
Российская архитектура эпохи 
Елизаветы

•Бартоломео Растрелли
•Чевакинский
•Савва Ухтонский



Бартоломео Растрелли

Граф Бартоломео Франческо Растрелли - 
русский архитектор итальянского 
происхождения, академик архитектуры 
Императорской Академии художеств 
(1771). Наиболее яркий представитель 
так называемого елизаветинского 
барокко. Франческо Бартоломео 
Растрелли родился в семье придворного 
архитектора и скульптора Бартоломео 
Карло Растрелли (Растрелли 
Флорентский) в 1700 году, в Париже. С 
ранних лет он учился у отца мастерству, 
был его подмастерьем.



Летний дворец Елизаветы Петровны 
Деревянный, заменён Инженерным замком



После смерти короля-солнца Людовика XIV Бартоломео 
подписывает контракт, согласно которого обязуется 
отправиться с сыном и учениками в Санкт-Петербург для 
работы на службе у его царского величества Петра в течение 
3 лет. Так эта итальянская семья оказалась в 1716 году в 
России, в городе, который в те годы превосходил по размаху 
все величайшие города Европы.

Проекты обрамления оконных, дверных проёмов и ниш для Зимнего дворца (1, 2), окна 
деревянной галереи у Монплезира (3). 1750-е гг.



Дворец Шафирова (1720)

Здесь юный Франческо помогает отцу проектировать 
Стрельнинский дворец, выполнять отделку интерьеров во 
дворцах Шафирова и Апраксина,которые строил великий 
Леблон



Дворец князя Димитрия Кантемира (на месте дома N 8 по 
Дворцовой набережной и дома N 7 по Миллионной улице). 1721 - 
1727 гг., архитектор Ф. Б. Растрелли.Эта постройка вписывалась в 
основное русло петровского барокко и мало отличалась от 
подобных сооружений.В 1721 - 1727 гг. Франческо Растрелли 
выполняет свою первую самостоятельную работу - дворец Антиоха 
Кантемира в стиле североевропейской архитектуры.



Анненгоф: Летний дворец А. И. (москва)Летняя резиденция рядом с 
Головинским дворцом на берегу Яузы была построена по проекту Ф. Б. 
Растрелли в 1731 году. - деревянный дворец на каменном фундаменте- 
огромный дворцовый комплекс, построенный под влиянием Версаля, с 
широким курдонёром, большой парковой зоной- двухэтажное здание, план 
из 4-х корпусов - вытянутость по горизонтали- имел несколько корпусов, 
имеющих пониженный объем в отличие от центральной части дворца. 



Особняк Громова



- симметричность в ориентации дворца -вместе с боковыми 
крыльями дворца флигели образуют замкнутый внутренний двор, 
так называемый курдонер. Также существовал Зимний Анненгоф 
(деревянный) был построен по проекту Растрелли в 1730 году в 
Кремле и перенесён на место по соседству с Летним Анненгофом 
в 1736 году. Многократно перестраивался.



Зимний Кремлёвский дворец Заменён Большим 
Кремлёвским дворцом



Взошедшая на престол племянница Петра I Анна Иоанновна 
стремилась окружить себя всем самым изысканным. Растрелли – 
старший отправляется с сыном на аудиенцию к молодой 
императрице, после этой встречи ему было доверено строительство 
дворца императрицы в Кремле (Анненгоф), а затем в Лефортово. 
Растрелли-старший, будучи больше скульптором, чем 
архитектором, руководил этим строительством, а Растрелли-
младший разрабатывал проекты.

Путевой Среднерогатский дворец Искажён 
многочисленными перестройками



В 1732 году фаворит императрицы Бирон 
поручает Франческо Растрелли построить манеж 
между Невским проспектом и улицей Большой 
Морской. Одновременно с этим молодой зодчий 
занимается проектированием Летнего и Зимнего 
дворцов.

Зимний дворец А. И. в С-П Начало строительства 
в 1732.



Растрелли впервые создавал столь крупное каменное сооружение: в 
нём насчитывалось четыреста шестьдесят залов и комнат. Зимний 
дворец должен был стать новой резиденцией императрицы и самым 
значительным сооружением Петербурга. - Он возводился 
трёхэтажным, выше всех зданий, стоявших на набережной Невы. - 
Разнообразие впечатлений, которое Зимний дворец производит с 
разных точек зрения, зависит в значительной степени не только от 
расстановки колонн и различий в композиции фасадов, но и от 
декоративного убранства.



Современный Зимний дворец



 - Внутренняя планировка дворца отличалась ясностью и 
логичностью. Замысел Растрелли в основном сводился к 
следующему. По всему нижнему этажу проходили галереи с 
арками. Галереи соединяли все части дворца.-интерьеры в 
стиле барокко. анфиладное  построение парадных покоев. 



В Зимнем дворце Р появляются симптоматично новые элементы, в 
частности, круглые рустованные колонны, поддерживающие балкон 
парадного этажа; появляется скульптура фронтона, появляется 
стремление объединить окна по вертикали. Тронный зал, для его 
оформления Р использует довольно развитый барочный репертуар.В 
интерьерах ЗД Р выступает более активно, в развитом пластически 
духе барокко, нежели в фасадах.



В Зимнем дворце(1754-1764), сооружавшегося взамен прежнего здания, 
также построенного Растрелли, перед зодчим стояла новая задача: 
построить дворец, который по своему значению и арх-ре должен был 
господствовать в ансамбле столичного города. Растрелли 
запроектировал дворец в форме огромного прямоугольного замкнутого 
блока с внутренним парадным двором. (он предложил перед дворцом 
расположить круглую площадь , оформленную периметральной 
колоннадой, в центре площади должен был быть установлен памятник, 
который теперь стоит в другом месте (конный монумент, сделанный 
отцом Растрелли).)



Мощный архитектурный массив дворца разработал соответственно роли 
каждого из его фасадов в городском ансамбле. Развивает один мотив, но 
различны ритмические построения. Со стороны Невы боковые ризалиты 
сделаны очень широкими, в средней части отметил вход – 
трехпролетный колонный подъезд, подчеркнув, таким образом, в фасаде 
его продольное направление вдоль набережной реки. 



Йорданская лестница также творение Растрелли



Широко расставленные колонны и широкие окна => спокойная 
ритмическая композиция, т.зр. с Невы.С противоположной стороны 
применил обратный прием: ступенчатого выдвижения вперед 
мощного центра фасада, что отвечало здесь главенствующему 
значению фасада дворца в ансамбле намечавшейся площади.



Фасад со стороны Адмиралтейства, образованный выступающими 
угловыми частями дворца и заглубленной средней частью, 
подчеркивает и оттеняет протяженность двух главных фасадов, 
являясь промежуточным звеном между ними. 



Богато и сильно разработана пластика фасадов дворца со сложным 
ритмом расстановки колонн, с разнообразными формами оконных 
наличников и многочисленных фронтонов, с множеством ваз и 
статуй, размещенных над балюстрадой парапета. Фасады по высоте 
расчленены на два яруса, обработанные колоннами композитного 
ордера; 



Низ – цоколь. Колонны второго яруса объединяют второй и третий 
этажи, отвечая расположению здесь основных дворцовых 
помещений. Вертикальное построение поставленных друг на друга 
колонн продолжено размещением скульптуры на парапете.



В тот же год Франческо женится, вскоре у 
молодой семьи рождаются дети – погодки Иосиф 
Яков (1733 г.), Елизавета Катерина (1734 г.), 
Элеонора (1735 г.) Двое из них, Иосиф и 
Элеонора умирают от холеры в 1737 - 1738 гг.



Митавский дворец



Две следующие работы, сделанные в сер. 30-х гг. сделаны для 
герцога Бирона в его Курляндских имениях. Бирон построил их у 
себя на родине – Митавский дворец(1738-42). За исключением 
этого периода большая часть построек Р документирована 
графически. Архитектура Растрелли дошла до нас в хорошей 
сохранности. 

Рундальский дворец



Между нами масштабная постройка из трех корпусов с парадным 
двором, тяготеющим к замкнутости. Ограды оформляют въезд в 
пространство дворца. С одной стороны Растрелли тяготеет к 
замкнутой, сосредоточенной на себе структуре, с другой – выявляет 
один доминирующий элемент – вытянутый центральный корпус 
выявляет себя в композиции окружающих пространств 
самостоятельно за счет своей фасадной части.



Загородная усадьба Бирона в местечке Рундаль(1736)–вторая 
значительная садово-парковая работа Р (вместе с Анненгофом). Дворец 
еще более характерен – он имеет каре-образный план из 4-х корпусов, 
напротив располагаются конюшни. К дворцу примыкает развитая 
дворцовая композиция, она имеет особенности несколько иные, чем 
сад в Анненгофе. Здесь абсолютно незастроенная часть территории, 
поэтому прилегающий лес Растрелли включает в композицию ансамбля, 
весь комплекс в целом при этом создается на абсолютно плоской 
территории.

Загородная усадьба Бирона 
в местечке Рундаль(1736)



Наличие плоского участка позволяет Растрелли 
использовать основные приемы французского 
паркостроения: использует пятилучевую 
систему аллей, сходящихся у фасада. В эту 
лучевую композицию вставляет регулярные 
парковые части. Особенность парка – наличие 
обводного канала, не характерного для 
французского парка.



Дворцовый комплекс состоит из двух основных построек: каре-образного 
дворца и прямоугольного с внутренним двором комплекса конюшен. Р создает 
развитые анфиладные композиции – 2 параллельные анфилады вводит в 
каждый корпус. В центральной части парадного (торцевого) корпуса вход 
располагается в центре, здесь находится парадный вестибюль, но лестницы 
разнесены в правую и левую части внутренних пространств. 



Вестибюль позволяет пройти его 
насквозь и выйти в парк. Арх 
язык: постройки Растрелли 
отличаются эстетикой 
архитектурных деталей. 
Специфика фасадного решения 
практически такая же как и в 
Митаве, пилястры использует 
только в выступе центрального 
ризалита, работает с оконными 
проемами. Растрелли 
придерживается того общего 
стилистического направления, 
которое характерно 
для аннинского времени в целом – 
архитектура плоская, не 
пластичная, сдержанная в своей 
фасадной редакции.



 В 1738 году он становится обер-архитектором , ему положено 
жалование в 1200 рублей в год, служебная квартира в бывшем Зимнем 

дворце.
В Петербурге по поручению нового фаворита Миниха зодчий приступил 

к проектированию дворца для Анны Леопольдовны. Завершить этот 
проект ему не пришлось, пришедшая к власти Елизавета питала 

неприязнь ко всему немецкому и ей не по душе была связь Растрелли с 
немцами Бироном и Минихом. В 1742 году Елизавета Петровна 

приказывает не признавать графское достоинство Растрелли, задержать 
выплату его жалования и поручений ему по строительству не давать.



Анничков дворец



Аничков дворец— один из императорских дворцов Санкт-Петербурга, у 
Аничкова моста на набережной реки Фонтанки (Невский проспект, 39). Своё 
название дворец получил от Аничкова моста . Старейшее из сохранившихся 
зданий на Невском проспекте.



Но Франческо Растрелли не отчаивался, он видел пристрастие новой 
императрицы и ее двора к изысканности и роскоши и понимал, что 
никто, кроме него, соответствовать запросам императорского двора не 
сможет. Так и вышло: вскоре императрица уже поручает архитектору 
закончить строительство Летнего дворца, начатого им для Анны 
Леопольдовны, затем, в 1744 году, - еще одно строительство нужно 
доводить до конца. На этот раз речь идет о начатом Земцовым Аничковом 
дворце, продолженном после него не угодившем вкусу императрицы 
Дмитриевым.



Большой Петергофский дворец



Для Елизаветы П етровны идея Петергофа была связана с идеей 
мемориального ансамбля, это единственная загородная резиденция, 
которой Петр придал официальный характер, его Версаль. 
Композиция парка Петергофа была довольно развитой и сложной, а 
дворец был достаточно маленьким. Размеры Петергофского дворца 
для аннинского времени были уже абсолютно неприемлемы. 



Петровский дворец в Петергофе – Растрелли реконструируя его, 
должен был сохранить петровское лицо, ауру времени. Поэтому перед 
зодчим стоит задача видоизменить, сохранив его лицо, - расширить 
дворцовый комплекс. Растрелли видоизменил масштаб, сохранив 
иконографию: пристроил боковые корпуса, поставил новые 
павильоны (один для церкви, другой светский), соединил их 
галереями, надстроил центральный корпус и пристроенные к нему 
объемы третьим этажом



Екатерининский дворец



В том же году, после смерти Бартоломео Растрелли, Франческо считает 
своим долгом окончить создание начатой отцом конной статуи Петра I. 
В 1746 году Елизавета Петровна решает расширить Петергофский 
дворец и поручает работы в Петергофе Растрелли. Один за другим 
архитектор создает проекты перестройки, окончательный вариант 
которой утверждается 23 января 1749 года и на протяжении трех лет 
Франческо Бартоломео руководит этим строительством.



Церковь Петергофа



Архитектор выполняет огромнейший объём работ, но Елизавета 
не спешит возвращать ему звание обер-архитектора, да и 
жалование остается прежним. Растрелли решается на хитрость, - 
объявляет о своём отъезде из России, и только после этого он 
возвращает себе желанное звание и теперь уже 1500 рублей 
жалования в год.



Санкт-Петербург, Россия. Воронцовский дворец 
на Садовой.



Екатерининский дворец (также известный как Большой Царскосельский 
дворец, Большой Екатерининский дворец, Большой дворец, Старый дворец 
— бывший императорский дворец, официальная летняя резиденция трёх 
российских монархов — Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II; 
дворец расположен в 26 км на юг от Санкт-Петербурга в бывшем Царском 
Селе (ныне город Пушкин). 



Павильон «Грот» в Екатерининском парке 
Царского Села



Входит в список Объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Здание заложено в 1717 году по приказу 
российской императрицы Екатерины I, в честь которой 
и называется; в течение XVIII века неоднократно 
перестраивалось и в современном виде представляет 
образец позднего барокко. В советское время во 
дворце открылся музей. 



Павильон "Эрмитаж" в Екатерининском парке 
Царского села



В период Великой Отечественной войны дворец был 
сильно повреждён. Его восстановление заняло долгие 
годы и ещё не закончено. Восстановление проводится 
Ленинградской школой реставраторов на строго 
научной основе.



Строгановский дворец



Строгановский дворец — дворец Строгановых, построенный по проекту 
архитектора Франческо Бартоломео Растрелли в 1753—1754, один из 
образцов русского барокко. Ныне — филиал Русского музея, которому 
здание принадлежит с 1988 года.



В последующие годы им создаются такие 
шедевры, как дворец Воронцова (1749 - 
1752 гг.), Строгановский дворец (1753 - 
1754 гг.), Екатерининский дворец, 
перестройка (1752 - 1757 гг.), павильон 
«Эрмитаж» (1748 - 1752 гг.), грот (1755 - 
1762 гг.) в Царском Селе (г. Пушкин), 
дворец в Ропше. Самые известные работы 
Растрелли тех лет, - это ансамбль 
Смольного монастыря (1748 - 1757 гг.) и 
Зимний дворец (1754 - 1762 гг.) с его 
знаменитой Иорданской лестницей.



Смольный Воскресения Христова 
собор или просто Смольный собор 



Понемногу излюбленный им 
роскошный стиль русского или 
елизаветинского барокко начинает 
уходить в прошлое. В 1758 году по 
проекту Растрелли началось 
строительство Гостиного двора, но 
вскоре из-за недовольства купцов, 
посчитали его проект слишком 
дорогим, строительство было 
приостановлено. Мода на роскошь 
проходит и заказов у Растрелли все 
меньше.



Андреевская церковь, Киев



Иконостас Андреевской церкви



Мариинский дворец,Киев



Относительное мало изучены опыты Растрелли по части 
организации сакрального интерьера православных и лютеранских 
храмов. В 1740-е гг. он спроектировал алтарь дворцовой капеллы в 
Руентале, позднее перенесённый в Митавский дворец. Эскиз этого 
утраченного памятника хранится в венской Альбертине. Исходя из 
стилистических соображений Б. Р. Виппер приписывает Растрелли и 
интерьер Троицкой церкви в Либаве (1742-58) с герцогской ложей.



В 1754 г. Растрелли подготовил проект пятиярусного иконостаса и 
алтарной сени Спасо-Преображенского собора в Петербурге. Он 
дважды составлял проект восстановления обрушившегося шатра 
собора Новоиерусалимского монастыря, для которого также 
разработал декор кувуклии.



Дом В.В. Энгельгардта



Большой гостинный двор



10 августа 1762 года Екатерина II отправляет обер-
архитектора на год в отпуск для лечения в Италию. Там 
Растрелли пытается найти новых заказчиков, одновременно с 
этим он узнаёт, что архитектору Валлен-Деламоту поручено 
переделать для новой императрицы внутренние покои 
Зимнего. 



Павильон Эрмитаж в Петергофе



Грот Растрелли в Лефортово



24 октября 1763 года высочайшим указом архитектор уволен с 
назначением 1000 рублей в год пенсиона. В 1764 году 
Растрелли с семьей покидает Петербург и отправляется в 
Курляндию, где занимается строительством Руэнтальского и 
Митавского дворцов в Елгаве.



Чевакинский, Савва Иванович

Са́вва Ива́нович Чева́кинский — русский 
архитектор эпохи елизаветинского барокко, 
который работал в Санкт-Петербурге и его 
окрестностях, главным образом по заказам 
флота как главный архитектор Адмиралтейств-
коллегии.



  Родился в дворянской семье в селе Вешки 
Новоторжского уезда Тверской губернии.

В 1729 году был определён в Морскую академию в 
Петербурге, откуда в 1734 году ушёл в Измайловский 
полк. По требованию Адмиралтейств-коллегии был 
исключен (за самовольный уход из академии) из полка 
и поступил учеником в архитектурную команду И. К. 
Коробова, под руководством которого проработал 
семь лет. Для собственного проживания выстроил дом 
на улице Галерной, 58



Храм Николы Морского 1752-60 гг.,
Санкт-Петербург.



В 1739 году начал самостоятельную творческую деятельность. В 
1741—1767 годах — главный архитектор Адмиралтейств-коллегии. В 
1745—1760 годах был архитектором Царского Села, руководил 
работами по реконструкции дворцово-паркового ансамбля. Здесь 
Чевакинский возвел по своим проектам два корпуса (церковный и 
зал), соединенными галереями с центральной частью 
Екатерининского дворца, несохранившийся охотничий павильон 
«Монбижу», дома для дворцовых служащих, участвовал в создании 
павильона «Эрмитаж»



Никольский морской собор,
1753-1762 гг. Санкт-Петербург.



В качестве главного архитектора флота им выстроены склады для хранения 
корабельного леса на острове Новая Голландия и подготовлен генеральный 
план застройки Кронштадта.
Крупнейшей постройкой Чевакинского в Петербурге является Никольский 
морской собор (1753—1762) с отдельно стоящей ярусной колокольней 
(1756—1758).



По заказам крупных вельмож Чевакинским также спроектированы два 
парадных дворца — особняк Шереметевых на Фонтанке (1750—1755, 
совместно с Ф. С. Аргуновым) и дом И. И. Шувалова на углу Малой Садовой и 
Итальянской (1749—1756). Выстроенный им для П. Б. Шереметева т. н. 
Миллионный дом на улице Миллионной не сохранился.



Дворец Шувалова, Санкт-Петербург



C 1755 по 1758 год Чевакинский был архитектором Академии наук. В эти 
годы у него проходили стажировку В. И. Баженов и И. Е. Старов. Тогда 
же им была перестроена пострадавшая от пожара башня Кунсткамеры. В 
1767 г. с наступлением эпохи классицизма Чевакинский ушёл в отставку 
и уехал в своё имение.



Никольский морской собор,
1753-1762 гг. Санкт-Петербург.



После этого сведения о нём практически отсутствуют.Мемориальная доска 
на храме Смоленской иконы Божией Матери в селе Выдропужск 
Спировского района Тверской областиПохоронен в 1779 году в фамильном 
склепе в селе Выдропужск (Спировский район Тверской области) рядом с 
храмом Смоленской (Выдропужской) Божией Матери, который построил 
сам.



Храм Смоленской (Выдропужской) Божией Матери в селе Выдропужск 
Спировского района Тверской области



С целью скругления фасадных линий Чевакинский предпочитал оформлять 
выступающие углы зданий пучками из трёх колонн, из которых средняя обычно 
вынесена на самый угол. Этот приём предположительно был заимствован им из 
древнерусского зодчества. Как и другие архитекторы елизаветинской эпохи, 
щедро использовал для обработки фасадов скульптурный декор. Культовые 
постройки Чевакинского выделяются коваными балкончиками и декорированными 
растительным узором кронштейнами, позаимствованными из репертуара 
дворцовых построек того времени.



Савва Ухтонский

Дмитрий Васильевич Ухтомский происходит из 
древнего княжеского рода. Родился в 1719 году в селе 
Семёновское Ярославской губернии. После окончания 
в 1733 году московской Школы математических и 
навигацких наук стал учеником в архитектурной 
команде И.Ф. Мичурина. С 1741 года работал под 
руководством И. Коробова, который через год передал 
ему руководство своей архитектурной практикой.



Крупным успехом архитектора стала коронация 
Елизаветы Петровны в 1742 году (выполнил проект 
Триумфальных ворот на Тверской улице и декорации 
на Ивановской площади в Кремле).
После этого Ухтомский в течение четверти века был 
главным архитектором Москвы. 



Триумфальные ворота на Тверской улице 



Именно Ухтомский начал внедрять в Москве 
систему регулярного градостроения, объединяя 
все постройки городских усадеб вокруг 
подъездного двора. Руководил перестройкой и 
реставрацией Кремля. Разработал планы 
застройки городских территорий, уничтоженных 
пожарами - первые генпланы Москвы. Заложил 
принцип новых, более сложных ансамблей в 
архитектуре Москвы (продолженный его 
учеником М.Ф. Казаковым).



Церковь Никиты Мученика



В 1751-1757 гг. разработал проект первого в Москве делового квартала с 
Кузнецким мостом и комплексом торговых зданий на нём (не 
осуществлён). Застроил Басманную слободу, выстроил Храм Никиты 
Мученика - крупнейший сохранившийся памятник позднего барокко в 
Москве.



Красные ворота



Среди других проектов можно выделить: усадьба 
князей Трубецких в Нескучном, здание Сената в 
Немецкой слободе, проекты Госпитального и 
Инвалидного домов, а также Воскресенских 
триумфальных ворот, Красные ворота (уничтожены в 
1927 году).
 



Воскресенские ворота (проект)



В 1749 году основал Дворцовую школу. В 1760 году 
был отстранён от службы по обвинению в растрате. В 
1764 году его школу закрыли. Несмотря на оправдание 
в суде, в 1767 году архитектор навсегда покинул 
Москву и уже не вернулся ни к строительству, ни к 
преподаванию. Умер в 1784 году.



Храм Госпитального дома



Скульптура эпохи Елизаветы

•Растрелли, Бартоломео Карло



Растрелли, Бартоломео Карло

Бартоломео-Карло Растрелли родился в 1675 году во 
Флоренции, в семье состоятельного дворянина 
Франческо Растрелли. Заметив художественные 
наклонности сына, отец отдал его в скульптурную 
мастерскую, где Растрелли прошел отличную выучку. 
Он хорошо рисовал, умел работать в бронзе, постиг 
художественное литье и ювелирное дело, получил 
навыки архитектурного проектирования, познакомился 
со строительной техникой и гидравликой, освоил 
искусство театрального живописца. Но применить свои 
способности на родине он не смог: некогда 
процветавшая Флоренция переживала тяжелый 
экономический и политический кризис..

Из скульптур Растрелли до нас дошли:

•Бронзовый бюст Петра I 
•Статуя Петра I верхом на коне на площади пред Инженерным замком
•«Анна Иоанновна с арапчонком



Многократно обращался Растрелли к образу 
Петра I. Еще при жизни царя, в 1719 году он 
снял с него маску (ГЭ), творчески 
интерпретировал ее и создал абсолютно 
достоверный портрет. Тогда же был сделан 
восковой бюст Петра в латах. После смерти 
Петра I по заказу Екатерины I Растрелли 
выполнил "восковую персону" (ГЭ) - 
раскрашенную фигуру в натуральную величину, 
облаченную в одежды Петра. Две последние 
работы интересны как своего рода "документы"



Бронзовый бюст Петра I 



Портретные работы - не единственное, что 
оставил Растрелли. Он много работал как мастер 
декоративной скульптуры в Стрельне, Летнем 
саду и особенно в Петергофе. Творчество 
Растрелли заметно сказалось и на развитии 
медальерного искусства России. 



В 1741 году скульптор закончил работу над статуей "Анна Иоанновна с 
арапчонком" (ГРМ), в которой органично соединились портретная 
характеристика и монументальное обобщение. Если в образе Петра и его 
сподвижников - порыв и горение, то в названном произведении - олицетворение 
одного из самых мрачных периодов истории России.



Императрица Анна Ивановна с арапчонком



В 1741 году скульптор закончил работу над 
статуей "Анна Иоанновна с арапчонком" (ГРМ), в 
которой органично соединились портретная 
характеристика и монументальное обобщение. 
Если в образе Петра и его сподвижников - 
порыв и горение, то в названном произведении 
- олицетворение одного из самых мрачных 
периодов истории России.



Много лет работал Растрелли над конным монументом Петра. Еще в 
1720 году по заказу царя он сделал небольшую модель будущего 
памятника. В 1724 году модель появилась в окончательном виде. Но 
только через двадцать лет, уже после смерти скульптора, при 
участии его сына, архитектора Ф.-Б. Растрелли, статую отлили в 
бронзе. Памятник был установлен Павлом I лишь в 1800 году перед 
Михайловским замком. Там он стоит и поныне с надписью "Прадеду - 
правнук". Это - первый конный памятник в русском искусстве, хоть 
установлен он и позже знаменитого "Медного всадника".



Статуя Петра I верхом на коне 



Значительный интерес представляет участие Растрелли в работе 
над проектом Триумфального столпа, идею которого выдвинул Петр 
в подражание римской Колонне Траяна. По мысли Петра "столп в 
память Северной войны" должен был увековечить военные подвиги 
русской армии, приведшие к образованию могучей Российской 
империи. Но после смерти Петра колонну стали называть "Столп 
памяти Петра I и Северной войны".


