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Для новой жи зни нужно и ново е искусство.  Н о  
образовать свой вкус полезно на изучении 
искусства прошлого ... 

Александр Бенуа 

Ленинград - огромный современный город. Но истори
чески сложившийся центр его не утратил первоначального 
своеобразия . Любуясь улицами и площадями, мы снова и 
снова останавливаемся перед старинными зданиями - глав
ными достопримечательностями города. 

В чем же притягательная сила и непреходящая ценность 
лучших памятников архитектуры? Нас привлекает их выра
зительный, запоминающийся облик. Подкупают гармония и 
мудрая логичность, заключенная в выверенных временем 
пропорциях, мерой которым был человек. Зодчество -
всегда символический образ той или иной эпохи. В нем 
отражены материальные и духовные запросы общества на 
разных этапах его развития.  « . . . Памятник архитектуры -
это книга, в которой каждое поколение написало по 
странице ... » - заметил французский писатель Анатоль 
Франс. 

В каменную летопись человечества внес свой вклад и 
Джакомо Кваренги. Ему по праву принадлежит одно из пер
вых мест среди зодчих Петербурга - Ленинграда, среди зод
чих России. 
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Кваренги не планировал нашего города, не создавал его 
ансамблей. Но он построил здания, без которых невозможно 
представить себе Ленинград :  Смольный, Академию наук, Эр
митажный театр, Ассигнационный банк, Конногвардейский 
манеж и много других сооружений, в значительной степени 
определивших «строгий, стройный вид» северной столицы. 
Они украсили город на Неве и одновременно сами под
чинились масштабам и размаху предшес11вующего строи

те.,"\ьства. 
Россия, гостеприимно встретившая итальянца Кваренги, 

стала его второй родиной. Зодчего привлекла перспектива 
строить много и широко. За.логом успеха было стремление 
Кваренrи не �противопоста.в,ить себя русской культуре, а, по 
возможнос11и, слиться 1с �нею, открыв пре:кра1оное в новой для 

него стране. 
В клад Кваренги в русское зодчество очень значителен. 

ВпИ'ТаJВ многовековую культуру родной Италии, он весь 
свой талант отдал России. Созданные им художественные 
ценности, обусловленные конкретными условиями жизни, 
уровнем строительной техники и мастерства. исполните
лей, - неотъемлемое свидетельство расцвета русской культу

ры той поры. Творческие устремления зодчего были созвуч
ны требованиям времени, поэтому в 1 780 - 1 790-х годах он 
стал самым признанным архитектором, влияние которого ши

роко распространилось по всей стране. Кваренги .строил в 
Петербурге и в Москве, средней полосе России и на Украи
не, в Прибалтике. Но, кроме того, славу зодчего приумно
жили его последователи, украсившие Одессу, Полтаву, Ир

кутск зданиями, которые до сих пор ассоциируются с име
нем замечательного зодчего. 

Прошло около двухсот лет со времени возведения зданий 
Кваренги, однако они продолжают служить людям. Сейчас 

в них размещаются музеи, библиоте�и, больницы, инсти

туты и другие государственные учреждения. В широком 
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общес·гвенном признании эт.их сооружений отражена веч

ная ценность архитектуры клас·сицизма. 

Постройки, осуществл�нные по проектам Кваренги рука

ми сотен безымянных русских мастеров, взяты под государ

ственную охрану (в Ленинграде их насчитывается около 

тридцати} и отнесены к числу наиболее важных памятников, 

составляющих художественное достояние страны. На  строго 

научной основе, своевременно и тщательно ведется их 

реставрация. 

* * * 

От.ечественная на)'lка давно накапл:и�вает факты твор,

ческой биографии Кваренги. Но творчество мастера неотде

лимо от его судьбы, характера. Созданию произведения ис

кусства всегда сопутствуют огромное эмоциональное напря

жение, каждод�Невные труднос11и и радостные озарения. 

Между тем, время неуклонно стирает этот жизненный фон, 

и постепенно из памяти людей исчезает облик зодчего-чело

века. Попытаемся же воссоздать образ архитектора как мож
но полнее и разностороннее. Нам помогут подлинные доку
менты и письма зодчего. 

Письма К�варенги сооредоrочены ·на его родине в го
родской библиотеке Б ергамо. Многие уже опубли·кояаны .  
На их ос;нове в юниге изложена семейная хрони·ка Ква
ренги. Впервые привлекаются к исследованию письма со
временников, адресованные арх;итектору. Небольшая,  но 
чрезвычайно интересная коллекция этих пи.сем находится 
в Ленинграде в Государс11венной Публичной би�блиотеке 
имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

В книге использован и такой важный источник, как авто
биографическое письмо Кваренги от 1 марта 1 785 года, от
правленное из Петербурга в Б ергамо Луиджи Маркези. Это 
письмо вернулось в Россию в 1 9 1 4  году, когда историк 
русской архитектуры П .  П .  Вейнер приобрел его вместе 
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с большой коллекцией чертежей Кваренги у наследников 
архитектора в Италии. Сейчас оно находится в Государ
ственном музее истории Ленинграда 1 •  

Мы приведем также материалы из архива лорда Арунде
ля в Англии и монастырского архива в Субиако вблизи Рима. 
Они дополнительно проливают свет на ранний период твор
чества мастера. 

Очень редки, и тем более важны для очерка о Кваренги. 
свидетельства современников. Они помогают нарисовать 
портрет зодчего более живо, чем это делалось до сих пор, 
представить себе арх1;1тектора в кругу семьи, друзей и знако
мых, восстановить некоторые забытые факты. 



«АНТИЧНОЕ ВСЕГДА БЫЛО П ЕРВООСНОВОЙ 

МОИХ НАБЛЮД Е Н ИЙ . . .  » 

Джакомо Кваренги родился 20 сентября 1 744 года в Ро
та-Иманья - гористом предместье Бергамо. Этот ма

ленький городок, один из центров художественной культуры 
на севере Италии, с давних пор исторически и духовно тяго
тел к Венеции. Кваренги принадлежал к старинному и знат
ному семейству, известному еще в X I I  веке. Среди предков 
зодчего были литераторы, военачальник. 

Джакомо был вторым из трех сыновей в семье. Родители 
прочили ему карьеру адвоката или священнослужителя, 
однако эти занятия стали уделом двух его братьев .  В юно
сти �варенги с увлечением занимался изящной словесно
стью, успешно переводя древних авторов - Катулла, Тибул
ла, Проперция, а также Вергилия. Любовь к литературе он 
сохранил на всю жизнь. Тогда же сказалась наследственная 
склонность Джакомо к живописи .  Дед и отец его владели 
кистью. В одной из церквей Б ергамо до сих пор находится 
алтарный образ работы деда Джакомо, а на стенах дома, 
в котором родился Кваренги, сохранились росписи, выпол
ненные предками архитектора ;  но никто из них не считал 
живопись своим основным занятием. 

Подростка Кваренги все же отдали в обучение к лучшим 
бергамским художникам того вре:l1ени - Джованни Раджи и 
Паоло Бономини. Первый из них, прочно связанный с вене
цианской школой живописи, долго работал с крупнейшим 
мастером-монументалистом XVI I I  столетия Джованни Бат
тиста Тьеполо, блеск славы которого сделал известным и его 
ученика из Бергамо. 
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З анятия будущего зодчего подвигались настолько успеш
но, что по настоянию отца в начале 1 762 года Джакомо от
правился в Рим для продолжения образования. Начался дли
тельный период поисков, годы увлечений, юношеских сомне
ний и разочарований. 

Древний город завладел воображением Джакомо, поразив 
величием и мощью руин погибшей цивилизации. «Рим, даже 
разрушенный, уч.ит», - писал известный французский живо
писец того времени Гюбер Робер. В XVI I I  .столетии, когда 
в Европе с новой силой возродился интерес к жизнеутверж
дающей красоте античного искусства, Рим стал центром ху
дожественной жизни, школой многих поколений художни
ков. Слава «вечного города», наполненного древностями, 
привлекала соотечественни1ков и множество иностранцев -
художни1ков, историков, археологов и писателей. Вся атмо
сфера  города побуждала .к творчеству. Раскопки в самом 
Риме, открытие Гер1куланума ( 1 7 1 1 ) ,  Помпей ( 1 748)  и храмов 
Пестума вблизи Неаполя познакомили мир с бесценными 
сокровищами культуры.  С 1 740 года широкому кругу люби
телей искусства стали доступны коллекции античных памят
ников В атикана. «Ан'I'Ичное всегда было первоосновой моих 
наблюдений», - напишет Кваренги позднее. Для ознакомле
ния европейцев с древней культурой большое' значение 
имела деятельность историка античного и1скусства Иоганна 
Иохима Винкельмана, на многие годы избравшего Рим 
местом своего пребывания. Он и его друг художник Антон 
Рафаэль Менгс стали идео;югами неоклассицизма, искав
шего опору в вед�ичавой ясности древних памятников. 

Такова была художественная атмосфера, в которой пред
стояло формироваться таланту молодого зодчего. « И  на
столько велико было мое удовольствие видеть себя в окру
жении всего наиболее прекрасного и наиболее примечатель
ного, что создано было в древние и современные годы, что, 
отбросив всякое иное развлечение, я стал думать только об 
искусстве», - вспоминал Кваренги об атом времени. 
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В Риме авоим учителем Кваренги выбрал Менгса, слава 

которого к тому времени распространилась очень широко. 

Однако занятия продолжались недолго, - вскоре М енгс был 
приглашен для работы ко двору испанского короля. После 

его отъезда Кваренги сменил нескольких наставников-архи
текторов, представи11елей позАнего барокко : Стефано Поц
ци, Паоло Пози, Антуана Деризе, Никко:Ло Джансимони. 

Разносторонне одаренный юноша не замыкался в рам
ках архитектуры.  Живопись, л,итература, музыка формиро

вали и оттачи1вали его художес11венный вкус, помогали овла
деть мастер1ством. В ·споминая это вр.емя, Кваренги писа.11. 
позднее, что он .существенно пополнял ·СВОИ зн<11ния, много 

читал и бывал в обществе интересных людей. 
Пона�чалу Кваренги занимал�ся исключительно жи·во

писью. И в дальнейшем, уже став знаменитым архитектором, 
он каждую минуту свободного времени отдавал живописи. 
В труднейшей технике акварели Кваренги создал многочис
ленные превосходные архитектурные пейзажи, напоминаю
щие лучшие произведения итальянской видовой картины -
ведуты. 

Однако интерес юноши к архитектуре оказался сильнее 
увлечения живописью. Это произошло в мастерской земляка 
Кваренги художника Поцци. Здесь юноша познакомился «с 
неким господином Б ренна» (по-видимому, известным в буду
щем зодчим Винченцо Б ренна) , который, по словам Кварен
ги, стал его первым .наставником в архитектуре. Эта дружба 
была чрезвычайно плодотворной. Вместе они рисовали и 
обмеряли памятни:юи, постигая их конструктивную логику. 

Оказавшись учеником французского архитектора Деризе, 
утверждавшего обязательность соответствия ритмических за
кономерностей в архитектуре и в музыке, Кваренги со свой
ственной ему пытливостью и горячностью занялся музыкой. 
Вскоре, благодаря помощи известных тогда композиторов 
Иомелли и Магрини, он достиг таких успехов в контра
пункте, что даже сам сочинял квартеты. По мере овладения 
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музыкалыной rармонией Кваренги пришел к .выводу о несо
стоятельнос'11И теори.и Деризе. 

Учителя не оставили значительного следа в душе Кварен
ги. Ученик критически воспринял уроки. «Их мастерские 
сделались для меня скорее удобным местом, куда можно бы
ло приходить рисовать, чем школой , где можно научиться 
профессии архитектора".» - вспоминал он. Но Кваренги 
упорно трудился, определяя программу занятий в значитель
ной мере самостоятельно :  «Я стал изучать лучшие вещи на
ших современников, и после того, как хорошо исследовал 
и зарисовал то немногое, что среди множества построек на
ходится в Риме, я дважды предпринимал путешествие по 
Италии, дабы увидеть, исследовать и промерить на месте 
лучшее, что оставили наши мастера . . .  » - писал он впослед
ствии. Творческое изучение памятников пробуждало же
лание совершенствоваться, работать самостоятельно. Первое 
путешествие по Италии он предпринял в 1 772 году. Про
должалось оно шесть месяцев .  

Подлинным откровением для Кваренги стал трактат вене
цианца Андреа Палладио ( 1 508 - 1 580) «Четыре книги об ар
хитектуре». Впервые появившись в свет в 1 570 году, трактат 

выдержа,л множеет�во переизда�ний. В изложении ма.стера 
поз,а;неrо Возрожд·ения система ·кла.ссических ор�еров, сло

жившихся iВ Греции и Р•име, становилась еще более понят
ной и 6Л1из1кой предста.влениям Кваренги. Палладио пока

зал зод·чим последующих поколений пример творческого 
осмысления олыта ·античной архитектуры.  

З аимствуя у древних благородную простоту композиции, 
ясность и соразмерность пропорций, Палладио создавал но
вые типы зданий - дворцы, виллы, церкви. Его творческий 
подход к античности дал толчок ищущей мысли Кваренги . 
Он открыл для себя П алладио в момент мучительных сомне
ний. Палладио давал ключ к практическому овладению бога

тейшим архитектурным наследием Италии .  
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Об огромном влиянии примера П алладио на Кваренги 
свидетельствует не только собственное признание архитек
тора, но и замечание его современника аббата Торпа. Торпу 
l\IЬI обязаны живыми портретными зарисовками молодого 
зодчего: «Его зовут Кваренги, но он лучше известен как 
"тень ПаллЩZ\ио" - прозвище, данное ему за его страсть 
к атому ,великому архитектору, rИ он обычно так подписы
вается 1на визитных карточках, оставляемых друзьям . . .  » 2 

«Палладианство» Кваренги, как и многих лучших зодчих 
его времени - Николая Львова, Чарльза Камерона и других, 
было глубоко творческим отношением к античным источни
кам, благодаря чему собственные произведения этих архи
текторов остались навсегда самобытными. 

Кваренги был одержим искусством. Торп сообщает: «Он 
работает, коща ·В·СЯ его одежда уже заложена и .нет ни 
гроша, чтобы заплатить за  обед . . .  Он на.столько IПОЛОН гения 
и 011ня, что не может лить ничего, .кроме воды : мал,енький 
ста:канчи-к .вина при,водит его в невероятное ,возбуждение». 
Торп рассказы.вае·г о комической ситуации, в которой ока
зался Кваренrи 'во время второго ·своего путешест.вия -
в 1775 году : «[Он] 1был арестоваJн охраной •в Портиче ( вилла 
вблизи ПоМ!пей - музей дре,вностей, коrорые бдительно 
охра�нялись католической церковью. - М. К.) , где копировал 
надпись с древнего памяrника : у него отобрал.и .карандаш и 
бумагу и �взяли с него денежны.i1 штраф перед тем, как от
пустить его на свободу». 

В путешествиях по Италии Кваренги открыл для себя так
же центры культуры Возрождения, создавшей свои шедевры 
опираясь на античность : «Флоренция, Винченца, Верона, 
Мантуя, Венеция были местами, где я более всего образовы
вался, так как там более, чем где-либо, изобилуют прекрас
ные постройки Палладио, Сан-Микеле, Джулио Романа, рав

но как в Риме и его окрестностях - Сангало, Браманте и 
некоторых других подобных . . .  брал хорошее всюду, где умел 
его замечать». 

· 
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Но по-настоящему Кваренги пленила Венеция. Он любо

вался ее праздничной архитектурой, покорившей его жиз

ненной силой, ;в противовес ·суровой и драматической кра

соте Рима. Живописец. по натуре, он не мог не оценить 

красочного богатства города, р аскинувшегося на островах 

Адриатического моря. Открыв  для себя Венецию, Кваренги 

как бы возродил связи, с давних пор объединявши·е с ней 

его роД:ной город Бергаио. Венеция стала ему более близ

кой и потому, что здесь творил П аллад.ио. 

С этих пор все толкало Кваренги к сближению с вене

цианским искусством. Даже дружеские связи он заводил с 

художниками, родиной которых была Венеция. Он был при

нят в доме посла Венецианской республики, известного 

мецената Джироламо Джулиани, где бывали также прослав

ленные граверы Джованни Б аттиста Пиранези и Джованни 

Вол&пато, живописцы Джузеппе Кадес, Помпео Б атони, 

а также известный зодчий Томмазо Теманца .и младший со

временник Кваренги - архитектор Джан-Антонио Сельва. 

Здесь он познакомился с крупным археологом и литерато

ром Антуаном Катремером де Квинси и римским поэтом Ип

политом Пиндемонте, позднее посвятившим Кваренги 

несколько строк в одной из поэм. 
Всем этим художникам покровительствовали знатные ме

ценаты - семейство Реццонико. Реццонико много сделали 

.а;ля упрочения связей между Римом и Венецианской респуб

ликой, представлявшими тогда разные государства разоб

щенной Италии. 
Джованни Б аттиста Реццонико был приором Мальтий

ского ордена. П о  его заказу в 1 765 году Пиранези, будучи 
не только гравером, но и архитектором, осуществил единст
венную свою постройку - церковь приората на Авентин
ском холме в Риме. Карло Реццонико покровительствовал 
римской Академии св. Луки. В 1 769 году эта Академия объя
вила конкурс на проект надгробия в соборе св. Петра папе 
Клименту X I I I. Участником конкурса стал и Джакомо Ква-
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ренги. Его проект был удостоен второй награды. Рисунок 

этого памятника сохранился в коллекции Городского музея 

Венеции. 
Тогда, в конце 1 760-х годов, Кваренги только начинал 

свой творческий путь. Заметив талантливого молодого архи

тектора, Карло Реццонико способствовал тому, чтобы Ква

ренги получил �свой первый большой заказ. 
Еще в середине XVIll века решено было перестроить цер

ковь св. Схоластики в бенедиктинском монастыре в Субиа
ко - одном из главных католических центров 3• Расположен
ный в семидесяти шести километрах от Рима на склоне одно
го из холмов, монастырь был основан в VI веке на месте 
виллы императора Нерона, построенной в 54-68 годах н .  э. 
Вилла называлась Сублаквиум - «Утешение». Она дала на
именование монастырю и небольшому селению, возникшему 
поблизости. Монастырь хорошо сохранился до нашего време
ни. Он представляет собой сооружение значительных разме
ров, включающее постройки романской, готической и ренес
сансной архитектуры. В монастыре уцелели также превос
ходные росписи XV века. Церковь за время многовекового 
своего существования неоднократно перестраивалась. 

Монахи, пожелав обновить интерьер уцелевшего готи
ческого храма, долго не могли выбрать архитектора. Б ене
диктинцы из Бергамо порекомендовали своего земляка Джа
комо Кваренг.и. Как ·самого способного ученика представил 
его и архитектор Джансимони, у которого Кваренr:и учился 
в последние годы. И выбор пал на  Кваренги. 

Кваренги был чрезвычайно рад первой возможности про
верить свои силы. Было ему тогда двадцать пять лет. 

Скупые записи монастырских книг дают возможность 
восстановить некоторые подробности хода работ 4• 

Кваренги выполнил проект и в течение нескольких лет 
наблюдал за ходом строительства. Он обещал заказчикам 

не- трогать ни одного камня старого храма и почти сдержал 
слово. З акладка здания состоялась З мая 1 770 года. 
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Архитектор использовал внутреннее пространство цент

ральной части трехнефного готического храма, встроив в 

него новый объем. Интерьер Кваренги резко отличался от 

прежнего. Используя ордер, Кваренги решил его очень про

сто и строго. Прорезав стены глубокими нишами по три 

с каждой стороны, . он перекрыл их коробовым сводом с 

полуциркульными окнами, через которые лился дневной 

свет. М ассивный антаблемент опирался на .стены, ра:осечен

ные пилястрами ионического ордера. Легкие архитектур

ные профили, создавая игру светотени на всех поверх

ностях, пластически обогатили интерьер. Белизна стен, 

оби;>.ие авета как -бы раздвинули узкое помещение. Эта по

стройка явилась одним из ранних �римеров ИJнтерьера евро

пейского классицизма XVI I I  века. И в ней уже полно выра-_ 

зился ар�итектурrный почерк Кваренги. 

Не .все, что з�умал архитектор , было осу1qествлено. 

В дальнейшем замыслы Квар·енги разошли·сь ·С желаниями 

заказчиков. Мастер хотел, чтобы с ним согла•совывали все: 

и выбор исполнителей, и выбор материала. Однако хо·зяева 

не были склонны во всем считаться с ним. Спор произоше.-. 

из-за у;становки ·скульпту.р в нишах, .на  изготовление кото

рых у монахов не было денег. Они предлагали заложить 

ниши. Но художник хотел сохранить их во что бы то ни 

стало, так как они были .важным композичионным и деко

ративным элем.ентом церковного интерьера. И Кваренги 

на:стоял на  авоем. _ 

В другой раз заказчики пригласили без ведома архитек

тора каменотеса для изготовления мраморного алтаря. Это 

вызвало его гнев. Монахи думали найти в юноше покорного 

исполнителя своих желаний, однако он оказался человеком 

независимого нра:ва, твер�о отстаи:вавшим авои а.втор·ские 

права. Именно эта черта характера проявлялась в нем и 

позднее. В •свою очередь, хозяева монастыря находил.и Ква

ренги чрез.вычайно раздражительным, грубым и заносчивым 

молодым человеком. 
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Интерьер церкви с в .  Схоластики в Субиако. Фотография 1960-х гг. 

Атиосфера все накалялась, и наконец произошел взрыв: 
когда Кваренги пожелал получить деньги за  проект, который 
в свое время не был оплачен, ему отказали. П оскольку преж
ний настоятель умер, дело едва не дошло до суда". 

В последний раз архитектор был в Субиако в июле 
1774 года, однако работы там продолжались и в последую
щие годы. Церковь была освящена 1 3  октября 1776 года. 
Кваренги на торжестве не присутствовал_ 
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Впоследствии, в годы второй мировой войны, церковь в 
Субиако подверглась разрушениям во время бомбежки и бы
ла реставрирована в 1 956 году, после тщательного археоло
гического обследования памятника. 

Церковь в Субиако остается, по-видимому, единственным 

зданием Кваренги в Италии. Но в этом раннем сооружении 

заложены основные композиционные приемы ар:к<итектора, 
которые будут варьироваться в его многочисленных церков

ных постройках. 
Б ыло бы неправильно считать весь итальянский период 

творчества Квар енги ученическим. То немногое, что удалось 
ему сделать в ранние годы, свидетельствует о его превосход
ной подготовке и высоком профессиональном мастерстве. 

Среди иностранных художников, для которых Рим стал 
местом паломничества, особенно много было в те годы анг
личан - около д.вух тысяч. Кваренги они.скал ср.еди них 
особую популярность, так как его творческ.и.е .искания были 
созвучны английскому палладианству, ста.вшему ведущим 
художественным направлением . Патрицианская архитектура 
Палладио отвечала склонности английской аристократии к 
изысканной простоте. В Кваренги она видела лучшего про
должателя художественных идей этого крупного мастера 
итальянского В озрождения. Аббат Торп сообщает о том, что 
Кваренги «постоянно нанимают как наши лучшие англий
ские архитекторы,  так и другие, чтобы поправлять или при
украшать их проекты». 

Кваренги часто сопровождал знакомых английских путе
шественников по Риму. Его некрасивая внешность обращала 
на оебя внимание и запоминалась, незаурядная ученость 
выделяла ореди множества молодых людей, а одержимость 
истинного художника ра.сполагала к себе. По словам Торпа, 
Кваренги «выглядит самым нелепым и неуклюжим челове
ком, .которого ТОЛЬКО можно себе предста•ВИТЬ». Но к.варенги 
прослыл знатоком, приобрел авторитет. Торп продолжает:  
« Кваренги получал заказы от многих английских "законода-
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телей вкуса". На прошлой неделе он получил из Лондона 

заказ на три больших загородных дома и на более мелкие 

здания». Он также проектировал «самый великолепный дво

рец в Англии» для лорда Хагерстона графа Нортумбер

ланд, оценившего истинный талант Кваренги задолго до его 

триумфов. Письма Торпа подкупают своей достоверностью, 

вызывающей ощущение соприкосновения с событиями давно 

прошедшей эпохи. Они ценны не только фактами. Торп со

здает живой, удивительно притягательный образ Кваренf!И. 

В самое последнее время удалось уточнить историю од

ного раннего проекта Кваренги для Англии. В своем письме 

от 1 марта 1 785 года архитектор сообщает : «Я исполнил ри
сунок великолепной капеллы довольно больших размеров 
для загородного дома лорда Арунделя, графа Вардура ; также 
заказал сделать в Риме по моему рисунку алтарь для нее же 
из самых редких и дорогих мраморов и золоченой бронзы . . .  
Вскоре я также сделал разные проекты для украшения упо
мянутого великолепнейшего дворца . . .  » 

В Вардур,..ком замке сохранилось до нашего времени все, 
что перечисляет архитектор. Уцелел и семейный архив 
Арунделя, в котором оказались документы и чертежи, свя
занные с постройкой капеллы.  

По письмам можно восстановить историю строительства 
капеллы. Она предназначалась для нового замка в Вардуре, 
сооружение которого началось в 1 770 году по проекту 
Джеймса Пейна, известного зодчего неопалладианского на
правления. Строгий и элегантный стиль Пейна вполне соот
ветствовал вкусу заказчика. Однако для завершения капел
лы, место которой было предопределено общим планон 
замка, Арундель решил пригласить другого архитектора. 

Переговоры начались в январе 1 774 года. К выполнению 
чертежей Кваренги приступил в марте. После их отсылки 
в Англию на Кваренги было возложено наблюдение за мра
морщиками и литейщиками, изготовлявшими алтарь в Риме 
также по его рисункам. В июне 1 776 года алтарь был 
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закончен. Но прежде чем отправить к месту его назначения, 

алтарь ;собрали, чтобы показать публике. Произв.едение 

Кваренги выз:вало •восхищение цените�ей и,скусства. 
К огорчению Торпа и, разумеется, самого Кваренги, от

делку капеллы осуществил архитектор Пейн, который, по
видимому, использовал предложение Кваренги, что подтвер
ждается ар<l!вне�нием проекта последнего и существующей 

отдел:юи капеллы.  
ДостатоЧ!но строгая, ,но .несколько тяж·еловатая ,в �еталях 

архитектура Кваренги, очевидно, не понравилась заказчику. 
Сохранив общее решение алтарной части в соответствии с 
проектом Кваренги, Пейн счел возможным облегчить насы
щенную живописными и скульптурными элементами компо
зицию, введя витраж в алтарную часть и применив более 
светлую окраску интерьера. Вероятно, к предложению Ква
ренги восходит отделка стен капеллы пилястрами коринф
ского ордера, однако более низкого рельефа, более вытяну
тых пропорций,  нежели на чертежах итальянского зодчего. 
Капелла В ардурокого з<1Jмка была торжес'I'венно освящена 
1 ноября 1 776 года. На этом связь Кваренги с Арунделен не 
прекратилась. По эскизам зодчего создавались бронзовые 
подсвечники для Вардурского замка. 

Арунде.ль приглашал К•варенги приехать .в Англию. Это 
было весьма заманчиво. Но, к сожалению, архитектор не 
смог воспользоваться этим предложением (некоторые авто
ры утверждают обратное ) . 

В озможно, поездке в тот год помешала женитьба Кварен
ги. Избранницей его стала Мария Фортуната Мадзолени -
красивая, энергичная девушка, дочь состоятельных бергам
цев .  Бракосочетание состоялось в родном городе - Бергамо 
3 1  июля ( 1 1  августа) 1 775 года. После свадебных торжеств 
нолодые уехали в Рим. В следующем году у них родилась 
дочь - Теод.олинда Камилла. 

К тридцати годам Кваренги был уже известным архитек
тором. Однако заказы носили случайный характер. Работал 
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он для своих земляков . По заказу епископа Молино и мар
киза Терци выполнял проекты церковных алтарей. Кваренги 
приписЫtвают маленькую виллу на дороге, �ведущей из воз
вышенной части Бергамо к воротам ов. Лоренцо. Построй

ка была осуществлена предположительно между 1 775 и 
1779 годами. Она �напоминает венецианокие виллы более 
раннего . времени, но не.сет печать клаосицистической архи
тектуры. Кваренги проектировал дом для епископа Б ергамо, 

из-за снерти �которого постройка так и не была начата. 
Кроме того, в это же время ему довелось выполнить рису

нок великолепного надгробия шведскому королю Адольфу

Фридриху. 
В последний год пребывания в Риме он проектировал 

Музыкальный зал в Капитолийском дворце. Работа осущест

влялась по желанию сенатора Аббондио Реццонико. Зал раз
мещался во втором этаже дворца и сохранился до нашего 
времени. Отделка интерьера была закончена уже после отъ
езда зодчего в Россию. Причем росписи в зале выполнял 
Джузеппе Кадес, связи с которым Кваренги не порывал и 
будучи rвдали от родины. в те годы, ·Сообщает Торп, « архи
Тбктура зала была признана ·самой элеган11ной в Риме, и 
в нем прои·сходили торжес11венные приемы». Бывал здесь 
и скульп11ор Антонио Канова, также восхища;вшийся красо
той зэ.ла. 

Видимо, уже после отъезда Кваренги в Россию между 
двумя крупными мастерами, архитектором и скульптором, 
завязалась дружба, которая повлекла за  собой оживленную 
переписку, касавшуюся многих творческих проблем. Следст
вием этих отношений явилась также коллекция чертежей 
зодчего в музее города Б ассано - небольшом городке В ене
цианской области, откуда происходило семейство Реццони
ко и где сохранился архив Кановы .  

Кваренги оказался на гребне новых веяний в архитекту
ре, вызванных к жизни эстетикой просветительства, гуман
ные начала которого воодушевляли современников зодчего. 
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Однако, прожив еще несколько лет в Риме, он так и не 
смог найти применения своему таланту. Позднебарочная ар

хитектура Италии претерпевала кризис, она теряла былую 
монументальность, все более усложнялись, мельчали детали. 
Страна была истощена междоусобными феодальными вой
нами :и интервенцией соседних государств. В поисках славы 
и заработка многие художники уезжали в чужие края. 

Между тем Россия, накопившая силы в результате госу
дарственных реформ начала столетия, упрочившая свой ав
торитет на международной арене, способна была решать раз
нообразные новые задачи. Для осуществления их она гото
вила ,своих мастеров и охотно принимала на службу талант
ливых иноземных. Императрица Екатерина 1 1  имела посто
янную :информацию через своих представителей, доброволь
ных и .нанятых, и была в курсе всех достижений .культур
ной жизни Бвропы. 

Е е  постоянным консультантом в вопросах искусства стал 
Фридрих Мельхиор Гримм, долгие годы живший в Париже 
и принадлежавший к кругу французских энциклопедистов. 
Русский посланник в П ариже, потом в Гааге князь Д. А. Го
лицын, человек широко образованный, друг Дени Дидро и 
из·вестных французских художников, а также граф И.  И. Шу
валов, надолго уехавший в Италию, способствовали упроче
нию творческих связей с этими странами. Они опекали пен
сионеров Петербургской Академии художеств, определяя их 
к лучшим мастерам, приобретали произведения искусства, 
наконец, рекомендовали художников для преподавания в 
Академии и для выполнения заказов. Так попали в Петер
бург живописец Стефана Торелли, украсивший росписями 
дворцы русской столицы и Ораниенбаума, а также скульп
тор Этьен Морис Фальконе - автор «Медного всадника» и 
другие мастера. 

После возвращения Шувалова в 1 773 году на родину 
обязанности представителя ( комиссионера) Академии ху
дожеств в Риме стал выполнять Иоганн Фридрих Рейфен-
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штейн. Он примыкал к кружку М енгса и Винкельмана и 

был известен •как превосходный знаток древностей. К соне
там его неоднократно прибегал Шувалов. 

Именно при посредничестве Рейфенштейна, зна.вшего 
о намерении ру.сской императрицы пригласить хорошего 
архитектора, с 1 ( 1 2 )  сентября 1 779 года Кваренги подпи
сал контракт 5• 

Но прежде чем отправиться в дальний путь, Кваренги 
с женой побывали в родном Б ергамо. Приехав туда 28 сен
тября, они пробыли там две недели. Нужно было повидать 
родственников, позаботиться о судьбе дочери, предоставив 
ее попечениям старшего брата Кваренги - Франческа Ма
рии. Судя по письмам, в октябре 1 779 года супруги Кваренги 
были еще в Венеции, а затем в Вене, где улаживали свои 
финансовые дела. 

Дальше путники побывали в Потсдаме 6 и Б ерлине и 
должны были проследовать в Петербург, по-видимому, обыч
ным по тем временам маршрутом через Кенигсберг, Митаву, 
Ригу, Дерпт и Н арву. Дорога предстояла дальняя и труд
ная. Впереди была незнакомая страна, сулившая заманчи
вые перем.ены. Но она н еприветливо встретила итальянцев , 
привыкших к ласковому южному солнцу: холод, дождь, 
осеннее бездорожье. Угрюмыми и безлюдными казались де
ревни". 

Так как приглашение в Россию было неожиданным, 
очень лестным и выгодным, отъезд невозможно было отло
жить, и жена Кваренги отправилась в нелегкий путь в ожи
дании ребенка. Не доехав четырех верст до столицы, она 
благополучно родила в крестьянской избе, занесенной сне
гом. Восприемниками новорожденного .стали Кваренги и его 
кучер 7. В конце 1 779 года путники прибыли в Петербург. 

* * * 

Русская архитектура той поры развивалась в общем русле 
европейского искусства, для которого источником вдохнове-
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ния стала классическая древность. Начиная с шестидесятых 
годов XVI 11 века в зодчестве России щел процесс преодоле
ния пышного декоративизма барокко, имевшего свои значи
тельные достижения, но ко второй половине столетия исчер
павшего себя. В России новый художественный стиль полу

чил наз.вание клаасициз·ма. Из-под обилия барочных детал.ей 
постепенно высвобож.дал,ся четкий и ясный объем зда�ния. 
Торжественность теперь достигалась не разнообразием леп
ных и резных раззолоченных узоров, оплошь покрывавших 
стены, а строгостью безупречно найденных пропорций, 
четким линейным ритмом, простотой и масси;Вtностью урав
новешенных архитектурных форм. Первенст.вующее значе
ние приобретал ордер. 

Классические ордера, сложившиеся в Древней Греции 
и Риме, отражали определенную пропорциональную зави
симость в расположении частей здания. Три ордера - дори
ческий, ионический и коринфский - наилучшим образом 
соответствовали представлениям человека о красоте, гармо
нии, логике и проч.ности. Разные эпохи, в том числе и 
XVI I I  век, использовали эти устойчивые ка:ноны для реше
ния своих з адач .  В архитектуре классицизма ордер утратил 
свою определяющую роль в конструкции всего �сооружения. 
Кол.онна стала ли.шь главным декоративным признаком 
стиля и модулем (мерой) пропорций. 

На систему ордеров опирался в своем творчестве и Ква
ренги. Ему суждено было стать крупнейшим мастером рус
ского строгого классицизма в период окончательного сложе
ния стиля и создать выдающиеся произведения зодчества. 

В последней трети XVI I I  века Россия, несмотря на все 
противоречия социально-экономической и политической 
жизни, пережила невиданный взлет в развитии искусств. 
Лучшие люди этого времени, воодушевленные прогрессив
ными устремлениями просветительства, немало сделали для 
процветания культуры своего отечества. Идеи патриотизма 
и гражданственности, сформулированные просветителями, 

24 



были ПОАХВачены классицизмом и нашли отражение в архи
тектуре, сказавшись прежде всего .в государственной з·начи
мости, расширении и новизне тематики строительства. 

Градостроительство утверждало величие русской держа
вы и служило ее представительности. Деятельность « Комис

сии каменного строения Петербурга и Москвы», созданной 
еще в 1762 году, приобрела огромную государственную важ
ность. Ею были разработаны проекты около четырехсот 
городов России. Готовилось и осуществлялось .строитель
ство а�министративных центров и общественных зданий, 
тогда как во �ремена барокко возводились преимущественно 
дворцы и монастыри. Знать, соперничая в роскоши, обзаво
дилась домами в обеих столицах, заново благоустраивая за
городны е усадьбы. Купечесгво утверждало свое положение 

строительс'I'вом гостиных дворов и лавок. Резко менялся об
лик русских городов. Архитектура свидетельствовала о про
чветании государства. 



« . . .  ТАК МНОГО-МНОГО РАБ ОТЫ . . .  » 

к варенги приехал в страну, где жаж.,ztали строить много 
и нуж.,ztались в плодовитых талантах. В нем ув'Идели ар· 

хитектора новой формации, свободного от бремени изжив
шего себя барокко и влияния местных архитектурных школ. 

З амыслы Кваренги, напоминая о прекрасной древности, 
отвечали духу времени, требованиям, вы�винутым жизнью, -
строить много и экономно, а также честолюбивым намерени
ям императрицы, и она осыпала зодчего милостями, сделав 
его первым придвьрным архитектором. 

Кваренги снова и снова осматривал город, в котором ему 
предстояло работать. Он превосходно знал Италию, видел 
многие города центральной Европы. И вот Петербург . . .  

Поражали масштабы строительства, ясность планировки, 
обилие воды, рек и каналов, простор широкой многоводной 
Невы. Ра.сположенный на  низинных островах город посте
пенно открывал красоту постоянно меняющихся панорам. 

В отличие от средневековых европейских городов, Петер
бург, основанный в 1 703 году, развивался не стихийно, а по 
строго продуманному плану. Широкая Нева задала масштаб 
улиц, избавив город от тесноты. Уже в 1 740-е годы встали 
каменные жилые дома вдоль всех основных его магистралей 
в пределах Адмиралтейского острова, ограниченного Невой 
и Фонтанкой, а также отчасти на Васильевском и Березовом 
(позднее Петроградская сторона. - М. К.) островах. За
с'I'ройка берегов Невы определила фасад города : Петропав
лов.ская крепость, Адмиралтейство, здание Двенадцати кол-_ 

легий - главное административное учреждение России. 
В 1 754 - 1762 годах архитектор Ф.-Б . Растрелли �возвел здесь 
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грандиозный, оказочно-нарядный З имний дворец - ОДJНО из 
лучших созда:ний барочного зодчества. З атем поблизости 

в течение трех десятков лет воз-никали Малый Эрмитаж, 
построенный Ж. Б. М. В аллен-Деламото.м и Ю. М.  Фельте
ном, Большой (или Старый) Эрмитаж .- создание 
Ю. М. Фельтена и Мраморный дворец А. Ринальди. На 
другом берегу реки архитекторы Ж. Б. М. Валлен-Деламот 
и А. Ф. Кокоринов возвели «Академию трех знатнейших 
художеств» - живописи, ваяния и зодчества. Здания пора
жали вели1юлепием и свидетельствовали о высоком мастер

стве архитекторов. 
Петербург продолжал строиться. Но даже в централь

ной части города еще оставалось много архитектурно неза
вершенных участков. Так, долгое время не з<llстраивалось 
пространство вблизи Зимнего дворца. Только в 1 770 - 1 780-е 
годы здесь оформилась Дворцовая площадь. З аканчивались 
грандиозные работы по сооружению гранитной набережной 
Невы, но еще предстояло одеть в камень Фонтанку и Мойку. 
Странное впечатление производила Стрелка В асильевского 
острова, где высились разрозненные, как бы случайные со
оружения, возникшие в первые десятилетия жизни города, 
когда по плану Д .  Трезини здесь начали создавать его 
центр. Однако градостроительный замысел Трезини не по
лучил полного осуществления. Почти на самом мысу были 
возведены дворец Прасковьи Федоровны (жены царя Ивана, 
брата Петра 1), затем Кунсткамера, а в некотором отдалении 
от них, торцом к Неве, - здание Двенадцати коллегий, обра
щенное глатным фасадом к Стрелке острова, на площадь, на
званную тогда Сенатской, которая так и не была застроена. 

Кваренги начал работать не в самой столице, а в ее 
пригородных царских резиденциях. Они ошеломляли вели
колепием, а поле деятельности здесь для зодчих было не
ограниченно. 

Первой значительной постройкой Кваренги в России 
стал дворец в Английском парке Петергофа, ансамбль кото-
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Дж. Ми д е р с. В ид Анrл ийскоrо п арка в Петерrофе. 1 782 r. Аква рель. 

рого свидетельствовал об утверждении культа естественной 
природы, свойственного эпохе Просвещения, а также новых 
представлений о красоте и удобстве архитектуры. Здесь во 
дворце и в парке все должно было располагать к покою и 
созерцательности. 

Парк был разбит в пейзажном, или английском, стиле. 
Он раскинулся на обширной территории между Старым и 
Новым Петергофом·. Работы поручили с<�.довому маст�ру, 
шотландцу Джеймсу Мидерсу 8• Контракт с ним был заключен 
в Лондоне 17 марта 1779 года, а в мае того же года он 
приехал в Петербург. Вскоре уже начались земляные работы 
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Дж. Ми д е р  с. В и11 Английского парка в Петергофе. 1 782 г. Акварель. 

в парке . В момент строительства его называли Новым, чтобы 

отличить от уже существовавших парков Петергофа. 

В отличие от регулярных французских парков с четкой 

геометрической планировкой и подстриженной зеленью 
(классическими примерами их служили парки Версаля, Сан
Суси и Петергофа) , композиция английских парков развива

ла элементы, заложенные в природе. Искусно подправляя ее, 

садовники создавали как бы естественные ландшафты, изум

лявшие своей красотой и гармонией. 
Создатели пейзажных парков знали, что природа способ

на эмоционально настроить человека. Они стремились от
крыть его взору широкие панорамы в долинах рек и прудов 

29 



или увести его в тенистый уголок. Расчищая заросли леса, 
они подсаживали новые деревья и кустарники, подбирая и 
группируя их так, чтобы усилить. декоративный эффект от 
сочетания разнообразной растительности, особенно красоч
ной весной и осенью. 

Вот что писал об этих парках известный художник-деко
ратор Пьетро Гонзага, с увлечением эанимавшийся созда
нием пейзажного парка в Павловске. «Мудрый ·садо1юд, при
думывая план, !Намечает последовательность различающихся 
между .ообой .сцен, артистичеоки подготовленных сообраз
но .свойствам замысла, особенностям и характеру участка. 
В одном месте должно безраздельно царить веселье, далее 
печаль, потом покой, приветливость, прохлада ; отдельные 
места должны поражать, быть романтическими, устр<tшать 
здесь и там - какая-нибудь прихоть или причудливость, да
же небольшое чудачество, если замысел достаточно обширен 
и нуждается в большом разнообразии. Надобно обдуманно 
переходить от одного тона к другому, постепенно или вне
запно, в зависимости от обстоятельств, трогать или услаж
дать нас как можно сильнее". Форма и цвет листвы деревьев 
также сообщают последним весьма ощутимые различия : сре
ди них встречаются определенно веселые, грациозные, пе
чальные, гордые, величественные». 

Пейзаж дополняли садовые павильоны либо �екора
тивные сооружения - руины, бе�едки, колонны, обелиски, 
мостики.-

Садовник Мидерс очень изобретательно спланировал 
парк на  плоской местности. Главным украшением его стали 
многочисленные естественные водоемы, снабжавшие водой 
часть фонтанов Нижнего -парка Петергофа. Свободно изги
баясь, дорожки повторяли живописный рисунок водоемов. 
Легкие мостики из неоструганных стволов молодых берез 
перекинулись с берега на берег. Плотина, регулировавшая 
уровень воды и очищавшая ее, вошла в композицию парка 
как романтический мотив. Были акцентированы наиболее 
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интересные видовые точки. На полуострове, как бы сохра
нившем в неприкосновенности свою естественную красоту, 
в 1780 году поставили так называемый Б ерезовый домик, по 
виду напоминавший избу, крытую соломой. В нутреннее 
убранс11во его отличалось изыоканной роскошью. Достопри
мечат·ельностью парка был ·и павильон с четырехколонным 

портиком, напоминавший античный храм. Такие сооружения 
часто оживляли пейзажные сады Европы. Английский путе
шественник А. Свинтон писал : «Около Петергофа посреди 
леса имеется сад в современном английском вкусе, прелест
ное место, и если принять во внимание естественную 
плоскость местности, то удивляешься, сколько искусства и 
вкуса было отдано его ,созданию. Здесь имеются ветряные 
мельницы, водопады, спадающие по скалам, покрытым 
мхом, руинные мосты, храмы, развалины и хижины . . .  » 

В парке преобладали молодые березки. Гибкость их силу
эта и нежность красок оттеняли прямоствольные массивные 
лиственницы, округлые кроны лип и дубов. Ценитель и зна

ток искусства польский король Станислав А.вгуст Понятов

ский, побывав в Новом саду в 1 797 году, нашел его «одним 
из самых красивых садов в этом роде». 

Работы в парке уже значительно продвинулись, когда Ква
ренги приступил к проектированию дворца. Место для зда

ния определили на западном берегу большого пруда. В этой 
постройке Кваренги ка,к бы изложил свою архитектурную 
программу. Он сформулировал эстетический идеал време
ни - требование простоты и гармонии.  Это были принципы, 
которые он отстаивал и развивал всем своим творчеством. 
Подобно Палладио, Кваренги" создал замкнутое в себе соору
жение, раскрыв большие поверхно\:ТИ гладких стен и выбрав 
крупный масштаб для своей постройки. Строго следуя пра
вилам ордерной системы, он стремился выявить красоту ар
хитектурных членений, лаконичными средствами добиться 
ощущения комфорта. 
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Английский дворе11. Фотография 1 930-х гг. 

Модель дворца была готова в мае 1780 года. К строитель
ству приступили через год, осенью. Закончили каменные ра
боты и подвели здание  под крышу к 1787 году. С началом 
русско-турецкой и русско-шведской войн работы надолго 
прервались. Они возобновились только в 1791 году. Дворец 
был окончен в 1796 году со многими изменениями против 
первоначального замысла. В проекте отсутствовала наруж
ная лестница, иной была и внутренняя планировка здания. 

Торжественно и величаво высился Английский дворец 
посреди зеленого луга. Главный фасад его с восьмиколон
ным портиком коринфского ордера и широкой лестницей 
отражался на водной глади пруда. Портику вторила колон
нада на противоположной стороне дворца, поднятая на вы-
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Д ж. К в а р е н  г и. Вид Англи йского дворца. 1 780-е гг. Рисунок. 

соту цокольного этажа, выложенного из огромных плит гра
нита. Колоннада-лоджия и портик с лестницей пластически 
обогатили гладкую поверхность стен трехэтажного здания, 
прорезанного оконными проемами прямолинейных очерта
ний. Все части и архитектурные детали здания были строго 
соразмерны и пропорциональны как снаружи, так и в от
делке внутренних помещений. Кваренги были созданы 
такие шедевры ·интерьера, как Большой зал, ОпалЬ1Ня, Туа
летная, отличающиеся простотой и изысканностью убран
ства. О тщательной продуманности каждой детали и стро
гом отборе всех декоративных средств свидетельству.ют со
хранившиеся чертежи зодчего. Он постоянно применял кар· 
низы разнообразного профиля и росписи орнаментального 
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Интерьер Анrлийскоrо дворца. Фотография 1 930-х п. 



Д ж. К в а р е н  г и. Проект �:�авильона в Английском парке. 1 78 1  г. 

характера. Их .выполнял соотечественник Кваренги жи·во
писец Антонио делла Джакома. 

Внешний облик и внутренняя планировка дворца свиде
тельствовали о новизне архитектурных цриемов. План его 
строго центрирован - жилые помещения группируются во
круг парадного зала, связанного с главным входом. При 
всей массивности и значительности здания ему присущи 
известная камерность и полное отсутствие помпезности 
дворцов Растрелли с их бесконечными анфиладами парад· 
ных зал. 

Кроме дворца в парке предполагалось возвести два па· 
вильона, один - для наследника Павла Петровича, другой -
для великих князей. Один - к юго-западу от император
ского жилища, другой - на противоположном берегу озера. 
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Первый был начат строительством в 1 783 году, второй - в 
1 786 году. В конце столетия недостроенные павильоны были 
разобраны. О местонахождении сооружений парка можно 
судить · по .со�ранившимся планам, вычерченным Кваренги 
(они хранятся ,в итальянсжих собраниях) , а также по его 
собственноручным многочи·сленным рисункам, запечатлев
шим мирную идиллию Английского парка. 

Английский дворец так и не стал жилым императорским 
дворцом. Указом Павла 1 здание было превращено в казарму. 
Но в 1 804 - 1 805 годах под �наблюдением Кваренги 1ВО двор
це произ.водил,ся капитальный реионт, и делла Джакома 
восстанавливал роспиои. После этого дворец был меблиро
ван, но на протяж.ении XIX века большую часть времени 
оставал-ся заперты.н, открываясь лишь для поче11ных гостей 
во время пребЬ11вания д·вора в Петергофе. В служебных по
стройках по-прежнему размещали1сь казар•мы. 

Вскоре после Великой Октябрьской социалистической 
революци·и Ан.глий·ский дворец в течение многих лет слу
жил местом отдыха учите,'\еЙ. 

Война уничтожила Английский парк и дворец. Здесь на
смерть бились защитники советской земли в 1 94 1 - 1 944 го
дах, здесь проходил передний край обороны Ленинграда . . .  

Немногие из приезжающих в Петродворец знают, что 
поблизости от возрожденных советскими реставраторами 
памятников Нижнего парка находится другой ' парк, а в 
нем - руина огромного здания - фантастическое нагромож
дение обрушившихся капителей, оснований колонн, обломки 
гранитного цоколя и груда кирпичного щебня . . .  Это остатки 
Английского дворца. Руина является суровым памятником 
тяжких военных испытаний .  

В 1 780 году, когда рождался замысел дворца в Петергофе, 
Кваренги было поручено проектирование, а позднее строи
тельство четырех церквей вблизи другой загородной рези
денции - Царского Села. 

В начале XVI I I  столетия местность, отвоеванная в ходе 
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Мариинский госпиталь в Павловске. Фотография 1 976 r. 



Северной войны, была заселена п ереведенцами из централь
ных гу6ерний страны. Крестьяне этих государственных де
ревень поставлЯЛJи провизию к царскому ·столу. Деревни тя
нулись вдоль большого тракта из Петербурга 1В Моск;ву и 
всегда были на виду. Екатерина 1 1  распорядилась поставить 
здесь каменные храмы.  Так в 1 785  году были построены 
церкви в Пулкове, Кузьмине, Московской Славянке и Федо
ровском посаде. Предназначенные для сельской местности 
церк·ви был·и нев.елики, компактны в плЭJне, но разнообраз
ны по .силуэту. Впервые К1варен11и применил ,вместо отдельно 
стоящей колокольни одну или две башни, гармонично свя
занные с лицевым фас�ом зданий. К сожалению, сейчас об 
этих постройках можно судить лишь по авторским чертежам 

и по фотографиям. Церкви были разрушены в годы В еликой 
Отечественной войны. 

Еще одной ранней работой зодчего стал госпиталь в Пав

ловске, на  берегу Мариентальского пруда, где находился це
лый комплекс хозяйственных построек. Здание, сооружен

ное в 1 782 году, уцелело до наших дней. Прямоугольное 

в плане, простых очертаний, оно в центре имеет церковь, 
завершающуюся башенкой. Вход в храм отмечен четырехко
лонным портиком, с восточной же стороны, куда обращен 
алтарь, возведена полуротонда. Для церкви Кваренги зака
зал иконы уже упоминавшемуся римскому художнику Дж. 
Кадесу. Стенная роспись была выполнена русским мастером 
Ф. Даниловым. 

Госпиталь предназначался для больных из числа людей, 
служивших при дворе наследника, великого князя Павла 
Петровича, сделавшего Павловск местом своего пребывания. 
Здесь в долине реки Славянки по всем правилам пейзажного 
стиля разбили огромный парк и возводили дворец. Автором 
ансамбля был шотландский архитектор Ч .  Камерон, при
ехавший в Роооию незадолго до появления здесь Кваренги. 
Палладианец, как и итальянский зодчий, он не менее после
довательно и творчески обращался к античному н а.следию. 
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Кваренги и Камерон в одно и то же время получили 
близкие по своему характеру з адания пр·и русском дворе. 
И оба блестяще выполнили их. Они несомненно сопернича
ли в своем искусстве, но победа осталась за  Кваренги. По
сле того как был завершен дворец в Павловске, выполнена 
отделка ряда жилых комнат Екатерининского дворца в Цар
ском Сел·е, построен комплекс Агат1Овых комнат и Холод
ных бань, а также галерея, от услуг Камерона почти отказа
лись, во всяком случае, .имя его в документах упо.м1инается 
все реже, в то время как Кваренги буквально заваливали 
работой. 

Для Кваренги все складывалось удачно. В 1 783 году он 
писал своему другу римскому граверу Вольпато : «У меня так 
много-много работы, что я едва нахожу время есть и спать. 
Без преувеличения могу сказать В ам,  что среди тех много
численных зданий, относительно которых императрица по
желала, чтобы их проекты были составлены мною и чтобы я 
руководил их постройкой, нет ни одного, которое не требо
вало бы для этого всего человека». 

В 1 783 году истекал ·орок контракта, по окончании ко
торого Кваренги по�пи·сал новый - еще на три  года, но 
остался в Рос·сии на 1всю жизнь 9• 

1 783 год положил н ачало многим новым постройкам. 
В течение последующего десятилетия Кваренги создал 
основные и лучшие свои произведения. Поражает их много
численность и разнообразие назначения : дворцы, загород
ные усадьбы, театры, гостиные дворы, частные дома, церкви, 
банк, биржа и т. д. 

В 1 783 году Кваренги приступил к строительству здания 
Академии наук. Академия наук - средоточие всей научной 
и отчасти художественной тизни страны - с момента осно
вания в 1 724 году не имела своего здания и занимала вре
менные помещения. Первые научные заседания происходили 
в доме барона Шафирова на Б ерезовом острове, затем был 
использова:Н ряд построек на В асильевском острове:  дворец 
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Академия наук. Фотография 1976 г. 

Прасковьи Федоровны, дом барона Строганова и князя Ло
пухина. Кунсткамера - первый государственный музей Рос
сии - также входила в комплекс академических зданий на 
Васильевском острове. Возведение здания Академии наук за
крепляло ее положение как научного центра страны. 

В новом здании Кваренги предстояло разместить зал за
седаний, квартиры профессоров, типографию, книжный ма
газин.  Пытаясь создать ансамбль, он поставил свою построй
ку западнее Кунсткамеры, симметрично старому зданию 
Академии (дворец Прасковьи Федоровны) , повторяя и схему 
и объем, заданные Д. Трезини. Однако монументальность 
нового корпу,са сразу выделила его среди соседствующих 
с ним более ранних построек. Четкий, Замкнутый объем 
с небольшими ризалитами центрирован восьмиколонным 
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ионическим портиком, поддерживающим фронтон. Оконные 

проемы ·сгруппированы так ( ·семь в центре, по три на запада

ющих частях, по пять на  ризалитах и торцовых стенах) ,  что 

позволяют судить о внутренней структуре здания. На фаса

дах отсутствуют какие-либо детали, смягчающие холоднова

тость · чистых линий архитектуры. Единственную уступку 

прошлому можно уловить в решении центральной лестницы, 

вынесенной вперед за пределы основной линии фасада, под

нимающейся двумя маршами с разных сторон на площадку 
при основании колоннады. Подобного типа лестницы, но не 
столь массивные, были характерны для жилой застройки Пе
тербурга более ранней поры. 

В ходе строительства  возникли разногласия между архи
тектором и президентом Академии наук - княгиней 
Е. Р. Дашковой. Ее, по-видимому, не удовлетворял академи
чески-строгий вид здания. Она пожелала внести свои коррек
тивы в план и облик здания. Кваренги был чрезвычайно раз
досадован этим вмешательс11вом. Он решительно воопроти
вился нововведениям, искажавшим его замысел. Архитек
тор писал Дашковой : «Я имею честь доложить Вам, что в 
утвержденном проекте нет никаких окон венецианского 
типа и что таковые там не могут быть сделаны без искаже
ния интерьеров здания. Поэтому, если пос'I'ройка будет за
кончена согласно утвержденного проекта, то это - одно 
Аело, если же проект должен быть изменен в соответствии 
с Вашими идеями, то я не смогу продолжать эту работу». 
Кваренги устранился от строительства. Здание было закон
чено в 1 789 году. 

Еще одно значительное сооружение Кваренги должно 
было украсить Стрелку Васильевского острова : в 1 783 году 
здесь была заложена Биржа. 

Активизация экономической жизни и возросший между
народный престиж страны привели к тому, что Россия в 110-

. следней трети XVI I I  века значительно расширила контакты с 
зарубежными странами.  В Петербург прибывало множество 
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Д ж. К в а р е н  г и. Проект Биржи. 1783 г. 

иностранных кораблей, доставлявших заморские товары в 
обмен на зерно, пеньку, лен, железо и т. д. Торговый порт, 
возникший вскоре после основания города вблизи Троицкой 
площади, был перенесен на Стрелку Васильевского острова. 
Там построили гостиный двор, таможню, биржу. Но к концу 
XVI I I века эти здания уже не отвечали потребностям круп
ного портового города. 

Новую биржу стали возводить по проекту Кваренги на 
самом берегу Невы, юго-западнее Биржи, существующей ны
не. В плане это сооружение представляло собой вытянутый 
овал. К протяженным стенам массивного объема были как 
бы приставлены шестиколонные, дорического ордера порти
ки с широкими лестницами. К 1 787 году здание уже было 
подведено под крышу, но в том же году, в связи с начав-
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шейся русско-турецкой войной и военными дейс'Гвиями про
тив Швеции, строительство приостановилось. Более двадцати 
лет в самом центре столицы простояло это недостроенное 
здание. В 1 805 году оно было срыто, чтобы уступить место 
Бирже Тома де Томона. 

Кваренги не уловил важной тенденции русской архитек
туры, усилившейся к концу столетия, - интереса к архи
тектурному ансамблю и .все более продуманной и целесооб
разной пространственной организации зас'Гройки. В твор
чес11ве Кваренги уже сосредоточились достижения строгого 
классицизма, но был.и еще прочны и •связи с предшеству
ющим периодом. Он строил по традиции XVI I I  века, когда 
все значителыные сооружения столицы располагались «еди
ною фас:адою» по берегам Невы. Биржу он обратил фаса
дом к Неве и главным зданиям города - З·имнему д.ворцу и 
Адмиралтейству. Градообразующие возможности Стрелки 
Васильевокого острова впоследствии понял и использовал 
Тома де Томон. Он нашел для своего сооружения место 
в ансамбле СтреЛJки, предопределенном проектом А. З аха
рова. Биржа Томона стала центром всей панорамы Невы, 
организова,в !Водные пространства, набережные и крепость 
в невиданный грандиозный ансамбль. 

В 1 780-х годах Кваренги возводил здание, которое доста
вило зодчему радость : ему поручили построить новый при
дворный театр. Здание хорошо сохранилось до нашего вре
мени. Это Эрмитажный театр. 

Ранее спектакли ставились в Оперном доме и в одном 
из дворцовых залов западной части З имнего дворца. З ал 
не был приспособлен для использования театральной тех
ники и для размещения многочисленных зрителей. Пона
чалу полагали разместить новый театр в строившемся тогда 
здании Большого Эрмитажа. Однако от этой идеи отказа
лись, и театр решено было строить ·возле З имней канавки 
на месте старог.о З имнего дворца. Он с 1 766 года принад
лежал Дирекции . императорских театров и назывался Теа-
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тральным корпусом, ибо здесь обычно жили приглашенные 
в Петербург иностранные актеры. 

Восемнадцатый век был временем блистательного расцве
та тес.тра в Европе. Особенно славились итальянские опер
ные труппы и художники-декораторы, превращавшие спек
такли в праздничные зрелища. Многие из них побывали в 

России. Кваренги приехал из страны, народ которой одарен 
необыкновенной музыкальностью, где жизнь без театра была 
немыслима. Тогда во всех городах и местечках Италии стро
ились театры, оперные спектакли сменялись пантомимой и 

комедией. 
Кваренги, чуть ли не впервые после П!J.лладио, возродил 
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Ф. Лам он и. Вид 
на Неву и Стрел
ку Васильевскоrо 
острова. 1780-е rr. 

Рисунок. 

интерес современников к архитектурному решению ан
тичного театра. Он сконструировал зал согласно древним 
образцам, но создал вполне современное для своей эпохи 
зрелищное сооружение. В зале все места были одинаково 
удобны. Шесть скамей для зрителей располагались ниже 
уровня входных дверей амфитеатром. «На полукруглой фор
ме амфитеатра я остановился по двум причинам. Во-первых, 
она наиболее удобна в зрительном отношении, а во-вторых, 
каждый из зрителей со своего места может видеть всех окру
жающих, что при полном зале дает очень приятное зрели
ще», - писал Кваренги. Одно из достоинств древних теат
ров заключалось в целесообразном расположении входов и 
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Э рмитажный театр. Фотография 1 976 г. 

выходов, когда присутствующие могли быстро войти и выйти. 
Архитектор пытался придать своему сооружению такое прак

тически необходимое качество. Однако :это не удалось ему. 
Удобно расположенные лестницы-спуски и круговой обхо,'\ 
выше амфитеатра помогали быстро рассредоточить вошед

ших внутри зала, но полукруг стены, возвышаясь над ска
мьями, препятствовал быстрому з аполнению зала извне и 
особенно быстрому выходу зрителей. 

«Я старался придать архитектуре театра благородный и 
строгий характер, по:эгому воспользовался только наиболее 
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подходяuуими друг к другу и к идее здания украшениями» , -

писал Кваренги. Стена, рассеченная неглубокими нишами и 
полуколоннами, следуя по кривой амфитеатра, завершала 
композицию зала. Искусственный мрамор стен розо.ватого 
и серого тонов придал помещению особую изысканность и 
нарядность. Следуя античным образцам, которые Кваренги 
нашел на развалинах театр<�. Помпея в Риме, он включил 
в коринфские капители театральные маски, словно оживав
шие в потоках света. В нишах зала и просцениума были 
помещены статуи Аполлона и девяти муз, а над ними 
в медальонах - изображения знаменитых современников : 
композиторов Иомелли и Буранелло, поэтов и писателей 
Метастазио, Мольера, Расина, Вольтера, Сумарокова и др.  

д ж. К в а р е н  г и .  Проект Эрмитажного театра, корпуса лоджий Ра
фаэля и перехода над Зимней канавкой .  План 1 783 1-. 
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Д ж. К в а р е н  r и. П роект Эрмитажного театра. П родольный ра3рез по 
зрительному залу. 1 783 r.  

ПродумаiНо было все: для того чтобы улучшить резонанс 
в з але, архитектор сд.елал переюрытие из сухой ели. 

Кваренги бы.л связан размерами участка и объемом ста
рого здания, часть ·Стен которого он использовал. В первую 
очередь возводился зрительный зал, во вторую - пристраи
вался фасад. Этими причинами объясняе'!'ся своеобразие объ
емно-пространст.венного расположения здания, когда дуга 
амфитеатра  оказалась рез·ко выявленной снаружи. Архитек
тор отказался от первоначально задуманной композиции фа

сада с треугольным фронтоном, характерным для многих его 
построек, и остановился на во.рианте с массивным карнизом 
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и неглубокой лоджией на фасаде. Этим он акцентировал 
горизонтальные чл,енения здания, что помогло связать его 

с архитектурой набережной Невы. Зодчий нашел общую ме

ру, общий ритм, который объединил театральное здание с 

Аругими дворцовыми постройками : с Зимним дворцом и Эр

митажем. На одном уровне с ними он размещает нижний 

этаж театра и на высоте его выводит стройную колоннаду 
коринфского ордера, утопленную в массиве стены между 
слегка выступающими боковыми ризалитами. В нишах риза
литов зодчий установил статуи и бюсты известнейших по
этов Греции. Многочисленные архитектурные профили и 
скульптурные детали пластически обогатили фасады здания. 
Живописная игра светотени отличает театр Кваренги от ря
Аа других холодновато-суровых его построек. Смягченность 
контуров фасада находит соответствие в гибких линиях 
Эрмитажного моста и арки, переброшенных через Зимнюю 
канавку. Арка-переход из Эрмитажа в театральное здание 
была создана в 1 783 году Ю .  М.  Фельтеном, заканчивавшим 
тогда строительство Большого Эрмитажа. В свое время 
Кваренги подверг критике проект коллеги за неправильный 
расчет арки, да�вшей трещины. Однако какого-либо диссо
нанса между произведениями двух мастеров •МЫ ·не ощу
щаем, и этот уголок города остается одним из .самых крсьси
вых мест старой части Ленинграда. 

Кваренги создал один из лучших камерных театров ми
ра. Он вызывал восторги современников . Архитектору от
вели здесь постоянную ложу, а также квартиру в театраль
ном доме, где он жил до конца своих дней .  

Позднее Кваренги много раз обращался к проектирова
нию театров. Для частных дворцов он продолжал развивать 
·тему амфитеатра, разрабатывал и проект городского театра 
.с ложами. 

После успеха, сопровождавшего создание Эрмитажного 
1'еатра, давний покровитель архитектора Аббондио Реццо
нико з аказал ему аналоги·чный проект для города Б а•ссано. 
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Чертежи были .выполнены с виртуозным мастерством, они 

известны в нескольких экземплярах. Театр же был построен 

позднее и по проекту другого зодчего. 
В Эрмитажном театре ставились лучшие вещи европей

ского репертуара, блистали талантами иноземные и русские 
актеры, балетмейстеры, музыканты, декораторы. Но это бы
ли зрелища для избранных. Случалось, что в постановках 

участвовали и сами придворные. 
Одновременно с постройкой театра, на другом берегу 

Зимней канавки, Кваренги возвел корпус, где основное по
мещение - галерея должна была имитировать лоджии Рафа
эля Ватиканского дворца в Риме. 

Во время перестройки этого дворца крупнейшим итальян
ским архитектором Доната Браманте в нем была создана 
галерея. Она имела открытую аркаду со стороны двора и 
поэтому получила название лоджии. Лоджии (·в XIX веке за
стекленные) располагались во ·втором э·таже дворца и вели 
от лестницы к Станцам - комнатам - Рафаэля. В 1 5 1 7 - 1 5 1 9  
годах лоджии были расписаны в соответствии с замыслом 
и при участии Рафаэля Санти его учениками Джованни да 
Удине, Джулио Романа, Перино дель Вага, Полидоро да Ка
раваджо, Франческа Пенни и др. 

Лоджии дают представление о ясности и гармоничности 
искусства итальянского Возрождения, открывшего неповто
римую красоту мира во всем его многообразии и реаль
ности. Росписи, сплошь покрыва�щие стены и перекрытия 
галереи, изумляют мастерством исполнения в сочетании с 
простотой и непосредственностью изображений. 

Разнообразные животные, птицы, насекомые, гирлянды 
цветов и фруктов изображены реалистично, но без мелочно
го натурализма .  Они перемежаются с пейзажными вставка
ми. Библейские сюжеты (на сводах и панно под зеркалами ) 
вплетаются в изысканный орнаментальный узор с реаль
ными и фантастическими образами людей, птиц, животных 
в духе «гротесков», заимствованных мастерами XVI века из 
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Лоджии Рафаэля . Фотография 1 976 r. 



роописей, укр ашавших ан'Dичные гробницы-гроты. Живопись 
подчинена архитектуР'ному замыслу и .в то же время под
черки�вает конструкти&ные ·членения помещения. 

Лоджии в Эрмитаже были созданы в 1 783 - 1 792 годах. 
Раскрашенные гравюры Д. ВоЛьпато и Д. Оттавиани, воспро
изводившие живописное убранство лоджий Рафаэля в Вати
каноком �ворце и 'ВИЛЛЫ Фарнезины, императрица полу
чила в дар от Н .  В . Репнина еще в 1 775 году. Пожелав иметь. 
в Петербург·е повторение этих роописей, она З (IJКазала 
в 1 778 году копии фресок другу Ви:нкельмана, римскому ху
дожнику Христофору Унтербергеру, известному своими рос
писями в библиотеке Ватикана, Клементийском музее и на . 
вилле Боргезе. Рекомендовал его все тот же Рейфенштейн. 
По-видимому, вскоре после этого Кваренги получил задание· 
обмерить галерею. Была выполнена и модель ее. 

Унтербергеру помогали Винченца Петер, который выпол
нял изображения зверей на пилястрах, и мастер Феррари. 
вырезавший и золотивший все рельефные детали. 

Копии фресок для Эрмитажа исполнены в технике тем
перной живописи на тонком льняном холсте. Холсты натяги
вались на подрамники - щиты из каштанового дерева. П о  
мере готовности и х  морем отправляли в Петербург. Здесь 
Кваренги поначалу предполагал разместить галерею в спе
циально сооруженном корпусе со стороны двора, однако в 
окончательном варианте лоджии были ориентированы окна
ми в сторону Зимней канавки. В интерьер галереи были 
включены также четыре круглые фаянсовые печи, выполнен
ные мастером Альбертом Фридрихом Конради по рисунку 
архитектора. Это один из достоверных примеров его работы 
в области прикладного искусства. 

Позднее, в 40-е годы XIX века, корпус лоджий был 
включен в новую музейную постройку - Новый Эрмитаж, 
создававшийся по проекту Лео Кленце, но ПОД&ергся зна
чительным переделкам. 

В течение 1 967 - 1 972 годов в лоджиях Рафаэля произво-
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Д ж. К в а р е н  г и. П роект Большой галереи на Неву в З имнем дворце. 
1 780-е rr. 

дились реставрационные работы, осуществленные в таком 
большом объеме впервые за время почти двухсотлетнего 
пребывания росписей в Эрмитаже. Работы выполнил коллек
тив живописцев, резчиков, позолотчиков, кр<юнодеревцев, 
паркетчиков Специальных научно-реставрационных мастер
ских Ленинграда. Живопись укрепkена, расчи1чена от коцоти 
(на одном из простенков между окнами наружной стороны 
галереи можно видеть фрагмент нерас.чищ.ен.ной роспиои) ,  
при этом были восполнены утраты, удалены следы неудач
ной более ранней реставрации и т. д. Усилиями современ
ных мастеров бережно сохра.няется двойник лоджий Ра
фаэля - зам.ечательного памятника монументально-декора
тивного искусства. В результате реставрации он обрел 
прежнюю свежесть красок и ясность рисунка. 
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.Д ж . К в а р  е н г и. П роект Конqертного з ала в Зимнем дворце.  1 780-е гr. 

В последней трети XVI I 1 века был значительно обновлен 
:и З имний дворец. Первая его хозяйка, Екатерина 1 1 ,  прими
<рившись с барочным характером внешнего облика здания, 
пожелала изменить внутреннюю отделку ряда помещений 
в духе строгого классицизма. В этой работе, наряду с 
Ж. Б .  М.  Валлен-Деламотом ,  Ю.  Фельтеном, И .  Старовым, 
наиболее ответственную ч асть поручили Кваренги. Прежде 
всего, вдоль фасада на Неву вместо пяти парадных антика
мер - комнат, КО'Горые по замыслу Ф.-Б.  Ра'стрел.лrи должны 
·были предшествовать Тронному залу, Кваренги задумал три 

новых интерьера :  Аванзал - в него ведет дверь с площадки 
. Посольской, или Иорданской, лестницы ; три следующих 
:помещения под общим названием « Большая галерея на 
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Д ж. К в а р  е н r и. П роект Георгиевского зала. Поперечный разрез 
с видом на стену с троном. 1 790-е rr. 

Неву» - теперь Большой зал - и Концертный зал, заверша
ющий эту анфиладу. Величавая торжественность двусветных 
залов, где многочисленные полуколонны цветного мрамора. 
создавали ощущение мерного ритма, ошеломляла входивших. 
Кваренги сохранил все конструктивные особенности залов 
Растрелли, но раскрыл большие поверхности чистых стен, 
акцентируя этим объемные элементы ордера : полуколон
ны, карнизы, сандрики. Отделка Большой галереи дополня
лаось рельефами, исполненными извес'tными скульпторами: 
М. Козловским и Ф. Шубиным. 

З абегая вперед, следует сказать, что 1к 1 795 году был 

закончен беломраморный Георгиевский , или Тронный, зал" 

служивший для официальных приемов. Согласно проекту" 
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у восточной торцовой стены возвышал,ся и.мператор,сюий 

трон под сенью балдахина с гербом, включавшим .изображе

.ние Георгия-победоносца - покрови11еля Московского госу
дарства. Отсюда произошло и название зала. Позднее .над 

тронным местом был помещен мраморный рельеф на ту же 

-тему работы Франческо дель Н еро. 
Эти парадные помещения Зимнего дворца пострадали во 

время пожара в конце декабря 1 837 года. Архитектор 
В. П. Стасов,  восстанавлива.вший залы, повторил заданные 
Кваренги основные членения, первоначальные композицион
ные сх.емы, наложив, однако, печать нового времени и на 
конструкции, и на характер отделки. Об этом .свидетель
с11вуют металлические балк.и перекрытия, а также широко 
и·опользова:нная в новом убранстве помещения золоченая 
бронза с измельченным рисунком узора на поrолк,е, капите
лях .колонн и люстрах. Только Концертный зал, в большей 
степени, че...ч все другие, сохранил особенности отдел,ки 
Кваренги, любившего открытые поверхности стен и широко 
применявшего массивные пластические формы. Об отделке 
.других интерьеров можно судить по великолепно выполнен
ным чертежа1м мастера. 

В 1 782 - 1 783 годах Кваренги перестроил здание Колле
гии иностранных дел на набережной Невы. Ранее существо
вавший на этом месте дом был сооружен архитектором 
М.  А. Б ашмаковым в 1 750-е годы для князя Б .  А. Куракина. 
Позднее он отошел в казну и вскоре был приспособлен для 
ведомства иностранных дел, прежде находившегося в зда
нии Двенадцати коллегий на В асильевском острове. Кварен
ги уничтожил все детали барочной отделки снаружи и внут
-ри постройки. Он использовал приемы, характерные для 
архитектуры строгого классицизма. Гладко оштукатурив 
стены, зодчий акцентировал цен11р главного фасада на уров
не второго этажа колоннадой ионического ордера iИ фрон
-тоном. Частный особняк приобрел вид пара.щного официаль
ного здания. В этом государственном учрежд·ении, выпол-
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нявшем функции министерства иностранных дел, служили 

многие замечательные люди Росс;ии, и ·среди них Д.  И . Фон

визин, А. С. Пушкин, А .  С. Грибоедов, Д .  В .  Веневитинов,. 

А. А. Фет. 
Во второй половине XVI I I  столетия усилился процесс ка

питализации страны. Указом Сената от 1 февраля 1 769 года 
были учреждены банки. Новые социально-экономические 
условия диктовали ·свои требова�ния к архитектуре. Нужны 
были новые типы зданий .  

Таким стало здание Ассигнационного банка, сооруженное 
в 1783 - 1 789 годах на Садовой улице на месте сгоревшего 
в 1782 году Морского рынка. Б анк занима.лся обменом бу
мажных денег на звонкую монету (.с;ейчас :в �бывшем зда
нии банка расположен Ленинградский финансово-экономи
ческий институт) . 

Кваренги создал оригинальную пространственную ком
позицию, функционально оправданную и логически проду
манную. В центр участка, ограниченного подковообразным 
зданием - хранилищем монет, архитектор вписывает глав
ный корпус. Две открытые колоннады связывают их. Подко
вообразное здание обращено торцовыми фасадами на Садо
вую улицу. Решетка красивого рисунка преграждает подход 

к главному зданию. Здесь были сосредоточены операцион
ные залы. Главный фасад здания центрирован ризалитом с 
фронтоном и колоннадой, объединяющей два верхних эта
жа. В нижнем этаже размещены три парадные двери. 

Архитектор столкнулся с проблемой градостроительного 
порядка : ему предстояло разместить свое ·сооружение на от
крытом участке, ограниченном уже сложившимися магистра
лями, в мало за·строенной части города. Однако его построй
ка ориентирована только на Садовую улицу. Задний фасад 
банка, обращенный к Екатерининскому каналу {ныне канал 
Грибоедова) , не получил равноценного архитектурного ре
шения и был скрыт каменной стеною. Первоначальный про
ект Кваренги менялся в процессе строительства. Много раз 
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. Д ж. К в а р е н  r и .  П роект Ассиrнационноrо банка. План второго 
этажа. 1 780-е rr. 

он варьировал характер ограды. Возможно, что, работая над 
ней, зодчий скопировал в масштабе чертежи недавно закон
ченной решетки Летнего сада на берегу Невы, пленившей 

его прекрасными пропорциями и графичностью рисунка. Ко
пия, выполненная Кваренги,  сохранилась и находится в соб
рании Н ационального музея в Варшаве. Ранний вариант 
.проекта ограды Ассигнационного банка в основе был сходен 
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с решеткой Летнего сада. Ограда, созданная наконец; 
Кваренги, была установлена в 179 1  году. Логически ясная, 
соразмерная во всех деталях, она, как и само здание, ути
литарна по ·своему назначению и потому более окромна, 
нежели решетка Летнего сада. 

В те же годы Кваренги построил Серебряные ряды для, 
ювелирной торговли, занявшие целый квартал, ограничен
ный Невским проспектом, Перинной линией и Екатеринин
ским каналом. Предположительно, по его же проекту был 
возведен и так называемый Круглый рынок на Мойке. 

Ассигнационный банк (ныне Финансово-экономический институт) . 
Фотография 1976 г. 
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.Д ж. К в а р е н  г и. Дом Безбородко в П етербурге. Продольный ра3рез 
зала. 1780-е гг. 

В 1 780-е годы Кваренги находился в зените славы. Ему 
:подражали, у него было много заказчиков. Помимо обще
ственных зданий , он строил новые и перестраивал старые 

.дома в Петербурге, Мосю�е и ;дальних имениях столичной 
знати :  А. А. Б езбородко, Н.  П. Шереметева, Н .  Б .  Юсу
пова, П. Б . З ава:довского, А. Д . Ланского, Н. И .  Салтыкова, 
П . Г . Гагарина и многих других. 

Постройки Кваренги отличают классическая ясность всех 
членений и совершенство пропорций. Обычн.о это массив
ный объем крупного ордера. Н а  главном фасаде здания гла
венствующую роль играет портик, завершенный треуголь
ным фронтоном. 

Один из крупнейших государственных деятелей екатери
нинского времени, А. А. Безбородко, приобрел в 1 78 1  году 

.два каменных дома вблизи Почтамта. В результате некото

рой перестройки здания были объединены. Ин.терьеры но
.:вого дворца отделывал Кваренги.  Парадные залы, вестибюль, 
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лестница неплохо сохранились до настоящего времени и 
остаются прекрасными образцами архитектуры русского 
клаосицизма. Ныне здесь размещается Центральный музей 
связи ииени А. С. Попова. 

Украшением правого берега Невы и сейчас является дру
гой дом Безбородко - в Полюстрове. Здесь в 1 773 - 1 777 го
А<tХ была построена загородная усадьба в ложноготическом 
стиле для сенатора Г. Н. Теплова, воспитанника известного 
политического деятеля архиепископа Феофана Прокопови
ча .  После смерти владельца усадьба перешла к Безбородко, 
который решил ее видоизменить, поручив работы Кваренги. 
Последний сохранил в неприкосновенности объем старого 
дома, дополнив фасад треугольным фронтоном и невысоким 

Д ж. К в а р е н  r и. П роект дома Безбородко в Полюстрове. Фасад и 
план. 1 780-е rr. 
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Д ж. К в а р е н  r и. П роект павильона-руины в парке Безбородко. Рису
нок 1 79 1  г.  

портиком со сдвоенными колоннами. Массивные башни, 
фланкировавшие здание, получили завершение в виде двух. 
бельведеров. Однако архитектор этим не ограничился, он 
создал пространствен� композицию в соответствии с так 
называемой усадебной схемой, объединив главный корпус 
двумя открытыми скругленными галереями с симметрично 
расположенными флигелями, выдвинутыми вперед. 

От дома открывалась великолепная панорама. В одном из 
самых широких мест русла Невы был хорошо виден Смоль-
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ный монастырь, несколько правее - Таврический дворец, 
имевший в XVI I I  веке собственную гавань. По соседству по 
берегу Невы располагались многочисленные дачи с садами. 
С противоположной стороны к дому Б езбородко также при
мыкал обширный пейзажный парк. Под сенью старых де
ревьев здесь стояли сооружения, спроектированные Кварен
ги : павильон-ротонда, украшенная скульптурой Екатерины I I  
работы Ж.-Д . Рашета, и декоративное сооружение ,в роман
тичее�ком духе, напоминавшее античную руину. Помимо 
проектных чертежей павильона-руины, большой интерес 
вызывает собс'ГВенноручный офорт архитектора 1 787 года 
с изображением руины и, по всей видимости, с фи•гурой 
самого зодчею, которая для масштаба помещена на  листе. 

После смерти А. А. Безбородко усадьбу унаследовал его 
брат - И. А. Безбородко, а затем внук брата - А. Г. Куше
лев, которому в 1 8 1 6  году было разрешено именоваться Ку
шелевым-Безбородко. Дом был гостеприимным, и в X IX веке 
здесь жили многие знаменитости , в том числе известный 
французский писатель-романист Александр Дюма, совер
шивший затем по приглашению своих хозяев интересное пу
тешествие по России. Из Петербурга он отправился в Моск
ву, осмотрел Подмосковье, потом на пароходе опустился до 
самой Астрахани, знакомясь по пути с достопримечатель
ностями и местными обычаями. 

В конце прошлого столетия дача в Полюстрове перешла 
в ведение Обще·ства Красного Креста. Здесь и ,сейчас нахо
дится медицинское учреждение. 

Для другого вельможи, А. Д . Ланского, предназначался 
один из трех домов на Дворцовой площади, которые в 
1780 году r.начал.и возводить по проекту Ю. М.  Фельтена, 
предложившего типовой образец для оформления централь
ной площади столицы. Позднее именно эти здания послужи
ли той основой, на которую опирался К. И .  Росси, создавая 
свой замеча'I'ельный ансамбль. Дом Ланского включен � цен
тральную часть здания Главного штаба. 
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Д ж. К в а р е  н r и. Дом Ланскоrо. Комната с бассейном . 1 780 е rr. 
Р исунок.  

Спешные работы по отделке дома производились в 
1782 - 1784 годах. Оформление некоторых интерьеров вы
полнял Кваренги. Об  зтои свидетельствуют немногие сохра
нившиеся проектные листы. Среди них варианты отделки 
вестибюля с лестницей и ванной. Эти небольшие рисунки 
выполнены с виртуозным мастерством и по праву могут 
считаться совершенными образцами акварели XVI 1 1  столетия. 

Остается добавить, что помимо отделки интерьеров в до· 

ме Ланского Кваренги проектировал три портала из розо-
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вого мрамора, благодаря которым пластически были выде· 
лены центры двух новых однотипных зданий на Дворцовой 
площади 1 0• Эти порталы исчезли после того, как в 1 820-х 
годах дома были несколь·КО видоизменены в результате пере· 
строек, осуществленных Росси. Н апоминанием об их место
расположении .служат в наши дни ворота ·в I1ра.нитном цо
коле здания Главного штаба. П одобного типа портал с бал
коном украсил также дом графа Безбородко на Почтамт
ской, о ;котором упоминалось выше. Хотя отделка его 
фасад� ·была существенно изи·енена в X IX .веке, первона

чальный парадный подъезд уцелел до •сих nop. 
Кваренги выполнил также ряд работ в Фонтанном доме 

Шереметева в Петербурге (в настоящее время здесь разме
щен Научно-исследовательский институт Арктики и Ант
арктики ) . Этот дворец, построенный в середине XVI 1 1  ·века, 
в 1 770-х годах уже был основательно перес11роен И .  Е .  Ста
ровым, вследствие чего интерьеры утратили первоначальную 
баро'lную декорацию. Кваренги же построил во дворце гале
рею, �кабинет и манеж в саду, не сохранившийся до нашего 
вренени. К сожалению, внутренняя отделка дона также ис
чезла в результате перестроек в XIX веке. 

Интересно отметить попытку Кваренги приблизить ярко 
индивидуальный облик домов-особняков к характеру обще
городской жилой застройки Петербурга. В таких случаях 
архитектор умеренно использовал ордер и ограничи·вался 
минимуr-юм д·екорати,вных приемов. 

Подобным образом решен до:н, построенный в 1 784 - 1 788 
годах для купца Ф. И .  Гротена на свободном участке набе
режной Невы у Марсова поля. Фасад его сохранил почти 
без изменений первоначальный облик, хотя здание в 1 820-х 
годах было перестроено К. И .  Росси.  

Здание имеет богатую историю. С 1 793 по 1 796 год оно 
принадлежало Е. П. Б арятинской. З атем · было продано 
Н. И. Салтыкову 1 1 •  С 1 823 года дом сдавался .в аренду 
австрийскому посольству, где часто бывал А. С. Пушкин, 
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Дон Салтыкова - Гротена (ныне И нститут культуры и н е н и  Н .  К. Круп
ской ) .  Фотография 1 976 r.  

посещавши� ,салон же.ны посланника - Д.  Ф.  Фикельмон, 
урожденнои Хитрово. Позднее здание аре.ндовало англий
ское посольство.  В настояще·е время в нем размещае'I'ся Ин
ститут ,культуры имени Н. К. Крупской .  

Кваренги возвел неподалеку еще один особняк, перестро · 
ив несколько домов, существовавших прежде на этом месте 
(ныне дом 1 2 / 1 6  по Дворцовой набережной ) .  Дом предна
значался для П. Г.  Гагарина и в 1 80 1  году был подарен Пав
лом 1 к свадьбе Гагарина с А. П. Лопухиной.  Здание было 
обширное, с колоннадой на фасаде и висячим садом со сто-
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роны двора. В 1 809 году дом сгорел и был заново отделан 
другим архитектором. В годы Великой Отечественной войны 
здание было разрушено. . 

Кваренги строил также дом для купца Т. Сиверса на Мил
лионной улице, рядом с домом Апраксина (ныне улица Хал
турина, 20 ) . Никаких следов этой постройки не сохрани
лось. В 1 930-х годах она была снесена и на  ее месте соору
жено новое здание. 

1 

j J 
Д ж. К в а р е н  r и . П роект дома Гагарина. Фасад и план. 1799 r. 
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Дом Фитинrофа ( Адмиралтейский проспект, 6 ) . Фотография 1 9 76 r. 

Среди частных домов , построенных Кваренги, выделяется 
дом президента Медицинской коллегии И. Ф. Фитингофа 
( Адмиралтейский проспект, 6 ) . Фасад его подчеркнут ко
лоннадой,  объединившей второй и третий этажи здания. По
зднее этот мотив использовал Росси при создании ансамбля 
Дворцовой площади. 

Кваренги создал и дом Юсупова на Фонтанке, подгото
вив проект еще в 1 790 году. Архитектор сохранил объемы 
и стены существовавшего на усадьбе каменного зд;�.ния сере
дины XVI I I  века, изменив, в соответствии с требованиями 
классицизма, характер декоративного решения фасадов и ин
терьеров . В доме известного мецената, назначенного с 1 79 1  го-
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да директором императорских театров, предполагалось так
же устроить театральное помещение. Прямоугольный объ 

ем главного здания сочетается с полукругом постройки 
служебного назначения, образующей парадный двор со 
стороны Фонтанки. В этом здании, кроме жилья, размеща
лись оранжерея и конюшня. Противоположный фа.сад двор
ц а  с шестиколонным портиком .ионического ордера и широ
кой лестницей был обращен в •сторону сада в пейзажном 
стиле, который, возможно, проектировал сам Кваренги. 

До недавнего времени сохранялись остатки павильона· 
пристани на усадьбе Жерновка, с 1786 года принадлежавшей 
М. И. Донаурову. Чертежи этого сооружения входят в аль
бом работ Кваренги в коллекции Эрмитажа. Главный же 
дом, по архитектурным массам напоминающий постройки 
Кваренги, несовершенством пропорций (садовый фаса:д) вы
дает руку менее зрелого мастера , возможно опиравшегося на 
проект известного зодчего. 

Д ж. К в а р е  н r и . Проект Юсуповскоrо дворца. Фасад со стороны 
двора. 1 790 r. 
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Юсуповский .11вореq. Ви.11 со стороны са.11а. Фотография 1 976 г. 

Целый ряд петербургских проектов и построек упомина
ется в связи с именем Кваренги, но о них трудно говорить 
что-либо определенное. 

Из письма аббата Торпа известно, что архитектор выпол
нял «план и фасад православной церкви города». Вероятно, 
это был собор Казанской божьей матери на Невском про
спекте. В Музее Академии художеств в XIX веке еще хра
нилась модель ообора, осуществленная по проекту Кваренги. 

Зодчий готовил также проект перестройки Адмирал
тейства в Петербурге. Среди его графического наследия 
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Планировка сада при Юсуповском дворце. Чертеж начала XIX в. 



Концертный зал в Екатерининском парке. Фотография 1 976 r.  

в Бергамо оказали.сь листы с изображением: нового здания. 
Видимо в соотiJЗетствии с заданием, оно решено в с'I'рогих 
классичеоких формах, при этом сохранено первоначальное 
шпилеобразное з авершение. 

Кваренги постоянно выполнял просьбы высокопоставлен
ных заказчиков. То он осуществляет какие-то работы для 
неаполитанского посланника герцога Серра-Каприола, то 
поправляет чей-то проект для Демидова. 

Несмотря на постоянную занятость в Петербурге, Ква
ренги продолжал строить в любимом Царском Селе, с кото
рым он был связан на протяжении всей своей жизни в Рос
сии. Архитектура и природа, искусно соединенные Кваренги 
в пейзажной части Екатерининского парка, образовали мно
жество уголков, настраивающих на созерцательный лад. 
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Д ж. К в а р е н r и . П роект Концертного зала. Фасад с полуротондой.  
1 780-е rr. 

На берегу небольшого пруда он поставил павильон, кото
рый был задуман как «Зала для музыки с двумя кабинетами 
и открытым храмом, посвященным богине Церере», позднее 
названный «Концертным залом» ( 1 784 - 1 786) . Это наиболее 
совершенное произведение мастер(!.. Здание оставляет ощу
щение красоты и покоя благодаря гармонии всех его частей 
и изысканной художественной отделке интерьеров. Архитек
тура здания предельно проста : в прямоугольный объем впи
сана ротонда, внешняя половина которой образует открытую 
колоннаду. Противоположный фасад оформлен четырехко
лонным портиком, поддерживающим фронтон. На гладких 
наружных стенах его выведен лепной фриз из цветочных 
гирля нд и букраниев (черепа быков ) . Внутри ротонды и 
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портика размещены барельефы на античные темы работы из
вестного русского скульптора М. Козловского. 

Искусственный мрамор, орнаментальная роспись, живо
писные вставки и плафон, на котором изображены Юнона 
и Кронос на колесницах, составляют декорацию главного 
зала. Н а  торцовых стенах его помещены скульптурные ме
дальоны, выполненные К. Альбани, часто сотрудничавшим 
с архитектором.  В пол была вмонтирована привезенная из 
Рима мозаика конца 1 1  - начала 1 1 1  века н. э. с изображени
ем похищения Европы. Мифологический сюжет дополнен 
мозаикой, набранной по рисунку Кваренги русскими масте
рами. Убранство зала дополняли мраморные бюсты - копии 
с античных оригиналов. 

По замыслу Концертный зал аналогичен Эрмитажам се
редины XVI I I  века, один из которых был построен в свое 
время архитектором Ф.-Б.  Растрелли в Е'Катерининском пар
ке. В том .и другом случае это уединенное помещение для 
отдыха избранного общества. Однако Эрмитаж в регуляр
ном парке обычно замкнут в себе, в какой-то степени проти
вопоставлен природе, изолирован от окружающего рвом. 
В пейзажном же парке архитектура подобного камерного со
оружения раосчитана на тесное слияние с ландшафтом. 
Этой цели служит и ротонда, открытая в парк, и портик. Не 
случайно павильон Кваренги поначалу был посвящен богине 
Церере - покровительнице природы. 

Из ротонды и портика Концертного зала открывается 
широкий обзор местнос11и, расплаНiированной, скорее всего, 
садовым мастером Джеймсом Бушем, не без участия самого 
архитектора. Островок, на котором оказалась постройка, со
единен с остальной территорией двумя мостами, созданными 
по проекту Кваренги. Им же вблизи Концертного зала воз
веден еще один . павильон - Кухня-руина. Эта небольшая, 
почти круглая постройка искусно имитировала разрушенное 
античное сооружение. Чтобы достичь необходимого эффек
та, архитектор использовал фрагменты подлинных древних 
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Ротонда Концертного зала. Фотография 1 976 r. 



г 
: 

Д ж. К в а р е н  r и. Рисунок пола в Концертном зале. 



Д ж. К в а р е н r и. Кухня-руина в Екатерининском парке. 1780-е rr. 
Рисунок. 

памятников,  включив мраморные капители, части карниза и 
фриза в новую клщцку стен, которую та.к же, как барельефы 
и скульптуру работы К. Альбани, намеренно повредили для 
усиления иллюзии ветхости. Так был создан один из наибо

лее живописных и романтических уголков Екатерининского 

парка. 
В те же годы юго-западнее этого участка, поблизости от 

Рамповоi1: аллеи, Кваренги возвел Турецкий киоск, не сохра
нившийся до нашего времени, но хорошо известный по соб
ственноручным рисункам архитектора .  Он продолжил вос
точную тему, характерную для пейзажных парков и широко 
представленную в других постройках Екатерининского пар
ка, таких, как Большой и Малый капризы, Китайская де

рев·ня,  Скрипучая беседка . 
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Д ж. К в а р е н r и. Турецкий киоск в Екатерининском парке. 1 780-е rr. 
Рисунок. 

В 1 780-х годах Кваренги соорудил в подражание ан
тичным бассейнам купальню, предназначавшуюся для мало
летних внуков императрицы. Она была устроена вблизи Ро
зового поля, недалеко от Б ольшого пруда. Последние остат
ки купальни - деревянный портик - исчезли недавно. 

С Царским Селом связано также строительство дома для 
А. Д . Ланского в Софии 12, о котором архитектор упоминает 
в автобиографическом письме 1 785 года. К сожалению, ника
ких более подробных сведений об этом доме не известно. 

Ланскому было подарено обширное владение Белье на 
юге Псковской губернии. Строительство усадьбы поручили 
придворному архитектору - Кваренги. 

Проект мог быть выполнен не позднее первой половины 
1 784 года, так как в июне этого года Ланской сконча�ся. 
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Полный комплект чертежей усадьбы в Велье сохранился в 
Эрмитаже. Копии этих чертежей, исполненные Прокопием 
Генриковым в 1 798 - 1 802 годах, оказались в Государствен
ной Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щед
рина ; отдельные листы попали в Б ергамо. Многие чертежи 
имеют пояснительные надписи, сделанные рукой архитекто
ра, на основании которых можно судить о назначении поме
щений и отдельных зданий .  

Кваренги думал создать интересный архитектурный ком
плекс, который поражает широтой и оригинальностью за
мысла. Композиция усадьбы разворачивалась вдоль прямой 
дороги. По ·Сторонам ее размещались многочисленные по
стройки служебного назначения. Дорога .вела к главному 
зданию - дворцу. Оно напоминало букву П с большими 
«крыльями». Центр фасада был выделен ризалитом с тре
угольным фронтоном, украшенным венком с гирляндами 
(мотив, постоянно встречающийся у Кваренги ) .  Углы фрон

тона закреплены тремя скульптурами. Возможно, либо жела
ние заказчика, либо остатки древней русской крепости, со
хранившейся в Велье, навели архитектора на мысль придать 
зданию не строго классицистический облик - по· углам бо
ковых крыльев он ввел четыре круглые башни, за.вершенные 
бельведерами. Этот прием должен был нарушить некоторую 
монотонность архитектурного облика дворца. 

Ланской, погибший во время охоты в Царском Селе (его 
сбросила лошадь, испугавшаяся выбежавшего настречу зай
ца) , был похоронен недалеко от Концертного зала, где и 
сейчас стоит мраморный памятник с урной. Однако это бы
ло временное погребение. 25 сентября 1 785 года по проекту 
Кваренги была заложена церковь-мавзолей на том месте, где 
Ланской упал с лошади, и прах его был перенесен туда. 
Кваренги создал небольшое мемориальное сооружение безуп
речных пропорций, напоминающее парковый павильон. Цер
ковь получила название Казанской и сохранилась до на
ших дней (в ближайшее время начнется ее реставрация ) . 
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Уцелели также многочи.сленные проекты .и собс11венноруч
ные зари.совки Кваренги. Под церковью находилась усы
пальница в виде ротонды с нишами для погребений. Вокруг 
церкви позднее образовалось кладбище. 

Высшее сословие, освобожденное «Указон о вольности 
дворянства» от обязательной военной службы, охотно сели
лось в своих родовых поместьях. Это было одной из причин 
повсеместного усадебного строительства в России в послед
ние десятилетия XVI I I  века. 

П .  В . Завадовскому в его имении Ляличи Черниговской 
губернии (теперь Брянская область ) Кваренги в 1 780-х годах 
построил дом. 

Это классический образец постройки усадебного типа. 
Дом стоит в центре участка. Поднятая на высоту второго 
яруса окон колоннада объединила два верхних этажа фасада 
и придала зданию вид парадный и торжественный. С обеих 
сторон к нему примкнули одноэтажные галереи с флигеля
ми. Так сложилась усадебная схема, которая в различных 
вариациях была широко распространена в России. 

С большим вкусом и фантазией была выполнена внутрен
няя отделка здания. Его обильно украшал.и роопи1си ра
стительного характера. О .великолепном художественном 
убранстве дома можно было составить представление еще 
в начале ХХ века, когда заброшенный дворец еще существо
вал. Он был окончательно разрушен в годы Великой Отечест
венной войны. 

С самого начала пребывания К1варенги в России он строил 
не только в Петербурге, но и в других городах страны. Он 
должен был выручать строителей Екатерининского дворца 
под Мооквой, возводи.вшегося на месте деревянного Аннен
гофского,  созданного некогда Ф. -Б .  Растрелли на высоком 
берегу Яузы в Лефортове.  Здесь еще в 1 77 1  году заложи
ли новое огромное, с четырьмя внутренними дворами зда
ние, по-видимому по проекту А. Ринальди. Руководил ра
ботами московский строитель князь П.  Макулов .  Однако 
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уже через семь лет срочно собранная комиссия архитекто · 

ров установила, что фундаменты .дворца осели, а стены, вы · 
ложенные из некачественного кирпича, j!;али трещины.  Ра ·  
боты были приостановлены .;i; o  тех пор, пока в 1 782 ГОАУ 
к строительству не привлекли Кваренги, который совместно 
со своим земляком архитектором Франческо Кампорези и 
заканчивал АВОре4. 

Кваренги ввел в оформление зj!;ания крупный opj!;ep. Ак
центировав главный фасаА массивной колоннадой коринф
ского ор�ера, объедини,вшей два верхних этажа, он у1величил 
высоту дворца за счет скульптуры, установленной по карни
зу соответственно колоннам.  О замысле архитектора можно 
судить на основании предварительного эскиза, выполненно
го с необыкновенной легкостью и свобо,2!;ОЙ без применения 
линейки. Этот чрезвычайно ценный небольшой ли·ст сохра
н и л с я  в коллекции Государственного музея истории Ленин
града. Кваренги принял участие и в отj!;елке внутренних по
мещений дворца. 

Судя по отрывочным данным из писем Кваренги, его за
нииали какие-то работы в Московском Кремле, в озможно 
перестройке1. дворца Ф.-Б . Растрелли. Кроме того, известно, 
что архитектор требовал план всего Кремля, который пона
.11обился ему в связи с проектированием специального музей
ного Зj!;ания - Оружейной палаты - хранилища истори
ческих и художественных ценностей .  

Во второй половине XVI I I века в окрепшей экономически 
и политически России было положено начало многим 
учреждениям научного и просветительского характера. Кро
ме музея в Кремле, Кваренги довелось проектировать обсер
ваторию, построить которую предполагалось в Пулкове под 
Петербургом. Однако эти прогрессивные идеи получили 
осуществление только в X IX веке, когда Пулково стало меж
дунароj!;ным астрононическим центром, а в Москве была со
здана национальная сокровищница - Оружейная палата. 
Чертежи же, выполненные Кваренги , уцелели до нашего 
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Д ж. К в а р е н  г и .  П роект гостиного двора в Иркутске. 1 780 1· . 

времени и остаются важным материалом к истории этих 

сооружений. 
Уже в 1 780 году Кваренги выполнил проект гостиного 

двора для города Иркутска, планировка которого разрабаты
валась в те годы Комиссией каменного строения. Об этом 
гостином дворе архитектор упоминает в письме 1 785 года. 
Проект сохранился, но использован не был. Местный зодчий 
А. Я .  Алексеев построил там здание в соответствии со своиN 
замыслом. 

Грандиозное сооружение по проекту Кваренги было осу
ществлено вблизи Курска. Примерно в пятидесяти километ
рах от города на реке Тускарь, по дороге на Орел, в 1 780-е 
годы началось строительство обширного торгового комплек
са - так называемой Коренной ярмарки. Своим названием 
она обязана монастырю, там находившемуся . Согласно пре
данию, монастырь возник на том самом месте, где в давние 

82 



времена «явился на корню дерева» образ богома'Гери. По
этому здесь около 1 300 года была основана пустынь - так 
назывались уединенные монастыр.и, - названная Коренной, 
а в 1549 году построен Коренной Рождественский монастырь. 

В монастыре дважды в год отмечался большой праздник. 
Весной многолюдные шествия богомольцев устремлялись с 
«праздничной» иконой из Знаменского монастыря Курска в 
Коренной монастырь, а осенью - в обратном направлении. 
О характере, ·своеобразной красочности этих шествий и фа
натиэме верующих дает представлени·е картина И. Е .  Ре
пина « Крестный ход в Курской губернии», написанная ху
дожником в 1 880 - 1 883 годах. 

К религиозным праздникам были приурочены традицион
ные весенние и осенние ярма:рки. БогаТ>ство и нищета, 
красота и убожество - неизбежные контрасты жизни экс
плуататорсжого общесгва - были непременными опутника
ми этих многолюдных празднеств. О билие разнообразных 
товаров, красочные балаганы, веселые игры служили пыш
ным нарядом коммерческого мероприятия. Коренные ярмар
ки становились основным двигателем экономики Курского 
края и с'оседних областей. 

Коренная ярмарка располагалась на  большом государст
венном тракте. По нему в 1 787 году должна была следовать 
со своей свиrой импе�ратрица Екатерина I I ,  совершавшая 
путешествие в Тавриду. Естественно, что именно здесь ре
шено было построить каменные торговые ряды. 

В соответствии с проектом зодчего, здание состояло из 
нескольких построек и занимало территорию около шести
десяти пяти гектаров. Оно могло собрать и вместить до пя
тидесяти тысяч человек. Около пятисот двухэтажных лавок, 
размещавшихся по периметру прямоугольного участка, обра
зовывали три внутренние площади, сообщавшиеся между со
бою. Композиционным ядром всей планировки стала биржа. 
Она была поставлена в центре участка против главных 
входов на территорию. Подобно Ассигнационному банку, 
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биржа вписывалась в «дугу» торговых рядов. Архитектура. 

лавок предельно проста - это монотонная аркада ·С балю

страдой на уровне второго этажа. Биржа получила более 

парадное оформление. Простенк.и между семью большими 

окнами второго этажа ее у�крашены сдвоенными колоннами. 
В ниж.нем этаже под колоннами находились ниши со· 

оку.льптурой. 311\ание имело два этажа, однако �верхний был. 
значительно повышен,  и биржа ·возвышалась над ·всеми про

чиии строениями .  
Авторские проекты Коренной ярмарки неизвестны, но· 

уцелели копии 1 802 года, выполненные губернским регист
ратором Яковом Ходыченковым. На основании этих черте
жей, а также редкой акварели первой половины XIX века 
работы неизвестного мастера, запечатлевшего красочное 
празднество на центральной площади Коренной ярмарки;· 
можно судить об архитектуре крупнейшего торгового соору
жения того времени. 

С годами здания ярмарки ветшали. В период Отечествен
ной войны 1 8 1 2 - 1 8 1 4  годов торговые помещения использо· 
вались для хранения снарядов . Постепенно торговля на от
даленном тракте зачахла. В начале ХХ века еще сохранялись 
руины построек, от которых к нашему времени не уцелело 
ничего. 

Кваренги приходилось выполнять самые разные заказы. 
Так, вблизи строившегося дворца в Пелле предполагалось 
поставить обелиски в честь побед, одержанных Россией в. 
войнах с Турцией ( 1 787 - 1 79 1 ) и Швечией ( 1 788 - 1 790) . 
Проект дворца, как известно, выполнял архитектор 
И. Е. Старов, а рисунки памятников было приказано сделать. 
Кваренги. Вероятно, до сооружения их дело не дошло. 

1 5  октября 1 788 года умер адмирал С. К. Грейг - герой 
Чесменского сражения, предрешившего в 1 770 году исход 
русско-турецкой войны. В этом бою русская эскадра в соста
ве одиннадцати кораблей разбила флот противника из се
мидесяти боевых судов. Успешно руководил адмирал и дей-
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Д ж. К в а р е н  r и .  Проект надгробия адмиралу С. К. Грейгу в Ревеле. 
1 789 r. Рисунок. 

ствиями русской флотилии в северной кампании. Желая 
увековечить память храброго воина-шотландца, посвятивше· 
го талант флотоводца славе своего нового отечества, импе

ратрица распорядилась соорудить надгробие на .месте его 
захоронения - в Домской церкви Ревеля ( ныне Таллин) .  
Проект должен был подготовить Кваренги. 

В апреле 1 789 года заказ на  изготовление надгробия из 
светлого каррарского мрамора подрядился выполнить Джу
зеппе Лучиани из Каррары, которому архитектор отпра
вил рисунок предполагаемого сооружения, :сопроводив свой 
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заказ необходимыми указаниями и сообщив размеры па.мят
ника. 

Н а.дгробие и сейчас находится в Домской церкви. Инте
ресно отметить, что проект Кваренги был вторично и·споль
зован для погребального памятника главному казначею стра
ны А. В . Василье.ву в Александро-Невской лавре в Петер
бурге. 

Таков круг основных работ Кваренги, выполненных в те
чение первого ,1\есятилетия пребывания в России. В по
стройках его в полной мере нашел выражение граждан
ственный пафос эпохи Просвещения, гуманные начала ко
торой пита.ли искусст,во клас·сицизма. 



ДРУЗ ЬЯ, КОЛЛЕ ГИ,  

СЕМЬЯ 

в Петербурге иностранные мастера составляли своеоб
разную замкнутую колонию - объединение людей,  

оказавшихся в незнакомой стране. Свидетельства об их до
машней жизни чрезвычайно редки. Тем интереонее впечат
ления известного немецкого скульптора Иоганна Готфрида 

Шадова. Он побывал ·В Петербурге осенью 1 79 1  года и заме
тил, что здесь «иностранные художники находили удоволь
ствие в светской жизни, соревнуясь в элегантности дома и 
хорошего стола для друзей. Среди них первое место было за 
придворными архитекторами Кваренги из Б ергамо и Тром
бара из Пармы. . .  Кваренги, добродушный, толстый италья
нец, чья фигура и огромный нос веселили карикатуристов, 
был женат на  грациозной венецианке . . . » 13 

Мария Фортуната, уроженка Б ергамо, действительно отли

чалась красотой. Об этом свидетельствует миловидное про

фильное изображение на  медальоне, отлитом в память о ней .  

Жена Кваренги была принята при  дворе и пользовалась бла
госклонностью Екатерины 1 1 ,  которая одаривала ее драго
ценностями. Сам Кваренги, �озяин дома, - эрудит, тонкий 
ценитель музыки и литературы, - без -сомнения был пре
красным собеседником. Он имел большую по тем .временам 
библиотеку, которая насчитывала около двух тысяч томов. 
В письмах к друзьям архитектор постоянно просил присы
лать книги, пользуясь любой оказией.  Естественно, письма 
сохранились не полностью, но, даже разрозненные, они все 
же дают некоторое представление об его интересах. 
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Кваренги хотел получ.ить полное собрание сочинений 

Гольдони, «НО не очень мелким шрифтом» ;  просил прислать 

два экземпляра Цицерона в миланском издании Пассерони, 

а также Торквато Тассо и «две флейточки мастера Г�раоои». 

О н собирал рисунки известных мастеров, и для него архи

тектор Сельва обещал приобрести за большую сумму из кол

лекции графа Альгаротти два наброска Тьеполо «Сиерть 

Дидоны» и «Жертвоприношение Ифигении», а также два 

рисунка Каналетто. 
· 

По-видимому, получая произведения искусства, он нно

г и е  из них тут же передаривал. Так, в коллекции антиков 
императрицы Е катерины 11 в Царском Селе находились две 
мраморные головки, прежде принадлежавшие Кваренги. По 
просьбе овоего друга Вольпа:то он продавал в Петербурге 
его гравюры, но не дороже, чем если бы они продавались 
в Риме. 

Из России Кваренги вел оживленную переписку с друзь
ями, оставшимися на родине. Известны его письма граверу 
Джованни Вольпато, с.кульптору Антонио КЭJНова, архитек
торам Томазо Теманца и Джан-Антонио Сельва, миланскому 
художнику Картоджио, поэтессе графине Паолине Секко 
Суардо Грисмонди, известной также под псевдонимом Лес
бия Чидония. О.ни обменивались ое зодчим новостями худо
жественной жизни, обсуждали творческие вопросы. Кварен
ги иногда просили о протекции при русском дворе, посколь
ку многие итальянцы в поисках выгодной службы тянулись 
в Россию. С Паолиной Секко Суардо, бывшей, по-видимому, 
близким другом Кваренги, он делился всеми своими новостя
ми, писал о трудностях. 

Коллекция писем Государственной Публичной библиоте
ки Ленинграда дает представление об обширном круге кор
респондентов Кваренги, о р азнообразных вопросах, волно
вавших художника14 • 

Архитектор переписывался со своими прежним.и покро
:вителями. В перные годы пребывания в России он искал при-
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знания французской Академии художеств и в 1 783 году про
сил неоднократно упоминавшегося Фридриха Мельхиора 
Гримма посредничать при этом. Случайные обстоятельства 
помешали последнему представить чертежи Кваренги на суд 
известного зодчего Шарля-Луи Клериссо. Утешая архитекто
ра, Грим·м лисал : « . . . гениальные люди не должны руковод
с11воваться решениями академи•ков . . .  » 

Продолжалась переписка между Кваренги и Рейфен
штейном, из письма .которого от 1 5  апреля 1 784 года узнаем, 
что архитектором владела идея создания памятника П етру 
Великому. Никаких других сведений об этом нет. Римский 
корресnондент сообщал новости, а также уведомлял о выпол
нении работ, заказанных в Италии. В частности, он наблю
дал за выполнением росписей для лоджий Рафаэля, а также 
посредничал между Кваренги и художником Делера 15, кото
рый по заказу архите.ктора отправлял в Петербург свои ра
боты, написанные в технике энкаустики ( красками, приго
товленными на воске ) . Эта древняя техника обеспечивала 
большую прочность произведений, и к ней обратились масте
ра классицизма при создании декоративной живописи в от
делке интерьеров. 

Последующие письма относятся к более поздним годам, 
но все они важны как свидетельства широких художествен
ных связей Кваренги. 

2 июня 1 797 года ему писал известный мастер садово

паркового искусства, секретарь шведской Акадеиии ху
дожеств, Ф. М. Пипер, сообщавший, что прославленному 
зодчему и театральному худшюнику при д•воре шве.д•ского 
короля Густава 1 1 1  Луи-Жану Депре чрезвычайно понрави
лись •чертежи J<Jваренги, в обмен за  них тот •собирался при
слать свои работы. Пипер хвалил также гравюры с проек
тов Кваренги и наде.ялся получить их. 

В 1 807 году крупнейший театральный художник Пьетро 
Гонзага, приехавший в Россию при посредничестве Кварен
ги и так же, как он, снискавший здесь славу, презентовал 
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архитектору свой теоретический трактат. По-видимому, это 

была «Музыка глаз и театральная оптика . . . » - одна из двух 

книг, изданных автором в том году. В письме, приложенном 

к подарку, Гонзага писал : « . .  .после того, как художник пока
жет, что он умеет делать, не лишним будет, если он еще 

изложит свои мысли ; поэтому я изложил свои мысли и сооб

ражения относительно видов искусства, касающихся моей 
профессии, и это, пожалуй, наилучшее использование моего 

досуга . . . ». Напечатанная в небольшом количестве экземпля
ров, она предназначалась для ценителей искусства. 

Ему писал также известный архитектор Винченца Брен
на. Он работал при дворе сначала великого юнязя, потом 
императора Павла I. Свое письмо Бренна украсил рисун
ком - наброском декорации, что уже само по себе ценно, 
так как достоверных графических работ его почти не из
вестно. 

Архитектор поддерживал дружеские отношения со швед
ским скульптором Иоганном Тобиасом Сергелем, который 
долго жил в Италии и бывал в Петербурге. Вероятно, ху
дожников объединяли и воспоминания, и единые творческие 
устремления.  В семейном архиве скульптора, переданном в 
Национальный музей в Стокгольме, оказалось несколько 
чертежей Кваренги с его дарственными надписями. 

Надо сказать, что Кваренги, по-видимому, охотно дарил 
свои работы, так как все корреспонденты благодарят его за 
присланные рисунки и дают понять, что с радостью примут 
другие. 

В переписке с архитектором состоял коллега из Шве
ции - Фидрих Блом. Последний строил по проекту Кварен
ги загородный дом для шведского посланника в России гра
фа Стединга. 

Корреспонденткой Кваренги была и модная в те времена 
австрийская художница Анжелика Кауфман, в 1 790 году 
приславшая ему в дар одну из своих картин. 

Деятельность зодчего протекала в стороне от Санкт-Пе-
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тербургской Академии художеств .  Только в 1 805 году он был 
избран ее 11юлыrым общником - почетным членом. В том 
же году он помог известному французскому жи·вописцу 
Габриэлю Франсуа Дуайену, когда тому угрожало несправед
ливое увольнение из Академии, профессором которой он со
стоял. Об этом мы узнали из его письма  Кваренги. 

Среди иностранцев, работавших в конце XVI I I  века .в 
России, особенно много было итальянцев .  

В связи с приближавшимся окончанием строительства 
Эрмитажного те<tТра, Кваренги писал 1 мая 1 786 года милан
скому скульптору Джузеппе Франки : «В настоящее время 
здесь нуждаются .в театральном художнике, человеке хоро
шего поведения, ловком �в работе, обладающем хорошим 
вкусом и большой изобретательностью. Мне оказали, что 
некий Гонзага располагает подобными качествами : поэтому, 
если его ·В настоящее время нет в Милане, хочу просить 
Вас, дорогой Джузеппе, взять на ;себя труд написать ему" 
намекая в общих чертах, не называя меня, а только как 
Ваше личное мнение, на возможность службы при этом им
ператорском дворе с товарищем или помощником, ,которого 
он выберет и будет оплач.ив ать от ·себя . . . » 1 6 • В документах 
архитектора встречаете� также упоминание о том, что Гон
зага выехал в Россию в июне 1 792 года. Благодаря этому 
устраняется путаница 011нооительно времени приезда ху
дожника в Петербург 1 7• 

При участии Кваренг.и на рус·ской службе оказались та
кие  известные художники, как мастер декоративных роспи
сей Карло Скотти 18,  архитектор Франческа Кампорези 1 9 • 
С Кваренги работал архитектор и театральный машинист 
Франц Боарелл, живописец орнаментов Антонио делла 
Джакома из В енеции 20, а также Джованни Белла и Джо
ванни Рус.ка 2 1

, Лукини и други.е. 
В частных письмах к Кваренги постоянно встречаются 

просьбы о протекции в России. Однако не все соотечест
венники архитектора, воопользовавшиеся его поддержкой, 
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были талантливы и добросовестны. Человек безупречной 

честност.и, чрезвычайно принципиальный, требовательный к 
себе и другим, Кваренги не раз испытал разочарование в лю
дях. Поэтому он предупреждал Карло Скотти, отъезжавшего 

в Россию : « . . . здесь нет недостатка в подлых людях, которым 

я оказал покровительство и которых вытащил из крайней 

нищеты. Они хотели бы растерзать меня и представить та
ким человеком, каким я себя не считаю, но с подобного ро

да людьми я не хочу иметь дела, а местью моей является то 
добро, которое я им делаю, когда представляется случай . . .  ». 
Горько звучит это признание человека, познавшего людскую 
неблагодарность. 

Он еще раз наставляет Скотти : « . . . когда Вы приедете сю
да, если Вы хотите, чтобы все обошлось хорошо, нужно, 
чтобы Вы не слушали сплетен итальянцев, здесь проживаю
щих, я Вас уверяю, что Вы будете здесь жить хорошо, ско
пите денег и добьетесь славы в России». 

Работал Кваренги и с русскими мастерами.  Сохранились 
имена некоторых из них. Уже с 1 783 года при Кваренги на
ходились : Алексей Поспелов, Алексей Канаев, Николай Лу
кин, Андрей Фомин, а также Петр Дросарт и Иван Поль
ман 22 - последние, по-видимому, обрусевшие иностранцы. 
В дальнейшем в Москве по его проекту работал архитектор 
Иван Бланк, а в Царском Селе - Илья Неелов, окончивший 
Санкт-Петербургскую Академию художеств, затем обучав
шийся в Италии. 

О Кваренги известно многое и, вероятно, главное. Что-то 
позабылось еще при жизни художника, что-то утеряно за 

прошедшие после его -смерти более чем сто шестьдесят лет. 
Но достоверно из.вестно, что не все в его жизни складыва
лось гладко. 

В след за первым десятилетием удачной служебной карье
ры и семейного благополучия последовали годы, когда душе
вное равновесие архитектора было нарушено. Неприятности 
и болезни обрушились на его семью. После 1 790 года 
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ftесчастья следовали одно за  другим. В есной 1 793 года умер
ли две дочери, одной из них было четырнадцать месяцев , 
.другой - семь лет. В том же году, 22 августа ( 2  сентября ) , 
Кваренги потерял жену, которая умерла во время тяжелых 
четырнадцатых родов, оставив мужу еще одну девочку. Он 
тяжело переживал свои утраты. 

Старшая дочь Теодолинда, родившаяся в Италии, в Ро
<:ию никогда не приезжала. Какое-то время о ней заботились 
родные, а затем она была отдана на воспитание в монастырь 
в Милане. Через несколько лет, несмотря на настоятельные 
лросьбы отца вернуться к мирской жизни, Теодолинда оста
лась в монастыре. 

В марте 1 794 года овдовевший Кваренги отправил детей, 
()СТававшихся при нем, в Италию. Их было четверо :  два сы
на -- Фредерикс и Джулио и две дочери - Ромильда и Кати
на, или Катичка, как ласково звал ее отец. Последняя была 
его любимицей. Как ему казалось, она пода�вала ·большие 
надежды, и поэтому Кваренги настойчиво просил свою при
ятельницу в Бергамо, поэтессу П аолину Секко Суардо Грис
монди, обратить на девочку внимание. С архитектором же 
оставалась новорожденная крошка, которую он собирался 
также отправить в Бергамо, как только она подрастет. 

В Бергамо заботы о мальчиках взял на себя брат архитек
тора Франческо М ария, адвокат. Для них был нанят учитель, 
француз-эмигрант, покинувший родину в годы революции . 
.Однако вскоре он должен был оставить дом Кваренги в свя
'i! И  с возвращением австрийцев в Северную Италию. 

Девочки поселились у бабушки, матери Кваренги, с кото
рой жили две ее дочери. Вскоре умерла бабушка, затем одна 
из теток, вторая тетка ушла в монастырь. С согласия отца 
.девочек определили на воспитание в ·салезианский мона
стырь, поблизости от Бергамо. 

Заботы о детях, тоска по родине звали Кваренги в Ита
лию. Он предполагал отправиться в Б ергамо осенью 
1 794 года, собирался поехать в конце 1 796 года. Оба раза 
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были готовы паспорта на выезд. Однако поездка откладыва
·
лась. Из письма архитектору Сельва от 2 июня 1 797 года 
мы узнаем, что поездка Кваренги в 1 790-е годы на родину 
так и не состоялась 23• Свидетельство чрезвычайно важное, 
поскольку до последнего времени атот факт в литературе 
искажа.ется. Возможно, помешала смерть императрицы, по
следовавшая в 1 796 году. С другой стороны, военные собы
тия в Польше и общая, неблагоприятная для путешествий, 
ситуация в Европе также . удерживали Кваренги в России. 

Чтобы выйти из затруднительных жизненных обстоя
тельств, Кваренги надумал жениться снова. Выбор его па.л 
сначала на �ну, потом на другую родственницу ·СО стороны 
жены. В ероятно, имело значение то, что в атом случае род
ственники его новой жены обязаны были бы позаботиться 
о детях, да и материальные ценности остаJвались бы в том 
же доме. Но женитьба не состоялась. Трудно сказать, 
сыграли ли тут роль смущавшие и самого Кваренги его воз
раст и непривлекательная внешность, или были какие-то 
иные причины, но, во всяком случае, пока он размышАял 
о браке, одна из невест поторопилась выйти замуж, а вто
рая ушла в монастырь. 

И все же в 1 796 году Кваренги женился. Женой его стала 
Анна Катерина Конради, молодая, красивая, хорошо образо
ванная 24• У них родилась дочь. Однако, по-видимому, род
ные архитектора так и не признали брака с лютеранкой, 
поскольку в письмах продолжали называть его вдовцом. Как 
в дальнейшем сложилась судьба его второй жены и дочери, 
неизвестно. 

Несмотря на все перипетии личной жизни, Кваренги 
продолжал много работать, находя радость в своем призва
нии. Он по-прежнему прочно связан с Царским Селом. На· 
иболее крупной работой Кваренги 1 790-х годов является 
Александровский дворец, предназначенный императрицей 
для любимого внука Александра. Поначалу здание предпо
лагалось возвести в П етербурге, однако вскоре выбрали Цар-
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ское Село. Для строительства была отведена северо-восточ

ная часть Нового сада, вблизи дороги , ведущей из столичы 

к Большому двор4у. Несколько вариантов проекта заверши

лись постройкой, которая в плане представляет два растяну

тых П-образных равновысоких корпуса, причем меньший 

вписан в больший, а центральная часть меньшего задумана 

как свободно стоящая парная колоннада коринфского орде

ра,  поднимаю�чаяся над низким 4околем в полную высоту 

здания.  Тор4ы внутреннего корпуса решены как подъезды 

с пандусами, а внешнего - как входы с лестни4ами. Колон

нада, играющая самостоятельную роль, создает мощный 

пластический аккорд, подчеркивая монументальность пост

ройки и скрадывая большую протяженность ее фасада. Осо

бенно выразительна колоннада ранним утром или при захо

де солнца, когда лучи его, проникая со стороны внутреннего 
дворика, образуют живописные пятна светотени, а они, в 
свою очередь, подчеркивают четкий ритм и конструктив
ность ряда стройных опор.  Архитектор на протяжении всей 
творческой жизни постоянно обращался к теме колоннады, 
создав в данном случае наиболее эффектный ее вариант. 
Образовавшийся внутренний дворик использовался владель-
4ами как летняя столовая, откуда через колоннаду откры
вался прекрасный вид в парк. 

Противоположный фасад здания не столь параден, он не 
имеет крупных ордерных форм и ориентирован на  одну из 
главных перспектив регулярного Нового сада, созданного 
Н. Жираром в середине XVI I I  века. Вдоль ·садового фасада 
расположены парадные помещения дворца. Просторные, на
полненные светом залы были отделаны просто и с изящест
вом. Широко применялся иокусствеНJный мрамор : молочно
белым были обли4ованы стены, из желтого - выполнены ко
лонны и пилястры. На фоне больших поверхностей гладких 
стен массивные, что характерно для Кваренги, архитектур
ные профили : карнизы, сандрики, наличники дверей и ка
мины создавали живописную игру светотени. 
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Александровский дворец. Главный фасад. Фотография 1 974 г.  

При строительстве Александровского дворца, так же как 
и позднее, при сооружении Смольного института, Кваренги 
с удивительным тактом разрешил труднейшую задачу соче
танмя на небольшой территории построек разного стилевого 
звучания.  Он  поставил свой дворец по отношению к Боль
шому дворцу Растрелли так, что они воспринимаются неза
висимо друг от друга - оси зданий не совпадают. 

В этой новой постройке заметно желание архитектора 
теснее связать здание с пейзажем. Оно решено не в виде 
моноли'f'ного объема, а как сооружение сложной конфигу-
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рации, фасады которого несколько растянуты, а �Высота -
занижена, так что здание оказалось как бы погруженным 
в зелень парка. Особенно хорошо проступают особенности 
Александровского дворца при сравнении, например, с Анг
лийским - первой постройкой зодчего подобного же харак
тера, которая все же осталась изолированной от пар.ка. 

С июня 1 796 года дворец стал любимым местом пребыва

ния царской семьи в летнее время :  здание было удобно для 
жилnя.  Н а протяжении X IX - XX •веков помещения переде
лывались сообразно вкусам его новых владельцев. По
страдали они и в годы минув.шей войны. В .настоящее время 
мало что уцелело от первоначальной отделки. 

Давно забылись страсти, кипевшие вокруг строительства 
дворца. Однако в письмах Кварен11и можно -уловить отто
лоски �каких-то неприятностей. Письмо его .из коллекции 
Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Сал
тыкова-Щедрмна характеризует обстановку на строитель
ст.ве. К�Варенги , обращаясь к управляющему rоф-интенда!Нт
ской конторой кня-зю П.  И. Турчанинову, пишет: «Я преду

преждал, что со мною не считаются; действительно, ·работы 
по фундаментам та.м начали �без м.еня. Вы .вспомните, ка1' 

Д ж. К в а р е н  г и. П роект Александровского дворца. Главный фасад, 
вариант. 1 793 г. 
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побили вышеупомянутого каменного дела мастера (Руска. -

М. К. ) ,  вина которого состояла только в том, что он прогу

лива.лся по строительству, и мне передавали, что такое же 

обращение ждет и меня, если я осмелюсь появиться на 

строительстве. 
После того, как я был поставлен в известность о том, что 

фундамент не соответствует необходимым размерам, кото

рые я передал в В ашем присутствии г-ну Неелову, я Вам об 

этом доложил . . .  С тех пор никто со мной не разговаривал 

об этом строительс-гве, как будто меня нет J..1 как будто я 
не был архитектором». 

Кваренги участвовал в создании художественного убран
ства Б ольшого дворца. В 1 795 году он обновил декорацию 
Серебряного кабинета, десятилетием ранее с необыкновен
ной роскошью и изысканностью выполненную Камероном. 
Первоначально кабинет был отделан чеканным серебром с 
узором из кр<.сных листьев, четыре колонны с тем же узором 
поддерживали зеркало в балдахине над диваном, обитым 
красно-зеленой материей с серебром, московского изготов
ления ; стены состояли из зеркал, которым серебряные пи
лястры с красными листьями служили рамками. Б алкон вы
ходил ·В сад. Д1верь была образована двумя зеркалами так 
что она всегда казалась раскрытой. Однако через несколько 
лет серебро, по-ви11имому. потемнело, и отделка уже не про
изводила впечатления столь нарядного убранства. Камерон 
в ту пору оказался в тени, и работы были поручены Кварен
ги. Сохранился выполненный с исключительным мастерст
вом проект кабинета. Вместо деталей из серебра зодчий при
менил живописные вставки с орнаментами и фантастически
ми пейзажами на итальянские темы. В результате интерьер 
приобрел необыкновенно изысканный и элегантный вид. 
В но.звании же помещения сохранялось напоминание об его 
прежнем убранстве. 

Архитектор продолжал работать и в парке. В 1 794 году 
он преобразил барочную архитектуру павильона на острове 
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Садовый домик в Александровском парке. Фотография 1976 r. 



Большого пруда в соответствии с требованиями классициз
ма. Созданное в середине XVI I I века С. П .  Чевакинским и 
Ф.-Б. Рас11релли, здание сохранилось до наших дней в ин
теР'претации .КJВаренги. Уцелела также роспись, исполненная 
декора11ором Антонио делла Джакома, позднее, в 1 820 году, 
записанная жи.вописцем Ф. Брандуковым и �недавно обнару
женная при реставрации. 

По-видимому, Ква.ренги построил и небольшой садовый 
домик на острове поблизости от Александровского дворца, 
создав еще один живописный уголок в пейзажном парке. 

Деятельность архитектора по-прежнему распространя
лась за пределы столицы. В Москве Кваренги строил значи
тельно меньше, но самые грандиозные проекты зодчего пред
J:Iазначались для нее. Дело в том, что родовитые дворяне 
екатерининокого времени по-<прежнему тяготели к древней 
столице и мечтали именно здесь увековечить памя·ть о себе 
.строительст,вом нев.иданного размаха, невозможным в офи
чиальном Петербурге. 

Французский посланник в России граф Сегюр, весьма 
скептически воспринимавший русскую действительность, 
иронически писал :  «Так то русские вельможи лишь только 
nступили на луть просвещения, как уже начали подражать 
латрициюм Рима . . .  в то время в Моокве можно было встре
тить не од.наго Лукулла». 

На рубеже 1 780 - 1 790-х годов Кваренги работал над про
ектом дворца на Никольской улице в Китай-городе (между 
современными улицей 25-го Октября и площадью Револю

ции ) . 
Заказчик, граф Н .  П .  Ш'ереметев - один из богатейших 

людей России, имея под Москвой наследственные уса.дьбы 
Кусково и О станкино, решил построить особый дворец, 
своеобразный храм искусств ,  где бы он мог разместить свои 
коллекции живописи, скульптуры, книги, а также театр для 
прославленной труппы крепостных актеров. Строительство 
было задумано очень широко. В конкурсе, кроме Кваренги, 
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Д ж. К в а р е н г и. Проект дворца Шереметевых 
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Д ж. К в а р е н  r и .  П роект дворца Шереметевых. Главный фаса,q. 
1 790-е rr. 

участие пр.иняли И. Старов, москов.окий зодч·иЙ Е. Назаров 
и шведский архитектор Луи-Жа.н Депре. Многочисленкые 
чертежи Кваренги сохранились. 

Дворец задуман как усадьба с большим парадным двором, 
отделенным решеткой со стороны улицы и небольшим пар
ком с противоположной стороны здания.  Основные двусвет

ные залы дворца отведены для художественных коллекций. 
Равновысокое, П-образное здание имеет портики колоссаль
ного ордера в центре и на фасадах флигелей. Полуротонда 
связывает главный корпус с парком.  К нему присоединено 
отдельно стоящее здание театра. Архитектору пришлось 
считаться со сложной конфигурацией участка, ограничен
ного существовавшей застрой·кой в центре города. 

По всей видимости, архитектора и заказчика связывали 
не только деловые отношения, но и взаимное расположение. 
Сохранились записки Шереметева, непринужденный и дру
жеский тон которых свидетельствует о том, что Кваренги 
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часто бывал в доме графа 25• В одной из таких записок Ше

реметев обращался к архитектору за помощью при строи

тельстве Осто.нкинского дворца. И действительно, Кваренги 

оказал неоценимую услугу полезными советами итальянско
му архитектору Ф. Кампорези и крепостным зодчим П.  Ар
гунову, А. Миронову и Г. Дикушину, возводившим в 1 792-

1798 годах новый загородный дворец Шереметева. Эти масте
ра, несомненно, ориентировались на постройки Кваренги, о 
чем свидетельствуют крупные ордерные формы и компози
ционные приемы, благодаря которым деревянное здание 
производит впечатление монументального каменного соору
жения. Однако этим влияние маститого зодчего не ограни
чилось. Он подготовил проект садового фасада Останкин-
ского дома, который не был осуществлен. 

· 

Шереметев, будучи широкообразованным человеком и 
знатоком искусства, весь свой досуг посвятил созданию до
машнего театра. Среди крепостных актеров он открыл нема
ло по-настоящему одаренных людей. Театр стал гордостью 
Шереметева. Б арская прихоть переросла в деятельность, 
полезную для русской культуры. Театр Шереметева .соста
вил замечательную ·страницу истории театральной жизни 
России конца XVI I I  столетия. 

С театром тесно связо.на и личная судьба графа. 
В 1 80 1  году Шереметев обвенчался с крепостной актрисой 
Прасковьей Ивановной Ковалевой, незадолго до этого отпу
щенной им на волю. Прежде она украшала оперные спек
такли его театра и была известна под сценическим именем 
Жемчуговой. 

Рождение сына в феврале 1 803 года повлекло за собой 
смерть Прасковьи Ивановны. Горестное событие усугубля
лось еще и тем, что брак графа с холопкой оставался не 
признанным в свете. Немногие пришли проводить ее в по
следний путь. За гробом шли Шереметев, его дворовые, о. 
также несколько друзей, среди которых был и архитектор 
Кваренги, с глубоким сочувствием отнесшийся к судьбе та-
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лантливой русской женщины. Ее похоронили в фамильной 

усыпальнице Шереметевых в Александро-Нев,ской лавре. 

Доказательством близости Кваренги к Шереметеву слу
жит факт, никогда. прежде в литературе не упоминавшийся. 
Граф, тяжко переживший смерть жены, готовился вскоре по
следовать за ней.  Он составил завещание, а в 1 808 году сде
лал к нему добавление. Среди немногих знатных родствен
ников и близких, наследовавших его огромное состояние, 
был назвС11н и архитектор Кваренги, которому предназнача
лась крупная по тем временам сумма - десять тысяч руб
лей 26• 

Оправившись после траура, Шереметев решил построить 
еще одно крупное сооружение в Москве - Странноприим
ный дом - госпиталь для престарелых и больных крепост
ных - и посвятить его памяти умершей жены. Первона
чальный проект выполнил ·московский ЗО.Д'IИЙ Е. Назаров. 
Привлеченный к строительству, Кваренги сущеС'Гвенно дора
ботал предложение коллеги. Акц·ентируя фасады одноэтаж
ных флигелей портиками с колоннами и введя в центр ком
позиции полуротонду, состоящую из двух рядов колонн, он 
добился большей пласт.ической выразительности основных 
объемов постройки. Она была закончена в 1 8 1 0  году, уже 
после смерти заказчика. В настоящее время в здании раз
мещается И нститут скорой помощи имени Склифосовского. 

6 ноября 1 796 года скончалась императрица Екатерина 1 1 .  
После непродолжительного траура была назначена корона
чия нового императора. Весна прошла 1В праздничных при
готовлениях. 

Кваренги принял участие в украшении Москвы. В соот
ве'!'ствии с новым вкусом он изменил барочное убранство 
триумфальных арок, сооружавшихся в городе на протяже
нии XVI I I  века. Строже, лаконичнее ·Стала декорация ста
рых Красных, Н икольских ворот. Гофмаршалом (распоря
дителем) этих торжес1\в был назначен князь Н. Б. Ю·супов, 
незадолго до того покинувший Петербург и обосновавши йся 
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в подмосковной усадьбе Архангельское. Именно здесь, в 
библиотеке, сохранился интереснейший альбом набросков 
убранс11ва Москвы ·в связи с коронацией Павла 1 .  Кроме ли
стов Кваренr:и, он включает проекты, и.сполненные другим 
крупным худож�ником - Пьетро Гонзаrа, приглашенным в 1 80 1  
году князем Ю·суповым д:Ля украшения города уже п о  случаю 
вступления на русский престол императора Александра 1 .  

В 1 790-е годы Кваренги выполнил проект дворца в Моск
ве для А. А. Безбородко, который, задумав строительство 
нового здания на Воронцовом поле, писал : «Дом я распоря
дился строить самый огромный», который «по крайней мере 
потомству покажет, что в наш век и в нашей земле знали 
вкус . . . ». 

Воронцово поле находилось на высоком берегу Яузы, его 
границы проходили между современными Воробьинским пе
реулком, улицей Обуха, Грузинским переулком, улицей 
Чкалова и Серебреннической набережной Яузы (в настоя
щее время участок застроен жилыми домами ) . Эта земля бы
ла пожалована Безбородко в апреле 1 797 года взошедшим на 
престол императором Павлом 1 после того, как граф предо
ставил свой роскошный Слободской дворец (в Немецкой 
слободе. - М. К. ) для размещения двора в связи с корона
ционными торжествами, происходившими в том же месяце. 

Проект был заказан Кваренги. А 7 июня 1 798 года уже 
состоялась за.кладка нового дворца. По этому поводу на Во
ронцовом поле был дан бал во временно поставленных па
латках и галереях, а вечером устроен фейерверк. Вскоре на
чались подготовительные работы по созданию дворцово
паркового комплекса. Однако строительству так и не сужде
но было осуществиться : в апреле следующего года Безбо
родко умер. 

В связи с проектом этой усадьбы интересно еще раз оста
новить внимание на творческом содружестве двух замеча
тельных современников - Кваренги и Львова. Традиционно 
считается, что первый проектировал дворец, второй - парк. 
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Д ж. К в а р е н г и. Проект дворца Безбородко в Москве. План второго 
этажа. 1 790-е гг. 

В соответствии с замыслом архитектора, дворец меньше 
всего напоминал частный дом :  жилые комнаты были оттес
нены на задний план огромными залами, предназначенными 
для размещения богатейших художественных коллекций вла

дельца. Значительное место было уделено театру, размещен
ному в одном из флигелей здания. 

В плане здание было П-образным, причем главный фасад 
его имел трехчастную композицию, где центр и боковые 
крылья были выделены почти равными портиками колоссаль
ного коринфского ордера. Общая монументальность реше
ния соответствовала парадной представительности дворца
музея. 

Что же касается парка, то если бы этот парк был создан, 
он несомненно стал бы замечательным образцом русского 
садового искусства. О нем можно судить на основании чрез-
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вычайно образно написанной пояснительной записки и чер
тежей, rсостав·ивших альбом, подготовленный Львовым, ко
торый ·находится в собрании Музея Академии художеств 
СССР. 

Огромный парк предполагалось разбить на прибрежном 
склоне в виде террас с гротом, каскадом и многочисленной 
декоративной скульптурой. Регулярная часть постепенно пе
реходила в пейзажную, или натуральную, как чаще говорили 
в России. Последняя должна была смягчить холодность ар
хитектуры и строго расплс..нированной территории парка, 
примыкавшей непосредственно к дому. В противовес велико
лепию регулярных парков утверждалась красота естествен
ного ландшафта. По словам Львова, смысл заключался в том, 
чrобы «единообразие прервать прот.ивуположением, проти
вуположение связать общим согласием и дорожками, кото
рых излучины и повороты не для того сделаны, что так взду
малось садовнику, но каждая из оных имеет свое намерение 
и причину, а если гуляющий принужденным иногда най
дется сделать круг для того, чтобы пройти к предмету его 
зовущему, то лишние шаги его заплачены новым и неожи
данным удовольствием, которого бы прямая дорога его ли· 
шила». 

Естественные пруды, составлявшие главную особенность 
участка, превращались в водоемы разнообразной формы. Два 
самых больших из них на берегу реки должны были ста.ть 
местом спортивных состязаний ;  широкие аллеи предназнача
лись для гуляний. Таким образом, дворец и парк совмещали 
функции частной усадьбы и дворянского владения, доступ

ного в то же время широкой публике, в чем несомненно 
ска.зались гуманные взгляды заказчика. 

В свое время профессор Г. Г. Гримм, опубликовавший 
упомянутый альбом, .считал возможным назвать паркоустро
ителем Львова. Однако уже у него вызывало недоумение 
несоответствие текста и вошедших в альбом чертежей. Срав
нительно недавно стала известна группа чертежей Кваренги 
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по этому же парку. Они происходят из собрания Городской 

библиотеки в Бергамо. Впервые их опубликовал Луиджи Ан
желини в 1 957 году, затем они вошли в каталог выставки 

работ архитек'Гора  1 967 года, устроенной сначала на родине 
зодчего в Б ергамо, а потом в Венеции. Выполненные с боль
шой тщательностью, эти материалы могут быть восприняты 
как проектные листы и потому наводят на размышления об 
истинном авторе парка. Не выполнен ли альбом Львова 
на основе чертежей Кваренги? Первый, по-видимому, лишь 
теоретически обобщил их совместный художественный за
мысел. Творческий контакт Кваренги и Львова содержит 
много интересных аспектов и может быть темой специально
го исследования. 

Художественные взгляды Кваренги и Львова формирова
лись независимо друг от друга. Разными путями они при
шли к одному источнику вдшсновени.я, которым стал для 
них П алладио. Его основы архитектурной -композиции стали 
обязательными для обоих мастеров. 

В тот год, когда Кваренги приехал в Россию, Львов уже 
проектировал собор св . Иосифа в Могилеве, придерживаясь 
строгой ордерной архитектуры греческого храма. Он же пе
ревел на русский язык «Четыре .книги об архитектуре» Пал
ладио, из которых, правда, напечатана была только одна 
часть. 

Для творчества этих архитекторов характерно сходство 
пространственных построений и логика объемных решений. 
Легко можно обнаружить сходные композиционные приемы 
и архитектурные образы, сопоставив фасады Эрмитажного 
театра Кваренги и дома, построенного Львовым на углу 
Невского проспекта и набережной Фонтанки (не сохранил
ся, известны только изображения ) ; дворец для великих кня
зей в Английском парке Петергофа Кваренги и дачу Соймо
нова на правом берегу Невы Львова ; дворец Н. П. Шере
метева в Москве Кваренги и здание Кабинета в начале 
Невского проспекта и т. д. 
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Но еще удивительнее то, что эти архитекторы обладали 

поразительным сходством графического почерка. Существу

ет целый ряд рисунков, относительно которых тру дно с до

стоверностью говорить об их исполнителе. Совершенно 
идентичная штриховка пером и подцветка акварелью, пожа

луй, еще раз убеждают в том, что мы имеем дело не с влия

нием более сильной личности на более слабую и не с фак
том подражания. Характер рисовальной манеры - явление, 

органически присущее .каждому из них, людям одного вре
мени, равного таланта и близкого интеллекта. В самом деле, 

насколько разнообразны и схожи были интересы одного и 
другого : литература, музыка, искусство, строительное дело . . •  

Но было и различие в их положении в обществе и в особен

ностях творчества. Кваренги - первый придворный архитек
тор, Львов - почти любитель, по существу не прошедший 

никакой школы, занимающийся архитектурой от случая к 
случаю. И тем не менее постройки их выдерживают сравне

ние. Только здания Кваренги сохраняют некоторую холод

новатость, присущую зодчесТ1ву офиqиального Петербурга, 

в то время как постройки Львова скромнее и более камерны. 
Но г.л3!вное, что их �выделяет, - это тесная связь с ок.ружа·
ющей природой и городской оре.дой. ТiВорчество русскогсr 
«палладианца» Львова овидетельствует о том, что Россия 
всем ходом своего естест1:1еН1ного разв'ития была подготов
лена органически включить в сферу своей культуры твор
чество таких зодчих, как К1варенги и Камерон. 

До последнего времени не было ничего известно об 
участии Кваренги в деятельности Комиссии кам.енного стро
ения Петербурга и Москвы. Официально он не состоял в 
этой комиссии. Однако, как выяснилось теперь, по настоянию 

императрицы в 1 794 году архитектор поправлял план и де
лал «фасады дом<1м и лавкам» города Выборга 27• Поиски & 
этом направлении могут быть продолжены. 
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Постройки Кваренги оказались в разных концах Россий
ской империи. Есть сведения, что он проектировал и в Кур
ляндии (территория современной Латвийской ССР ) для 

местных баронов Медем и Ливен. Одна.ко требуются специ

альные изыскания, чтобы в этом вопросе все было ясно. 
В дружбе с архитектором была польская княгиня Елена 

Радзивилл, по желанию которой он выполнил проект пере
стройки ее дворца в Неборове. В дальнейшем его предложе

ния были использованы местным зодчим С. Б . Цугом, кото
рый и осуществлял работы в поместье. Последний, стремясь 

овло.деть искусством архитектуры,  копировал чертежи Ква

ренги. Небольшая, но интересная по составу коллекция ра
бот обоих мастеров после второй мировой войны попала из 
Неборова в Национальный музей Варшавы. 

По проекту Кваренги был возведен обширный барский 

дом со службами в Хотени, вблизи города Сумы на Украине, 
для губернатора М. И. Камбурлея. 

Имя Кваренги стало из.вестно всей Росси.и, имел он за· 
казы и за границей. Архитектор проектировал манеж для 
Мюнхена, а также перестраивал дом графини Моденской 

в Вене. Большой интерес представляет и его проект восста

новления памятника императору Августу в Латюрби, на 

севере И тали.и. 



« ЕГО ТВОРЕН ИЯМ И 

Б ОЛЕЕ В СЕГО КРАСИТСЯ ПЕТЕРБУРГ» 

п осле смерти Екатерины 1 1  Кваренги хотел остаться в 
России. Возможно. этим отчасти объясняется желание 

архитектора стать рыцарем ордена Иоанна Иерусалимского. 
Орден - оплот реакции против Французской револю

ции - должен был искать новое прибежище и нашел защит
ника в лице Павла 1. Это дало ордену возможность пере
браться ·С острова Мальта в Роосию. Император 1был выбран 
гроссмейстером - главой ордена. В Гатчине для приора 
ордена принца Конде по проекту Н . А. Львова был построен 
дворец. Правда, настоятель в нем так и не поселился. Для 
капитула ордена. предоставили бывший Воронцовский дво
рец в Петербурге, на Садовой улице. 

Для посвящения в рыцари огромное значение имела знат
ность рода. Тогда-то и составил Кваренги свою генеалогию, 
которая впоследствии оказалась ценным источником для 
биографов архитектора. 

Кваренги выполнял обязанности архитектора при капиту
ле. Именно в то время ( 1 798 - 1 800 годы ) он и построил 
хорошо сохранившиеся до наших дней две Мальтийские ка
пеллы при Воронцовском дворце - католическую и про.во
славную. Православная церковь разместилась в восточной 
части основного здания, католическая была задумана как са
мостоятельное сооружение, смело врезанное в служебную 
пристрой1ку со стороны д.вора. Благодаря 'Крупному ордеру, 

пр,имененному на фасаде, небольшая постройка кажется зна
чительной, строгость ее форм еще отчетливее проступает на 
фоне прихотливой барочной декорации д1Ворца, построенного 
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·Ф.-Б. Растрелли. Чтобы смягчить резкий контраст стилей, 
.архитектор использовал на глз:вном фасаде контрфорсы во
лютообразного силуэта, а ·с противоположной •стороны воз
вел апсиду. 

Внутренняя отделка капелл отличается полихромностью 
цветовой гаммы и многообразием использованных художест

венных приемов. В католической капелле колонны .выпол
нены из желтого искуюственного мрамора, в православной 

применен мрамор глубо�кого зеленовато-синего цвета для 
облицовки пиллстр. Своды помещений сплошь покрыты рос
писью в виде строгих геометрических фигур. Совершенство 
пропорций и всех средств художественной отделки отличает 
эти работы зрелого периода мастера. 

Пройдет совсем немного времени, и в марте 1 801  года 
Кваренги составит проект погребального убранства обеих 

А ж. К в а р е  н r и . Проект Мальтийской капеллы во дворе Воронцовско
rо дворца. Конец 1790-х rr. 
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Роспись потолка капеллы. Деталь. Фотография 1974 г. 

капелл, а затем и Петропавловского собора по случаю 
смерти Павла 1 .  

В начале столетия Кваренги с увлечением проектировал 
восточную галерею Малого Эрмитажа, а также картинную 
галерею на м.е·сте ·современных залов живопи.си Рембрандта 
и « малых голландцев». «Она благодаря украшениям, бесчис
ленным картинам и а•нтичным статуям может оказаться 
одной из самых великолепных галерей Европы», - писал он 
в 1804 году скульптору Канове. В этом проекте· на:шла 
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Д ж. К в а р е н  r и. П родольный разрез капеллы с изображением ката
фалка П авла I .  1 80 1  r. 

выражение давняя мечта архитектора о сооружении пре
кра�сного музея, который он предполагал создать во дворцах 
Шереметева и Безбородко. Одна�ко его замысел ·снова не 
был осуществлен. Но сохранили.сь тщательно прорисова'Н
ные чертежи мастера. На •них изображена, по-видимому, 
уже строго продуманная развеска картин, сюжеты некото
рых из них .можно узнать. 

Через несколько лет Кваренги еще раз вернется к идее 
создания музея, на этот раз глиптотеки - музея скульпту
ры - для Мюнхена 28• Этот факт тем более интересен, что 
строительство первых в мире специальных музейных зда
ний - глиптотеки и пинакотеки (музея живописи) было 
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Д ж. К в а р е н г и. Проект картинной галереи в Эрмитаже. 1 804 r. Де
таль чертежа. 

осуществлено именно в Мюнхене, но только много по
зднее - в 1 820 - 1 830 годах. Автором их был архитектор Лео 
Кленце, который в 1 839 - 1 8 5 1  годах возвел Новый Эрмитаж 
в Петербурге, также для размещения художественных кол
лекций. 

Кваренги работал в России уже много лет, пережил и свое 
время, и свою славу. На смену шло новое поколение людей. 
Возмужал и стал императором мальчик - внук Екатерины, 
некогда !Игравший на коленях у придворного архитектора, 
забавляясь огромным его носом. С началом царствования 
Александра 1 в русс·кой столице строительство возобнови
лось с большим размахом. Но уже другие зодчие возводили 
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Д ж. К в а р е н  г и. Проект Торговых рядов при Аничковом дворце.  
1 804 г. 

гра;ндиозные архитектурные ансам6ли, утверждавшие госу
дарственную мощь России и за.вершившие облиос старого 
Петербур'Га :  Андре.ли Захаров создал Адмиралтейст.во, Ан
дрей Воронихин - Казанский собор, Тома де Томон -воз.вел 
Биржу. Все они раз13ивали принципы ансаJМблевости в nла
ни�ро.вке и застройке города. 

Кваренги остался почти в стороне от этого направления. 
Задачи градостроительного характера решало следующее по
коление архитекторов. 

Творческие противоречия между ними и Кваренги имели 
разные аспекты. Мы уже упоминали о неудаче, постигшей 
Кваренги в связи со строительством Биржи. Но вот строи-
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тельст1ю Торrовых рядов при здании К3!бинета в 1 803 - 1 805 
годах вызвало очередные нападки недоброжелателей Ква
ренги. Расположенные по периметру большого прямоуголь
ного двора, ряды были ориентированны на главный фасад. 
Аничкова дворца с центральным въездом со стороны Фон
танки. Ритм полуколонн ионического ордера во всю высоту 
здания согласно первоначальному варианту прерывался в 
центре тре�ролетной аркой с фигурами Слав над дугами 
по типу античных триумфальных арок. Выше аттика предпо
лагалось поставить скульптуры. В окончательном варианте 

Бывшие Торговые ряды. Фотография 1 976 г. 
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центр решен гораздо строже:  в виде трех пролетов, ограни
ченных сдвоенными колоннами. 

Коллеги обвинили Кваренги в грубом смешении элемен
тов различных ордеров. 

«Я слишком хорошо знаю свои недостатки, чтобы считать 
этот проект шедевром, - писал Кваренги своему другу, 
скульптору Канаве. - Ничто не может так способствовать 
углублению человеческих знаний, как умелая рассудитель
ная критика без злости и зависти . . . » В этих горьких словах 
раскрывается натура архитектора, чувствуется его мужест
венная требовательность по ·Отношению к себе и жажда 
справедливости. 

Доказывая право на существование своего решения, Ква
ренги ссылался на примеры римской античности, где часто 
сочетались разные ордерные ·СИ·стемы,  и епJе раз обнаружил 
прекрасное знание памятников прошлого. Тогда же он писал 
Антонио Канаве :  « . . .  здравый смысл и рассудок не должны 
покорно подчиняться существующим правилам и примерам, 
рабское следование одной теории и заветам великих масте
ров без внимания к месту, обстоятельствам и обычаям стра
ны - может привести архитектора к созданию лишь посред
ственных произведений». 

Противники Кваренги в своих творческих поисках также 
опирались на античность, но обращались только к образцам 
греческого искусства, не  допуская никаких отклонений от 
чистого ордера. Кваренги же превосходно знал римские па
мятники. Следуя им, он свободно использовал классическое 
наследие. 

С началан нового столетия среди построек Кваренги пре
обладают о Sщественные сооружения. 

Архитектор проектировал и строил ряд зданий благотво
рительного назначения : больницу для бедных, позднее на
званную М ариинской (теперь больница имени Куйбышева, 
1 803 - 1 805 ) ; Екатерининский институт (ныне филиал Госу
дарственной Публичной библ:иотеки на Фонтанке, 1 804 -
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1 807 ) ; Училище глухонемых ( 1 8 1 5 ) ; Родильный госпиталь 
( 1 8 1 5 )  - два последних предполагалось построить вблизи 
Казанского собора. 

Среди этих построек следует особо выделить больницу 
для бедных. Здание возводилось в связи с отмечаемым в 
1 803 году столетием основания Петербурга. Кваренги создал 
больницу в соответствии с усадебной схемой. Главный кор
пус больницы отодвинут в глубь парадного двора, который 
отделен от улицы чугунной оградой. Б оковые флигели, пред
назначавшиеся для служащих, были выведены на уровень 
так называемой красной линии - линии основной застройки 
улицы. Центр здания выделен массивным восьмиколонным 
портиком во всю высоту двухэтажной постройки. К подъез
ду ведут два пандуса. Здание выдержано в строгих и мону
ментальных формах. Планировка его предельно проста : пор
тику соответствует вестибюль и церковь, палаты размещены 
по сторонам коридора, пронизывающего все здание. 

Проектируя, Кваренги продолжал совершенствовать опре
деленный тип здания в виде вытянутого горизонтального 
объема с предельно скупой декорацией и планировкой, по
добной названной больнице. 

Лучшей постройкой всей своей жизни Кваренги считал 
Смольный институт ( 1 806 - 1 808 ) . Для нашего современника 
оно навсегда связано с событиями Великой Октябрьской со
циалистической революции, с именем В. И. Ленина, с уста
новлением в стране Советской власти. 

Своеобразное название постройюи уходит в далекие вре
мена. Уже в первые годы основания Петербурга на  дальней 
окраине города был поставлен смоляной двор, куда подвози
лась по воде и где хранилась смола, необходимая для судов, 
строившихся на Адмиралтейской верфи. Петр 1 ,  часто бывав
ший здесь, распорядился срубить для себя дом.  Восхитив
шись красотой местности, его преемница, Екатерина 1 ,  велела 
построить дворец с садом и прудами. В этом месте Нева, 
образуя излучину, огибала возвышенный левый •берег, на 
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Смольный .  Фотография 1 976 r. 

котором разместилась царская усадьба. Отсюда открывалась 
широчайшая панорама окрестностей. Дворец стал назы
ваться Смоль·ным. В нем подолгу жила императрица Елиза
вета Петровна, задумавшая в 1 748 году основать поблизости 
В оскресенский Новодевичий монастырь, за которым также 
укрепилось название Смольного. Строительство осуществля
лось по проекту талантливейшего зодчего середины XVI I I  
века Ф.-Б. Растрелли. В творчес11ве мастера этот исключи
тельный по своим архитектурно-художественным достоин
.::твам ансамбль стал наиболее ·совершенным произведением. 

Когда указом от 5 мая 1 764 года было основано первое 
в стране учебное заведение для женщин - «Воспитательное 
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общество благородных девиц», для размещения воспитан
ниц-дворянок приспособили помещения Смо?--ьного монасты
ря, надстроив над жилыми корпусами третий этаж и потес
нив при этом немногочисленных монахинь. Однако здание 
было малоудобным для воспитательного заведения. 

В начале XIX века на Кваренги было возложено строи
тельство нового здания Смольного института. Сохранилось 
большое 'количество проектных чертежей архитектора в со
браниях нашей ·страны и 1В Италии. 

Будучи последовательным классицистом, Кваренги не от
вергал заслуг своего предшественника - Растрелли, мастера 
барокко. Преклонение перед талантом ма:стера можно уло
вить и в рисунке Кваренги, запечатлевшем Смольный инсти
тут, а в перспективе - монастырь, возведенный Растрелли. 

Д ж. К в а р е н г и. Смольный институт и монастырь.  Н ачало XIX в .  
Рисунок. 
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Кваренги поставил здание института южнее монастыр
ского комплекса. Живописная декоративность монастыря 
подчеркнула строгость и значительность нового здания. 
Большой протяженности главный корпус и равновысокие 
боковые крылья образовывали П-образную композицию с 
парадным двором. Центр ее выделен портиком, аркада нюк
ного яруса которого поддерживает колоннаду ионического 
ордера, завершенную фронтоном. Цокольный этаж обрабо
тан горизонтальным ру,стом. Торцовые фасады боковых кор
пусов, расчлененные пилястрами, уравновешивают пласти
ческий акцент главного фасада. Это сооружение отличает 
чет�кая графичность целого и всех деталей. Внутренняя пла
нировка здания чрезвычайно проста : по сторонам широкого 
коридора во втором этаже располагались учебные помеще
ния, а в верхнем - жилые комнаты. Строительству Смоль
ного института предшествовало проектирование другого 
учебного заведения - Екатерининского института на Фон
танке ( ныне филиал Государственной Публичной библиоте
ки) . Планировочная схема последнего сооружения была 
усовершенствована зодчим в Смольном. В этом сооружении 
нашли окончательное за.вершение пои1ски архитектора 'в на
чале XIX стол·етия. 

В южном крыле Смольного разместился двусветный Ак
товый зал - один из самых совершенных интерьеров, со
зданных Кваренги. Зодчий использовал характерный для его 
творчества прием : выделил все конструктивные элементы 
архитектуры. Два ряда коринфских колонн во всю высоту 
зала как бы расчленили его на  три нефа, поддерживая мас
сивный антаблемент, маскирующий балки перекрытия. Сте
ны, колонны отделаны искусственным белым мрамором. 
В торцах, на уровне капителей колонн, помещен лепной 
фр.из, над дверью обозначен архивольт, выше него разме
щены лелные фигуры Слав . Оригинальные люстры из але
бастра, напоминающие античные с·ветильники, созданы по 
ри.сункам архитектюра. Проект ·ИХ совсем недавно был обна-
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Актовый зал в Смольном. Фотоrрафия 1 976 г. 

ружен в одном из собраний Милана среди неизвестных 
прежде р абот Кваренги. Сдержанную декорацию помеще
ния дополняли белые фигурные изразцовые печи, .вероятно 
также .выполненные при участии зодчего. 

Сверкающая белизна наполненного светом зала, безуп
речные пропорциональные соотношения всех элементов, 
чувство меры в распределении всех деталей, художественно 
обогащающих интерьер, - все в целом создает настроение 
особой строгой торжественности и приподнятости. 

123 



Более ста лет спустя это помещение стало историческим : 
именно здесь на  Втором Всероссийском съе:�де Советов 
В. И. Ленин сообщил собро.вшимся о переходе власти в Рос
сии в руки Советов рабочих и солдатских депутатов и были 
приняты первые декреты Сове11ской власти. 

Кваренги продумывал не только каждую деталь внутри 
здания, но и окружение. Он распланировал территорию во
круг Смольного института, о чем свидетельствует сохранив
шийся генеральный план участка. Со стороны главного подъ
езда была задумана большая площадь, дававшая возможность 
охватить .взглядом �в.се здание. С противоположной стороны 
его, на берегу Невы, был заложен регулярный сад, теперь 
сильно разросшийся. 

В те же годы зодчий работал и для военного ведомства. 
В 1 804 - 1 807 годах он построил манеж, который входил в 
комплекс казарменных построек Конногвардейокого полка. 
Арх.итектура здания предельно проста. Только торцовый фа
сад, обращенный на площадь, разработан более сложно. Он 
украшен восьмиколонным портиком, завершенным фронто
ном. Конногвардейский манеж выделяется монументаль
ностью своих форм и •служит украшением части города 
вблизи Исаакиевского собора. Несколько позднее по сторо
нам широкой лестницы были установлены мраморные груп
пы Диоскуров, выполненные скульптором, Паоло Трискорни. 
Он повторил античные .статуи, стоящие перед Капитолий
ским дворцом в Риме. 

В се это время стареющего архитектора не оставляли за
боты о детях. В 1 804 году он обратился с прошением на имя 
государя Александра 1 .  Изображая «тягос11ное положение» 
свое, Кваренги писал: « . . .  наследство после предков моих 
столь обременено долгом, ч110 нетокмо оно недостаточно 
к некоторому, по крайней мере, пропитанию детей маих, но 
даже едва может удовлетворять налогам, :Каковыми оно отя
гощено. Следовательно, одно получаемое мною по службе 
жалование доставляет мне и семейству моему пропитание. 
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Но не одно только это угнетает отца пятерых детей ! Я имею 
двух сыновей в таких летах, когда со дня на день ожидают 
они быть включены в набирание войска, производимом без 
всякого рассмотрения лиц, их состояния и звания ! Благово
лите, государь, избавить меня от огорчения видеть их таким 
образом записанных в реюруты, и удостойте ,их чести всту
пить в службу той земли, где они родились ! В Росси·и, в 
самом дворце Вашего величества они получили бытие ! »  Ве
роятно, отец хотел .спа·сти сыновей от рекрутчины. Ника
ких ·сведений о Фредерико юtм обнаружить не удалось, Джу
лио в�скоре стал помощником архитектора. 

Конногвардейский манеж. Фотография 1 976 г .  
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Дети Кваренги имели ренту, доставшуюся отцу по на
сл�ству. Кроме того, Кваренги стремился увеличить свое 
состояние за счет доходов, 1юторые он имел на ·службе при 
русском дворе. На них Кваренги время от времени приобре
тал земли на родине. В.се финансовые дела он доверил бра
ту - адвокату, а после 1 805 года поручения архитектора ис
полнял его младший 6рат - монах Ансельмо. 

Н аконец в октябре 1 8 1 0  года архитектор смог отправить
ся в Б ергамо, где был радостно встречен земляками. Ему 
было известно, что еще в марте вышла замуж дочь Ромильда 
(дочь ее - Антоньетта - впоследствии передала в Город
скую библиотеку Бергамо большую часть рисунков, писем 
и папки с документами зодчего) .  По-видимому, Кваренги 
присутствовал на свадьбе снссй любимицы Катины. А вскоре 
же.нился и он сам. Согласно документам, 26 июля 1 8 1 1 года 
сначала состоялся гражданский брак, а 27-го - церковный. 
Же.ной его стала графиня М ария Соттоказа. Они недолго 
оставались в Бергамо:  Кваренги поспешил вернуться в Рос
сию . . .  

Свидетельством посещения Кваренги родины служит 
проект трехпролетной триумфальной арки в честь Наполео
на Б онапарта, которого в Италии тогда воспринимали как 
освободителя страны от австрийской интервенции, не подо
аревая, каким разорением для Италии в дальнейшем обер
нется вторжение французских войск. Уже после отъезда Ква
ренги на окраине Бергамо по дороге в М·ила.н состоялась 
торжественная закладка триумфального ·сооружения. 

Одnако арка, спроектированная знаменитым бергамце.м, 
не была закончена. Н аполеон пал, в Италию вернулись авст
рийцы. 

Здесь следует остановиться на одном, иногда искажае
мом, факте из биографии Кваренги. 27 сентября 1 8 1 3  года 
суд города Б ергамо лишил его итальянского гражданства и 
конфисковал все имущество. Из большого зала муниципали
тета удален 6ыл даже портрет архитектора, напи·санный 
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Джузеппе Полли. Эти действия властей были вызваны тем, 
что Кваренги не подчинился декрету вице-короля Италии 
Евгения Богарне, которым предписывалось всем итальянцам, 
жившим в России, в течение трех месяцев вернуться на ро
дину, так как к тому времени между этими двумя странами 
возник прямой конфликт. 

Кваренги уже прочно прижился на своей второй родине 
и навсегда связал свою судьбу с Россией. В Б ергамо он был 
только гостем. Однако после разгрома наполеоновской ар
мии Кваренги был восстановлен в своих правах. 

В те годы в Петербурге Кваренги сблизился с художест
венным кружком известного коллекционера А. Р. Томилова. 
Непринужденная и дружественная атмосфера его петербург
ского дома постоянно привлекала многих современников ар
хитектора. Здесь бывали Александр Орловский, Орест Кип
ренский, Тома де Томон, А. Г. Венецианов. Позднее - уче
ники Венецианова :  братья Григорий и Никанор Чернецовы, 
В. И. Штернберг, И . К. Айвазовский и др. Часто наезжали 
они и в поместье Томилова - «Успенское» Новоладожского 
уезда ;  не исключено, что приезжал туда и Кваренги. 

Хорошо известны карикатуры на Кваренги, выполненные 
Орловским и Кипренским. В создании одной из них участ
вовали оба талантливых рисовальщика. Н а  листе в профиль 
изображен разъяренный Кваренги, с негодованием сжимаю
щий в руке фигурку архитектора Тома де Томона с воскли
цанием : «Что за фигура! » Рисунок датирован. На обороте 
рукой Томилова сделана надпись : «Кипренский с натуры, 
пока Гваренги сидел у меня в 1 8 1 4  году; через несколько 
дней Орловский приделал правую руку с куклой и надписью 
"О que f igurino! "». Поводом к появлению этого шаржа по
служила глубоко пережитая Кваренги неудача со строитель
ством Биржи на Васильевском острове. Это обстоятельство 
вызвало к жизни и другую карикатуру ОрлоВJского, на ко
торой Кваренги представлен голым, но в шляпе среди ско
пища лягушек (надпись -«Ква-Ква! »)  на фоне построенного 
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здания Биржи Тома де Томона. Наконец, ту же тему раз
вивает перовой набросок гравера Гартинга. Он изобразил 
архитектора лежащим на кровати в своем кабинете и изуча
ющим трактат Витрувия. Рядом на полу небрежно брошен 
проект Б иржи соперника. В разных собраниях сохранились 
многочисленные портреты-шаржи Кваренги. Большинство 
из них iИсполнено мягким карандашом и сангиной. Автор 
их - Орловский. 

В начале XIX века в Петербурге выделялся еще один 
художественный кружок, теперь совсем забытый. В доме 
Людертов - выходцев из Гамбурга - охотно собирались 
приезжавшие иностранные или, как и хозяева дома, давно 
обрусевшие мастера. Среди них 6ыли Паоло Брюлло (отец 
Карла и Александра Брюлловых, которые также бывали 
здесь ) , Огюст Монферран, Ф. И. Лабенский (хранитель Эр
митажа) ,  а также Николай Львов, Петр Соколов, Орест Кип
ренский. Приходил сюда и Кваренги, которого привлекали 
радушные хозяева и интересные люди. В альбоме дочери 
Людертов сохранился рисунок, выполненный архитекто
ром, а также карикатура на него художника-любителя Пу
шилова. 

Став членом одной из лож рыцарского ордена Иоанна 
Иерусалимского, зодчий, возможно, гордился исключитель
ностью своего положения. Во всяком случае, карикатуристы 
без конца обыгрывали его орден - М альтийский крест, изо
бражая его то на спине архитектора, 'ГО на груди, но ко
лоссальных размеров. 

Едва ли кто-либо другой из художников имеет такую 
большую иконографию, как Кваренги. Друзьям и знакомым 
архитектора мы обязаны множеством его портретов, правда, 
чаще шаржированного характера. Некраси,вость К1варенги 
постоянно привлекала внимание людей, поэтому среди рисо
вавших его были и профессионалы и любители, крупные и 
безымянные художники. Обычно обыгрывалась острохарак
терная внешность зодчего. Его изображали толстым, неуклю-
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О. К и п р е н с к и й, А. О р л о в с к и й.  Кваренги и Томон. 1 8 1 4  r. 
Рисунок. 



жим, с большим животом, маленькими глазками и огромным 

носом. 
Многие портреты Кваренги впервые были опубликованы 

П. Эттингером в 1 939 году 2 9 •  В последнее время перечень 
их значительно увеличился. Несколько изображений воопро
изведено в .итальянском каталоге 1 967 года, вышедшем в свет 
в связи с выставкой, проходившей в Бергамо и Венеции. 
В книгу вошли и две карикатуры из московских собраний, 
ошибочно приписанные составителями каталога Эрмитаж
ной коллекции. Два  неизвестных прежде рисунка включены 
в каталог выставки чертежей и рисунков Кваренги из собра
ний Советского Союза, организованной в Эрмитаже в 
1 967 году. Кроме того, в Эрмитаже находятся три любитель
ских наброска, которые до сих пор не привлекали внимания 

исследователей. Н а  первом из них изображен Дж. Кваренги 
и, nо-Rидимому, А. С. Строганов. Обе фигуры даны в рост в 
профиль : архитектор со свитком в руке выслушивает распо
ряжения Строганова во время утреннего завтрака ; послед
ний держит трубку с длиннющим чубуком, он полуодет, в 
туфлях на  босу ногу. Третьим «участником» беседы являет
ся собака - мопс, расположи.вшийся у ножки круглого С Т () 
ла. Фигуры статичны, лишены какой бы то ни было эмоцио
нальной характеристики при явной попытке рисовальщика 
старательно передать сходство с живой моделью. Художник 
не идеализирует модель, хотя, безусловно, доброжелательно 
относится к ней. Рисунок может быть приписан Хааке по 
сходству с другими подписными его работами. 

Второй портрет Кваренги - погрудный профильный. 
Правдивое, но бесстрастное изображение, так же как и сама 
графическая ианера, дают основание утверждать, что и этот 
рисунок также выполнен Хааке. 

Третий рисунок относится к серии карикатурных пор
третов Кваренги. Изображение созвучно шаржам Орлов
ского и Кипренского, но имеет подпись Гернера. 

Существуют, кроме того, четыре вполне реалистических 
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изображения архитектора. Лучше других известен портрет, 
гравированный в 1 802 году Иозефом Саундерсом с оригина
ла Антонио Виги. Кваренги изображен по грудь, в придвор,
ном мундире, с М альтийским крестом в петлице. Портрет 
строг и официален. 

Чрезвычайно редким является офорт Ж. Н абгольца по ри 
сунку неизвестного мастера. Изображение, по-видимому, от

носится к более раннему времени, чем гравiора Саундерса. 

В 1 8 1 0  году, во время пребывания Кваренги в родном 
Бергамо, местный  художник Джузеппе Полли написал его 
парадный портрет по заказу города, который  чтил своих про
славленных земляков. Портрет и сейчас находится в зале 
муниципалитета. Архитектор изображен в рост на фоне дра
пировки и обычного итальянского пейзажа с небольшими 
группами деревьев и холмами .  Официальный  мундир с очень 
высоким воротником, на груди М альтийский крест .. Чтобы 
охарактеризовать круг интересов зодчего, живописец поме
стил на столе томик Ш експира и сверток нот. Это - еще 
одно подтверждение глубокой увлеченности Кваренги клас
сической литературой и 'Музыкой. Типичный парадный пор
трет XVI I I  века. Фигура зодчего очень значительна, лицо 
сосредоточенно и несколько огрублено, возможно из-за  не
совершенства мастерства исполнителя. 

Тогда же, в Бергамо, Андреа Аппиани сделал карандаш
ный набросок сидящего Кваренги, очень точно воспроизведя 
фигуру стареющего архитектора. 

И, наконец, совсем недавно в Эрмитаж из частной кол
лекции поступил еще один портрет Кваренги - миниатюра 
в круге, выполненная акварелью с неизвестного оригинала 
Сальваторе Тончи, о чем свидетельствует надпись на оборо
те миниатюры. Диаметр ее - 7,8 сантиметра. Изображение, 
по-видимому, относится к последним годам жизни зодчего. 
Теплое, дружеское отношение художника к своей модели 
проявилось в том, что в его воспроизведении пропала всякая 
некрасивость лица Кваренги, которую без конца смаковали 
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люди, видимо мало его знавшие, а лишь соприкасавшиеся 
с ним в донах 061цих знакомых. Перед нами стареющий че
ловек с добрым лицом и открытым взглядом. Это изобра
жение прекрасно иллюстрирует словесный автопортрет 
Кваренги : « . . .  у ме нн  есть один недостаток, который вредит 
только мне,  а не 11р}тим - я по характеру несколько пасси
вен, вспышки гнева  безвредны , я не способен обидеть даже 
муху. И если есть возможность сделать добро людям, меня 
окружающим , я не упускаю та.кой .во зможности». 

Последние работы его связ аны •С �созданием памятников 
русской военной славы. 

Летом 1 8 14 года русс.кая гвардия после окончания войны 
с Францией 1воз·вращалась в Петербург по Нарвокой дороге. 
,Решено было на окраине столицы, при въезде в город, по
строить триумфальные ворота. Проект выполнил Кваренги. 
Поначалу предполагалось соорудить ворота недалеко от Ка
линкина моста чере:.-� Фонтанку. Однако встреча доблестных 
вои.нов должна была вылиться в грандиозное празднест.во и 
собрать массу людей ,  для размещения которых требовалось 
обширное пространство. Поэтому строительство разверну
лось на открытой территории в ста восьмидесяти метрах от 
реки Е.катерингофки (Тараканонки , позднее засыпанной ) .  

Предварительным вариантом предусматривалось создание 
ворот в виде пропилей дорического ордера с тремя проезда
ми в центре и пилонами по сторонам. В соотnетствии с окон

чательным вариантом они были задуманы архитекторо:.1 
наподобие римской однопролетной триумфальной арки .  
ПомещеНJные в нишах ворот фигуры воинов с ла·вровы:vщ 
венками в руках как бы возлагали их на головы победите
лей. Арку венчала стремительно мчавшаяся квадрига. Ску , ьп
туры были выпо�нены И. И .  Теребеневым. 

Кроме ворот, Кваренги спроектировал примыкав1ш1е к ним 
караульные помещения городской заставы, а такж� много
ярусные трибуны для зрителей, собравшихся приветствовать 
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С. То н ч и  ( копия ) . Джакомо Кваренги. 1 8 1 0-е гг. Акварель. 



Д ж. К в а р е н г и . П роект Нарвских ворот. 1 8 1 4  1' . 

героев. Гвардейские полки торжественно вступили в сто
лицу 3 августа 1 8 1 4  года. 

Из-за  спешности производившихся работ ворота были вы
пол;нены из временного материала - дерева, а скульптура -
из гипса. Поэтому сооружение скоро обветшало. В 1 824 -
1 833 годах архитектор В .  П .  Стасов заменил его новой ар
кой, близкой по пропорциям к первоначальной, но выпол
ненной в другом материале : из кирпича с облицовкой мед
ными листами. Нарвские ворота - одна из немногих ста
ринных построек в этой части города - и сейчас служат 
украшением Кировского района. 

В 1 8 14 году, когда Россия праздновала свою победу и 
правительство щедро раздавало награды, заслуги Кваренги 
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Д ж. К в а р е н  r и .  П роект трибун возле Н ар вских ворот. 1 8 1 4  r .  

перед своим вторым отечеством были также высоко оце
нены : он получил пра.ва потомственного российокого дворя
нина и стал кавалером ордена св. Владимира. 

Еще в конце 1 8 1 2  года, как только французские войска 
были изгнаны с территории России, император Алекса.ндр I 
издал манифест о сооружении храма ;В шьм.ять о пог,и-бших 
во славу спасения родной страны. Так было положено нача
ло работам по созданию грандиозного храма во имя Хри
ста Спасителя, построенного в Москве, только знач:ительно 
позднее - в 1 837 - 1 883 годах, архитектором К. А. Тоном. 

Гуманная и патриотическая идея, видимо, в свое время 
увлекла и Кваренги. К 1 8 1 5  году относится его проект 
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храма-памятника Отечественной войне 1 8 1 2 - 1 8 14 годов. 
Сохранились танчайше прорисованные авторские чертежи. 
Здание было задумано в виде ротонды с четырьми портика
М:И . С11ройная,  предельно простая .и очень выразительная 
кО1Мпозиц�ия, несомненно, нав·еяна замечательным памятни-

. ком древне.го Рима - Пантеоном, ставшим усыпальницей 
многих великих итальянцев. Но .безу.словно и то, что каж
дый мастер, вдохновляясь лучшиии произведениями про
шлого, создает новое сооружение, соответствующее требо
ваниям и вкусам своей эпохи. Неосуществленный проект 
храма Кваренги - одно из самых гармоничных и значитель
ных произведений архитектора. 

В 1 8 1 5  году Кваренги закончил проект пам.я'iника над 
братской могилой русоких воинов, погибших в 1 709 году 
в сражени'И со шведами под Полтавой. 

История этого памятника следующая. К столетию слав
ной победы, одержанной П етром 1 над шведами, полтавский 
житель О. С. Судьенков пожелал на собственные сбереже
ния ·Соорудить храм на братской могиле в Полтаве. Граж
данственный энтузиазм получил поддержку властей , и 1 1  но
ября 1 8 1 0  года был объявлен конкурс, в котором приняли 
участие Тома де Томон, А. Воронихин, В. Стасов и Л. Руска. 

Одобрен был проект Стасова, который предложил со
орудить храм-ротонду над традиционным русским захороне
нием в виде кургана. Высота ·монумента должна была рав
няться двадцати восьми метрам, диаметр - д,вадцати метрам. 
Предполаг�ось ООЗУ1ать 1сооружение достаточно помпезное, 
с множесТ!вом бронзовой военной арматуры. За этот прое·кт 
Стасов получил звание академика. Однако работы отклады
вались. Последовавшая затем Отечественная война 1 8 1 2  го
да надолго отвлекла внимание властей и общественности от 
памятника. 

К нему вернулись после ее окончания. К тому времени 
оказалось, что денег, пожертвованных теперь уже умершим 
Судьенковым, недостаточно. Решено было принятый проект 
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Стасова «удешевить». Эта задача была возложена на старею
щего Кваренги . Архитектор в значительной степени упро
стил монумент, сохранив в неприкосновенности первона
чальный авторский замысел. Однако памятни�к так и не был 
сооружен. 

Одной из последних работ Кваренги было здание Анг
лийской церкВ'и на набережной Невы, строительство кото
рой ·началось в 1 8 14 году, причем иополь:юваны были стены 
прежде существовавшего здесь здания. В данном случае ин
тересно отметить устойчивость приемов, использованных ар
хитектором в ранний период творчества и 1В поздние годы. 
Центр главного фасада выделен ризалитом, который на 
уровне второго этажа обработан колоннадой, завершенной 
фронтоном с тремя скульптурами. В отделку большого цер
ковного зала включены массивные, коринфского ордера 
колонны, облицованные искусственным мрамором. Здание, 
существенно пере.деланное в 1 865 году, все же ·сохранило 
черты, характерные для произведений Кваренги. В настоя
щее время его занимает ЛенинграАокое городское экскур
сионное бюро (набережная Красного Флота, д. 56) . 

6 М. Ф. Коршунова 



ПЕТЕРБУР ГСКИ Е ЗАРИСОВКИ 

А рхитектурным замысла•м Кваренги постоянно сопут
ствовали рисунки. Это особая сторона таланта зод

чего. В ней нашла выражение его е1че юношеская увле
ченность рисунком и живописью. Зарисовки с натуры, изящ
ные фантазии, наброски и законченные листы, отличаются 
точностью штриха и логичностью построения. Кваренги ис
пользовал живописные возможности простой туши, мастер
ски владея .которой он создавал изысканные композиции 
в жемчужно-серебристых тонах. Обращаясь к акварельной 
технике, художник очень умеренно пользовался ее много
цветием, чаще всего лишь подкрашивая контурный рисунок. 

Кваренги продолжил традицию архитектурного пейза
жа - ведуты, блестяще разработанного прославленными ве
нецианскими мастерами Антонио Каналетто и Франческо 
Гварди, но  главной сферой приложения его таланта стала 
архитектура. В рисунках же он говориЛ с ними на общем 
языке одного времени. Случалось, что работы Кваренги при
нимали за произведения Каналетто, а трактовка фигурок в 
набросках зодчего, безусловно, имеет большое сходство с 
графической манерой Гварди. Кваренги остался истинным 
последователем венецианской школы живописи с ее удиви
тельно тонкой цветовой гаммой и мягкой дымкой света и 
воздуха. 

К раннему итальянскому периоду Кваренги относится 
множество зарисовок достопримечательностей Рима, сделан
ных пером. Среди них можно узнать Форумы, Колизей, 
храм Цецилии Метеллы, арку Тита, замок св. Ангела, двори-
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ки Ватикана, мосты, ворота и виллы Адриана, Медичи, Не
грони. Не· однажды рисовал он панораму «вечного города», 
и тогда внимание художника обязательно привлекал собор 
св. Петра. Однако памятник - это только повод к созданию 
композиционного рисунка, в котором с большим искусством 
разработаны перспективные планы и тщательно продуманы 
все мелочи. Строгая конструктивная основа рисунка не ис
ключала общей живописной трактовки сюжета. Композиции 
Кваренги выполнены удивительно свободно. Обычно легкий 
набросок пером художник тонировал размывкой туши, реже 
подцвечивал аква:релью. Каждая деталь рисунка выдержи
вает увеличение, выявляя живость и трепетность штриха. 

Во время путешествий по Италии Кварен:-и постоянно 
рисовал. Его при.влекали пейзажи Лациума :и Компаньи с 
мостами, акведуками, древними руинам.и. Глядя на эти ри
сунки, поражаешься его умению видеть красоту даже в не
значительном. 

Среди ранних рисунков архитектора встречаются копии 
с гравюр известных ма:стеров того времени, друзей Кваренги, 
близких ему героико-романтическим духом своего творче
ства, - «Фантазия с руинами римского храма» из собрания 
Академии в Бергамо почти точно повторяет композицию 
Пиранези, а «Интерьер собора св. Петра», известный в двух 
экземплярах, находящихся в ·собрании Эрмитажа и частной 
коллекции в Бергамо, выполнен по гравюре Вольпато. 

В наследии Кваренги имеется также группа акварелей 
с изображением отдельных памятников Италии. Эти листы 
отличаются крупным форматом и несколько вялой, плоско
стной передачей форм. Это «Арка Августа в Римини», « Пло
щадь в Ассизи», «Церковь в Ариччиа, под Римом». Не  ис
ключено, что оригиналами для перечисленных композиций 
послужили также гравюры, в частности Дж. Манокки. 

Вероятно, во время второго путешествия, когда он побы
вал на родине в 1 8 1 0 - 1 8 1 1 годах, были выполнены зарисов
ки в Тироле, Австрии, Баварии. Для большинства из них 
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Д ж. К в а р е н  г и . Двор палаццо Фарнезе в Риме. Рисунок. 



Д ж. К в а р  е н r и .  Андреевский собор на В асильевском острове. 1 780-е rr. 
Рисунок. 

характерна панор амность построения с четким делением на 
планы, простота художественных средств. Именно рисунки 
помогают проследить м аршрут .следования путников. 

В России Кваренги с не меньшим увлечением, чем на ро
дине, стремился з апечатлеть овоеобразие русской архитек
туры, живописные уголки природы. Он выполнял рисунки 
топографического характера. Эти композиции, не утрачиван 
своего художественного качества, представляют огромную 
историческую ценность, так как они документально точно 
воспроизводят облик Петербурга, Москвы, Царского Села, 
Петергофа, Павловска последних десятилетий XVI I I  века. 

В столице его внимание привлекли Адмиралтейство, Петро
павловская крепость, театр на М арсовом поле с деревянным 
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Д ж. К в а р е н  r и. П амятник П етру 1 на Сенатской площади. 1 780-е rr. 
Рисунок. 

Летним дворцом на заднем плане, Мойка возле Строга
новского дворца на Невском проспекте, Александро-Нев
ская лавра, Андреевский �собор на В асильевском острове, 
ворота причудливой формы при Чесменском дворце, Боль
шой театр, каменный мост с башнями на Фонтанке, Князь
Владимирский собор со стороны Невы, водосвятие на Неве, 
памятник Петру I ·И т. д. 

Открытие монумента Петру 1 работы известного фран
цузского мастера Этьена Мориса Фальконе состоялось 7 ав 
густа 1 782 года. Скорее всего, архитектор был участником 
этого торжества, собрав.шего весь город. Художественная 
выразительность памятника не  могла оставить равнодушным 
Кваренги. Но через несколько лет он вернулся к этому сю
жету. Изобразив монумент в том же ракурсе, он сделал по-
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Д ж. К в а р е н  г и . Дворец в П авловске. 1 780-е rr. Рисунок. 

правку на время, введя в качестве фона внов.ь построенное 
здание Сената, вместо ранее существовавшего дворца Б есту
жева-Рюмина. Этот фон помогает датировать рисунки. 

Известно четыре рисунка Кваренги с изображением па
мятника Петру 1 .  Один из них находится в собрании Русско
го музея, два - в Венецианской галерее, и четвертый был по
казан в 1 971  году на выставке в Англии 30• Последний рису
нок одно время считался работой Каналетто. 

Кваренги оставил редкостную иконографию пр·игородов 
Петербурга 1 780 - 1 790-х годов. Он зарисовал дворец в П ав
ловске в первоначальном виде ; М ариИнский гоопиталь, по
строенный по его собственному проекту; оранжерею, остат
ки которой уцелели на берегу Мариентальского пруда, и 
Павильон трех граций. Сохранились виды Большого дворца 
в Петергофе, района Марли - там же, в Нижнем парке. Не 
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раз его привлекал живописный уголок Гранильной фабрики 
в Старом Петергофе, построенной архитектором Ю. Фель
теном в 1 770-е годы на месте ранее существовавшей здесь 
фабрики, основанной Петром 1 в 1 72 1  году. 

Кваренги запечатлел также Английский дворец и два 
других здания, построенных им же, а также Березовый до
мик. В 1 782 году вблизи возвод·ившегося дворца по указа
ниям архитектора за  казенный счет был построен деревян
ный дом со службами для его семьи. Через четыре года 
строения из-за  большой сырости были перенесены по на
стоянию Кваренги на другое место, ,ближе к слободке при 
Гран иль.ной фабрике. Дом принадлежал К�варенги до 
1 796 года, пока в Английском саду продолжалось строи
тельство дворца и ш�.вильонов. В 1 800 году деревянный дом 
по ветхости был сломан. Никаких .следов этого дома в Пе
тергофе не осталось. Уцелели лишь четыре рисунка Ква
ренги, на которых удалось опознать эту постройку. 

На одном из них ( собрание Городской библиотеки в Бер
гамо) изображен одноэтажный деревянный дом по соседству 
с Английским д.ворцом. Второй ли.ст того же собрания вво
дит нас во двор дома. Указаний на место нет, но открывший
ся фасад в три окна, дощатый забор и общее размещение 
строений полностью соответствуют изображению на первом 
рисунке. На третьем листе (из Венецианской Академии}  
усадьба архитектора предстС1Jвлена со стороны оврага, сохра
нившегося до нашего времени. И, наконец, последний рису
нок (также из Венецианской Академии)  является панорамой 
местности, которая открывалась от Английского дворца в 
сторону Финского залива. Н а  первый план композиции по
пала все та же усадьба К1варенги, а на заднем изображена 
фабричная слобода и церковь при ней. 

Еще более значительна сер·ия рисунков, посвященная 
Царскому Селу. ТТрежде всего, Кваренги оставил превосход
но выполненный ·  план Ек,атерининского парка, сопроводив 
его миниатюрными изображениями всех достопримечатель-
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Д ж. К в а р е н г и . В ид дома архитектора вблизи Английского дворца 
в Петергофе. 1 780-е гг. Рисунок. 

ностей. На  полях можно узнать Адмиралтейство {А. Риналь
АИ, 1 770-е гг. ) , Орловские ворота (А. РиналЬАИ, 1 77 1  г. ) ,  
Башню-руину (Ю. Фельтен, 1 77 1 - 1 773 гг. ) ,  Чесменскую ко
лонну (А. Ринальди, 1 776 г. ) , Мраморный мостик (по проекту 
А. Палладио, 1 770-е гг. ) ,  Грот ( Ф.-Б. Растрелли, 1 750-е гг. ) ,  
Скрипучую беседку {Ю.  Фельтен, 1 778 г. ) ,  Китайский те
атр {А. Ринальди, 1 770-е гг. ) ,  Пирамиду и Малый каприз 
( построены В. Нееловым, 1 770-е гг. ) и павильоны, построен
ные по его собственным проектам : «Зал на острову», «Кон
цертный па&ИЛЬОН», «Турецкий КИОСК». 

Архитектор выполнил также панораму парка, видимую со 
стороны . Орловских ворот. Намеренно сближая планы, не 
воегда точно строя перспективу, он сум·ел создать очень 
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сложную композицию, которая сохраняет художественную 
и документальную ценность. 

Затем последовали великолепные рисунки отдельных са
довых построек. В поле зрения архитектора попали и новый 
собор в Софии, и цер1ювь-мавзолей А. Д .  Ланского, а также 
Садовая улица, протянувшаяся вдоль парка из-под арки, со
единившей церковный корпус с новой постройкой, где позд
нее разместился Лицей. Некоторые сюжеты повторяются. 
Одни листы напоминают быстрые наброски пером с нату
ры, другие более проработаны в деталях и, видимо, выпол
нены акварелью по предварительному рисунку. 

Кваренги, много лет строивший в Царском Селе, в 
1 783 году поселился здесь с семьей в казенном доме, стояв
шем на углу современных улиц Коммунаров и Васенко. Те
перь на этом месте сквер, в котором еще можно найти остат
ки фундамента прежнего дома. Перестроенный в XIX веке, 
он сгорел в годы Великой Отечественной войны. 

Место усадьбы и облик дома архитектора нам удалось 
опознать благодаря множеству его собственноручных рисун
ков,  сохранившихся в Ленинграде, Б ергамо, Венеции и Сток
гольме. В собрании Государственного Музея истории Ленин
града находится чертеж, подписа:нный П. Нееловым. Лист 
имеет надпись : «План дому архитектора Гваренгия». Анало
гичный лист, выполненный самим зодчим, оказался в Вене
цианской Академии. Усадебный участок сложной конфигу
р ации четко делится на дворцовую часть и са.д. В нижней 
части листа ,изображен фасад жилого дома, выше - план его 
и несколько построек: слева - летнего павильона, спр ава -
сарая и конюшни, в более отдаленной части - деревянной 
постройки. На плане воспроизведено свободное расположе
ние дорожек сада, отмечен пруд круглой формы, редко поса
женные деревья и кустарник. Этот план можно дополнить 
рисунками архитек'Гора. В Академии художеств Стокгольма 
сохранился набросок с сопроводительной надписью по-фран
цузоки, ·Сделанной его рукой: «Вид дома в Царском Селе 
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монсеньера Кваренги». На  листе изображен уже изве·стный 
по плану фасад дома. Дом показан в реальном окружении, 
перед нами словно оживает улица Царского Села конца 
XVI I 1 века. Коровы лениво бредут к домам, женщины усе
лись поболтать на скамеечке у ворот, поблизости играют 
дети. Художник, видимо, р.исовал с натуры. В Бергамо в 
частном собрании находятся еще три рисунка, также воспро
изводящие У·Садьбу Кваренг-и. Первый из них является ва
риа:н'!'ом -подписного листа, хранящегося в Стокгольмском 

· собрании. Отличия не каrсаются самого здания. Неоколько 
изменилась общая композиция листа, на первом плане появи
лось второе дерево, фигурки людей. Акварель ·более тщатель
но проработана по сравнению с эскизной манерой исполнения 
первого рису.яка. Следует вапомнить также р111iсунок из Му
зея истории Ленинграда, известный как «Автопортрет Ква
ренги с семьей». Справа на скамейке изображены Кваренги 
с сыном, поблизости, видимо, жена, дочь и кормилица с 
ребенком. Фоном семейному портрету служат небольшой 
круглый по очертаниям пруд, обсаженный деревцами, садо
вый павильон и деревянная постройка справа. Не  оста
ется никаких сомнений в том, что Кваренги запечатлел здесь 
свою царскосельскую усадьбу. Изображенное на рисунке 
совпадает с планом усадьбы. Однако на рису�н�ке Кваренги 
допускает незначительное искажение, смещение объектов, 
неточно строя перспективу, сближает планы, таким образом 
выделяя все главное, привлекшее его внима:н.ие. Садовый па
вильон можно узнать и на втором рисунке из бергамского 
собрания, а в глубине участка, в центре рисунка, - дворо
вый фасад дома с галереей-лоджией. 

Третий рисунок из Бергамо завершает серию и, как ока
залось, изобразительными средствами конкретизирует место
положение дома Кваренги в Царском Селе. На рисунке -
перспектива дороги, ведущей к Екатерининскому дворцу 
вдоль Александровского парка. Слева за дощатым забором 
можно узнать постройки на усадьбе Кваренги. Жилой дом 
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Д ж. К в а р е н г и. Вид дома архитектора в Царском Селе. 1 780-е гr .  
Рисунок. 

был деревянным на каменном полуподвале. Три окна выхо
дили на дорогу, по которой следовали все придворные эки
пажи, направлявшиеся из Петербурга в царский загородный 
дворец, еще издали притягивавший внимание путника свер
кающими золочеными куполами церкви. Другие пять окон 
главного фасада были обращены в сторону сада, окружав
шего церковь Знамения (позднее так называемый Лицейский 
садик) .  

«Привязывая» план усадьбы Кваренги к генеральному 
плану Царского Села конца XVI 1 1  века, можно уточнить 
расположение участка. Дом архитектора находился в райо
не Обывательской слободы, поблизости от Александровско·го 
дворца. 
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Д ж .  К в а р  е н г и .  Архитектор с семьей в саду своего дома в Царском 
Селе. 1 780-е rr.  Акварель .  

Загруженный работой по строительству павильонов пар
ка, занятый переделками комнат в Большом дворце и, нако
нец, строительством Александровского дворца, Кваренги по
стоянно много рисовал. Самое обыденное ·становилось объ
ектом внимания и превращалось в изящный р.исунок. Рисун
ки сохра,няют прелесть живого наблюдения и к тому же 
документальны. Они свидетельствуют о том, что архитектор 
без устали работал даже в немногие минуты домашнего от
дыха. Эти миниатюры он охотно повторял .и рассылал своим 
друзьям, потому-rо они и оказались рассеянными по разным 
странам . 

Мы встречаемся с редким и счастливым обстоятель
ством, когда видовой материал дополняется очень важными 
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архивными данными. Они проливают свет на историю усадь
бы. Деньги на  строительство дома для архитектора был.и 
отпущены дворцовым ведомством в 1 782 году. В следующем 
году дом был готов. Семья архитектора  была многочислен
ной, и ·Вскоре появил<l!сь необходимость расширить дом и 
благоустроить приусадебный участок. Сам Кваренги писал 
4 мая 1 794 года :  « По мере того как семья увеличивалась, я 
его расширил - пристроил один этаж во дворе (по-в·идимо
му, лоджию. - М. К.) , я также благоустроил маленький са
дик, посадив там несколько фруктовых деревьев и лип, 
а также построил кофейный дом (садовый павильон, кото
рый хорошо виде.и на  «Автопортрете с семьей». - М. К. ) .  
Ч асть деревьев уцелела до настоящего времени. 

Дом в Царском Селе стал молчаливым свидетелем счаст
ливых и горьких дней в семье Кваренги. В скоре после смер
ти жены, в 1 793 году, он отправил детей в Италию. Сам же, 
избегая всего того, что напоминало былое, перебр<tлся в ма
ленькую постройку в дальнем углу сада. Большой дом архи
тектор предоставил в распоряжение придворных, приезжав
ших в царскую резиденцию. Возможно, именно тогда и был 
выполнен упомянутый ри·сунок, второй из бергамской кол
лекции,  на котором дом представлен со стороны двора и 
примерно с того места, как его мог видеть архитектор с по
рога своего нового жилища. Светское общество - дамы и ка
валеры тС1<кже за:печатлены художником . . .  

В 1 804 году, испытывая денежные затруднения и заботясь 
о будущем своих детей, Кваренги обратился с прошением на 
имя инператора о передаче дома в его собственное владение. 

Вскоре последовал высочайший указ, содержание которо
го ·небезынтересно для биографии зодчего : « . . .  состоящий в 
Царском Селе деревянный на каменном фундаменте дом, 
в котором с 1 783 года жительствовал архитектор Гваренги 
и при •коем собственным его трудом и иждивением заведен 
сад и сделаны разные постройки, повелено отдать ему Гва
ренги в собственность». Одновременно было предложено 
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сделать опись и «план месту, так и строению». Как следует 
143 приведенного документа, уже знакомый « План дому ар
хитектора Гваренгия» за  подписью П.  Неелова был выпол
нен именно в это время и приложен к описи у·садьбы 3 1 •  

Кваренги с у�овольствием рисовал дачи столичной знати 
на Петергофской дороге : на третьей версте от П етербурга 
усадьбу Нарышкина (а также и план парк.а) , Чер.нышева 
(сохранилась ) ,  английского посланника У·итворта, принца 
Голштейн-Бека и т. д. Он выполнил зари·совки и более от
даленных от столицы мест, таких, как Гостилицы, Ропша, 
Шлиссельбург, Пелла. И хотя не осталось письменных сви
детельств о поездках Кваренги по России, сохранились м�-ю 
гочисленные его рисунки, в основе которых лежат непо
средственные впечатления от .русской природы, примеча
тельных мест. Не иок.лючено, что некоторые наброски Ква
ренги делал наскоро, проездом .в имение своих друзей или 
по дороге к дому владетельного заказчика. Среди изобра
жений можно найти зарисовки не только помещичьих уса
деб, но и посrоялых дворов, и других характерных для того 
времени построек. 

Стилистически зданиям Кваренги близки произведения 
выдающегося русского зодчего Старова. Творчест.во Старова 
вызывало неизменный интерес Кваренги. Об этом свидетель
ствуют находящиеся среди его графического наследия ко
пии планов д•ворцов Тавричеокого и в Пелле - наиболее зна
чительных сооружений русского мастера. Кваренги рисовал 
также дворец в Пелле, изображение которого сохранилось в 
собрании Павловского дворца-музея.  Однако этот рисунок 
оказался не единственным, как считалось до последнего вре
мени. В11орой находится в коллекции Королевского инсти
тута британской архитектуры в Лондоне 32• Правда, сюжет 
этого рисунка был определен неверно и считался изображе
нием Шереметевского дворца в Москве. 

Многие зарисовки своей конкретностью убеждают в том, 
что они были выполнены художником с натуры. Однако 
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сюжеты некоторых из них остаются неузна.нным·и и, веро
ятно, останутся неразгаданными, поскольку эти рисунки 
чаще всего фиксируют постройки, разрушенные последней 
войной и временем. 

И только пристально вглядываясь и сопоставляя, на од
ном из рисунков частной коллекции в Бергамо можно 
узнать ныне полуразрушенную церковь и селение в Гости
лицах недалеко от Ленинграда. 

Без сомнения с натуры зарисована и древнеру.сская кре
пость Порхов, поблизости от Пскова, где Кваренги мог 
оказаться по пути в Белье - имение А. Д. Ланского. 

Кваренги привлекала также экзотика восточ"ной архитек
туры. Он оставил два изображения Бахчисарайского дворца, 
отличающиеся незначительными деталями. Побывал ли ар
хитектор в Крыму или использовал уже созда,нные другими 
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Дж. К в а р е н r и. 

Панорама Кремля. 
1797 r. Акварель. 

произведения живописи и гравюры? Ответить на этот во -
прос пока невозможно. 

В 1797 году Кваренги подготовил серию видов Мооквы, 
поразившей художника своеобразием и живописностью ар
хитектуры. На восьми акварелях крупного формата он за
печатлел наиболее интересные сооружения древней .столицы 
русского государства. 

Прежде всего, зодчему открылась величественная панора
ма Кремля со стороны Замоскворечья (часть города на низ
ком берегу Москвы-реки ) . За высокими каменными стенами 
с многочисленными причудливыми островерхими башнями 
поднимается сказочно прекрасный город, совсем не похо
жий на средневековые города-крепости Западной Европы. 
Среди многоглавия золоченых церковных куполов высится 
колокольня Ивана Великого. В Мос·1юв�ском Кремле, за 
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тысячи верст от родины, Кваренги увидел российские тво
рения ·своих земляков, работавших здесь в XV - XVI веках. 
Итальянские зодчие, построив Успенск·ий собор, Грановитую 
палату с Красным крыльцом, создали великолепный ан
самбль, в архитектуре которого ·соединились строительные 
и декоративные приемы мастеров итальянского Возрожде
ния, а та•кже традиции русского церковного зодчества. Тор
жествен�ная величавость зданий, их праздничная белизна и 
сияние золоченых куполов не могли оставить Кваренги 
равнодушным. 

На одной из акварелей он изобразил Соборную площадь 
Кремля, точнейшим образом передав особенности всех по
строек, ма:стерски разместив их в пространстве. Обычно 
рисун�и архитектора населены человеческими фигурками. 
Чаще всего это стаффаж ( отвлечен�ное изображение людей ) ,  
служащий для масштаба, чтобы можно было представить 
истинную величину построек. Но иногда фигурки привносят 
в строгие юомпозиции жанровый оттенок, элемент рас
сказа. Так и в данном случае на переднем плане помещены 
группы людей, разговаривающих, гуляющих, рассматрива
ющих чертеж. Чтобы показать, что верхняя часть колоколь
ни Ивана Великого имеет на.клон, Кваренги поместил там 
фигурку с отвесом. 

В нимание Кваренги привлекла также фантастическая кра
сочность и уз орочье силуэта собора В асилия Блаженного, 
Спасских ворот, Успенской церкви на Покровке. 

Московская серия рисунков Кваренги, помимо большой 
художественной ценности, имеет огромный иконографиче
ский интерес, поскольку фиксирует отдельные сооружения, 
не сохранившие до настоящего времени своего первоначаль
ного облика. Так, на  одном рисунке можно рассмотреть дом 
князя М .  П .  Гагарина. Это редчайшее изображение построй
ки петровокой эпохи, резко порвавшей со старомосковской 
архитектурной традичией. Дом уцел·ел, о�нако сейч.ас в ко-
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ренным образом перестроенном здании невозможно узнать 
сооружение начала XVI I I  века. 

На другом листе Кваренги изобразил Ново-Иерусалим
ский собор на реке Истре, который был основательно разру
шен во время последней войны. Композиция выполнена по 
правилам театральной декорации с четко очерченной аркой
порталом на переднем плане и главным сооружением 
в центре, состоящим из объемов разной величины, формы и 
силуэта. 

Архитектор одним из первых оценил незабываемую кра
соту панорамы сел Коломенского и Дьякова на берегу Моск
вы-реки вблизи города. Причем, кроме церкви Вознесения, 
изумляющей и сейчас изяществом и красотой пропорций, 
Кваренги изобразил живописный ансамбль дереюrнных тере
мов Коломенского, построенных в XVI I  веке и разобранных 
из-за ветхости в 70-е . годы следующего столетия. Ко времени 
создания акварельной панорамы дворца уже не существова
ло, и художник, видимо, воспользовался либо сохранившей
ся моделью, либо рисунком с натуры.  Кваренги оставил два 
варианта этой композиции. Второй лист датирован зодчим 
1795 годом, он выполнен только сепией без подцветки аква
релью. 

Значительность сюжетов, законченность и цветовая насы
щенность рисунков и,  наконец, большие размеры листов вы
деляют эту серию среди графического наследия архитекто
ра. Не  исключено, что эти изображения предназначались 
для гравирования. Толчком к созданию трудоемкого произве
дения была коронация Павла 1 ,  ко дню которой, судя по над
писи на листе с изображением Теремного дворца, зодчий 
готовил серию. 

Рисуя, Кваренги с неизменным интересом познавал 
действительность, изучал традиционные местные архитек
турные формы, что помогло ему, в конечном счете, органич
нее влиться в естественный поток развития русской архитек
туры и добиться успеха. Помимо рисунков, в основе которых 
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Д ж. К в а р е н г и .  Теремной дворец в Кремле. 1 797 г. Акварель .  

лежат конкретные наблюдения, в графическом наследии 
Кваренги осталось множество пейзажей-фантазий. Это бес
конечные варианты ландшафтов Италии с античными руи
нами, а также характерные силуэты итальянских селений 
в долинах рек с холмами на дальнем плане. Широта пано
рам, воссозданных воображением художника, не исключает 
четкости в передаче тончайших деталей архитектуры и при
роды. Кваренги - строгий клаосицист и реали·ст - иногда 
становится страстным романтиком. Его композиции, выпол
ненные широко и свободно, всегда эмоционально насыщены. 
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Иногда реальное здание в воспроизведении утрачивает 
свою конкре1шость и выгляд·ит как свободная импровизация 
мастера. Так, в одном наброске из Венецианской Академии 
с первого взгляда трудно узнать Б ашню-руину в Царском 
Селе. Не исключено, что и некоторые другие «фа.нтази·И» 
скрывают интересные памятники. 

Очень хороши пейзажи-миниатюры, включенные архи
тектором в проекты художественной отделки дворцовых ин
терьеров. Сохранились превосходные листы, например, для 
Серебряной гостиной Екатерининского дворца в Цар,ском 
Селе, Туалетной комнаты Павловского дворца. Каждый раз 
поражает простота и сдержанная цветовая насыщенность 
изобразительной манеры Кваренги, у •Которого великолепно 
СОЧеТаЛИСЬ М а·СТерСТВО рисунк.а И безупреЧНЫЙ В�ус. 

Большинству · рисунков Кваренги свойствен артистизм и 
тщательность исполнения. Но, разработав определенные гра
фические �приемы,  он созда�вал н аброск·и пером, иногда под
цвеченные акварелью, чрезвычайно быстро. Так, графиня 
В. Н.  Головина вспоминает : «Кваренги часто обедал у нас и 
всегда выполнял при этом рисунок, который к его уходу 
уже висел •в рамке на •стене». Возможно, во время посеще
ния этого дома худоЖJник украсил прелестными миниатю
рами конверт Головиной, сохранивший.ел в коллекции Госу
дарственного Музея истории Ленинграда. Примером вирту
озности мастера может служить также очаровательный пей
з аж  на конверте из •Собрания Государственной Публичной 
библиотеки имени М. Е .  Салтыкова-Щедрина. 

Вероятно, в том же доме были созданы рисунки, которые 
в ноябре 1 973 года продавались на  известном аукционе 
«Кристи» в Лондоне 33•  Правда, здесь они ошибочно были 
приписаны архитектору Тома де Томону, хотя манера ис
полнения набросков,  их сюжеты ( архитектурные пейзажи } 
и посвящение Графине Головиной, выполненное рукой Ква
ренги, не оставляют сомнений в их принадлежности. 
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Кваренги постоянно рисовал фигурки людей. Иногдо. это 
только легкий силуэт, выполненный одной причудливой ли
нией пера ;  другой р аз - очень точное изображение типов 
разных сословий и даже с попыткой психологической ха
рактеристики. Целую галерею вполне реалистических обра
зов дам и кавалеров создал мастер в своих проектах. Эти фи
гурки особенно хороши при увеличении и �могут послужить 
·богатым иллюстративным материалом к истории костюма 
конца XVI I I  - начала XIX ,века. 

Особо следует оста·новиться на рисунке «Бег зимой на 
Не·ве», который остается чуть ли не единственным приме
ром жанров·оЙ композиции ,в творчестве мастера, где архи
'Тектура впервые у Кваренги стала лишь фоном, на перед
нем же плане изображено народное гулянье. Это занима
тельное зрелище Кваренги, по-видимому, наблюдал из окон 
Эрмитажа. В те времена зимой Неву крепко сковывал лед. 
На реке, против Зимнего дворца, возводили деревянные ка
тальные горы, которые собирали множество любителей это
го развлечения. Люди цепочкой тянулись по дорожкам, Про
.ложенным в снегу, с В асильевского острова и Петербург
.ской .стороны. Ближе к на:бережной, вдоль ограждений, про
носились сани с седоками - любителями быстрой езды, бе
тали •Собаки, толпились прохожие, проказничали мальчиш
ки. Рисунок необычен для Кваренги и по своей компози
ции - он не имеет кул·ис, которые в данном .случае ограни
чили бы гориз,онтальную направленность движения по реке. 
·Слева в перспективе художник изобр'азил свою недостро
-енную Биржу и другие близстоящие здания на  Стрелке 
Ва:оильевокого острова. Правее в дымке виднелся Тучков 
'Буян, цер1кювь У.спения, а ближе к переднему :краю рисун
�а - Петропавловская крепость . 

Не менее интересная жанровая сцена запечатлена на ри
сунке из Городской библиотеки в Бергамо. На этот раз 
Кваренги привлекло ·водосвятие на Неве, происходи·вшее в 
.январе поблизости от каменного спуска набережной про-

1 58 



Д ж. К в а р е н r и. Водосвятие. на Неве .  1 780-е rr. Рисунок.  

тив Зимнего дворц� . Над прорубью была воз,ведена бесед

ка - иордаJНь, к неи направлялся крестный ход, а побли

зости ·собирал,ся народ. В,ся церемония разворачивалась на 

фоне Петропавловского собора, которому отведено более· 
значительное место, чем архитектуре на предыдущем рисун
ке, поэтому в нарушение перспекти·вного сокращения зда· 
ние несколько пр·иближено к первому плану. 

Архитектору не была свойственна пассивная созерца
тельность. Его активная натура творчески переосмысливала 

все примечательное и полезное. Именно поэтому он скопи
ровал чертеж ограды Летнего сада, о чем речь шла уже выше ; 
вероятно, этой же причиной объясняется существование· 
двух изображений Спальни Екатерининского дворца, выпол
ненных Кваренги (в собрании Варшавы и Бергамо ) . Она с 
необыкновенной изысканностью была отделана Камероном, 
что подтверждают документы и художественный анализ· 
декоративных приемов, использованных архитектором. 
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Кваренги же не мог остатыся равнодушным, увидев столь 

цельное по замыслу и ·совершенное по иополнению произ . 

ведение своего коллеги. 
Кваренги хотел знать обо ·всем, что делали лучшие зод

чие Европы, особенно Франции. По собственным словам 

мастера, он очень высоко ценил французских архитекторов 

за искусство рационально планировать здания. Среди черте

жей Кваренги в· Бергамо и Ленинграде можно обнаружить ко

пии проектов Жака Гондуэна (госпиталь ) ,  Клода Никола 

Леду, Этьена Луи Буле, а также зодчих Великобритании: 

И ниго Джонса, Роберта Адама и других. Они были выпол

нены, по�видимому, с гравиро·ванных листов и в разное 

время. 
Н а протяжении всей творческой жиз:ни Кваренги пытли

во изучал все интересное, что привлекало его взгляд и зани
мало воображение. В таких случаях художник стремился 
непременно либо зарисовать само сооружение, либо скопи
ровать чертежи той или иной пос'I'ройки. 

Для современного архитектора владение акварельной 
техникой - явление само собой разумеющееся. Однако в 
XVI I I  веке Кваренги был одним из первых, кто применил 
это искуоство при исполнении чертежей. Используя отмыв. 
ку тушью в сочетании с акварелью, он создал превосходные 
образцы архитектурной графики, не похожие на чертежи
схемы, широко бытова�вшие в те времена. Иногда Ква · 
ренги пытался построить перспективу для того, чтобы про· 
верить соотношение объекта и окружения. При.мером таJкой 
ранней архитекту.рной перспективы может служить лист
проект гробницы адмирала С. Грейга для Домской церкви в 
Ревеле (Таллин) . 

Увлекаясь живописной стороной графики, зодчий не все
гда точно строил тени, допускал оши:бки и в перспективном 
построении. Именно поэтому его изображения часто не име
ют пространственной глубины. Однако рука Кваренги была 
настолько тверда и послушна, что он мог чертить без помо-
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щи линейки. При этом архитектор вырисовывал каждую ме

лочь, включая в проект детали убранства интерьера, тща

тельно продумывая весь художественный ансамбль. 
Графическое наследие Кваренги огромно. Оно насч.и

тывает более полутора тысяч листов .  Эти работы нахо
АЯТся в различных ·собраниях Советского Союза и за ру

бежом. 
В пр<.ктике западноевропейских мастеров очень широко 

использовался труд наемных художников, воплощавших в 
конкретную форму их идеи. Так, например, из одного пись
ма аббата Торпа можно извлечь очень ценное замечание о 
том, что прославленные шотландские архитекторы братья 
Адамы приглашали римского художника Дж. Манокки рисо
вать орнаменты. 

Кваренги же осуществлял свой замысел от начала до кон
ца сам. Выполнив проект, он наблюдал за строитель·ством, 
вкладывая все силы и знания в каждое свое произведение. 
В одном из писем он сообщал : «Вы знаете, что есть архи
текторы,  которые не будучи ри.оовальщиками нуждаю'!'ся в ху
дожниках, чтобы поручать им делать чертежи. Я же не такой, 
и, обычно, собственноручно делаю чертежи моих вещей». 

Возможно, в силу того, что творческая индивидуальность 
архитектора и его энергия подавляли инициативу других, 
он не и1мел учеников. Раскрыв полностью свое дарование, 
Кв аренr:и не создал школы. 

В последние годы жизни ·слепнувший К1варенги почти 

не имел заказов.  Старою зодчего иногда видел·и на улицах 
Петербурга. «Старик Кваренги часто ходил пешком, и всяк 
знал его, ибо он был замечателен по огромной синеватоrr 
л уков.ице, которую природа вместо носа приклеила к его 
лицу. Этот ч еловек соединял все, .и знание, и · .вкус, и его 
творениями более •В·сего кра·сится Петербург . . .  » - так писал 
Ф. Ф. Вигель , оста.вивший и·нтересные воспоминания о лю

дях своего времени. 
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* * * 

Умер Джакомо Кваренги в Петербурге 1 8  февраля (2  мар
·та) 1 8 1 7  года. Его похоронили в католической части Волкова 
кладбища. Учеником Кваренги считал себя его сын Джулио, 
или Юлий, как звали его в России. С 1 8 1 2  года Джулио был 
определен помощником рисовальщика при Кваренги-стар� 
шем с жалованьем по пят.исот рублей ежегодно. Не обладая 
талантом отца, сын много сделал для увековечения памяти 
великого зодче!'о . Джулио подготовил и издал два гравиро
ванных альбома проектов Кваренги, предпослав им очерки 
о его творчестве. 

Благодаря Джулио Эрмитаж обладает ценнейшей коллек
цией чертежей его отца. Через несколько дней после 
смер'I'и Кваренги, 9 марта 1 8 1 7  года, Джулио обратился 
с прошением на имя императора Александра 1 :  « . .  .покойный 
отец мой . . .  имел счастье быть вообще известен как отличный 
художник по своему дарованию . . .  » - и просил принять в дар 
«планы и рисунки различных строений им собственноручно 
начерченные» 34• Реестр чертежей, сохранившийся в Цент
ральном государственном архиве СССР, соответствует шиф
рам чертежей Кваренги в Эрмитаже. Двадцать два из них 
вошли в альбом, который включает авторские повторения 
его проектов и является одним из целой серии альбомов, 
хранящихся в В енецианской Академии. 

Вдова Кваренги и его сын, по-видимому, недолго остава
лись в России. Они увезли в Италию семейный архив, пере
шедший позднее в Городскую библиотеку Бергамо. 

* * * 

О глубоком уважении наших современников к памяти 
великоrо зодчего ·овидетельствовало широко отмечавшееся в 
1 967 году 1 50-летие со дня смерти Кваренги. В Ленинграде, 
Б ергамо, Венеции были организованы ретроспективные вы-
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ставки проектов и рисунков мастера. В свет вышли катало
ги работ и ряд статей, проведены были научные заседания. 
Тогда же, после сложных поисков, в Ленинграде удалось об
наружить преданную забвению могилу зодчего. Прах его 
был торжественно перенесен в Некрополь мастеров русской 
культуры на Лазаревском кладбище Александро-Невской 
лавры в Ленинграде. Годовщина, несомненно, послужила 
толчком к дальнейшему внимательному и тщательному ис
следоваНIИЮ наследия мастера. 

Творчество Кваренги настольюо :=tначительно и много
гранно, что интерес к нему не И•ОСЯ•Кает по сей день. 
Созданное К1варе�нг.и и его единомышленникам1и - класси
цистам.и - одно из звеньев в общей цепи раз.вития арх:и

тектуры. Обретя свой собственный лаконичный язык изо
бразительных средств и масштаб, соответствовавший идеаль
ным представлениям человека XVI I I  века о н азначении 
архитектуры, классицизм стал антитезой помпезного барок
ко. Но, борясь с искусством предшествовавшей поры, он 
уже содержал ростки будущего, что очень четко проявилось 
в творчестве самого Кваренги. Так, в рационализме его по
строек, единообразии отдельных деталей и устойчивости 
композиционных схем, безусловно, были заложены начала 
типизации, получившей развитие в строительстве более 
позднего времени. 
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