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рхитектурное наследие, оставленное нам крупнейшими зодчими, ра
ботавшими в России в XVIII и начале XIX вв., до сих нор изучено 
еще далеко не достаточно и не планомерно. Опубликование памятни
ков может итти как по отдельным объектам или мастерам, путем 
монографических исследований, так и по пути прослеживания разви
тия отдельных значительных элементов архитектурной композидии, 
в которых подчас не менее ярко, чем в общих решениях, отра

жается развитие стиля. Именно по последнему приндипу и построен предлагаемый 
альбом. Его задача — проследить исторически последовательно развитие одного из 
очень существенных элементов архитектурных решений интерьеров — перекрытий i.

Д о  сих пор этот вопрос в отношении русского классинизма оставался в литера
туре спедиа.тьно необследованным, и отдельные случайные снимки, наблюдения 
и замечания, подчас очень денные и меткие, но разбросанные по разным изданиям, 
не давали возможности получить сколько-нибудь полную общую картину.

Между тем, приемы решений перекрытий с конда 60-х годов XVIII в. до сере
дины 30-х годов XIX в., т. е. за период классицизма до его упадка, прошли очень  
последовательный и интересный путь развития, отразивший все основные, принди- 
пиальные моменты эволюдии стиля. Наметить важнейшие этапы этого продесса  
и составляет задачу предлагаемой работы.

Так как перекрытия невозможно рассматривать изолированно от общих решений 
помещений, то наряду с детальными снимками перекрытий и отдельных элементов, 
с ними непосредственно связанных, как антаблементов, карнизов, завершения дверей 
и т. д., в альбом включены также и общие снимки помещений, позволяющие выяс
нить связь их с перекрытиями и роль последних в архитектуре всего помещения.

Стремление дать достаточно полно некоторые особо показательные памятники 
Ленинграда и его ближайших окрестностей заставило значительно сократить их

1 В дальнейшем под сдовом «иерекрытие» везде подразумевается только чисто архитектур
ное, а не конструктивное решение.
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Число, п р н ч ен  иредпочтителииос вн им ание среди них бы ло об ращ ен о  на н едостаточн о  
или слабо до сих нор и зу ч ен н ы е  н а н я гн и к и  (А нглийский  дворец  в П етер го ф е , С тро
ган овски й  дворец , б. дом М ятлевы х).

Барокко нашло в России наиболее полное и яркое выражение в творчестве 
Н. Растрелли. Это была целая система, очень последовательная и законченная. В част
ности, в отношении решений перекрытий им были разработаны специфические 
и самостоятельные приемы, хотя и опирающиеся на работы мастеров западно-свро- 
пойского барокко, но воспринятые Раот|)елли вполне своеобразно. Растрелли трак
тует основной момент перекрытия большим живописным п.1афопом, и.мюзорно 
вскрывающим пространство перспективными композициями, обычно оживленными 
сложными, аллегорическими по сюжетам сценами. Карнизы и паддуги играк»т во 
всем решении роль богатых (очень часто вызолоченных) рам этих картин. Такие 
решения сохрани.шсь, например, в танцовальном за.1С Больнюго Петергофского дворца, 
во второй а1Г1’икамере, картинном зале и некоторых других помещениях Екатеринин
ского дворца *, в Большом зале Строгановского дворца. Поверхности перекрытия 
«}»актически совсем не существовало. Была рама паддуги н карниза и громадное 
полотно живописного плафона. Поэтому и об архитектурных рен1ениях перекрытий 
в этот период говорить довольно затруднительно.

В очень коротком по времени периоде распада барокко намечаются уже пути 
дальнейшего развития архитектуры. Лучшими памятниками этого периода являются 
постройки Ринальди в Ораниенбауме, в первую очередь — Китайский дворец.

Значительно сокращается размер живописного плафона и возрастает роль паддуги. 
Это уже далеко пе только а рама» живописного плафона, как у Растрелли, а суще
ственный элемент всего перекрытия. Вместе с тем, в противовес простеп1ним по 
формам прямоугольным плафонам Растрелли 2 Ринальди предпочитает плафоны, 
ограниченные изломанными, сложными, составленными из капризных кривых ли
ний, контурами. Значительно изменяется колористическая сторона решения. 
У  Растрелли темные по краскам плафоны  ̂ выступали на фоне сплошь золо
ченых или белых «рам» паддуг и карнизов, резко отделяясь от них по цвету. 
У Ринальди это сменяется мягкими, подчеркнуто изысканными сочетаниями бледно- 
розовых, голубых, сиреневых, светложелтых тонов. Золото применяется очень 
сдержанно, легкими брызгами, оттеняя отдельные места композиций. Рина.1ьди стре
мится всемерно смягчить все переходы, закруг.шть углы и грани. Все помещение 
трактуется им как изысканно утонченная шкату.тка и в соответствии с этим снижается

1 В Большом зале дворца общий прием решения также сохранился, но первоначальный ила- 
фон Валериани заменен скучной и безжизненной композицией Вундерлиха и Франчуо.П1 (1857 г.).

2 Они соответствовали излюбленным им простым формам общих решений помещений^ 
столь резко выделяющим его постройки от работ масте|»ов заиадно-cBponeiicKoro барокко, 
в частности северо-итальянских и южио-германских, с которыми он в некоторых отношениях 
имеет черты сходства.

•ч Даже учитывая их значительное потемнение от времени, можно считать, что композиции 
Ва.1ериани и Перезиноти и их итальянских помощников и русских учеников никогда не отли
чались яркими кр.^сками.

I 4 1



н роль Kapiiitw, почти по имвм)щ(>го зпачопня грани между «гепой м иерекрытиелс. 
(.тепы переходят пепосредотиоппо и паддугп, почти подмепян»щие 1годча« собой пере
крытие,^ п липп. н центрах ныделяютон небольнше вставки жинописпых плафонов, 

акон I инальди в своей первой болыпой работе — постройках н Ораниенбауме.
В другой болыпой постройке — Гатчинском дворце — Ринальди выступает уже как

один из первых представителей раннего классицизма. С ,чтой постройки и начнем 
нан1 обзор.

И отпопюпии перекрытий Рипа.1ьди очень ув.текается в это время одним очень 
своеобразным приемом ретений. Середина перекрытия вскрывается им 6o.iee или 
пепее г.тубокнн купо.юобразпым уг.1уб.1епием, разработанным легкой .тенкой иногда 
нод 1рельяжнун) сетку. Эгии приемом бы.ю решено, невидимому, больптнство пере- 
крыт1П1 второго этажа дворца '. Ьольпгая часть отде.юк ?зтих комнат )10 гиб.1а при 
нереде.1 ках дворца в конце XVIII в. при Павле I. |{ натуре перекрытия такого типа 
сохранились липп. в некоторых пебольп1их комнатах: в проходе между приемной 
11 Белым залом, в проходе между Туалетной и Зеленой уг.ювой, в башенном каби
нете второго этажа (вероятно, сильно испорченпом реставрациями XIX в.) 2.

Подобного же типа перекрытие было и в Белом зале (ныне отверстие его закрыто 
живописным плафоном; см. рис. 1— .“̂ и примечание к ним). Повидимому, и Ова.гьный 
будуар второго этажа также имел первоначально такое перекрытие, впоследствии 
(также в конце Х \ П1 в.) закрытое деревянным щитом с живописными изображе
ниями гирлянд и цветов по холсту, наклеенному па доски з. Вокруг основания этих 
уг.пблепий обходила лепная рама, и далее шла более или мепее крутая ладдуга 
(в Овальном будуаре и части проходных -  с сильным подъемом, в Белом зале—почти 
горизонтальная). Опа разрабатывалась лепкой трельяжными сетками, гирляндами или 
отв.1еченпымп орнаментальными композициями. В Белом зале Гатчинского дворца 
Ринальди вводит ордер, и его антаблемент, пепрерывающийся по всему периметру 
помещения, с.тужит четкой границей между перекрытием и стенами. Но отношение 
Ринальди к ордеру еще очень впешпе-декоративпое. Ордер не является основным 
ретпающим масштабом всего решения. Отсюда, например, непропорционально ма.тый 
по высоте аптаб.1емепт.

Дальнейший этап р азви ти я-строги й  классицизм. Основным признаком, столь резко 
выделяющим решения в классицизме от решений предыдущих периодов барокко 
и раннего переходного стиля, является введение ордера, как основного масштаба 
всего решения. Этот основной принцип дает возможность сразу от.шчить интерьеры 
классицизма. Такой же прием, по существу, применяется и в решениях перекрытий. 
Как в реи1ении степ выделяются несущие опоры (пилястры или колонны), противо
поставляемые заполнению степы, так и в решении перекрытий выделяются «несущие» 
элементы -  балки и заполнение между ними. Конечно, как и в реш ениях' степ,

' К аналогичному взгляду уже давно пришел лучший знаток Гатчины — В. К. Макаров как 
он подтвердил это автору в устной беседе. ’

2 К сожалению, плохие ус.ювия освещения в перечисленных комнатах не допустили фото
графирования этих перекрытий.

3 Ж ивопись .-в  основном, вероятно, конца XVIII в., но впоследствии переписанная и очень 
испорченная.



пилястры и колонны не являютоя, ио существу, конструктивными, а лишь, гак ска
зать, вненте-конструкгивными, иллюзорно-конструктивными, так и «балки», выделяе
мые в перекрытиях, не являются конструктивно-несущими элементами. Как правило, 
тяги не совпадают с фактическими балками или фермами, несущими перекрытие, или 
совпадения ути чисто случайные и их никто не искал и специально не предусма
тривал.

В целом, в петербургском строгом классицизме можно выделить два основных 
течения, одно из которых можно cBH;iarb с Кваренги, другое — с Камероном и очень 
близко примыкавшим к нему в своих ранних работах Воронихиным.

Кваренги и группировавшиеся вокруг него мастера предпочитали крайне простые 
общие формы помещений, в подавляющем большинстве с.1учаев просто прямоуголь
ные. Но профилю перекрытия, как правило, плоские, горизонтальные. Они расчле
няются системой пересекающихся «балок», а образующиеся при этом даполнения 
отмечаются скульптурными или живописными орнаментальными композициями или 
живописным плафоном.

Характерными примерами таких решений могут служить проекты Кваренги пере
крытий Георгиевского и Большого зал Зимнего дворца (рис. ЙЭ'.—33j. Системой 
«балок» (рельефно выступавших в Георгиевском зале, имитированных живописью 
в Большом зале) перекрытие подразделялось па ряд простых геометрических фигур, 
из которых наиболее крупные заполнялись живописными вставками (в Георгиевском 
зале —  три, в Большом зале —  пять независимых друг от друга плафонных компози
ций), в более мелких помещались орнаментальные композиции или небольшие живо
писные панно с изображением амуров, держащих щиты, орлов и т. д. Примерами 
менее крупных перекрытий того же типа могут служить перекрытия Большого зала 
Английского дворца в Петергофе (рис. 6 — 9). Балки здесь даны высоким рельефом, 
среднее панно оставлено белым, в небольших же по краям помещены изображения 
амуров, держащих щиты, близкие по типу к изображенным на проекте перекрытия 
Георгиевского зала. Подобного же типа решения дают перекрытия большой спальни 
(рис. 10, 11) и нескольких другпх комнат в Английском дворце (рис. 18, 19), а также 
проекты Кваренги для неизвестных зданий (рис. 27, 28). На отдельные простые гео
метрические фигуры, заполненные живописными и орнаментальными вставками, раз
биты и перекрытия боковых кабинетов в Концертном зале Екатерининского парка 
в г. Пушкине (рис. 25). Конечно, такого типа решения не были каким-то законом, 
не имевшим исключений, и для Кваренги, как показывают перекрытия главного поме
щения Концертного зала в Екатерининском парке (рис. 21 — 24), гостиной Англий
ского дворца (рис. 12— 14) или проект перекрытия для неизвестного здания (рис. 26). 
По и здесь, при отсутствии системы основных пересекающихся «балок», налицо 
стремление ввести живописные или орнаментальные композиции в определенные чет
кие рамки, замкнуть их в виде отдельных панно.

Несколько иначе подходит к решениям Камерон, по основной принцип класси
цизма — ордер, как исходный масштаб всей композиции, сохраняется нм полностью. 
Правда, в противовес Кваренги, предпочитавшему простейшие внутренно-пространствен- 
ные решения, Камерон любит сложно расчлененные решения. Эго сложное расчле
нение единого помещения на отдельные части подчеркивалось им и различными
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иерекрытвами, разнообразными но своим фирмам и характеру обработки и занимаю
щими очень оуществеиное место во воем решении.

Очень характерным примером таких отделок Камерона может сложить K^'riojbuan 
комната Ькатеринннского дворца (рис. 38— 43). Небольшая, прямоугольная в плане 
комната нревращена в крестообра;1 нук) выделением в углах четырех небольших номе- 
щений. Образовавшиеся при этом выступы отделены от центральной части колон
нами. Центральная часть, наиболее высокая, перекрыта куполом, прорезанным у осно
вания рядом полуциркульных окон. Боковые части перекрыты кеосонированными 
сводами (купол н своды — ложные деревянные, как и колонны). Получается решение 
очень сложное и изысканное, краИне изменчивое, в зависимости от точки зрения. 
Аналогичным, в принципе, приемом решен Яшмовый кабинет Агатовых комнат того же 
дворца. Кабинет разделен на части колоннами, и это разделение подчеркнуто различными 
приемами обработки перекрытиН — куполом в центральной части (рис. 46), кессопи- 
рованными сводами в боковых. Другую группу приемов решений Камерона предста
вляют его попытки возрождения античных образцов. Наиболее показательным приме
ром этого типа может служить большой зал Агатовых комнат (рис. 44, 4.5). Опираясь 
на приемы решений тепидариумов античных терм, Камерон помещает колонны 
у стен и на них опирает всю систему перекрытий. Своды расчленены им па отдель
ные различных форм кессоны с помещенными в них барельефными и живописными 
вставками. Такова, в известной мере, и спальня Екатерины II (рис. 35, 36). Камерон 
создает в ее отделке попытку пространственной реконструкции античных стенных 
росписей в очень специфическом материале — цветном стекле и бронзовых золоченых 
накладках. Потолки этой и соседней комнаты (Синего кабинета Екатерины II, так 
называемой «Табакерки», рис. 37) он также покрывает стеклянными плитками с нало
женными на них тонкими орнаментальными рисунками из бронзы. Более широкими 
багетными прокладками поверхность подразделяется на несколько концентрических 
панно, в которые и заключаются тонкие орнаментальные узоры.

Наконец, еще одну группу образуют решения, где вся поверхность перекрытия 
покрывается как бы сеткой рельефных изображений (Агатовый кабинет Екатеринин
ского дворца).

Достаточно широко применяется в строгом классицизме разработка перекрытия 
кессонами, обычно с розетками в центре. Такие решения одинаково типичны для 
обоих направлений. Таковы ротонда-вестибюль Английского дворца (рис. 4, 5), лест
ница Агатовых комнат (рис. 49— 51), «Италианский» зал в Павловске (рис. 55, 56), 
Овальная Агатовых комнат (кессоны имеют не розетки, а заполнены росписью —  
рис. 52), туалетные Павла I и его жены Марии Федоровны в Павловском дворце 
(рис. 64, 115—116).

В целом приемы Камерона нашли значительно меньшее распространение, чем 
приемы Кваренги. Но у Камерона был один очень крупный последователь — А. Н. Во
ронихин, который в своих ранних работах очень близко примыкает к творчеству 
Камерона. Одним из очень показательных примеров такого типа решений может 
служить так называемый Минеральный кабинет Строгановского дворца (рис. 6 5 —70). 
Небольшое прямоугольное помещение разделено на три части: средняя, наиболее 
крупная по размерам, вскрыта круглым отверстием на хоры, над которыми помещен
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плоский Kjiio.i; боковы е ч аста  п ерекры ты  кессоп и ровап п ы м п  сводами. Н еизвестны м  
остается , бы л ли купол над цен тральн ой  частью  сразу  вы полнен  с отступлением  о т  
п роекта  Воронихина — зам еной  кессон ов |)осписьн), и зоб раж аю щ ей  ещ е одно о тв е р 
сти е , деланнд|ее перекры тие как бы  трех  ьярусны м , или ,чго результат нозднейш их и зм е
нений . (’удя но характеру ком позиции , оч ен ь  ум елой в своей ■ основе (впоследствии 
росписи м н огократн о  подновлялись и но качеству  ны н е довольно груб оваты ), в е р о я т 
нее всего , что это изм опение сделано сам им  Иоронихиным, и его п роект дает п ред 
варительное pen ie iu te , от кото |)ого  он сам потом  отказался. И сходя из рен 1ений 
К ам ерон а, подобны х купольной ком нате, К оронихин ещ е далее р а зв и в ае т  их и услож 
н яет  *. А на.10Г11Ч110 трактован а карти н н ая  га.хлерея Грис. 1 \ —7'2). И  здесь п ом ещ ен и е 
р асчл ен ен о  на три  части , из которы х две б оковы е, квадратны е в плане, п ерекры ты  
плоским и кессон и роваи н ы м и  куполам и, средняя — плоским  сводом (свод и купола 
в обоих пом ещ ен и ях  л ож н ы е, деревянны е). 15 угловом  зале Грис. 7 7 —80) п ерекры ти е  
расчл ен ен о  на п рям оугольн ы е части , зан ол н ен п ы е разли чн ого  типа орнам ентальны м и  
ком позициям и , п риближ аясь , таким  образом , скорее к прием ам  реш ен и я  К варен ги .

1Гуть да.тьнейнюго развития намечается у Брепна. Как это видно из просмотрен
ных примеров, поверхность перекрытия, как таковая, не играла д строгом класси
цизме репшющеп ро.ти. Она расч.1енялась на отдельные геометрические фигуры 
системами «балок» Грольефпых. или имитированных живописью), как у Кваренги, 
пространственпо вскрыва.гась, иногда в несколько ярусов, как у Камерона и Ворони
хина. В перекрытиях классицизма всегда существует как бы каркас и затюлнение. 
\  Брепна чувствуется уже другой подход. Несмотря па всю перегруженность (иногда) 
его композиций орнаментациями, за ними начинает чувствоваться поверхность самого 
перекрытия, па которую они паложеиы, но которая остается нерасчленепной, пераз- 
дробленной. Иногда орнамента.тьпые композиции помещаются прямо на фоне гладкой 
поверхности без всяких ограничивающих их архитектурных членений, часто в ner.iv- 
боких ннп1ах-впадпнах простейших контуров. За ними чувствуется гладкая иерасчле- 
нениая поверхность перекрытий. Таковы перекрытия Греческой га.тлереи Грис. 107), 
.Малиновой гостиной Грис. 94, 95), Тронной Павла I Грис. 91, 92). Наряду с этим 
у Брепна можно найти п очень слоя{по расчлененные перекрытия, как, например, 
сто.ювой I атчипского дворца, где «балки» не то.1Ько выде-тены в перекрытии, по они 
еще и подчеркнуты кропнгтейпами с двух сторон (рис. 88, 89).

Приемы Бренна —  преодоления расчленения поверхности перекрытия — попытки, 
правда, еще робкие, дать гладкую поверхность, получают дальпейн1ее развитие в творче
стве мастеров позднего классицизма. Первый этап сти.1 я, охватывающий период примерно 
первых полутора десятилетий XIX в., нан1ел свое наи.тучшее выражение в творчестве 
Томопа и Захарова. Они не внесли каких-либо радика.тьных изменений в подходе 
к рен1ениям перекрытий. Чаще всего применялись кессонированные своды (Биржа, 
мавзолей в Павловске, проезды Адмиралтейства, рис. 139). В залах Адмира.гтейства 
Захаров в остговном приб.тижается к приемам мастеров строгого к.тассицизма, подраз-

‘ Подобного же тина решение, с подразделением помещения на три части, подчеркнутым 
различного типа перекрытиями, было применено Воронихиным и в главном зале Строгановской 
дачи, как можно судить по его чертежу в собр. Музея города (издан в «Ежегоднике обще
ства Архитекторов», 1914 г., стр. 9).



делян 11(ж ер \11ооть перекрытия пн отдельные простые геометрические фигуры, залол- 
ияеные ориаиеита.1ьиы1ии кочиозициями. Таково, например, решение иерекрытия 
в 6. зале Лдмиралтеиского совета >.

HopoHHvuH, в 90-х годах XVIII в. так тесно Н|)имыкави1ий, как отмечалось выше, 
к работам Камерона, в первые годы \1 Х  в. отходит от них в поисках новых путей. 
В отделке «Фонарика» пебольнюго интимного кабинета в первом этаже Павлов
с к о й  дворца (рис. 12.), 12()) — он совмещает два приема peniennii: купол, разработан
ный кессонами о розетками, уменьшающимися от краев к центру, в передней 
части и росписи в глубине комнаты (в проекте решение несколько отличается от 
осуществленного в натуре; впрочем, в п|)инципе разница в приемау обработки есть и 
в проекте Иоронихина) 2.

Вопрос о принадлежности Воронихину отделки небольшого кабинета Строганов
ского дворца, выходящего на Мойку (рис. 1 3 i — не может быть решен положи
тельно без всяких оговорок. Но его авторство для этой работы очень правдоподобно. 
Мотив полукруглых барельефов в паддугах (рис. I3.j— 137) напоминает аналогичный 
прием в залах Войны и Мира в 11ав.10вскс, и сами барельефы, как кажется, чрезвы- 
4aiino близки к павловским (к сожалению, до сих пор вопрос об этих барельефах 
специально не изучен). С другой стороны, в десюдепортах (рис. 136 — I37j встречаются 
очень излюбленные Воронихиным мягкие завитки акапта, еще напоминающие позд
ний XVIII в., отго.юски которого так характерны даже для последних лет творчества 
Воронихина. Лна.югичпый мотив повторен и в росписи перекрытия. Все это позво
ляет считать авторство Воронихина вполне вероятным и датировать эту отделку 
примерно 180S—1813 гг. (последние годы его жизни). Если это так,.то эта комната 
представляет очень значительный интерес: в общем приеме решения ее уже наме
чаются те повые пути, которые найдут окончательное развитие в архитектуре 20-х  
годов XIX в. Зодчий отказывается почти полностью от разделяющих поверхности 
членений. Как стены, так и перекрытия воспринимаются большими, гладкими, нерас- 
ч.тепеппыми поверхностями. На г.тадкой поверхности паддуги, прорезанной полуцир
кульными ншпами с барельефами, размещены изображения амуров, свободно паря
щих в пространстве По перекрытию вдоль стен идет живописный пояс из спира
левидных завитков ветвей. Лишь очень узкой тягой отделяется он от средней части, 
оставленной совсем  г.тадкой. Подобным же образом и в решении степ доминирует 
гладкая поверхность. Здесь заложены уже те прием ы , которые найдут себе оконча
тельное разрешение в творчестве крупнейших мастеров 20-х годов XIX в. — Росси 
и Стасова и их нжолы. В их работах, как правило, исчезает расчленение поверхности 
перекрытия па части. Перекрытие трактуется как единая поверхность, па которую 
непосредственно наклады ваю тся орнам ента.1Ьные ком позиции. Очень большое значение 
в это время приобретают декоративпые росписи. Х а р а к т е р  и х  о ч е н ь  с п е ц и -

» Перекрытие выполнено в натуре уже после смерти Захарова с существенными отступле
ниями — имитацией живописью также и всех элементов, задуманных им рельефными, скуль
птурными.

2 Не исключена возможность, что это изменение — результат иозднеишпх переделок, не сви- 
занных с Ворош1хиным.

* Росписи очень пострадали от неумелых реставраций и подновлений.



ф и ч в и ,  в з а в и с и м о с т и  о т  з а д а ч ,  с т о я в  ui  и х  п е р е д  а р х и т е к т у р о й  
т о г о  в р е м е н и .

Живописные п.1афоны в перекрытиях этого времени очень редки и нетипичны. 
Интересно отметить, что если они и применяются, то обычно как-раз в тех cjy-  
чаях, когда зодчие применяют и характерный для предыдущего периода строгого 
классицизма прием расчленения тягами поверхности перекрытия па отде.1ьпые части 
(рис. 143 144). Не менее редки и фрески па стенах типа тех пей;1ажей, которые так
часто встречались в предыдущем периоде. Это вполне соответствует отношению к самой 
поверхности. В строгом классицизме поверхности перекрытии (в равной степени как 
и стен) распадались на «несущие» элементы и заполнение; там была поэтому широ
кая возможность применения в этих последних живописных вставок, иллюзорно рас
крывающих эти части перекрытий или степ.

Иное — в позднем классицизме, где роль основного несущего элемента переходит 
к самой нерасчлеиепноп поверхности степ ц перекрытий. Здесь естественно было устра
нить все моменты, так или иначе разбивавшие эти поверхности. Недопустимыми 
оказались и пейзажи на стенах и иллюзорно вскрывающие поверхность перекрытий 
живописные плафоны. Но это нисколько не уменьшало применения живописи во 
внутренних отделках. Быть может, даже именно в позднем классицизме живопись 
особенно тесно сочеталась со всем решением, составляя его органическую, неотъ
емлемую часть, но это была очень специфическая манера живописи, подчипенная 
своим собственным особым законам. В эти годы выделяется целая I’pynna живопис
цев, занимающихся почти исключительно такими декоративными росписями. Во главе 
ее следует поставить наиболее блестящего по дарованию Джованни-Баттиста Скотти. 
Наряду с ним можно отметить целый ряд других, как Торичелли, Медичи, Анто- 
нелли, Виги. Вокруг них создалась целая школа. До сих пор творчество всех этих 
художников почти не начато изучением (см. прим. к рис. 171— 175), не сделано 
даже предварительных черновых попыток характеристики их приемов и выявления 
индивидуальных особенностей каждого из них, и поэтому сейчас можно отметить 
только общие черты их творчества. Эта живопись крайне условна. Доминирование 
рисунка над цветом выступает здесь еще резче, чем в станковой картине того вре
мени. Очень часто применяется гризайль. Нри многотонной живописи тона, обычно, 
или холодные и блеклые —  розовые, голубые, светложелтые—или, наоборот, чисто 
условное сочетание ярких локальных тонов —  синих, красных, оранжевых, желтых, 
без переходных промежуточных оттенков. Нередко введение позо.юты. Композици
онно — это очень часто горизонтально подчеркнутые реш ения: шествия, танцы, 
многофигурные процессии и т. д. Иногда мы встречаем изображения отдельных 
Ф“’'’УР? свободно двигающихся иди летящих в пространстве. Тематически это обычно 
условные аллегории с широким привлечением персонажей и целых сцен из антич
ной мифологии. Реальный фон в этих сценах почти всегда полностью отсутствует. 
Фигуры живут и движутся в coBepuienno абстрактной среде пли среди крайне стилизо
ванного окружения. Их помещают на чисто условных пьедесталах, часто в виде ж ез
лов или тирсов, стрел, копий (рис. 147— 148, 1(S8— 1<S9), золоченом орнаменте и.ш, нако
нец, просто «летящими» в пространстве (рис. 141, 187, 189). Этот отказ от передачи 
реального фона позволил широко применять росписи прямо но белой гладкой по-
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верхности. Наряду о 113ображеииа»1и персоиажеК из мифологии была распростраиена 
живоииоь цветов в виде гнрлнпд, букетов, обвитых золепьн) и цветами тирсов, целых 
корзин с цветами и т. д. Из гирляид часто делались рамы вокруг изображений; гир
лянда, не обрамленная архитектурными членениями, не раздробляла стену, а воспри
нималась как бы висящей на ней. Очень широко были раснростраиены росписи 
«иод ленку», где имитировались как изображения целых барельефов, так и отдельных 
фигур, и, наконец особенно чаото — орнаментальных композиций, обычно составлен
ных не из отвлеченных архитектурных орнаментов, а из реальных предметов (воен
ных арматур и т. д.).

1аковы вкратце основные приемы росписей, употреблявшихся в позднем к-iac- 
сицизме.

Эго не значит, конечно, что все без исключения росписи этого периода отли
чаются перечисленными свойствами. Наряду с отступлениями, уже указанными, как, 
например, перекрытие карельского кабинета Ккатериеинского дворца (рис. 14‘{— 144) 
или приемной Александра I (рис. 152) — оба по проектам Стасова, подобные решения 
встречаются и у Росси: большая столовая Михайловского дворца с ее сплошь рас
члененным кессонами перекрытием или кабинет там же (рис. 170), где отдельные 
сцены выделены из общей композиции перекрытия узкими профилированными тягами. 
Но и в этих решениях, допускающих частичные отступления от общих примеров, н е
трудно видеть многие другие характерные черты, отмеченные выше. Очень специ
фически изменяются в этот период решения карнизов. Антаблементы в полном 
виде применяются сравнительно редко, так как ордер обычно отсутствует. Карнизы ' 
де.шются небольшими по высоте, но с очень значительным выносом, и плотно при
легают к перекрытиям, составляя как бы раму вокруг них (очень характерный пример — 
рис. 141). Этот прием получил очень широкое распространение и в московском позднем  
классицизме, где иногда карнизы даже изгибаются по форме перекрытия (например 
в павильоне дома б. Найденова, построенном Д. Джилярди).

Такова, в основных чертах, схема развития приемов решений перекрытий в период 
классицизма, т. е. за время с 70-х годов XVIII в. до начала 30-х годов XIX в., отражающая 
в своих основных этапах общую линию развития стиля. Цель настоящего введения — наме
тить эти основные этапы, более углубленный анализ которых, выясняющий их исто
рические причины, может быть сделан, конечно, лишь на более широком материале, 
охватывающем не отдельные элементы архитектурных решений, а весь процесс раз
вития в целом.



Рис. 1—3. Живописный плафон работы уХжузешк; Боннто (170о—1789) «Геркулес на рас- 
путы 1й, занимающий к настоящее время центральную часть перекрытпя,' помещен в конце 
XV1И в. Первоначально на его месте было, вероятно, куполообразное углубление, разработан
ное лепко11.

Рис. 4—20. Определения первоначальных наименовании помещении заимствовано из издания 
проектов Кваренги. Проект Кваренги перекрытия большой спальни (в восточном крыле дворца 
см. рис. 10—11) хранится в собрании отдела рисунков Гос. Эрмитажа (издан без указания, какой 
это проект, в альбоме «Исторической выставки архитектуры», стр. 183). Там же хранится проект 
отделки большого зала дворца («Sala di societa»), ошибочно чис.тящийся, на основании описи 
чертежей, составленной Кваренги, как проект за.1Я для дома Безбородко. Зтание дворца построено 
в 1781 — 1789 гг., но, по указанию И. Грабаря («Пстория русского искусства», т. П1, стр. 399, 
с ссылкой на архивные материалы), сам Кваренги частично переделывал внутренние отделки 
в 1804—1805 гг. Все росписи перекрытии в натуре тщательно, но, может быть, несколько из
лишне «цветисто», реставрированы в 1936 г.

Рис. 26—27. Оба эскиза, относящиеся к неизвестным постройкам и не поддающиеся точной
датировке, сохранились в собрании чертежей, некогда принадлежавших помощнику Кваренги_
И. И. Гальбергу (коллекция приобретена музеем Всероссийской академии художеств в 1936 г.).

Рис. 28. Проект находился в собрании чертежей Ч. Камерона, купленных в 18-20 г. v его 
наследников в Англии. Передан из Гос. Эрмитажа с ошибочной атрибуцией самому Камерону.

Рис. 2 9 — 30. Отделка зала полностью погибла в пожаре 1837 г. При возобновлении зала после 
пожара В. П. Стасов совершенно изменил решение перекрытия. С 1856 г. зал носил название 
«Николаевского» (см. С у с л о в ,  Зимний дворец, стр. 4»), Акварель А. Н. Воронихина, изобра
жающая прием турецкого посольства в Зимнем дворце 13 октября 1793 г., подтверждает, что 
первоначально перекрытие было осуществлено в натуре без существенных отступлений от про
екта Кваренги.

Рис. 3 1 — 33. До революции проект Кваренги был известен лишь по гравюрам Колпакова. 
В 1918 г. В. К. Макаровым были найдены в Гатчинском дворце подлинные чертежи Кваренги. 
Отделка зала также полностью погибла в пожаре 1837 г., и при возобновлении перекрытие сде
лано совершенно иным. Интересно сопоставить мотив амуров, поддерживающих щиты (рис. 33). 
с аналогичным в Большом зале Английского дворца (рис. 6 и 7).

Рис. 3 i - 3 6 .  Как известно, рисунки потолка и пола в этом помещении совпадают в основ
ных чертах.

Рис. 39. Стена за колоннами — позднейшее искажение. Комната была первоначально строго 
симметричной,

П Р И М Е Ч А Н И Я  К И Л Л Ю С Т Р А Ц И Я  Л1
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Иис. 55  )6‘. Как нзвесгао, все парадные залы второго этажа в Павловском дворце очень
пострадали в пожаре 1803 г. Upii возобновлении «Италианского» зала под руководством Воронихина 
были, вероятно, внесены в аирвоначальную отделку Камерона некоторые изменения, выявить 
которые, ввиду отсутствия рисунков U чертежей, довольно затруднительно. Н основном зал безу
словно сохранил общий характер решения Камерона.

Иис. 57— во. Одна из немногих комнат дворца, сохранившая в значительной степени первона
чальную отделку Камерона. Однако перекрытие ко.инаты было значительно искажено заменой 
ЭДДиитическо!! лепной гирлянды, состаа1явшей иент|)цлып.1и мотив всего решения, круглым 
живописный плафоном в грубовато!! золоченой раме. От Камерона сох])анплась орнаментован
ная тяга вдоль стен и розетки угловых ламп.

Иис. 65 — 70.  Нижняя часть помещения п|)едназначалась для библиотеки, в верхней, на хорах 
юлжны были храниться коллекции минералов, откуда и название иомещения. Барельеф против 
окон (рис. 70), повидимому, а.иегорически изображает горное дело. Отделка этих комнат отно
сится к 17УЗ—171>4 гг.

/'иг. 71 76. Как видно из сравнения существующей разбивки перекрытия на кессоны с nej)Bo-
начальной (на акварели Воронихина), они значительно отличаются между собой. Вероятно, это 
результат позднейших ремонтов (см. следующие примечания).

Рис. 77— 79. Роспись перекрытия впоследствии (во второй половине XIX в.) была переписана 
на основе первоначального решения, но с отступлениями и искажениями (в настоящее время 
она довольно невысвкою качества, см. хотя бы непонятный меандр). Несколько лет назад у кар
низа торцевой стены (со стороны Мойки) отпал слой штукатурки, толщиной до 1 см, обнару
живший, что под ним находится первоначальная роспись.

Рис. 8 0 .  В строгановском альбоме (в Гос. Русском музее) сохранилась акварель, изображаю
щая эту комнату в начале XIX в. Кессонированный свод ныне обезображен грубейшей живо
писью орнаментами в «русском» стиле (вероятно, конца XIX в.). Авторство Воронихина опреде
ляется на основании стилистических данных и архивных указаний, что в 1793—1794 гг. он от
делывал комнаты Павла Строганова в дворовом корпусе дворца.

Рис. 81 8и. Никаких документальных (графических иди письменных) доказате.1ьств, подтвер
ждающих принадлежность отделки этой комнаты Воронихину, не сохранилось. Стилистически, 
однако, это вполне вероятно. Частично отделка была или незакончена и.1и впоследствии изменена. 
Первоначальное назначение комнаты остается невыясненным.

Рис. 83— 84. В натуре отделка этой комнаты значительно отличается от первоначального 
замысла. Отсутствуют полукруглые барельефы в распалубках сводов (деревянных, ложных 
как в во всех остальных помещениях дворца), орнаментальная роспись паддуг. Плоскости стен 

против окон (между колоннами), вероятно, были закрыты зеркалами. Все это, повидимому 
результат позднейших искажений при ремонтах XIX в.

Рис. 8 5 — 90. Отделка столовой, повидимому, полностью принадлежит Бренна. От Ринальди 
сохранились, быть может, лишь лепные панно на стенах между колоннами.

Рис. 109.  По первоначальному проекту перекрытие доляшо было быть расписано по эскизам 
Гонзага, что, однако, осталось неосуществленным в натуре.

Рис. 110— т .  Зал Мира (как и зал Войны) был первоначально отделан Камероном, затем 
переделан Бренна, а после пожара 1803 г. возобновлен Воронихиным. Попытки выделить 
участие каждого из них, при полном отсутствии рисунков и чертежей, очень затруднительны 
и субъективны. В целом, по общему впечатлению, оба зала (Войны и Мира) достаточно харак
терны для архитектуры последних лет XVIII в., и в них больше всего сохранилось от Бренна.

Рис. 112— т .  Вопрос об авторе! (или точнее авторах) Греческого зала до сих пор также 
не разрешен окончательно. Сти.шстически наиболее правдоподобным кажется, что общее р'еше*

1 Хотя В. Конашевич, автор одного из наиболее серьезных путеводителей по Павловску 
и высказывал предположение («Павловск», стр. 43—44), что от Камерона в отделке этого 
зала ничего не осталось, ссылаясь на то, что на плане его времени нет колонн, однако архи
тектура за.1а настолько близка к английским памятникам конца XVIII в. (ср. хотя бы колонный 
зал замка Кедльстон), что заставляет быть более осторожным в выводах. Отсутствие колонн 
на плане не реш ает вопроса, — план этот черновой и к тему же и колонны на нем хотя и 
карандашом, но эскизно намечены.
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(хотя в большинстве случаев очень сильно, а часто и очень грубо подновленных и подправлен' 
ных), так и в многочисленных эскизах и набросках к ним. Никаких попыток систеиатизации 
этих материалов в литературе до сих пор не имеется. Характерным примером достаточно при
митивного подхода к этой задаче может служить альбом «Исторической выставки архитектуры» 
1911 г. Из шести опубликованных там эскизов росписей плафонов и стен один подписан 
Д.-Б. Скотти (стр. 272), а остальные пять (стр. 372, верхний снимок, и с т р .‘296, 297, 300 и 301), до
вольно резко отличающиеся между собой как техникой выполнения, так и самой манерой рисунка 
н композиции, приписаны с «?» В. Торичелли. Между тем, один из них (стр. 296), безусловно, 
работы А. Н. Воронихина, четыре же остальных принадлежат, судя по различной технике, четы
рем разным художникам. Ввиду вышеизложенного мы воздерживаемся в предлагаемой работе 
от определения авторов этих эскизов, считая, что этот вопрос нуждается в предварительной 
очень значительной проработке. Из воспроизводимых набросков три первых (рис. 171—173 
принадлежат, судя по манере, одному мастеру, два других (рис. 174—175) — двум различным.

В настоящее время аспирантом Всероссийской академии художеств В. Ф. Белявской проводится 
исследовательская работа по изучению творчества этих декораторов, которая, судя по предвари
тельным результатам, должна многое выяснить в этом столь интересном и существенном в об
ласти изучения интерьера этого периода вопросе, в частности в выявлении творческого лица 
Д. Б. Скотти.

Рис, 176. Наряду с довольно часто встречающимися однотонными черными оттисками в со
брании Гатчинского дворца хранится великолепный цветной экземпляр, с которого и сделана 
воспроизводимая репродукция.

Рис. i77— 189. Здание ныне занимается Географическим музеем. Построенное в 80-х годах 
XV111 в. Л. Руска для Мятлевых, оно впоследствии перешло к Бобринским. Вся внутренняя 
отделка изменена позднее, вероятно в 20-х'годах XIX в., когда и сделаны воспроизводимые росписи. 
В литературе никаких данных об их авторах неизвестно. Лучше всего сохранились плафоны 
в квадратном зале (рис. 18а—186 i) и особенно в Белом зале, выходящем на канал (рис. 180— 
184). Росписи остальных комнат (рис. 186—189) значительно пострадали от позднейших грубо
ватых и неумелых поправок и реставраций.

Рис. 190—191. Вопрос об авторе остается пока открытым. Вероятнее всего, что зал создался 
в результате ряда перестроек. Роспись грандиозного плафона — Д.-Б. Скотти. Подпорки, иска
жающие все впечатление от зала и особенно от общей композиции плафона, поставлены 
в конце XIX в. для поддержания провисавших стропильных ферм.

* Ввиду того что первонача.1ьных наименований помещений выяснить не удалось, даем 
условные наименования.
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Pile. 1. Гатчинский дворец, bejbiii зал. 06iyiiii вид. А. Р и н а J  ь д п.

25



Рис. 2. raT'iHiicKiiii днорец. IJe.ibiii зал. Деталь перекрытия (угол). А. Р н н а л ь д п и В. U р о н ы а
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I'lic. 3. Гатчинскин дворец. Белый зал. Деталь перекрытпя. А. Р и н а л ь д и  п В. Б р е н н а

[ 27 ]



Рис. 4. AiiniiiicKiiii дворец (в Петергофе). Вестибюль-ротонда. 0Г)щи11 вид Д К в н г н.
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Рис. 5. Английский дворец (в П етергофе^ Вестибюль-ротонла. Деталь аерекрытиа. Д. К в а р е н г и.
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Рис. 6а. Проект большого зала в Английском дворце (Sala di societa). ПродольныН разрез. Л. К в а р е н г и .
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Рис. 66. Проект большого зала в Английском дворце (Sala di societa). Перекрытие. Д. К в а р е н г и .



Рис. 7. Аиглинскпн дворец (в Петергофе). Большой зал («Sala di societa»). Деталь карниза и угла перекрытия. Д. К в а р е н г и .
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Рис 8. AHr.iHiicKiiii дворец (в Пгтсргофе). Кольшоа зал («Sala tli socicta»). Деталь завершения торцевой стоны и перекрытия.
Д . к  и о с н г II,



P ic, J). Anr.iniicKHii дпорсц (n Нотсргофс). IJo.Tbiiioii зал («Sala di socicta»). Дота.и, угла. Д. К в а р е н г и .
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Рис. 10. Английский дворец (в Петергофе). Большая спальня. Деталь завершения входа в альков. Д, К в а р е н г и .



Рис. 11. Английский дворец (п Петергофе). Большая спальпя. Деталь перекрытия. Д. К в а р е н г п.
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Рис. 12. Англииский дворец (в Петергофе). Малая гостиная («Divano»). Деталь центральной части
перекрытия.
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Рис. 13 Англипскпн дворец (в Петергофе). Малаа гостиная («Divauo»).
Летадь перекрытия (угол).
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Рис. 14. Английский дворец (в Цегергофе). Малая гостиная («Divaao»). Деталь завершения двери, карниза
и ааддуги. Д. К в а р е н г и .
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P.ie. in. Англпнскпл дворец (в Петергофе). Кабинет («Gabiaetto»). Деталь завершения двери,
карниза и паддуги. Д. К в а р е н г и .
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I'nc. Ifi. Английский дворец (в Пе те рго фе) .  Туалегнал («Toi le t le» )  Л К в а р е н г и .
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Рис. 17. А.нглнискии дворец (в Петергофе). Малая спальня. Деталь росписи перекрытпм.
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Рис. 18. Английский дворец (в Петергофе). Дета.1Ь росписи перекрытия.

М 3  1 .



Рис. 19. Aiir.iniicKnii дворец (в Петергофе). Дета.1ь росписп перекрытия.
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Рис. 2 0 , АНГЛИ11СКНЙ дворец (в Петергофе). Деталь росписи перехфытия.
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Рис. ‘21. Концсртг1ый зал и Ккатррппнпском парко п г. Пушкине. Общи!! вид главного поме
щения. Л. К в а |) е н г и.
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Рис 22 Проект перекрытия главного помещения Концертного зада п Екатериннн- 
сном парке г. Пушкина. Д. К в а р е н г и .  (Собрание Гос. Эрмитажа.)
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I’lic. ‘23. Концертный зал в Екатерининском парке г. Пушкина Деталь pociuicii 
перекрытия главного помещения. Д. К в а р е н г и.

48



Рис. 24. Конвертный зал в Екатерининском парке г. Пушкина. Деталь росписи 
перекрытия главного помещения. Д. К в а р е н г и .

4 г. г. Гримм [ 49 ]



Рис. 25.  .....   .I».. » Кк„то|.ш,т..-.к..« „»|.ко г. Пу.пкш.а. К™ о.«й к.-,6..ивт. ||о,,ск|.мт„<..
К В Я р (' н ГII.
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Рис. 26. Проект перекрытия. Д. К в а р е н г и .  (Собрание музея Всеросс. академии
художеств)
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Рис. 97. Проект перекрытия. Зскиз. Д. К в а р е н г и .  (Собрание музея Всеросс.
академии художеств).
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Рис. 2«. Проект 11ерск1)ытия. Д. К н а р е н г и .  (Собрание музея Всеросс. академии художеств).
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Рис. 29. Проект перекрытия в Большой зале Зимнего дворца. Л- К в а р е н г и .  (Собрание Гос. Эрмитажа).
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Рис. 30. Общин вид Бо.1ьшого за.1а
ла в Зимнем дворце. Акваре.1Ь А. Н. В о г  о н и х и н а. 1793 г. (Собрание Гос. Русского музея).



Рнс. 31. Проект перекрытия Георгиевского зала в Зимнелт дворце. Д. К в а р е н г и .  (Собрание Гатчинского дворцл-музеа).
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Рис. 3 i. Проект „« ,.ек |„ ,„„я  Гсо,.г„тсн»г« зпла » 3 m ...» i Д».>Ри«- Д<-'» 'Ь- Л- К ■ » Р е " г в. (Собранно Гат,п ,ккого л,о,,и .,.му.,г,).



Piif -Ч̂}. If[)Of‘i;T иорокрытпя Гооргиснского зала к Зимнем дворце. Деталь. Д. К и а р е н г м (^Собранно Гатчинскою днорца-музея).



Pllс. 34. KKiiTCiinimiicKiiii днороц. Сппльия Ккаторины II. 0(niiiiii ппд. Ч. 1\ а м о р о п.

о!»



Гиг,.35. Ккаторинпигкнп .гпоргц. Спл.п.пя Ккаторппы 11. ОбщнН itii.i перекрытия. Ч. К а » о р он .
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Рис. 36. Екатерининский дворец. Саальня Екатерины II. Деталь перекрытия (со стороны
алькова). Ч. К а м е р о н .
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Рис 37 Ек,гг.ч.ин.шский дпорец. Кабинет Екатерины И (так называемая «Табакерка»).
Общий 11иЛ перекрытия. Ч. К а м е р о н .
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да. 1;к а т с |.1, ||.ш ск и н  дп»|.ш . Куп«..ы,ая ко,,.1ат.-.. 0 (1щ.,а ш,д. Ч . К а .. е р о н
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Рис. 39, Екатерининский дворец. Купольная комната. Общий вид системы перекрытий. Ч. К а м е р о й .
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flic. 40. Екатериипнскин дворец. Куио-п.пая комната. Общий вид снстелы пррекрыти!! (снимок
но диагоня.1и). Ч. К а м е р о н .

5 Г. Г. Гримм
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Рис. 41. Е к атерп п н и скп »  дворец. К у п о л ьн ая  ком ната . Куно.т центра.тьпоп ч асти . ^1. К а м е р о н .
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Рис. i'2 . Ккатер|1Н11мск1п1 днорец. Купольная комната. Нпррльеф оЗ»''-'” на парусе центрального
купола (пз серии чет1.11)ех прсмен года).
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Риг. 43. К к ат ср ш т н си и н  двороц. Купоиьпая комната. К,-с,гоны сж .дов боковых частон . Ч. К а м е р о й .



Рис. ‘U. Ккагсришшскнй дворец. Агатовые комнаты. Большой зал. Общин вид. Ч. К а м е р о н .
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Рис. 45. Екатерининский дворец. Агатовые комнаты. Большой зал. Деталь перекрытия.
Ч.  К а м е р о н .
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Piic. 46. Екатерпнпнскнн дворед. Агатовые комнаты.' Яшмовый кабинет. Купо.т над пентра.тьнон
часты о. Ч . К а м е р о н.
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Рнг. 47 . Р:катер11нинск11и лнороц. Агатопьи* колнпты. Лгатоиьм! каОпнст. Цент1»ал.ная часть перекрытия. Ч. К а м е р о н



Рис. 48. Екатерининский дноррц Агатовые комнаты. Агатовый кабинет. ,Хета.1ь перекрытия. 'I . К а м е р о н .
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I’lic. 49. Проект лестницы ii Агатовых комнатах Екатерннннского дворца. 
Разрез. Ч. К а м е р о н .  (Собранно Гос. Эр^'птажа).
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Рнс. оО. Ккатррпнпискнн дворец. Агатоные комнаты. Лсстппиа. Общ»!! ппд па уровне верхней
идощадкн. Ч. К а м е р о н.
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Phc. ol. EKaT<*|)Jiiiiiii('Kiiii днорпц. Ai nxoiti.io комнаты. Лестница. 1То|>рк|)ытио. Ч. К а м о ]) о ii.



-4-I

Vuc. 52. Екатериниискин дворец. Агатовые комнать’, Овальный кабинет- Купсл. 4 . К а м е р о н .
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Piic. 53. Проект «второ» araroBoii комнаты» в Екатерининском дворце. Разрез. Ч. К а м е р о н .
(Собрание Гос. Эрмитажа).

Г иг. .)4. Проект пла(|»он,1 . Ч. К а м о р о й .  (Собрание Гос. Э1>мнтажа).
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Рис. 00. Павлонгкип дворец. «Ита.шапскп!!» (цонтра.п.нып) зал. ООщпИ вид. Ч. К а >i е р о н.
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I'HC. 56.  Павлопскпн Д1ИМ)0Ц. «Ита.танскнй» (центра.»ьныи) ;ча.ь Вид на купод. Ч.  К а м е р о н.
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Рис. 57. Павловский дворец. Бо.хьшая столовая (в 1-м этаже). Общи!» вид. Ч. К а м е р о н. 

6 Г. г. Гримм [ 81 ]



1'ис. й8 . ПпнловскиЛ дворец. Кольшая столовая (в 1-м этаже). Детали угла. Ч. К а м е р о н .
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Гис. 59. I laB JO B C K n ii  дворец. Бо.1Ьшая столовая (в 1-м этаже). Деталь перекрытия. Ч. К а м е р о н.

6 »
1 83 ]



Рис. 60. naB.ioBCKiiii дворец. Большая столовая (в 1-м этаже). Деталь капители. Ч. К а м е р о н .
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Рис. 61. Павловский дворец. Бп.1ьярдная. Общий вид. Ч. К а м е р о н .
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Рис. 62. Проект перекрытия в бильярдной комнате 
Павловского дворца. Ч. К а м е р о н .  (Собрание П ав

ловского дворца-музея.)

Рис. ()3. Пав.10вскин дворец. Вильярднвя. Ро,четка 
в центре комнаты. Ч. К а м е р о н .



Piic. Г4. nniuoBCKiiii дворец. Туалетная Павла F. Ofiiuiiii вид перекрытия. Ч. К а м е р о н .
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Рис. 65. Проект Минерального кабинета в Строгановском дворце. Продольный разрез. А. Н. В о р о-
и и X и н. (Собрание музея Всеросс. академии художеств.)
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Piic. СГ>. Строгановский дворец. Минеральный кабинет. ОбщнИ вил- А. Н. В о р о н и х и н
I «9 1



Рис. fi7. (iTitoraiioncKiiii днороц. Miiiiopa.ibiibiii кабинет. ()Г»щий вид с хор. А. II. К о р о м и х и н.

[ )



Piic. <)8. CTporauoBCNiiii дпороц. Afiiiiopa.ii.iii.iii к а б и н е т .  До.та.п. п а р у с а  мод xoi»nvii.
Л . II .  |{ о р о и и X м п.

1И



Рпс. Г.9. C T po raH O B C K iiii дпороц. Минеральны!! каГшнРТ. ОПщпп вид гигтомы норокрытн1ь А. Н. U ор  о н и х и и.
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J*uc. 70. CTporaHoucKuii дворец. Минеральный кабинет. Баредьс(|) под хорами против окон.
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Рис, 71. П р о е к т  KapTinmoii гя .мороп Строгановского  дв орц а ,  llonopo'iiibiii 1»азр<’3. А. Н. И о р о п и х н н. ((.oftpaiinc м\з«‘я
Нссросс. акадомпн ly  ю ж о г тв . )



Crt

Рпс. 72. Вид картинной га.т.терси С трогановского диорца в 179^ г. А кварель, А . П. В о р о н и х и н .  (С обрание Гос
Э рм итаж а.)



I'lic. 7X Строгапопскпн дпороц. Картинная га.морся. Of)ijiiiii пнд. А. Н. В о р о н и х и н .

I 96 1



Рнс. 74. Строгановский дворец. Картинная галлерея. Деталь перекрытия foKOBbix часте1й
А. Н. В о р о н и х и  н.

I 97 ]
7 Г. Г. Гримм



Рис. 75. Строгановский дворец. Картинная га.ыерея. Баре.1ьеф «А-оегория живопнсп».

[ 98 ]



Рнс. 7в. Строгановский дворец. Картинная га.мерея. Барельеф «Аллегория скульптуры.

[ 99 1
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Рис. 77. Вид углового з а л а  Строгановского дворца. Акварель 90-х годов XVUT в. А. Н. В о р о н и х и н .
(Собрание Гос. Русского музея).
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F'Hc. 78. Строгановский дворец. Угловой зал. Общий вид. А. Н. И о р о н и х п н.

( 101 ]



Рис 7!). (/ri.ora.ioi.cK.iii диорец. yr.tonnii зал. Детали карниза и барельгф на Topucuoii гтонс.
‘ Л. И. И о р о н и х н и .

[ 102 ]



Рис. 80. CrporaiioDCKiiii дворец. Комната в дпдровом корпусе. Дета.и, заворшеппя торцевой
степы. А. II. Ло р о  п и х  п и

1о;з



Рис, 81. Строгановский дпорсц. Комната на проспект 25 Октября (рядом с угловым залом). 
Деталь карниза и барельефа на лопатке торцевой стены. А. Н. В о р о н и х и н  (?).

[ т  ]



Рис. 82. Строгановский дворец. Комната па проспект 25 Октября (рядом с уг.ювым за.юм).
Лета.!ь карниза и 6 аре.1ье(}»а на лопатке стены против окон. А. Н. В о р о н и х и н  (?).

[ 105 ]
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I’lic. «.J. Проект o M c . i ia i  c to jo h o i i  и Строгаиопском лиорце. Продольньп! разрез. Н. it о р » н и х м п.



Piic. 8 k  Строгановский диорсц. Сто.юпая. OGijiiiii вид. Л. II, В о р о н и х и н.

f 107 ]



Рис. 85. Гатчинский дворец. Столовая. Общтх вид иа стену с камином. В. Ь р е н н а .

[ 108 ]



Рис. 86. Гатчиискии дворец. Столовая. Общий вид (степа против окон). В. Б р е н и а.

[ 109 ]



I’lic. S7. Гатчинскиli дворец. Столовая. ОбщнИ вид. Деталь ордера.

I 1 1 » >  ]
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I’lic. ^8. Гатчинский дворец. Столовая. Деталь карниза перекрытия. П. Б р е и  на .

[ 1И ]



Рис. 89. Гатчиискпй дворец. Сто.юв.чя. Дгта.и. 11орек1)ытпя. В. Б р е н  н а.

[ 112 ]



Рис. 90. Гатчинский дворец. Тронная Пав.1а 1. Общий вид. R. Б р е н н а.

8 Г. Г. Гримм [  И З  1
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Рис. 91. Гатчински» дворец. Тронная Павла I. 06iniiii вид перекрытия. 1J. Б р е н н а
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Рис. 92. Гатчинский дворец. Тронная Пав.1а I. Деталь перекрытия (угод). В. Б р е н н а.
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Рис. 93. Гатчиисшп! Aitojtoii, Мл.птопая гостиная. Ofiu!i:ii кпд. И. 1> р о и н а.

( И(> ]
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Рпс. 9 к  Гатчннскпн дворец. Малнноиаа гостиная. Деталь карниза и иерекрытпн

В. Б р е н н а.
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Piic. 9o. Гатчинский дворец. Малиновая гостиная. Дота.1ь перекрытия. В. 1> р е н н а.

I И« ]



'  «и

^  ч И.1
— » Jk *»

f9 v v r .v .-r .m m m m m m m m

Piic. 96. Гатчинский дворед. Парадная спальня. Дета.1ь перекрытия. В. Б р е н  на.

I 119 1
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Рис, 97. Гатчпнскпй дворец. Парадная спальня. Деталь завершения веркала п карниза. В. Б р е н н а .
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Рис. 98. Гатчинский дворец. Чесменская галлерея. Общий вид на стену к Овальной комнате.
В. Б р е н н а.

( 121



Гис. !»{). Глтчши кпИ дпорец. Чесченскля галлорся. Деталь заиершоппя стены к Опально11 комнате.
И. li р с н н а.

[ 1 2 2  ]
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Piic. 100. Гатчински» дворец. Чесменская галлерея. OGijjriii вид части перекрытия (около стены к Овалы10п ко>1нате). В. Б р е п н а.



Рис. 101. Гатчннскин дворец. Чесменская галлерея. Деталь перекрытпя. В. Б р е н н а.

124 ]
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Рис. 102. Гатчинский дпорец. Чесменская га.1лерся. Деталь карниза и завершоння
В. Б р е н н а .

I 125 1
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Рмг. IO;i. r a T ' t m r c K n i i  двороц. Оппльная комиатп. Дрта.п. Kai»mi ; i a  и порокрытпп. 11. Г)1) с п п а .



\ s .  -

Piic. 104. Проект иерекрытпя it Греческой галлерее Гатчинского дворца.!?. Б р е н  на.
(Собранне Гатчинского дворца-музея.)

Рис. 10о. Проект перекрытия к Греческой галлерее Гат
чинского дворца. Деталь центрального кессона. В. 1> р е и н а. 

(Собрание Гатчинского дворца-музея.)



Piic. 10K. ГлтчпнскпН лпороц. Грочсская галлрроя. ОГ)Щнй пнл. И. И р р н н а .

[ ^28 ]
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Рис. 107. Гатчинский дворец. Греческая галлерея. Детали перекрытия. В. 15 р еи  на



_____

Piic. 108. Глтчпнскип дворец. Лргснальпяя галлорря. Доталь пррркрытпя Н Г»1> е н и а .
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I'lic. 10'.». Плвловскпн днороц. Tpoiim.iii зал. Перекрытие над уг.ювьпт нишами. Н. Ь р е п  па.



Piic. 110. r ia iu o B C K ii ii  днорец. З»-’ Мира. Общий вил.

1Я2



I’lic. 111. Павловский дворец. 3aJ Мира. Деталь обработки стены и карниза.

{ 133



I'lic. 11-2. ITan.ioBCKiiii дворец. З » '  M»pa- Деталь порокрмтпн



с:

Piic. 113. Павловский дворец. Греческий зал. Общий вил.



Рпг. 111. Илвлопскпй двороц. Гррчоскпи зал. Деталь кеогонов мржлу колоннадами п гтоной.



Рис. 115. Павловский дворец. Туалетная Марии Федоровны. Общий вид.

137
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Рис. 116. IliiBJOBCKiiii днорсц. 1уа.1етная Марии Федоровны. Дота.и. норокрытпя.



Рис. 117. llaiuoucHiiii дворец. Ьиб.иютока Марии Федоровны. Дота и. стены м карнша.



I'uc. 118. ri.iR.ioRrRiiii дворец. ГГарадная гиальня. Деталь запертоипя г.трны , клрппза п порокрытня



- т ш т г ^ у  i L

I’lic. 111*. llai».ioBCKnii дворец. Нарадпаа спа.п.ия. Деталь pociiiirii перекрытия.



I’lir. 120. Ппвлопгкпп дпоррц. Круглая прохолпая. Псрркрытпе



I’lic. 121 .Чгкиз pociincii перекрытия. П. Г о н з а г а .  (Собрание Павловского дворца-музея.)



Рис. 122. Эскиз росписи перекрытия. П. Г о и з а г а. (Собрание Павловского дворца-музея.)

[ 144 ]



Рис. 123. Проект росписи перекрытий круглой комнаты. П. Г о н з а г а .  (Собрание Павловского
дворна-иузея.)

10 г. г. Гримм [ 145 ]



Piic. I l f i i i J o B C K i i i i  дпоррц. Роспись ио1»ок|>ыт11я круглой К О М Н А Т Ы ,  п. Г о н  з а  га .

I Н(1 1



Piic. 125. Павловскип дворец. «Фонарик». О бщин вид. А. Н. П о р о н и х о н .

[ Н7 ]
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Piic. 12fi. ITaB.ToncKiiii дворец. «Фонарик». Деталь перекрытия.



Рис. 127. Павловский дворец. Будуар Марии Федоровны Дета.и, росписи перекрытия.



Рпг. 128. IlaBJOBCKiiii дворец. Парадная лестница. Перонрытне над площадкой 2-го этажа.

[ 150 1
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I’lic. 129. Павловский дпоррц. ВогтпПюлы Детпль росписи перекрытия.



Рис. 1;Ю. Ilnn.ioncKiiii дворец. Иплястропып каОннрт. ОГ>щнй вид.

( ]



Рпс, 131. Павловский дворец. Пплястровын кабннет. Деталь перекрытия.

[ 1S3 ]



Рис, 132. Ilan.ioBCKuii дворец. Туалетная Марии Федоровны (1-й этаж). Общий вид.

[ 15* 1



I’lic. 133. Павловский дворец. Туа.тетная Марии Федоровны П-ii этаж). Деталь перекрытия.

[ 153 ]



Рис. lU . Строгановский дворец. Кабинет на Мопку (рядом с Нольшпм залом). ООщн» Ш1д
Л. Н. В о р о н II X н н (?).

156



Рпс. 133. Строгановский дворец Кабинет иа Мойку. Деталь карниза н паддуги
А. Н. В о р о н и х и н  (?).  ̂ '

[ 157 ]
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1’ ис.  Mf). Ci TporaHoncKi i i i  дворец. КаПиигт тта ЛТойку. Деталь паддугп ц. запоршония днорп.
А. П. и о р о н н X н п (?).
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I'lic. 137. Строгановский дворец. К абинет  па ЛГоику. Д еталь  падлуги п зав ер ш ен и я  двери.
А. И. И о р о и и X и ы (?).

[ 159 ]
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Pnc. 138. Строгановский дворец. Кабинет на Мойку. Деталь перекрытия.

1'пс. 139. Лдмпра.1тсиств0. Деталь кессонов на своде проезда Глав
ной башни. А. Д. 3  а X а р о в

1(50 ]



Рис. 140. liKaTepiiHHEicKiiii дворвц. Спальня Марин Федоровны. Общин кпд. 15. П. С т а с о в .

Г. г. Гримм Ifil



to

F*nc. \ i l .  EKaTPpiiHiutcKiiii дпороц. Спальня Марии Федоровны. Деталь карниза и роснпги перекрытия.



Рис. 142. Екатерининский дворец. Туалетная Марии Федоровн1л. Деталь росписи перекрытия.
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Рнс. I W. Ккатсрининский днороц. Каре.1 ы-кпй кабинет. ООщпй инд. И. 11. С т а с о и.

te i



Рпс. Ii4 . Екатерининский дворец. Карельский кабинет. Деталь перекрытия.

165



I'lic. Uo. Екпторинпнскин дворец. Po.iyfiafl гостиная. Общий впд, В. II. С т а с о в .

t(l(i



Inc.  146. Екатерининскии дворец. Го.1убая гостиная. Деталь карниза и перекрытия. В. П. С т а с о в .

I ]



Рис. \М.  КкатррмипнгкпЦ лв'ЧХ̂ Ц* Малиновая гостиная. Дота.п. псрркрытия. И М. (W а г о н
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Рис. 148. Екатерининский дворец. Малиновспя гостиная. Деталь росписи перекрытая.



Рис. li!>. lM.-.Tro|»miimcmiii днорсц. КаОппот Л.10ксанл|»;1 I. 0Г»щи1| вид (из miimi при входе). Н. II, С т а с о в .
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Рис. 1.10. Ккатрринппскпн .щороц. KafimicT А.к'ксаидра I. Ofiijinii пид (на нишу входа). IJ. П. С т а с о в .

( 171



Рис. 1.SI. Екатеринпнгкнй дворец. Кабииот А.?ркгапдра I. Дста.п. порок|1ытпя. |{. П. С т а с о п
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Рис. 15± Екаторппипс.кип дворрц. Приемная Александра I. Дрта.п. перекрытия. В. П. С т а с о в .
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Рио. 133. Проект и»*птралы.ого цяла в Елагпном дворце. Рпзреэ. К. II. Р о с с п .  (Собрание музея Всеросс. академии
художеств).



1’ис. 1о4 IvianiH дворец. Т^оптральиьп! зал. Дста.и. паддугп. К. 11. Р о с с и .



Рис. 155. Павловский дворец, Биб.шотека. Общий вид. К. II. Р о с с п.

I > 7 6  1



I’lic. lo6. Ilaii.ioHCKilii диорец. 1>иб.тот('ка. OOijjiiii itii.i. K. П. P о с с ii.

12 Г. Г. Гримм [ ]



Piic. lf)7. n .iB .io n c K it ii лиоррц. БпГмпотока. Дота.п. jiocinirii.



Рис. 158. Павло 1>гки11 дворец. БпСлпотека. Деталь росписи.



Рис. 15‘J. Павловский дворец. Библиотека. Деталь росписи.

I 1«0 ]



эс

It-' " •'•• ■

Рис. 160. Miixaii.iOBCKilii дворец. Деталь росписи сводов в одной из комнат 1-го этажа (вид на торцевую стену>.



Рис. Ifil. \Inxaii.ToncKnif дворец. AcTaJb росписи сводов в одной из комнат 1-го этажа.



Piic. 162. Miixaii-ioBCKiiii дворец. Большая столовая. Общпи вид. К. II. Р о с с п.
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Рис. 163. Muxaii.iOBCKiiii дворец. Малая столовая. Деталь перекрытия средне!! части. К. И. Р о с с м.



1'нс. IG4. MiixaiijoBCKiiu лворсц. 1-я гостин.пя (зал XXVI Русского музея). Деталь карниза п росппси перекрытая.



V

Рис. 165. Михайловский дпорсц. 2-я гостиная («Белый зал» Русского музея). Центральная
часть. Деталь росписи.
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Рис. 166. MiixaH.ioBCKiiii дворец. 2-я гостиная («Белый зал» Русского музея). Центра.1ьная часть.
Деталь росписи.
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F'lic. 167. ЛГпхай.говски!! дпорсц. 2-я гостиная («Белый зал> Русского музея). Бокопая часть. Дета.1ь росппсп.
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Рис. 168. Михайлове к nil двороц. :!-я гостиная (зал XXV11I Русского >|узся). Деталь карниза и росписи. К. И. Р о с с и .
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Рис. 1Г)9. MnxaiuoBCKHii лпороц. Спа.и,п(г. Доталь карниза п порркрытпя. К. П. Г о г  г и.
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Рис.  170. Miix;iiijonfKnii дворрц. К й б т ю т .  Деталь  р о с ш к н  перекрытия.
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I'lic. 171. Эскиз pofimcii  пе рекр ытия .  (Собрание  Музея Исоросг. академии \ \ , in; i ,00X10. Непзиестпьп!  aitroii нач. \ 1 \  н



Рис. 172. Эс!'*”;-* росписи iioijCKpi.iTnii. (СоОрапие музея Всоросс. академии художеств). Иеизвостнып автор нач. X IX  в



Рис. 173. Эскиз росписи перекрытия. (Собрание Музея города). Неизвестный автор нач. XIX в.
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Piic. 174. Эскиз росписи перекрытия. (Собрание музея Всеросс. академии художеств).
Неизвестный автор нач. XIX в.
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Рис. 17о. Зскнз росипсн палдуги. Д.-Б. С к о т т п (?). (СоСранис музея Всеросс. академии художеств).



Рпс. 176. Впд комнаты ягены Александра I в Большом Ораниенбаумском дворце. 
Цветная лптографпя. (Собрание Гатчинского дворпа-музея;)'

t 1
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Рис. 177. Дом б. Мятлевых. Парадная .jpcximua. Общин ппд.
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Рис, 17S. Дом 6. Мятлевых. Парадная .тестпииа. Общий вид перекрытия.
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Рпс. 179. Дом G. Мятлевых. Парадная лестница. Деталь роснпсн перекрытия.
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Рнс. ISO. Дом б. МЯТ.1СВЫХ. IJpjbiii за.1 (на канал), ООщпИ вид.



I'lic. 181. Дом б. Мятлевых. Белый зад (на канал). Деталь росписи перекрытия Д.-Г). Скотти (?').
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FMic. IS2. Дом Г». Мят.и'пых. JxMi.iii зал (naj<anii.i). Дота.и. [инппш порокрытия. Д.-К. Г.коттп (?)
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J’lic. lS;i Дом Г). Мят.ювмх. Bp.ibiii Зспл (на канал'). Деталь росписи перекрытия. Д.-1>. Гкотти (?).
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1*ис. 184. Дом G. Мятловых. bp.ii.iii зал (на канал). Деталь ]io(-micii перекрытия. Д.-Б. Скотти (?)•
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Рис. 185. Дом 6 . Мятлсвых. Квадратный эал. Общий впд.
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Рис. 186. До.>1 б. М ямеиых. Квадратный зал. Дета.1ь росписи.

[ 207



1'нс.1«7. Д ()-»1 f). \ 1ят.1с!11ых. Дета.и. iiH|»mi;ia п росипс п исрс'крытпя н одной 113 комнат в сторону сада.

[ ‘208



e i  Hill    ■ I I ...-.I»............ ■■   ^ ^ j -ИЯЯИУУ:- « ' Ж

t o  t  Cf  li.'S' Ш о ш о  ̂-juu> ^ ;.w>'

Рис. 188. Дои 6. Мятдевых. Деталь карниза и росписи перекрытия в одной из комнат в сторону сада.
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Рнс. Ж!). Дои G. хУГятлсных. Деталь 110|)екрытпя и одно» из комнат п сторону сада.
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I'lic. 190. Горный институт. Ko.ioHHbiii зал. ООщнй ппд.

[ 2 1 1  ]



Рис. 1!)1. Горный институт. Колонный зад. П.1а(1)он. Д.-Б. С к о т т и .
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Рис. 192. Горный институт. Колонный зал. Шафон. Д.-Б. С к о т т и .
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Рис. 193. Горный институт. Ко.юнны11 за.1 . Шафон. Д.-Б. Скотти,

[ 214 ]
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