
Искусство классицизма в 
Европе и России



Классицизм
Классицизм (фр. classicisme, от 
лат. classicus — образцовый) — 
художественный стиль и 
эстетическое направление в 
европейском искусстве XVII - 
XIX веков.
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Истоки искусства Классицизма

• Идеи рационализма, сформированные в 
философии Декарта.

• Многие правила и каноны классицизм 
берет из античного искусства Греции и 
Рима.





• Систематизация и закрепление достижений 
великих художников Возрождения ( Рафаэль и 
его ученик Джулио Романо), составили 
программу болонской школы конца XVI века, 
наиболее характерными представителями 
которой были братья Карраччи. 

• В своей Академии искусств болонцы 
проповедовали, что путь к вершинам 
искусства лежит через скрупулёзное изучение 
наследия Рафаэля и Микеланджело, имитацию 
их мастерства линии и композиции.

   Предвестие отдельных принципов классицизма 
и проявление их во фреске Рафаэля «Афинская 
школа» (1511).



Рафаэль. Афинская школа



Требования к произведению 
искусства Классицизма

• Художественное произведение должно 
строиться на основании строгих канонов, тем 
самым обнаруживая стройность и логичность 
самого мироздания. 

• Интерес для классицизма представляет только 
вечное, неизменное, в каждом явлении он 
стремится распознать только существенные, 
типологические черты, отбрасывая случайные 
индивидуальные признаки.

•  Эстетика классицизма придаёт огромное 
значение общественно-воспитательной 
функции искусства.





Архитектура
• Главной чертой архитектуры классицизма было 

обращение к формам античного зодчества как к 
эталону гармонии, простоты, строгости, логической 
ясности и монументальности. Архитектуре 
классицизма в целом присуща регулярность 
планировки и четкость объемной формы. Основой 
архитектурного языка классицизма стал ордер, в 
пропорциях и формах близкий к античности. Для 
классицизма свойственны симметрично-осевые 
композиции, сдержанность декоративного убранства, 
регулярная система планировки городов.



Андреа Палладио. Вилла Ротонда 
близ Виченцы



Живопись



Никола Пуссен (1594 -1665) 
• Художник, стоявший у 

истоков живописи 
классицизма. Долгое 
время жил и работал в 
Риме. Практически все 
его картины — на 
историко-мифологические 
сюжеты. Пуссен - мастер 
чеканной, ритмичной 
композиции. Одним из 
первых оценил 
монументальность 
локального цвета.  



• В 1624 году, будучи уже довольно известным 
художником, Пуссен отправился в Италию и близко 
сошёлся с поэтом Марино, внушившим ему любовь к 
изучению итальянских поэтов, произведения которых 
дали Пуссену обильный материал для его 
композиций. Он испытал влияние Карраччи, 
Доменикино, Рафаэля, Тициана, Микеланджело, 
изучал трактаты Леонардо да Винчи и Альбрехта 
Дюрера. 

• Зарисовывал и обмерял античные статуи, занимался 
анатомией и математикой. Это отразилось в 
живописных произведениях, преимущественно на 
темы античной древности и мифологии.

•  Художник создал непревзойдённые образцы 
геометрически точной композиции и продуманного 
соотношения цветовых групп 



Никола Пуссен. «Танец под музыку времени» (1636).



Н.Пуссен. Пейзаж с Полифемом



• В картинах Пуссена чётко отделены 
пространственные планы: первый план — равнина, 
второй — гигантские деревья, третий — горы, небо 
или морская гладь. 

• Разделение на планы подчёркивалось и цветом. Так 
появилась система, названная позднее «пейзажной 
трёхцветкой»: в живописи первого плана 
преобладают жёлтый и коричневый цвета, на втором 
— тёплые и зелёный, на третьем — холодные, и 
прежде всего голубой.

• Пуссен был убеждён, что цвет — это лишь средство 
для создания объёма и глубокого пространства, он не 
должен отвлекать глаз зрителя от ювелирно точного 
рисунка и гармонично организованной композиции. В 
результате рождался образ идеального мира, 
устроенного согласно высшим законам разума 



Клод Лоррен ( 1600-1682)
• Французский гравер, 

мастер пейзажа. 
• Клод Лоррен, в своих 

антиквизированных 
пейзажах окрестностей 
Рима упорядочивал 
картины природы 
светом заходящего 
солнца и введением 
своеобразных 
архитектурных кулис.  



• С большим мастерством художник изображал 
игру солнечных лучей в различные часы дня, 
свежесть утра, полуденный зной, 
меланхолическое мерцание сумерек, 
прохладные тени теплых ночей, блеск 
спокойных или слегка колышущихся вод, 
прозрачность чистого воздуха и даль, 
застилаемую лёгким туманом. 

• В его творчестве существовали две манеры: 
ранние картины  написаны сильно, густо, в 
теплых тонах; позднейшие — более плавно, в 
холодноватом тоне.

•  Фигуры, которыми обыкновенно оживлены 
его пейзажи, принадлежат, в основном, не его 
кисти, а его друзей — Ф. Лаури, Я. Миля, Фр. 
Аллегри и Н. Колонбеля. 



Клод Лоррен. Отдых на пути в 
Египет на фоне пейзажа



К. Лоррен. Воссоединение 
Цефала и Прокриса с Дианой.



К. Лоррен. Итальянский пейзаж в 
утреннем освещении.



Жак-Луи Давид (1748-1825)

• Французский 
живописец и педагог, 
крупный 
представитель 
французского 
классицизма в 
живописи 



• Давид берёт уроки рисунка в Академии Святого Луки, в 1764 
году родственники представляют его Франсуа Буше в надежде, 
что тот возьмёт Жака-Луи себе в ученики. Однако из-за болезни 
художника этого не произошло  но, он рекомендовал юноше 
начать заниматься у одного из ведущих мастеров исторической 
живописи раннего неоклассицизма Жозефа Вьена. Два года 
спустя, в 1766 году Давид поступает в Королевскую Академию 
живописи и скульптуры, где начинает заниматься в мастерской 
Вьена. Его педагогическая система была основана на изучении 
античного искусства, произведений Рафаэля, братьев Карраччи, 
Микеланджело, требовании достижения в живописи «правды» и 
«величия».

• В 1775—1780 Давид обучался во Французской академии в 
Риме, где изучал античное искусство и творчество мастеров 
эпохи Возрождения.

• Активно участвовал в революционном движении. В 1792 году 
был избран депутатом Национального Конвента, где был в 
партии Марата и Робеспьера, голосовал за смерть короля 
Людовика XVI. 



•  Давид писал ряд картин, посвящённых революционерам: 
«Клятва в зале для игры в мяч» (1791, не закончена), «Смерть 
Марата» (1793, Музей современного искусства, Брюссель). 
Также в это время организовывал массовые народные 
празднества и создал Национальный музей в Лувре.

• В 1794 году после термидорианского переворота заключён в 
тюрьму за революционные взгляды.

• В 1797 году стал свидетелем торжественного въезда в Париж 
Наполеона Бонапарта и с тех пор стал его сторонником, а после 
прихода того к власти — придворным художником. Давид 
создаёт картины, посвящённые переходу Наполеона через 
Альпы, его коронации, а также ряд композиций и портретов 
приближённых к Наполеону лиц. После поражения Наполеона в 
битве при Ватерлоо в 1815 году бежал в Швейцарию, затем 
переехал в Брюссель, где прожил до конца жизни.



Жак-Луи Давид. «Клятва Горациев» 
(1784).



Давид. «Клятва Горациев» (1784) Холодно рассудочный нормативизм 
Пуссена вызвал одобрение версальского двора и был продолжен 
придворными художниками вроде Лебрена, которые видели в 
классицистической живописи идеальный художественный язык 
для восхваления абсолютистского государства.

 Хотя частные заказчики предпочитали различные варианты 
барокко и рококо, французская монархия поддерживала 
классицизм на плаву за счёт финансирования таких 
академических учреждений, как Школа изящных искусств. 
Римская премия предоставляла наиболее талантливым ученикам 
возможность посетить Рим для непосредственного знакомства с 
великими произведениями древности.





Скульптура 18 века



Классицизм-
простота и 
цельность
композиции,
изящество деталей

Неоклассици
зм-
соблюдение
классических 
пропорций,
античные фигуры

Скульптурны
й
портрет-
сходство
изображения 
с оригиналом

Романтизм- 
фольклорные и 
природные формы

Рококо-
грациозная 
легкость

Барокко-
пышность 
и приподнятость

Стили и направления в скульптуре 18 века



Барокко (итал. barocco, буквально – 
причудливый, странный), один из 
главенствующих стилей в архитектуре 
и искусстве Европы и Латинской 
Америки конца 16 – середины 18 вв.

Гермы овального павильона 
дворца Цвингер в 
Дрездене,1711-1718 
(Пермозер, Австрия)

Капелла Корнаро, 1652 
(Бернини Д.Л., Италия) 

Барокко



Рококо - 
подчеркнуто изящные, 
утонченно-усложненные формы 

Речная нимфа, 1770-1780 
(Клодион, Франция)

Лев и змея, (А.Л.Бари, 
Франция)

Романтизм 



Классицизм отличается
 простотой и цельностью
 композиции, изяществом 
деталей, 

Кронпринцесса Луиза и 
принцесса Фредерика, 
1795-1797 (Шадов И.Г.,
Германия) 

Голова Елены Прекрасной 
( Канова Антонио, Франция 
),1811

Венера и Марс
(Канова Антонио,
Франция), 1793

Классицизм











Бертель Торвальдсен.
 «Ганимед, кормящий Зевесова орла» (1817) 

А. Канова Амур и Психея










