
Екатерининский стиль

Архитектура



• Екатерининское барокко – период в архитектуре России во времена Екатерины 
II

• Екатерина II взошла на престол в 1762 г. После ее прихода Растрелли и Чевакинский, 
строившие в период властвования Елизаветы, были отправлены в отставку. В 1760-е 
годы в Петербурге начинает работу приверженец классицизма, становившегося 
модным в Европе – Ж.Б. Вален-Деламот, в стиле ранний классицизм начинают 
творить Ю. Фельтен, И. Старов, В. Баженов, Н. Легран.

•  Однако, несмотря на активное наступление классицизма в России, екатерининское 
барокко сумело найти для себя временную нишу до полного покорения России 
классицизму. Наиболее значимые работы екатерининского правления принадлежат 
А. Ринальди, в творчестве которого ощущалось смешение рококо и раннего 
французского классицизма на основе барочного стиля. Творец екатерининского 
барокко А. Ринальди (Antonio Rinaldi. ок. 1709 —1794 гг.) — итальянский зодчий, один из 
первых представителей приглашенных в Россию иностранных зодчих. По контракту 
он должен был работать в России семь лет, строить, готовить российских 
архитекторов. 

• В 1754 г. архитектор начинает работать на Петра III, который должен был стать 
следующим после Елизаветы императором. Он принимает участие в строительстве 
Ораниенбаума и в 1761 году становится главным архитектором основного 
претендента на престол, а также его жаловала и супруга Петра III – будущая 
императрица Екатерина II. В результате, после восхождения на трон Екатерины, 
Ринальди становится главным архитектором Петербурга. Некоторые искусствоведы 
говорят о произведениях Ринальди, как об архитектуре рококо, однако построенные 
им здания, несмотря на наличие некоторых элементов этого стиля, например, 
рокайлей, все же имеют выраженный барочный характер. Работы Ринальди в стиле 
екатеринское барокко. 



Екатерининский собор на площади Николаева. Кингисепп. 1782 г. 
Архитектор Ринальди.



• Фасады зданий в этом стиле имели большую 
плавность, чем в строениях елизаветинских времен, 
более сложные планы.

•  Помимо Ринальди в этом стиле продолжали 
строить и местные зодчие. К стилю екатерининское 
барокко относятся: Владимирская церковь 
(1761–1769), архитектор неизвестен; Андреевский 
собор (1761-1775 гг.), архитектор А. Вист; 
Владимирская церковь усадьбы Дылицы (1762-1766 
гг.), архитектор Чевакинский создал ее в конце своей 
карьеры; церковь Екатерины в Пярну (1764-1768 гг.), 
архитектор П.Егоров. В этом стиле строилась 
церковь Рождества Богородицы (1764 -1765 гг. 
Усадьба Е. Головиной Тарычево).



Церковь Рождества Богородицы (1764 -1765 гг.) в Тарычево - усадьбе 
Е. Головиной. В ее барочных фасадах уже чувствуются мотивы 

классицизма.



• Люкарны представляют собой слуховое окно на 
крыше или куполе, украшаются наличниками. 
Восьмерик на четверике – архитектурный тип 
церквей. Восьмерик верхняя восьмигранная часть 
здания, стоит на квадратном или прямоугольном 
основании (четверике).

• Внимание архитекторов екатерининского барокко 
было обращено на Москву, которую нередко 
посещала императрица. В это время после Указа «О 
вольности дворянства», освобождающего дворян от 
обязательной государственной службы, в Москве и 
ее окрестностях стали селиться семьи вельмож, они 
и становились заказчиками строений в новом стиле. 
Церковь Николы в Звонарях (1762–1781 гг. Усадьба 
графа И.И.Воронцова) имеет сложный барочный 
декор верхней части, люкарны, яйцевидный купол, 
тип архитектурной композиции: восьмерик на 
четверике - яркий пример екатерининского барокко 
за пределами Петербурга.



Церковь Николы в Звонарях. 1762-1781 гг. По проекту архитектора К.
И.Бланка. Восьмерик на четверике.



• Широкий четверик и узкий восьмерик стали 
популярными в 1760-е годы. Такое 
сочетание встречается в разных 
постройках: церковь Бориса и Глеба на 
Арбате (1764–1768 гг. заказ А. Бестужева-
Рюмина. До настоящего времени не 
сохранилась), в усадебных храмах, 
построенных для графа И. Воронцова: 
Спасском и Киево-Спасском (1769 г.), 
Успенском, Бориса и Глеба (1779 г. 
Свитино), для графа В. Орлова: в 
Никольской церкви (1778 – 1780 гг. Усадьба 
Отрада).



Спасский храм. Построен на средства графа Воронцова. Лобня. 1769 
г.

 



• Курватура – небольшое искривление прямолинейных элементов в здании.
• В некоторых храмах того времени уже ощущается влияние классицизма, 

но при этом их композиции и украшения фасадов остаются барочными. 
Сооружения, заказанные самой Екатериной, строились по принципу, 
предусматривающему акценты на композиции, в них присутствуют 
курватуры, изгибы, разрывы непрерывности поверхности фасада. Этот 
принцип можно отследить в церкви Екатерины на Всполье (1766-775 гг. 
Ордынка).

• Тяжелый барочный декор заменяется изящными украшениями фасадов, 
иногда появляются рокайли. Отчасти это стилевое направление 
напоминает появившийся в Риме в 1720-1750 гг. барочетто.

• Барочетто – стилевое направление, в котором работали архитекторы 
Сарди, Паскальаква, Квадри, Фуга. В это период на фасадах появились 
изгибы, выпуклые и вогнутые поверхности, декор становится более 
легким, - эти особенности были обусловлены влиянием рококо. Мода на 
барочетто распространилась на Австрию, Литву, Польшу в 18 веке. 

 
• Екатерининское барокко можно считать последним отголоском барочетто. 

Особенно интересен дом М. Апраксина (1766-1769 гг. Покровка. Москва). 
Изогнутый фасад дома Апраксиных в жилой городской архитектуре стал 
единственным в своем роде отражением форм барочетто. Некоторое 
подражание стилю читалось в скошенных углах ярославского дома 
Вахромеева (1780-х гг.) и самых разнообразных постройках того периода, 
которые производились в основном за пределами Петербурга.



Церковь Екатерины на Всполье.1766-775 гг. Ордынка. Москва. 
Архитектор К. Бланк. 1766-1775 гг.



• 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.

•  Периодизация русского классицизма.
•   ранний классицизм — 1760-1780
•  строгий классицизм — 1780-1800
• высокий классицизм и ампир — 1800-1840



• Архитекторы —  иностранцы, осуществившие 
«прихоть» императрицы Екатерины II , построив в 
Петербурге и пригородах классические здания:

• Антонио Ринальди (1709 — 1794)
• Джузеппе Кваренги (1744  —  1817)
• Винченцо Бренна  (1745—1820)
• Ж.-Б. Валлен-Деламот (1729-1800)
• Георг (Юрий) Фельтен (1730—1801)и  многие другие
•
Основоположники русского классицизма в России:
В. И. Баженов (1738 – 1799)
М.Ф. Казаков (1738 – 1812)
И.Е. Старов (1748 – 1808)
На раннем этапе развития русского классицизма большую 
роль играли Ж. Валлен-Деламот и А.Ф. Кокоринов, 
связанные с Академией художеств в Петербурге.



• Становление раннего русского классицизма в архитектуре 
неразрывно связано с именами А. Ф. Кокоринова, 
Валлена Деламота, А. Ринальди, Ю. М. Фельтена.

• Александр Филиппович Кокоринов (1726—1772) был в 
числе непосредственных помощников одного из 
виднейших русских архитекторов середины 18 в. 
Ухтомского. Как показывают новейшие исследования, 
молодой Кокоринов построил прославленный 
современниками дворцовый ансамбль в Петровском-
Разумовском (1752—1753), который до наших дней дошел 
измененным и перестроенным. С точки Зрения 
архитектурного стиля этот ансамбль был несомненно 
близок пышным дворцовым сооружениям середины 18 в., 
возводимым Растрелли и Ухтомским. Новым, 
предвещающим стиль русского классицизма было, в 
частности, применение сурового дорического ордера в 
оформлении въездных ворот дворца Разумовского.



Валлен Деламот. Малый Эрмитаж. 1764-1767 гг.



• Примерно с 1760 г. началась многолетняя совместная 
работа Кокоринова с приехавшим в Россию Валленом 
Деламотом (1729—1800). Родом из Франции, Деламот 
происходил из семьи известных архитекторов Блонделей. 
С именем Валлена Деламота связаны такие 
значительные сооружения Петербурга, как Большой 
гостиный двор (1761 — 1785), план которого был 
разработан еще Растрелли, и Малый Эрмитаж 
(1764—1767). 

• Тонкой гармонии архитектурных форм, торжественно-
величавой простоты исполнено сооружение Деламота, 
известное под названием Новая Голландия — здание 
адмиралтейских складов, где особенное внимание 
привлекает перекинутая через канал арка из простого 
темно-красного кирпича с декоративным применением 
белого камня.



Валлен Деламот. Центральная часть главного фасада Академии 
художеств. 1764-1788 гг.



А. Ф. Кокоринов и Валлен Деламот. Академия художеств. 1764-1767 
гг. Вид со стороны Невы.



• Академия занимает целый квартал набережной на 
Васильевском острове.

• В плане – четкий квадрат с вписанным в него кругом – 
двором для прогулок.

• Внешне объем вытянут и спокоен. Очень небольшой 
купол, углубленный в основание. Четыре этажа 
сгруппированы попарно: 1 и 2 – тяжелые, 3 и 4 – 
облегченные. Интересна средняя часть, напоминающая 
времена барокко: выпуклые и вогнутые элементы, 
колонны и статуи. Но на самом фасаде колонны 
заменяются пилястрами, а сами колонны, еще не собраны 
в шести и восьмиколонные портики с фронтоном, а 
рассредоточены по всему фасаду.
В эти же годы Нева «оделася в гранит». Дворцовая 
набережная стала сдержанной и строгой, нужно было и 
соответствующим образом изменить обрамление Летнего 
сада.



Валлен Деламот. «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге. 1770-1779 
гг. Арка.



• Валлен Деламот участвовал в создании одного из 
своеобразнейших сооружений 18 в. — Академии 
художеств в Петербурге (1764—1788). Строгое, 
монументальное здание Академии, выстроенное на 
Васильевском острове, приобрело важное значение в 
городском ансамбле. Величаво и спокойно решен главный 
фасад, выходящий на Неву. Общий замысел этой 
постройки свидетельствует о преобладании стиля 
раннего классицизма над элементами барокко.

• Всего более разителен план этого сооружения, который в 
основном, видимо, был разработан Кокориновым. За 
внешне спокойными фасадами здания, занимающего 
целый городской квартал, скрывается сложнейшая 
внутренняя система учебных, жилых и подсобных 
помещений, лестниц и коридоров, дворов и переходов. 
Особенно примечательна планировка внутренних дворов 
Академии, включавшая один огромный круглый двор в 
центре и четыре дворика меньших размеров, имеющих в 
плане форму прямоугольника, в каждом из которых 
закруглены два угла.



• Близким искусству раннего классицизма сооружением 
является Мраморный дворец (1768-1785). Автором его был 
приглашенный в Россию янский архитектор Антонио 
Ринальди (ок. 1710—1794). В более ранних сооружениях 
Ринальди ясно проявлялись особенности позднего 
барокко и стиля рококо (последний особенно ощутим в 
утонченной отделке апартаментов Китайского дворца в 
Ораниенбауме).

• Наряду с крупными дворцово-парковыми ансамблями в 
России получает все более широкое развитие усадебная 
архитектура. Особенно оживленное строительство усадеб 
развернулось во второй половине 18 в., когда был издан 
указ Петра III об освобождении дворян от обязательной 
государственной службы. Разъехавшиеся по своим 
родовым и вновь полученным поместьям русские дворяне 
начали усиленно строиться и благоустраиваться, 
приглашая для этого виднейших зодчих, а также широко 
используя труд талантливых крепостных архитекторов. 
Наибольшего расцвета усадебное строительство 
достигает в конце 18 — начале 19 века.



• Мастером раннего классицизма был Юрий 
Матвеевич Фельтен (1730—1801), один из 
создателей замечательных набережных Невы, 
связанных с осуществлением 
градостроительных работ 1760—1770-х гг. С 
ансамблем набережных Невы тесно связано и 
сооружение поражающей благородством своих 
форм решетки Летнего сада, в проектировке 
которой участвовал Фельтен. Из сооружений 
Фельтена следует упомянуть здание Старого 
Эрмитажа.

•  



Решетка Летнего сада в Ленинграде. 1773-1784 гг. Приписывается 
Ю. М. Фельтену.



•  Цветовая гамма, как и в эпоху барокко, 
черно-золотая, но если барочная решетка 
искривлена, рисунок ее напоминает живые 
побеги зелени, завершение сплетено в узор, 
то решетка Летнего сада четко 
геометрична: вертикальные пики 
пересекают вытянутые вверх 
прямоугольные рамы. Основу решетки 
составляют чередующиеся через 
определенные промежутки 
цилиндрические, похожие на колонны 
столбы, завершенные вазонами.



• Во второй половине 18 в. жил и работал один из величайших русских 
зодчих— Василий Иванович Баженов (1738—1799). Баженов родился в 
семье дьячка под Москвой, близ Малоярославца. В пятнадцать лет 
Баженов состоял в артели живописцев на строительстве одного из 
дворцов, где на него обратил внимание архитектор Ухтомский, принявший 
одаренного юношу в свою «архитектурную команду». После организации в 
Петербурге Академии художеств Баженов был направлен туда из Москвы, 
где он учился в гимназии при Московском университете. В 1760 г. Баженов 
едет в качестве пенсионера Академии за границу, во Францию и Италию. 
Выдающееся природное дарование молодого архитектора уже в те годы 
получает высокое признание, Двадцативосьмилетний Баженов приезжает 
из-за границы со званием профессора Римской Академии и званием 
академика Флорентийской и Болонской Академий.

• Исключительное дарование Баженова как архитектора, его большой 
творческий размах с особенной наглядностью проявились в проекте 
Кремлевского дворца в Москве, над которым он начал работать с 1767 г., 
фактически задумав создание нового кремлевского ансамбля.



• По проекту Баженова Кремль должен был стать в полном смысле слова 
новым центром древней русской столицы, причем самым 
непосредственным образом связанным с городом. В расчете на этот 
проект Баженов даже предполагал срыть часть кремлевской стены со 
стороны Москвы-реки и Красной площади. Тем самым вновь созданный 
ансамбль нескольких площадей в Кремле и в первую очередь новый 
Кремлевский дворец оказались бы уже ничем не отделенными от города.

• Фасад Кремлевского дворца Баженова должен был быть обращен к 
Москве-реке, к которой сверху, с кремлевского холма вели торжественные 
лестничные спуски, оформленные монументально-декоративной 
скульптурой.

• Здание дворца проектировалось четырехэтажным, причем два первых 
этажа имели служебное назначение, а в третьем и четвертом 
располагались собственно дворцовые апартаменты с большими 
двухсветными залами. 

• В архитектурном решении Кремлевского дворца, новых площадей, а 
также наиболее значительных внутренних помещений исключительно 
большая роль отводилась колоннадам (по преимуществу ионического и 
коринфского ордеров). В частности, целый строй колоннад окружал 
главную из запроектированных Баженовым площадей в Кремле. Эту 
площадь, имевшую овальную форму, архитектор предполагал окружить 
зданиями



• Начались широкие подготовительные работы; в специально выстроенном 
доме была сделана замечательная (сохранившаяся доныне) модель 
будущего сооружения; тщательно разрабатывались и проектировались 
Баженовым внутренняя отделка и оформление дворца...

• Ничего не подозревавшего зодчего ждал жестокий удар: как выяснилось 
впоследствии, Екатерина II не собиралась доводить это грандиозное 
строительство до конца, оно было затеяно ею в основном с целью 
продемонстрировать могущество и богатство государства в период 
русско-турецкой войны. Уже в 1775 г. строительство полностью 
прекратилось.

• В последующие годы наиболее крупной работой Баженова становится 
проектирование и постройка ансамбля в Царицыне под Москвой, 
предполагавшегося быть летней резиденцией Екатерины II. Ансамбль в 
Царицыне представляет собой загородную усадьбу с асимметричным 
расположением построек, исполненных в самобытном стиле, называемом 
иногда «русской готикой», но в известной мере основанном на 
использовании мотивов русской архитектуры 17 века.

• Именно в традициях древнерусской архитектуры даются Баженовым 
сочетания красных кирпичных стен царицынских построек с деталями из 
белого камня.



• Сохранившиеся баженовские постройки в Царицыне — Оперный дом, 
Фигурные ворота, мост через дорогу — дают лишь частичное 
представление об общем замысле. Проект Баженова не только не был 
осуществлен, но даже уже почти законченный им дворец был отвергнут 
приехавшей императрицей и по ее приказу сломан.

•  
Дань зарождающимся предромантическим тенденциям Баженов отдал в 
проекте Михайловского (Инженерного) замка, который с некоторыми 
изменениями был осуществлен архитектором В. Ф. Бренной. 
Построенный по распоряжению Павла I в Петербурге, Михайловский 
замок (1797—1800) представлял в то время сооружение, окруженное, как 
крепость, рвами; через них были перекинуты подъемные мосты. 
Своеобразно сочетались здесь тектоническая ясность общего 
архитектурного замысла и вместе с тем сложность планировки.

• В большинстве своих проектов и сооружений Баженов выступал как 
крупнейший мастер раннего русского классицизма. Замечательным 
творением Баженова является дом Пашкова в Москве (ныне старое 
здание Государственной библиотеки им. В. И. Ленина). Это здание было 
построено в 1784—1787 годах. Сооружение дворцового типа, дом Пашкова 
(названный так по фамилии первого владельца) оказался решенным 
настолько совершенно, что и с точки зрения городского ансамбля и по 
своим высоким художественным достоинствам занял одно из первых мест 
среди памятников русской архитектуры.



В. И. Баженов. Михайловский (Инженерный) замок







• Проект Михайловского замка придумал лично Павел I, а 
детально разработал его любимый архитектор императора — 
Василий Баженов. Однако непосредственно строительством 
руководил уже Винченцо Бренна.

• Замок был построен там, где когда-то родился Павел I — на 
месте снесенного Летнего дворца Елизаветы I. Напоминающий 
средневековую крепость дворец возвели на искусственном 
острове, со всех сторон окруженном водой, — попасть в замок 
можно было только по охраняемым мостам. Все фасады здания 
отличаются друг от друга. Особо торжественно выглядит 
главный фасад, украшенный барельефом «История заносит на 
свои скрижали славу России». Среди других петербургских 
построек того времени замок выделялся и цветом. Необычный 
розовато-оранжевый оттенок выбрал сам Павел I — по легенде, 
впечатлила его перчатка одной из фрейлин. В XIX веке во дворце 
находилось Инженерное училище. Сегодня Михайловский замок 
— филиал Государственного Русского музея





Дворцово-парковый ансамбль в Царицыно



• Начиналось все как нельзя лучше: заказ на ансамбль в 
Царицыно поступил от самой Екатерины II. Архитектор Баженов 
спроектировал пейзажный парк и дворцовый комплекс в 
необычном для того времени «готическом» стиле. Он и 
материалы для строительства выбрал нетипичные. Архитектор 
отказался от использования штукатурки, предпочтя 
необработанный красный кирпич и белый камень. По плану 
Баженова в усадьбе должны были появиться дворцы для 
Екатерины II и великого князя Павла Петровича, окруженные 
постройками для придворной знати, декоративными 
павильонами и мостами. 

• В это время в Европе в искусстве возникает 
некоторое увлечение готикой – предвестие романтической 
эпохи. Баженов нашел свой путь и здесь. Его задача – сделать из 
готики не игрушку – увлечение, а глубокое, оригинальное 
направление, суть которого в том, чтобы почувствовать старину. 
Именно красно-белый декор московских башен и называл 
Баженов русской готикой. Так возник замысел Царицынского 
комплекса (1795 – 1785).

• Екатерина купила Царицынскую усадьбу у Кантемира, усадьба 
располагалась на высоком обрывистом берегу пруда.



•
Белый камень декора и красный цвет кирпича – традиционная русская 
цветовая гамма. Именно в этой гамме и был решен комплекс. 
Стрельчатые арки, фигурные проемы окон, порталы входов, тонкие 
колонки, раздвоенные зубцы – все эти детали преображены 
архитектурой мастера. Их-то он и сумел увидеть в архитектуре Кремля. 
Но в Царицинском комплексе немало загадок, связанных в первую 
очередь с масонской символикой, которая обильно украшает стены 
зданий. Это или что-либо другое стало причиной недовольства 
императрицы, но, посетив строительство, Екатерина спросила: «Что это: 
дворец или тюрьма?» Судьба комплекса была предрешена. Частично 
его перестроил позже Казаков. Но работа над Царицынским комплексом 
не прошла и для Казакова даром. Сооружая Петровский дворец на 
Петербургском шоссе, Казаков решит его именно в стиле баженовского 
Царицына. Архитектор настолько «болел» этим проектом, что, когда в 
казне не стало хватать денег на грандиозное строительство, он вложил 
в здание свои средства и даже продал дом. Когда деньги закончились, 
архитектор залез в огромные долги и разорился.

Екатерина II не оценила его старания. Императрица сказала, что деньги 
были потрачены впустую: потолки дворца ей показались тяжелыми, 
лестницы узкими, комнаты тесными. Работу над своей резиденцией она 
передала Матвею Казакову. Но тот тоже не смог закончить 
строительство. Со временем парк и дворец стали приходить в 
запустение, и только в начале XXI века усадьба была реконструирована.

•



Владимирская церковь в Быково



• Храм в Быково был построен по заказу владельца 
усадьбы — Михаила Измайлова. Архитектор Баженов на 
месте старой деревянной церкви возвел белокаменный 
готический храм с башенками, богато украшенный 
скульптурой. Его облик был нетипичным для российской 
архитектуры в целом и для церковной в частности. 
Необычной была и форма здания — овальная.

• Можно сказать, что это был даже не один храм, а два. 
Церковь была двухэтажной: верхний этаж, освященный в 
честь иконы Владимирской Божьей Матери, 
использовался для богослужений летом, а нижний храм 
Рождества Христова — для служб зимой. В советское 
время в здании находилась швейная фабрика, а сегодня 
храм снова принадлежит Русской православной церкви.



Дом Пашкова



• Дом капитана-поручика лейб-гвардии Семеновского полка Петра 
Пашкова Михаил Булгаков в «Мастере и Маргарите» называл одним из 
самых красивых особняков в Москве. Исследователи долгое время 
спорили, кто являлся автором здания. В числе версий — Матвей Казаков и 
Никола Легран, однако наиболее вероятно, что дом Пашкова построил 
Василий Баженов.

• Архитектор спроектировал типичную городскую усадьбу — центральный 
корпус с двумя боковыми флигелями и открытым в сторону въезда 
парадным двором. При этом Баженов придумал оригинальный ход — сам 
въезд он расположил сбоку, в переулке, а не со стороны главного фасада.

• Согласно некоторым источникам, изначально особняк был оранжевого 
цвета и его купол венчала римская статуя. Однако сегодня мы видим не 
совсем тот Пашков дом, что построил Баженов: здание сильно 
пострадало после московского пожара 1812 года. Во время реставрации 
архитектор Осип Бове отказался от использовании статуи, заменил 
коринфские колонны на ионические и перекрасил здание в белый. В 
разное время в доме Пашкова находились Московский дворянский 
институт, Четвертая городская гимназия, Румянцевский музей. Сегодня 
здание принадлежит Российской государственной библиотеке. Там 
хранятся рукописи, ноты и картографические издания.



• Главный вход в здание был устроен со стороны парадного 
двора, где находилось несколько служебных построек 
дворца-усадьбы. Расположенный на холме, 
поднимающемся от Моховой улицы, дом Пашкова 
обращен своим главным фасадом в сторону Кремля. 
Основной архитектурный массив дворца составляет его 
центральный трехэтажный корпус, увенчанный легким 
бельведером. 

• По обеим сторонам здания расположены два боковых 
двухэтажных корпуса. Центральный корпус дома Пашкова 
украшен колоннадой коринфского ордера, объединяющей 
второй и третий этажи. Боковые павильоны имеют 
гладкие колонны ионического ордера. Тонкая 
продуманность общей композиции и всех деталей 
сообщает этому сооружению необыкновенную легкость и 
вместе с тем значительность, монументальность. 
Подлинная гармония целого, изящество проработки 
деталей красноречиво свидетельствуют о гениальности 
его создателя.



• Поразительное по мощи, оригинальности, совершенству 
исполнения это здание является истинным украшением 
Москвы. Фасадом оно обращено к улице, находилось в 
глубине на холме и было отделено от улицы небольшим 
садом (это было совершенно новое решение). Вход и 
двор дома находятся с обратной стороны и открываются 
торжественными воротами. Замечательны баллюстрада с 
вазами, орнамент, пилястры ордерной системы, руст с 
арками цокольного этажа. 

• Прекрасен богато декорированный круглый купол с 
парными колоннами. В архитектуре боковых флигелей 
видно влияние античной традиции: они решены как 
портик с фронтоном.
Разнообразны ордерные решения разных этажей, 
флигелей и главного корпуса. Переплетение барочной 
живописности и классицистической строгости делает это 
здание неповторимо красивым.



Замечателен дом Юшкова на углу Мясницкой улицы в Москве: 
оригинальна его полукруглая ротонда, выходящая на улицу.



• В 19 в. этом здании будет 
расположено Училище живописи, ваяния 
и зодчества, которое окажет огромное 
влияние на русское искусство. Павел 
Первый нашел отставленного от дел 
зодчего, и Баженов принял участие в 
работе над Михайловским замком в 
Петербурге. Он спроектировал въездные 
флигели со стороны Садовой улицы. Павел 
дал зодчему имение Глазово под 
Павловском, где архитектор и скончался в 
год рождения Пушкина. Могила его 
затерялась.



• Другим великим русским архитектором, работавшим одно время вместе с 
Баженовым, был Матвей Федорович Казаков (1738—1812). Уроженец Москвы, Казаков 
еще более тесно, чем Баженов, связал свою творческую деятельность с московским 
зодчеством. Попав тринадцати лет в школу Ухтомского, Казаков на практике постиг 
искусство архитектуры. Он не был ни в Академии художеств, ни за границей. С первой 
половины 1760-х гг. молодой Казаков уже работал в Твери, где по его проекту 
построен ряд зданий как жилого, так и общественного назначения.

• В 1767 г. Казаков был приглашен Баженовым в качестве своего непосредственного 
помощника для проектирования ансамбля нового Кремлевского дворца.

•  
Одно из самых ранних и вместе с тем наиболее значительных и известных 
сооружений Казакова — здание Сената в Москве (1776—1787). Здание Сената (в 
настоящее время здесь помещается Верховный Совет СССР) расположено внутри 
Кремля неподалеку от Арсенала. Треугольное в плане (с внутренними дворами), оно 
одним из фасадов обращено к Красной площади. Центральный композиционный узел 
здания — зал Сената, имеющий огромное по тому времени купольное перекрытие, 
диаметр которого достигает почти 25 м. Сравнительно скромное оформление здания 
снаружи контрастно сопоставлено с великолепным решением круглого парадного 
зала, имеющего три яруса окон, колоннаду коринфского ордера, кессонированный 
купол и богатую лепнину.

• Следующее широко известное творение Казакова — здание Московского 
университета (1786—1793). На этот раз Казаков обратился к распространенному плану 
городской усадьбы в виде буквы П. В центре здания помещен актовый зал в форме 
полуротонды с купольным перекрытием. Первоначальный вид университета, 
построенного Казаковым, существенно разнится с тем наружным оформлением, 
которое придал ему Д. И. Жилярди, восстанавливавший университет после пожара 
Москвы 1812 года. Дорическая колоннада, рельефы и фронтон над портиком, эдикулы 
на торцах боковых крыльев и т. д.—всего этого не было в здании Казакова. Оно 
выглядело более высоким и не столь развернутым по фасаду. Главный фасад 
университета в 18 в. имел более стройную и легкую колоннаду портика (ионического 
ордера), стены здания расчленялись лопатками и филенками, торцы боковых 
крыльев здания имели ионические портики с четырьмя пилястрами и фронтоном.



М.Ф.Казаков.Сенат в Московском Кремле. План.





Здание Московского университета (1786—1793).



• Другим не менее известным заданием, 
спроектированным М. Казаковым 
является Голицынская 
больница (Первая градская) на 
Калужской улице (1796 – 1801) (ныне 
Лениский проспект). В центре строения 
мощная колоннада дорического ордера, 
треугольный фронтон, над которым 
возвышается церковный купол.



Голицынская больница на Калужской улице 
(1796 – 1801гг.). Арх. М.Казаков.



Дом Е. И. Козицкой (Дом Г. Г. Елисеева)



Петровский путевой дворец



• Петровский путевой дворец на 
Петербургском шоссе - не менее 
знаменитый шедевр гениального 
архитектора. Петровский дворец имеет 
черты романтического стиля в 
соединении с русским классицизмом. 
Красный цвет кирпичного фасада 
сочетается с белым декором в 
восточном стиле.



• Так же как и Баженов, Казаков иногда 
обращался в своем творчестве к 
традициям архитектуры Древней Руси, 
например в Петровском дворце, 
построенном в 1775—1782 гг. 
Кувшинообразные колонны, арки, 
оформление окон, висячие гирьки и т. п. 
вместе с красными кирпичными стенами 
и украшениями из белого камня явно 
перекликались с допетровской 
архитектурой.

•



• Иван Егорович Старов
• Самое знаменитое строение Старова в стиле 
русский классицизм – Таврический дворец на 
Шпалерной улице в Петербурге (1783 – 1789). 
Состоит из главного корпуса и боковых 
флигелей. Такая схема проекта станет 
основной для строительства учебных 
заведений и царских дворцов времен 
классицизма. Фасад дворца выглядит строгим, 
украшен дорической колоннадой 
шестиколонного портика, портик увенчан 
куполом.



Таврический дворец.



• Вместе с Баженовым в Петербург в 
академию из Москвы приехал Иван Старов. 
Вслед за Баженовым он отправился в 
Италию. Затем вернулся и работал в 
Петербурге.
Это была эпоха «золотого века» 
дворянства. Идея представительной 
монархии рухнула, и все большее значение 
приобретает строительство загородных 
усадеб, дворцов, особняков.



• Тип трехпавильонного жилого дома. Состоит из 
главного корпуса и боковых флигелей. Эта 
схема станет основной для строительства 
учебных заведений и царских дворцов времен 
классицизма.
Фасад дворца суров и строг. Проста дорическая 
колоннада шестиколонного портика (колонны 
без канеллюр), портик увенчан куполом, метопы 
пустые. Эта строгость контрастирует с 
роскошью интерьера.
Из прямоугольного вестибюля через 
торжественные «врата» зритель попадал в 
восьмиугольный зал, затем в поперечно 
ориентированную огромную галерею с 
закругленными торцами галерею, обнесенную 
двойным рядом колонн. Позади дворца был 
разбит сад.



• К концу 18 века классицизм оставался господствующим 
стилем в русской архитектуре. В это время формируется 
строгий классицизм, ярчайшим представителем которого 
был Джакомо Кваренги.
Джакомо Кваренги (1744 – 1817)

• Он приехал в Россию в 80-ые годы. На родине, в Италии 
Кваренги был поклонником римской античности, идей 
городских особняков и частных усадеб. Кваренги 
выступил не только как создатель замечательных 
архитектурных произведений, но и как теоретик 
архитекутры.

• Главные его принципы следующие:
1.Трехчастная схема жилого или административного 
здания включает в себя центральный корпус и два 
симметричных флигеля, соединенных с центральным 
корпусом прямыми или скругленными галереями.
2.Центральный корпус отмечен портиком. Таково здание 
Академии наук в Петербурге, построенное Кваренги, 
новое здание для института благородных девиц – 
Смольный институт рядом со старым монастырем работы 
Растрелли.



Академия наук          



• 3.Здание – параллелепипед, чаще всего в три этажа.
•

4.Отсутствуют богато декорированные угловые композиции, 
границы фасада – простые углы, грани объема гладкие, ничем не 
украшенные плоскости, окна прямоугольные или трехчастные, 
оконные проемы без обрамления, иногда увенчаны строгими 
треугольными фронтончиками – сандриками.

•
5.На фоне гладкой, чистой поверхности – портик большого или 
гигантского ордера, обнимающего всю высоту здания. Он 
смотрится как единственная декорация. Портик увенчан 
фронтоном, крайние точки которого иногда акцентированы 
вертикалями статуй.

•
6 .Колонны решительно отодвигаются от стены для большого 
прохода и плавно поднимающегося к нему пандуса.

•
7.Колонны лишены каннелюр, мощность воздействия усилена. 
Иногда колоннада самодовлеет. Такова 
колоннада Александровского дворца в Царском Селе



• Основные принципы, которых придерживался зодчий 
в своих работах:

• - Схема жилого или административного здания в его 
проектах включает центральный корпус и два 
симметричных флигеля, соединенных с центральным 
корпусом прямыми или скругленными галереями.

• - Здание представляет собой параллелепипед и обычно 
имеет три этажа. Центральный корпус украшен портиком. 
Например, здание Академии наук в Петербурге, новое 
здание Института Благородных девиц.

• - Смольный институт. Портик увенчан фронтоном, 
крайние точки которого архитектор подчеркивал 
вертикалями статуй.



Смольный институт.



• - В фасадах отсутствуют богато 
декорированные угловые композиции. 
Плоскости ничем не украшены.

• - Окна прямоугольные или трехчастные, 
оконные проемы без обрамления, иногда 
увенчаны треугольными фронтончиками – 
сандриками.

• - Колонны отодвинуты от стены, лишены 
каннелюр.

• Эти принципы Кваренги реализовывал в 
своих постройках в стиле русского 
классицизма.



Колоннада Александровского дворца в Царском 
Селе



• Винченцо Бренна
• Итальянский архитектор Винченцо 
Бренна (1745—1820) работал в России в 
1783—1802 гг. Участвовал в 
строительстве Михайловского замка в 
Санкт-Петербурге (совместно с В. И. 
Баженовым), дворцов в Павловске и 
Гатчине (Большой Гатчинский дворец).



Большой Гатчинский дворец.



• Чарльз Камерон (1740 – 1812) приехал в Россию 
в 1779 г. К работе зодчего в стиле русского 
классицизма относится комплекс в Царском 
селе (пристроенный к дворцу, созданному 
Растрелли), в который вошла Камероновая 
галерея.

• Камероновая галерея имеет широко 
расставленные тонкие колонны ионического 
ордера, которые придают легкость верху, 
вознесенному на аркадах, облицованных 
серым пудожским камнем. Основу образа 
составляет контраст шероховатой грубой 
поверхности облицовки и палевого тона стен, 
белыми филенками и медальонами.



•
В Царском Селе к уже созданному 
Растрелли дворцу он добавляет 
комплекс из так 
называемой Камероновой галереи, 
Агатовых комнат, висячего сада, к 
которому ведет специальный пандус 
большой длинны, холодных бань в 
первом этаже. Все это вместе создает 
уголок античности на русской почве, 
приют вдохновения утонченной 
просвещенной натуры.



Камероновая галерея.



• В  здании Камероновой галереи интересны 
широко расставленные тонкие колонны 
ионического ордера, они придают 
необыкновенную легкость верху, вознесенному 
на тяжелых аркадах, облицованных серым 
пудожским камнем. Основу образа составляет 
контраст шероховатой грубой поверхности 
облицовки и нежно-палевого тона стен, белыми 
филенками (тонкие доски в раме) и 
медальонами – контраст силы и хрупкости. В 
интерьере Большого дворца Камерон впервые 
использовал в России греческий ордер, что 
скажется уже в 19 веке.



• Другая сторона деятельности Камерона – Павловский 
ансамбль. 

• За основу зодчий взял итальянскую виллу с плоским куполом. 
Дворец представляет собой квадрат с круглым залом в центре, 
галереи охватывают пространство двора.

• Дворец представляет из себя квадрат с круглым залом в центре, 
галереи охватывают пространство двора. Дворец поставлен на 
высоком холме над речкой Славянкой. Кваренги взял за основу 
распространенный тип итальянской виллы с плоским куполом, но 
переосмыслил идею в духе русской загородной усадьбы. Дворец 
создавался вместе с английским парком. Парк пересекают 
неторопливые воды речки Славянки.

•  Через речку перекинуты мосты. По берегам склоняются темные 
кроны ив, берега заросли камышом. Лиственные и хвойные 
породы создают в любое время года новую гамму цвета, а 
специальные места дают простор для разнообразия видов. 
Особенной красотой и сочетаемостью с пейзажем отличается 
мраморная и бронзовая скульптура, украшающая парк, ряд 
замечательных павильонов, среди которых особое место 
занимают «Храм дружбы» и павильон «Трех граций».





Павловский ансамбль. Архитектор 
Камерон.



Павильон трёх граций          


