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Классицизм. 

История развития классицизма в архитектуре 

План:  

1. История возникновения; 

2. Немецкий классицизм; 

3. Английский классицизм;  

4. Классицизм в архитектуре Франции; 

5. Архитектура русского классицизма; 

6. Основные черты классицизма; 

7. Классицизм, как система международной художественной культуры  

8. История возникновения.  

Классицизм начинает свое летосчисление с 16 века в 

эпоху Ренессанса, частично возвращается в 17 в, активно развивается и 

завоевывает позиции в зодчестве в 18 - начале 19 веков. Между ранним 

классицизмом и поздним господствующие позиции занимали стили барокко 

и рококо. Возврат к древним традициям, как к идеальному образцу, 

произошел на фоне изменения философии общества, а также технических 

возможностей. Несмотря на то, что возникновение классицизма связано с 

археологическими находками, которые были сделаны в Италии, а памятники 

античности находились главным образом в Риме, основные политические 

процессы в 18 веке происходили в основном во Франции и Англии. Здесь 

усиливалось влияние буржуазии, идейной основой которой стала философия 

просвещения, приведшая к поискам стиля, отражающего идеалы нового 

класса. Античные формы и организация пространства соответствовали 

представлениям буржуазии о порядке и правильном устройстве мира, что 

способствовало появлению черт классицизма в архитектуре. Идеологическим 

наставником нового стиля стал Винкельман, написавший в 1750—1760-х гг. 

работы «Мысли о подражании греческому искусству» и «История искусств 

древности». В них он говорил о греческом искусстве, наполненном 

благородной простотой, спокойной величественности, и его видение легло в 

основу преклонения перед античной красотой. Укрепил отношение к 

классицизму европейский просветитель Готхольд Эфраим Лессинг (Lessing. 

1729 -1781гг.), написав труд «Лаокоон» (1766 г.) Просветители 18 века, 

представители передовой мысли Франции возвращаются к классике, как к 

направлению, обращённого против упадочного искусства аристократии, коим 

они считали барокко и рококо. Так же они выступали против академического 

классицизма, властвовавшего в эпоху Возрождения. По их мнению, 
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архитектура эпохи классицизма, верная духу античности, не должна была 

означать простого повторения античных образцов, а быть наполнена новым 

содержанием, отражающем дух времени. Таким образом, особенности 

классицизма в архитектуре 18-19 веков. заключались в использовании в 

зодчестве античных систем формообразования, как способе выражения 

мировоззрения нового класса буржуазии и, в то же время, поддерживающий 

абсолютизм монархии. В результате в авангарде развития архитектуры эпохи 

классицизма находилась Франция периода Наполеона. Затем - Германия и 

Англия, а также Россия. Рим стал одним из главных теоретических центров 

классицизма 

В зодчестве под классицизмом понимают архитектурный стиль, 

распространённый в Европе в XVIII — начале XIX вв., главной чертой 

которого 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, симметрично -осевые 

композиции, сдержанность декоративного убранства, регулярная система 

планировки городов.  

 

Обычно разделяют два периода в 

развитии классицизма. Сложился он в XVII 

в. во Франции, отразив подъем абсолютизма. 

XVШ век считают новым этапом в его 

развитии, поскольку в это время он отражал 

иные гражданские идеалы, основанные на 

идеях философского рационализма 

Просвещения. 

Объединяет же оба периода представление о 

разумной закономерности мира, о 

прекрасной, облагороженной природе, 

стремление к выражению большого 

общественного содержания, возвышенных 

героических и нравственных идеалов. 

Архитектуре классицизма свойственна 

строгость формы, ясность пространственного 



решения, геометризм интерьеров, мягкость цветов и лаконизм внешней и 

внутренней отделки сооружений. В отличие от построек барокко, мастера 

классицизма никогда не воздавали пространственных иллюзий, искажавших 

пропорции здания. И в парковой архитектуре складывается так называемый 

регулярный стиль, где все газоны и клумбы имеют правильную форму, а 

зеленые насаждения размещены строго по прямой и тщательно подстрижены. 

(Садово–парковый ансамбль Версаля.) 

 

Немецкий классицизм.  

Если во Франции классицизм довольно легко вытеснил предшествовавшее 

ему рококо, то в Германии между этими двумя стилями возникла настоящая 

битва. И даже при прочно укоренившемся там классицизме, рококо все еще 

продолжало свое существование аж до XIX в! 

Немецкий классицизм значительно отличается от французского, возможно, 

повлиял менталитет народа. В отличие от французов – известных 

приверженцев рафинированных манер, тонких намеков и изысканности во 

всем окружающем, немцы в любую эпоху оставались практичными, более 

приземленными. Таким образом, даже воспевающий 

разум классицизм превратился здесь в нечто совершенно особенное. 

Одной из 

отличительных особенностей эпохи классицизма в Германии можно считать 

стиль «цопф». Это совершенно уникальное явление, стоящее на грани 

классицизма и аскетизма. Для немецкого классицизма 18-начала 19 вв. 

в архитектуре характерны строгие формы палладианца Ф. В. Эрдмансдорфа, 

"героический" эллинизм К. Г. Лангханса, Д, и Ф. Жилли. В творчестве К. Ф. 

Шинкепя - вершине позднего немецкого классицизма в архитектуре - 
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суровая монументальность образов сочетается с поиском новых 

функциональных решений. 

Английский классицизм.  

В английской архитектуре 18 в. господствовало палладианское направление, 

тесно связанное с расцветом загородных парковых усадеб (архитекторы У. 

Кент, Дж. Пейн, У. Чеймберс). Открытия античной археологии сказались в 

особом изяществе ордерного декора построек Р. Адама. В начале 19 в. в 

английской архитектуре проявляются черты стиля ампир (Дж. Соун) 

Национальным достижением английского классицизма в архитектуре стали 

высокий уровень культуры оформления жилой усадьбы и города, смелые 

градостроительные начинания в духе идеи городского-сада (архитекторы Дж. 

Вуд, Дж. Вуд Младший, Дж. Нэш) 

Классицизм в архитектуре Франции.  

 

В 17 веке сформировалось единое французское государство, которое стало 

самой могущественной державой в Западной Европе. Во 2-й половине 17-го 

века правит Людовик XIV "король-солнце", как его называли. Это время 

было вершиной французского абсолютизма, а в западной литературе оно 

получило название "великий век". Великий - прежде всего по пышности 

церемониала и всех видов искусств, в разных жанрах и разными способами 

прославлявших особу короля. 

В 1671 году основывается Академия архитектуры. С приходом Людовика IV 

все виды искусств находятся под абсолютным контролем короля.  

Барокко в это время отодвигается на задний план, а ведущим стилем всего 

искусства официально становится "классицизм". В основе классицизма лежат 

традиции искусства эпохи Возрождения и античности. Это последний 

великий стиль в архитектуре, скульптуре и живописи. Искусство должно 

возвышать героическое, высокогражданственное, оно должно было поучать, 

восхвалять достоинство человека, осуждать пороки. 

Знаменательно, что в этот период для строительства архитектурных 

сооружений стали приглашать не знаменитых мастеров барокко, как, 

например, Бернини, а французских архитекторов, мало к тому времени 

известных. 

http://kievgrad.info/page/1/217


Так, для строительства восточного фасада Лувра выбирается проект 

французского архитектора Перро. Колоннада Клода Перро представляет 

собой яркий пример классицизма: архитектура проста и рациональна, с 

математически выверенным равновесием массы, создает чувство покоя и 

величия, что более соответствовало сложившемуся идеалу эпохи.  

Постепенно классицизм проникает и в строительство церквей и соборов 

(Собор Инвалидов в Париже Ардуэна Мансара) 

Но больше всего архитекторов занимает проблема соотношения ансамбля 

дворца и парка. Архитекторы Луи Лево и Андре Ленотр впервые пытаются 

решить эту проблему во дворце и парке Во ле Виконт близ Мелена (1657 - 

1661). 

Дворец Во справедливо считается прообразом главного создания второй 

половины 17-го века - Версальского дворца и парка. В довольно пустынной 

местности, в 18 км от Парижа, вырос сказочный дворец (1668 - 1669), в 

безводном месте забили фонтаны, вырос гигантский парк.  

Версальский королевский дворец был построен архитекторами Лево (1661 - 

1668), Ф.Орбэ (1670 - 1674), а на последних этапах в его строительстве 

принял участие Ардуен Мансар (1678 - 1689). 

От гигантской площади перед дворцом отходят три проспекта, три дороги - 

на Париж, Сен-Клу и Со (также резиденции короля). 

Дворец, фасад которого тянется на полкилометра, имеет три этажа: первый - 

основа, тяжелый, каменной кладки, второй - главный, парадный и потому 

самый высокий, и третий, венчающий здание и легкий. Экстерьер здания 

классицистически строг, чередование окон, пилястр, колонн создает четкий, 

спокойный ритм. 

Все это не исключает пышной декоративной отделки интерьера. Интерьеры 

дворца состоят из анфилады комнат, вершиной роскошного убранства 

которых должна была быть спальня короля, где начинается и кончается его 

день и где происходят аудиенции. Роскошью поражала и Зеркальная галерея 

(длина 73 м, ширина 10 м, построена в 1678 - 1680гг.) между "Залом войны" и 

"Залом мира", с окнами, выходящими в сад, с одной стороны, и зеркалами, в 

которых вечером в свете свечей множилось, дробилось отражение нарядной 

придворной толпы, - с другой. 

Версальский парк являет собой, как и весь ансамбль, программное 

произведение. Это регулярный парк, начало которому было положено еще в 



Во, т.е. парк, в котором все выверено, который расчерчен на аллеи и где 

определены места для фонтанов и скульптур, где во всем сказывается воля и 

разум человека. Общая протяженность парка около трех километров; его 

создателем был архитектор Ленотр. 

Декоративные работы в Версале возглавлял "первый живописец короля", 

директор Академии живописи и скульптуры, директор мануфактуры 

гобеленов Шарль Лебрен. "Язык" Лебрена - смесь классицистической 

упорядоченности и величавости с патетикой барокко, с выспренностью.  

Несомненно, у Лебрена был большой декоративный дар. О исполнял и 

картоны для шпалер, и рисунки для мебели, и алтарные образа. В большой 

степени именно Лебрену французское искусство обязано созданием единого 

декоративного стиля, от монументальной живописи и картин до ковров и 

мебели. 

Со 2-й половины 17-го столетия Франция прочно и надолго занимает 

ведущее место в художественной жизни Европы. Но в конце правления 

Людовика IV в искусстве появляются новые тенденции, новые черты, и 

искусству 18-го века предстоит развиваться уже в другом направлении. 

Архитектура русского классицизма.  

В 1760-х годах в России произошла смена архитектурно-художественного 

стиля. Декоративное барокко, достигшее своего апогея в творчестве 

величайшего представителя этого направления - зодчего Ф.Б.Растрелли, 

уступило место классицизму, быстро утвердившемуся в Петербурге и 

Москве, а затем распространившемуся по всей стране. 

Возникновение классицизма в архитектуре России связано, в первую очередь 

с тем, что изменился потребитель архитектуры. Роскошь барокко и рококо не 

могла стать государственным стилем становящейся и всё более 

расширяющейся империи. 

В первую очередь смена стиля связана с характерной для барокко 

длительностью строительных работ, эксклюзивностью и роскошью, а 

следовательно большой стоимостью и привлечением огромного 

строительного и инженерно-архитектурного ресурса. 

Всё более проявляющаяся «имперскость» России и значительная экспансия в 

Европу требовали «образцовой архитектуры». За образец берётся, как 

правило, античность. 



Качественную архитектуру получают теперь не только столицы (Петербург и 

Москва), но и провинциальные города, которые до этого периода жили по 

весьма феодальным канонам, с применением феодальной же архитектуры.  

Классицизм (от лат. classicus - образцовый) - художественный стиль, в 

частности в архитектуре, развивавшийся путем творческого заимствования 

форм, композиций и образцов искусства античного мира и эпохи 

итальянского Возрождения. 

Для архитектуры классицизма характерны геометрически правильные планы, 

логичность и уравновешенность симметричных композиций, строгая 

гармония пропорций и широкое использование ордерной тектонической 

системы. Зародившись во Франции в XVII в. в условиях абсолютной 

монархии, классицизм нашел отражение в архитектуре большинства 

европейских стран, отличаясь в каждой из них своеобразными 

особенностями и путями развития. 



В пришедшем на смену ему классицизме также прослеживаются 

подпериоды: ранний (1760-70-е гг.), строгий (1770-90-е гг.) и высокий (1800-

30-е гг.) классицизм или ампир. 

Ранний русский классицизм в архитектуре (1760-70-е гг.; Ж. Б. Валлен-

Деламот, А. Ф. Кокоринов, Ю. М. Фельтен, К. И. Бланк, А. Ринальди) 

сохраняет ещё пластику, обогащённость и динамику форм, присущую 

барокко и рококо. Определяющие качества раннего классицизма (1760-1770 

гг.) - чёткость объёмной композиции, строгий ритм ордерных элементов, 

уплощённость фасадов, сдержанность убранства. 

Величайший из мастеров русского классицизма – Василий Иванович 

Баженов. Хотя основные его замыслы не были осуществлены, а многие 

постройки до сих пор неизвестны, влияние этого зодчего на развитие 

архитектурной теории и практики второй половины XVIIIв., роль в 

признании отечественного искусства за рубежом огромны.  

Самое замечательное детище Баженова – проект Кремлевского дворца в 

Москве. Ныне он известен лишь по чертежам и двум вариантам модели. По 

идейно-образному и строительному размаху, по новизне и смелости задач это 

начинание не имеет себе равных. 

Крупнейшее псевдоготическое произведение мастера – подмосковная 

усадьба Царицыно – представляет собой ансамбль дворца и павильонов, 

живописно расположенных на обрывистом берегу пруда.  

Среди жилых зданий, созданных Баженовым, наиболее знаменит дом 

Пашкова (ныне одно из зданий, входящих в комплекс Библиотеки им. 

В.И.Ленина), построенный в 1784–1786гг. 

М.Ф.Казаков, как и Баженов, является одним из основоположников 

классицизма в России, Выросший в среде московских архитекторов, 

прекрасно знакомый с их методами проектирования, организации 

строительства и конструктивными приемами, Казаков стал наиболее ярким 

выразителем этой школы. 

Уже в первых крупных сооружениях Казаков уверенно работает в формах 

раннего классицизма, давая ему свое толкование. Геометрическая 

выраженность треугольного плана и компактность объема характерны для 

здания Сената, построенного в Московском Кремле. Огромный купол, 

перекрывающий его главный зал, играет важную роль в ансамбле Красной 

площади. К тому же периоду относится церковь Филиппа Митрополита 



Основные черты классицизма.  

В истории искусства термин «классика» означает культуру древних греков 4-

6 вв. до н.э. В более широком смысле он используется для обозначения 

искусства Древней Греции и Древнего Рима. Черты классицизма в 

архитектуре черпают свои мотивы в традициях античности, олицетворением 

которой стал фасад греческого храма или римского сооружения с портиком, 

колоннадами, треугольным фронтоном, расчленение стен пилястрами, 

карнизами – элементами ордерной системы. Украшением фасадов служат 

гирлянды, урны, розетки, пальметты и меандры, бусы и ионики. Планы и 

фасады симметричны относительно главного входа. В окраске фасадов 

преобладает светлая палитра, при том, что белый цвет служит для 

акцентирования внимания на архитектурных элементах: колоннах, портиках 

и т.д., которые подчеркивают тектонику строения. 

Характерные черты классицизма в архитектуры: гармония, упорядоченность 

и простота форм, геометрически правильные объемы; ритм; 

уравновешенность планировки, четкий и спокойный пропорций; 

использование элементов ордера античной архитектуры: портики, 

колоннады, статуи и рельефы на глади стен. Особенностью классицизма в 

архитектуре разных стран стало сочетание античных и национальных 

традиций. 

Архитектура эпохи классицизма была основана на нормах, приведенных в 

строгую систему, что позволило строить по чертежам и описаниям известных 

зодчих не только в центре, но и в провинциях, где местные мастера 

приобретали отгравированные копии образцовых проектов, созданных 

большими мастерами, и возводили по ним дома.  

Классицизм, как система международной художественной культуры  

.  

Классицизм был принят как система международной художественной 

культуры, в рамках которой развивался национальный вариант стиля. 

Растянувшаяся на столетия эпоха культурного одиночества русской 

архитектуры закончилась. 

Среди причин, ускоривших утверждение классицизма в России, кроме 

увлечения образованного слоя российского дворянства рассудочными 

просветительскими утопиями были и причины практические, связанные с 

расширением круга задач зодчества. 



Развитие промышленности и рост городов вновь, как и в петровское время, 

вывели на первый план проблемы градостроительства и множившихся типов 

зданий, нужных для усложнявшейся городской жизни. Но для торговых 

рядов или присутственных мест неуместен жанр мажорно-

праздничной архитектуры, за пределы которого барокко выйти не умело; 

великолепие дворца нельзя распространить на весь город. Художественный 

язык классицизма был, в отличие от барокко, универсален. Его можно было 

использовать и при сооружении импозантнейших дворцовых построек и для 

«обывательских» жилищ, вплоть до скромных деревянных домиков на 

окраинах. 

Перемены в круге архитектурных форм затронули, прежде всего, декор. По -

новому было осмыслено отношение здания к городскому пространству. 

Однако каких-то принципиально новых схем классицизм не предложил. 

Различным функциям по-прежнему служили немногие варианты простых 

планов, уже использовавшиеся русским барокко..  

Важно было то, что вместе с новым стилем окончательно утверждались 

новые методы творчества. Гармонизация произведения  архитектуры, его 

частей и целого осуществлялась уже не при «размере-1 и основания» и не на 

строительных лесах (где сотрудники Растрелли по месту лепили или резали 

из дерева элементы декора), на работе над проектным чертежом.  

Тем самым окончательно залеплялось разделение труда, сменившее былую 

«артельность». Замысел и разработка формы, несущей образ, стали делом 

одного архитектора, выступающего в роли автора (хотя к этому не скоро 

привыкли за пределами профессии, из-за чего и осталось так много вопросов, 



связанных с авторством произведений раннего классицизма, включая 

крупнейшие, как Пашков дом и дворец Разумовского в Москве или 

Инженерный замок в Петербурге). 

Для архитектурной формы, во всех деталях предопределенной проектом, 

образцами служили уже не столько здания, сколько их изображения, аналоги 

проектного чертежа. Нормы классицизма были сведены в строгую систему. 

Все это вместе позволяло полно и точно осваивать стиль по чертежам и 

текстам теоретических трактатов, что было почти невозможно для барокко с 

его капризной индивидуальностью. 

Классицизм поэтому легко распространился на провинцию. Он стал стилем 

не только монументальных сооружений, но и всей городской ткани. 

Последнее оказалось возможным потому, что классицизм создал иерархию 

форм, позволившую подчинить его нормам любые сооружения, выражая при 

этом место каждого в социальной структуре. 

Проектирование обособилось от строительства; это расширило влияние на 

архитектуру профессиональной литературы и книжности вообще. Возросла 

роль слова в формировании архитектурного образа. Связь его с образами 

историческими и литературными обеспечивала общепонятность для людей 

начитанных (просвещенный слой дворянства объединялся общим кругом 

чтения и книжных знаний). 

Это сделало стиль равно отвечающим намерениям абсолютистской власти и 

идеям ее просвещенной оппозиции, вкусам богатейших, могущественных 

вельмож и ограниченных в средствах небогатых дворян.  

Петербургский классицизм был, прежде всего, стилем официальной 

«государственной» культуры. Его нормы основывались на укладе жизни 

императорского двора и крупного дворянства, они были предписаны 

государственным институтам. Здесь влияние народной «вне стилевой» 

культуры на профессиональную деятельность архитекторов не ощутимо.  

Петербургский строгий классицизм сложился как завершенный вариант 

стиля в 1780-е гг. И.Е. Старов (1745-1808) и Джакомо Кваренги (1744-1817) 

были его типичными мастерами. Их постройки отличала ясность 

композиционного приема, лаконичность объемов, совершенная гармония 

пропорций в пределах классицистического канона, тонкая прорисовка 

деталей. Образы построенных ими зданий полны мужественной силы и 

спокойного достоинства. 

http://kievgrad.info/page/1/136


Сурово торжествен созданный Старовым Таврический дворец (1783-1789). 

Отвергнув анфиладные системы барокко, мастер, в соответствии с 

рационалистической логикой классицизма, объединил помещения в 

функциональные группы. Прием пространственной организации целого, где 

развитые боковые крылья, связанные переходами с мощным центральным 

объемом, образуют глубокий парадный двор, исходит от палладианских 

вилл. Расположением парадных зал выделена глубинная ось композиции, 

однако, гигантская Большая галерея вытянута параллельно фасаду, что сняло 

элементарную простоту контраста  

Фасады освобождены от мелкого рельефа, членящего стену на филенки и 

лопатки, - зодчий уже не следует примерам 

французской архитектуры середины века, как-то делали петербургские 

мастера времени, переходного от барокко к классицизму (и как делал сам 

Старов в ранних произведениях). 

Гладкие белые колонны решительно выступающих строгих дорических 

портиков впервые в русской архитектуре действительно несут антаблементы. 

Они выделяются на фоне интенсивно окрашенных гладких стен, 

прорезанных проемами без наличников. Контраст подчеркивает тектонику 

стены из оштукатуренного кирпича. «Четырежды восемнадцать» колонн в 

двойных колоннадах Большой галереи имели греко-ионические капители 

(замененные потом Л. Русска на привычные римские) - один из первых 

для русского классицизма примеров обращения к эллинскому наследию. 

Державин написал о здании Таврического дворца: «древний изящный вкус - 

его достоинство; оно просто, но величественно». Дворец стал для 

современников идеальным эталоном крупного здания - петербургского, 

русского и вместе с тем европейского. Его чертежи восторженно оценил 

Наполеон, особо отметивший Большую галерею и зимний сад, о чем 

сообщили Персье и Фонтен в тексте изданного ими увража "Лучшие 

королевские дворцы мира". 

 


