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Щ ремя правления Александра I -

1801-1825 годы - в истории

русского искусства определя-

ют по-разному. Его называют эпохой

ампира, рассматривают как заверша-

ющую стадию развития русского клас-

сицизма, обозначают как стиль нео-

классицизма. Вполне справедливо счи-

тать Александровскую эпоху как этап

в развитии классицизма, поскольку

наряду с появлением новых продолжа-

ют использоваться и прежние худо-

жественные формы; многие эстетиче-

ские предпочтения - композиционная

симметрия, ясность и четкость линей-

ного рисунка, скульптурная объем-

ность предметов - те же, что и раньше.

Название «ампир» тоже отвечает ху-

дожественным реалиям времени, оно

возникло во Франции, было порожде-

но политикой Наполеона, стремившего-

ся к господству над всей Европой,

и подчеркивает связь стиля начала

XIX века с особым государственным

образованием - империей. После ко-

ронации в 1804 году Наполеон был

провозглашен императором всех фран-

цузов. С этого момента получают ши-

рокое распространение формы и знаки,

символизирующие имперскую власть,

пышность и процветание, военную си-

лу и могущество, которые в значитель-

Василий Иванович Демут-Малиновский,

Степан Степанович Пименов

Колесница Победы

на аттике арки здания Главного штаба

и министерств. 1827-1829

ной части заимствовались из наследия

Древнего Рима, а сам Наполеон срав-

нивался с Августом. В начале XIX сто-

летия культура французского двора

оставалась эталонной, ее распростра-

нению способствовало французское

военное присутствие в Европе. Несмо-

тря на то что Наполеон и Александр I

стали военными противниками, куль-

турное взаимодействие двух стран оста-

валось очень тесным и многие формы

французского ампира получили разви-

тие в русском искусстве, так что в упо-

требление вошло словосочетание «рус-

ский ампир».

В 1806 году при встрече и заключе-

нии мира в Тильзите оба императора об-

менялись дарами, в числе которых бы-

ли произведения искусства. Александр I

состоял в переписке с двумя архитек-

торами-декораторами Шарлем Персье

и Пьером Франсуа Фонтеном, ставши-

ми придворными художниками Напо-

леона, творчество которых во многом

определило особенности французского

ампира. Будучи в 1814 году в Париже,

Александр I в сопровождении Фонтена

посетил Лувр и Тюильри. Издававшие-

ся Ш. Персье и П. Фонтеном гравиро-

ванные увражи с образцами убранства

дворцовых интерьеров распространи-

лись по всей Европе и использовались

также архитекторами, работавшими

в России. Трактат зодчего К.-Н. Леду

Архитектура, рассмотренная в от-

ношении к искусству, нравам и зако-

нодательству, изданный в 1804 году,

был посвящен русскому императору.

Искусство эпохи Александра I об-

ладало впечатляющим стилистическим

единством. На первую треть XIX века

приходится и существование романтиз-

ма, однако он не получил широкого раз-

вития в архитектуре, скульптуре, при-

кладном искусстве. Романтизм порой

существовал в тесном взаимодействии

с неоклассицизмом. В искусстве этой

поры вызревали также и реалистичес-

кие тенденции. Однако определяющие

позиции были у неоклассицизма:архи-

тектура и городская среда, интерьер,

предметы быта - то, что определяло

образ жизни, оформлялось, как прави-

ло, в неоклассицистическом стиле.

Ведущим видом искусства в Алек-

сандровскую эпоху стала архитектура.

При этом архитекторы мыслили себя

не просто строителями отдельных зда-

ний, но и создателями определенной

архитектурно оформленной жизненной

среды как вокруг здания, так и в его

внутренних пространствах. Плодом их

деятельности стал Петербург. С тех пор

архитектура центра города не претер-

пела существенных изменений. Самые

главные площади, улицы и сооруже-

ния благодаря реорганизации и новым

постройкам соединились в единый об-

раз величественной в своей тожествен-

ной протяженности столицы. Свойст-

венный эпохе ансамблевый характер

мышления определил успешное реше-

ние важных градостроительных задач,

расцвет оформления интерьера и при-

кладных видов искусства, связанных

с архитектурой.
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Здания, определяющие облик цент-

ральной части Петербурга, обладают

монументальным размахом. Широкое

русло Невы открывает для обозрения

большие пространства и далекие пер-

спективы, вокруг него организуются

почти все основные ансамбли прежней

столицы. Нева задает масштаб архитек-

туры, ее водная гладь выявляет красоту

горизонтальных ритмов разнообразных

колоннад. Красоту города прочувствова-

ли живописцы, и с этой поры петербург-

ский пейзаж стал излюбленной темой

художников, поэзию города открыли

для себя и литераторы. Н.В. Гоголь пи-

сал в Петербургских записках 1836 г.:

«Как сдвинулся, как вытянулся в струн-

ку щеголь Петербург! Перед ним со всех

сторон зеркала: там Нева, там Финский

залив. Ему есть куда поглядеться» 1 .

Пропилеями Петербурга называют

здание Горного института, возведенное

Воронихиным на Васильевском остро-

ве, там, где река делает изгиб и берег

чуть выступает вперед. В 1 806- 1 8 1 1 го-

дах пять разных домов архитектор объ-

единил в одно монументальное соору-

жение. Широкая лестница связывает

со спуском к воде могучий двенадца-

тиколонный портик дорического орде-

ра с большим тяжелым фронтоном, ак-

центирующим центр главного фасада.

Приземистость пропорций, лаконизм

и геометрическая четкость его объемов

заставляют вспомнить древнегреческие

храмы, возведенные на юге Италии,

в Пестуме и Агридженто (Сицилия). Из

древнегреческой мифологии выбраны

и сюжеты скульптурного оформления,

связанные с темой освоения подземных

богатств. Геракл побеждает Антея, ко-

торый теряет свою силу, оторвавшись

от земли; Плутон похищает и уносит

навсегда в свое подземное царство Про-

зерпину. Гефест по просьбе Афродиты

кует оружие для Марса; Аполлон при-

ходит к нему за колесницей. Скульп-

турные группы, выполненные С. С. Пи-

меновым и В. И. Демут-Малиновским

Гоголь Н.В. Петербургские записки 1836 г. //
Собр. соч.: в 8 т. Т. 7. М., 1 974. С. 1 68.

Владимир Лукич Боровиковский

Портрет Александра I. Начало 1 800-х

Государственный Русский музей,

Санкт-Петербург

и свободно поставленные перед порти-

ком по сторонам лестницы, благодаря

своей пластической упругости слива-

ются в единую композицию с пластикой

колонн. Фриз, размещенный на фоне

глухой плоскости по сторонам портика,

построен на движении фигур вдоль стен

и органически включается в общий

ритм колоннады портика.

Узловой градостроительной точкой

Васильевского острова была его стрел-

ка, которая рассекала течение Невы на

два русла. В 1805-1810 годах на этом

месте Жан Тома де Томон построил

ансамбль Биржи. Подобно замковому

камню в арке это сооружение заверши-

ло цепь величественных перспектив

центра города. В противоположность

протяженным фасадам Зимнего двор-

ца, Адмиралтейства и стенам Петропав-

ловской крепости, отделенным от Бир-

жи водной гладью, она была задумана

как центрическое сооружение на мысу

острова, который омывают два рукава
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реки. Чтобы выдержать противопостав-

ление со столь масштабными построй-

ками, архитектура фасадов Биржи бы-

ла наделена такой мощью пластики

и напряженностью объемов, какими не

обладает никакое другое строение Пе-

тербурга. Для этого Тома де Томон ис-

пользовал тип древнегреческого храма,

называемого периптером, - прямоуголь-

ник, окруженный с четырех сторон пор-

тиком из колонн. Колоннада давала вы-

разительное чередование света и тени,

объема и пространства. При этом сохра-

нялось ощущение весомости и мону-

ментальности, поскольку массив стены

здания возвышается над колоннадой

еще на один этаж. Не случайно архи-

тектор совсем отказался от рельефов

в скульптурном убранстве, они наруши-

ли бы необходимое здесь впечатление

форсированной пластичности. Аллего-

рические композиции на торцевых фа-

садах представляют собой абсолютно

Адольф Игнатьевич Ладюрнер

Торжественное освящение

Александровской колонны на Дворцовой

площади в Санкт-Петербурге
30 августа 1 834 года. 1 840

Государственный Русский музей,

Санкт-Петербург

круглую скульптуру (с восточной сто-

роны Нептун с двумя реками, с запад-

ной - Навигация с Меркурием и дву-

мя реками), они поставлены на аттике,

фоном им служат стены, оформленные

большими полуциркульными окнами.

В начале XIX века Биржа еще остава-

лась торговым центром Петербурга,

по Неве сюда приходили корабли,

здесь русские купцы заключали сделки

с иностранными коммерсантами. Бир-

жа стала главным зданием у пристани,

к которой имели возможность прича-

ливать морские суда. На несколько де-

сятков метров был подсыпан искусст-

венный берег, сделаны симметричные

спуски к воде, рядом с которыми так

же симметрично были поставлены две

Ростральные колонны, игравшие роль

маяков. Они завершались металличес-

кими треножниками с чашами-светиль-

никами. Четыре циклопические фигуры

у основания Ростральных колонн оли-

цетворяют русские реки Волгу, Днепр,

Неву и Волхов. Здание Биржи превра-

тилось в еще более значительный ак-

цент в городской застройке благодаря

тому, что воспринималось как центр

архитектурного ансамбля всей стрел-

ки Васильевского острова.

Бертель Торвальдсен

Портрет Александра I. 1820-1823

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Другим зданием из тех, что опреде-

ляли облик набережных Невы, было Ад-

миралтейство. АД. Захаров приступил

к его перестройке в 1806 году, предпо-

лагая ограничиться только созданием

новых фасадов. Однако Адмиралтейство
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IMI!

Андрей Никифорович Воронихин

Горный институт

в Санкт-Петербурге. 1 806-1 81 1

к тому времени потеряло значение

морской крепости (ею стал Крон-

штадт), поэтому вокруг здания срыли

вал, засыпали каналы и на их месте

разбили бульвар. В плане здание име-

ло вид буквы «П», оно состояло из двух

параллельных корпусов, между кото-

рыми проходил канал, который был за-

сыпан намного позже. Узкими торце-

выми сторонами оно выходило на

набережную Невы.

Особенность архитектуры Адми-

ралтейства - гигантский размах фаса-

да по горизонтали (более 400 м). Боль-

шая его протяженность гармонировала

с равнинным характером берегов Не-

вы, спокойным течением ее вод. Заха-

ров подчеркнул горизонтальные чле-

нения в архитектуре Адмиралтейства.

Вдоль всего здания протянуты три го-

ризонтальные тяги: одна отделяла

нижний этаж с рустом, на другую опи-

рались окна бельэтажа, третья пред-

ставляла собой скульптурный фриз

под карнизом. Особенной сложностью

в композиции фасада было то, как избе-

Степан Степанович Пименов

Геркулес, удушающий Антея. Статуя

у портика Горного института. 1809-181 1

жать монотонности и однообразия при

многократной повторяемости одних

и тех же элементов. Проблема ритми-

ческого членения фасада была решена

следующим образом. Центральной осью

всей композиции является массивный

куб башни, увенчанной шпилем, кото-

рая разделяет здание на два симметрич-

ных крыла. Каждое крыло имеет по три

портика, которые также составляют

симметричную композицию: в середине

12-колонный портик, увенчанный фрон-

тоном, по сторонам от него - шестико-

лонные с антаблементом без фронто-

нов. Таким образом, выстраивается

трехчастная композиция, а в целом на

длинном фасаде Адмиралтейства ак-

центировано семь осей, находящихся

в сложном точно найденном масштаб-

ном соподчинении. В разной степени

выступающие вперед ризалиты с порти-

ками, центральная башня, боковые па-

вильоны создают пластичный рельеф

общего фасада, состоящий из чередова-

ния этих объемов, соединенных общей

более плоско обработанной стеной фа-

сада. В облике Адмиралтейства осо-

бенно важная роль принадлежала ком-

плексу богатой скульптурной декора-

ции. В использовании монументальной
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Жан Тома де Томон

Ансамбль стрелки Васильевского острова

в Санкт-Петербурге со зданием Биржи. 1 806-1 81 1

Ростральная колонна

у здания Биржи

1810

«— Жозеф Камберлен

Аллегорическая

фигура Днепр

у подножия

Ростральной колонны

1810

На с. 9:

Андреян Дмитриевич

Захаров

Адмиралтейство

в Санкт-Петербурге

1806-1823
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