ, КОТОРОЕ НЕС С СОБОЙ 
РОМАНТИЗМ.

КАРТИНЫ ЩЕДРИНА ИМЕЛИ УСПЕХ, ИХ РАСКУПАЛИ, И ХУДОЖНИК ПИСАЛ ПО 
НЕСКОЛЬКО РАЗ СХОДНЫЕ МОТИВЫ, ПОЛУЧАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ МНОГОКРАТНО И 
ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧАТЬ ОДИН И ТОТ ЖЕ ПЕЙЗАЖ. В ЭТИХ «ВОДОПАДАХ» 
ФОРМИРУЕТСЯ ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭТЮДА С НАТУРЫ В КАРТИНУ. ЕСЛИ В 
КЛАССИЦИЗМЕ ПЕЙЗАЖНАЯ КАРТИНА «СОЧИНЯЛАСЬ», КОМПОНОВАЛАСЬ В 
МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКА ПО «ЧЕРТЕЖАМ» С НАТУРЫ, ТО ТЕПЕРЬ ЭТЮД МАСЛОМ 
НЕ ТОЛЬКО ПИШЕТСЯ С НАТУРЫ, НО МОЖЕТ ПУТЕМ ИЗВЕСТНЫХ ДОБАВЛЕНИЙ 
СТАТЬ КАРТИНОЙ.

ЖИВОПИСНАЯ РАБОТА НА НАТУРЕ ИЗМЕНЯЕТ ПОНИМАНИЕ ХУДОЖНИКОМ ЦВЕТА, 
КОТОРЫЙ УТРАЧИВАЕТ СВОЮ ЛОКАЛЬНОСТЬ, СТАНОВИТСЯ ИЗМЕНЧИВЫМ И 
ДИНАМИЧНЫМ; МЕНЯЕТСЯ И САМА МАНЕРА ПИСЬМА, ТЕРЯЕТСЯ СВОЙСТВЕННОЕ 
ЖИВОПИСИ КЛАССИЦИЗМА РАЗЛИЧИЕ В ПЛОТНОСТИ ЖИВОПИСИ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ЦВЕТОВЫХ ПЛАНОВ. ПЛОТНОСТЬ ЖИВОПИСИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТНО 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМИ, А НЕ ФОРМАЛЬНО КОМПОЗИЦИОННЫМИ МОМЕНТАМИ.
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