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Барокко

(итал. barocco – странный, причудливый) основное стилевое 
направление в искусстве Европы и Америки конца XVI – 
середины XVIII веков. Барокко, связанное с дворянско-
церковной культурой зрелого абсолютизма, тяготевшее к 
торжествующему «большому стилю», в то же время 
отразило антифеодальные устремления, прогрессивные 
представления о сложности, многообразии, изменчивости 
мира. Баркокко свойственны контрастность, напряженность, 
динамичность образов, аффектация, стремление к величию 
и пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к 
слиянию искусств (городские и дворцовые парковые 
ансамбли, опера, оратория). Для архитектуры барокко (Л. 
Бернини, Ф. Борромини в Италии, В. В. Растрелли в России) 
характерны пространственный размах, слитность, текучесть 
сложных, обычно криволинейных форм. Разнообразны 
национальные варианты барокко (например, «московское», 
«нарышкинское» барокко в России).

Собор Дома инвалидов (1708) Жюля Ардуэн-Мансара

  





Рококо

(франц. Rococo, от rocaille – декоративный мотив в 
виде раковины), стилевое направление в 
европейском искусстве 1-й половины XVIII века. 
Для рококо, связанного с кризисом абсолютизма, 
характерен уход от жизни в мир фантазии, 
театрализованной игры, мифических и 
пасторальных сюжетов, эротических ситуаций. В 
искусстве рококо господствует грациозный, 
прихотливый орнаментальный ритм. Скульптура и 
живопись — изящны, декоративны, но неглубоки. 
Декоративное искусство принадлежит к высшим 
достижениям искусства XVIII века по изысканности, 
декоративной красоте асимметричных композиций, 
по духу интимности, комфорта и внимания к 
личному удобству.

Французское рококо: Амалиенбург 
под Мюнхеном.



Рококо

Отбросив холодную парадность, тяжёлую и скучную напыщенность искусства времён Людовика XIV и итальянского барокко, 
архитектура рококо стремится быть лёгкой, приветливой, игривой во что бы то ни стало; она не заботится ни об органичном 
сочетании и распределении частей сооружения, ни о целесообразности их форм, а распоряжается ими с полным произволом, 
доходящим до каприза, избегает строгой симметричности, без конца варьирует расчленения и орнаментальные детали и не 
скупится расточать последние. В созданиях этой архитектуры прямые линии и плоские поверхности почти исчезают или, по 
крайней мере, замаскировываются фигурной отделкой; не проводится в чистом виде ни один из установленных ордеров; колонны 
то удлиняются, то укорачиваются и скручиваются винтообразно; их капители искажаются кокетливыми изменениями и прибавками, 
карнизы помещаются над карнизами; высокие пилястры и огромные кариатиды подпирают ничтожные выступы с сильно 
выдающимся вперёд карнизом; крыши опоясываются по краю балюстрадами с флаконовидными балясинами и с помещёнными на 
некотором расстоянии друг от друга постаментами, на которых расставлены вазы или статуи; фронтоны, представляя 
ломающиеся выпуклые и впалые линии, увенчиваются также вазами, пирамидами, скульптурными фигурами, трофеями и другими 
подобными предметами. Всюду, в обрамлении окон, дверей, стенных пространств внутри здания, в плафонах, пускается в ход 
затейливая лепная орнаментация, состоящая из завитков, отдалённо напоминающих собой листья растений, выпуклых щитов, 
неправильно окруженных такими же завитками, из масок, цветочных гирлянд и фестонов, раковин, неотделанных камней (рокайль) 
и т. п. Несмотря на такое отсутствие рациональности в пользовании архитектоническими элементами, на такую капризность, 
изысканность и обременённость форм, стиль рококо оставил много памятников, которые доныне прельщают своей 
оригинальностью, роскошью и весёлой красотой, живо переносящими нас в эпоху румян и белил, мушек и пудреных париков 





Романтизм
франц. romantisme), (ложная 
готика в скульптуре и 
архитектуре) идейное и 
художественное направление в 
европейской и американской 
духовной культуре конца XVIII – 
1-й половины XIX веков.

Сказочный Нойшванштайн («новый 
лебединый утёс») 



Романтизм

Отразив разочарование в итогах Великой французской революции в идеологии Просвещения и 
буржуазном прогрессе, романтизм противопоставил утилитаризму и нивелированию личности 
устремленность к безграничной свободе и «бесконечному», жажду совершенства и обновления, пафос 
личной и гражданской независимости. Мучительный разлад идеала и социальной действительности – 
основа романтического мировосприятия и искусства. Утверждение самоценности духовно-творческой 
жизни личности, изображение сильных страстей, одухотворенной и целительной природы у многих 
романтиков – героики протеста или национально-освободительного, в том числе революции, борьбы 
соседствуют с мотивами «мировой скорби», «мирового зла», «ночной» стороны души, облекающимися в 
формы иронии, гротеска, поэтику двоемирия. Интерес к национальному прошлому (нередко – его 
идеализация), традициям фольклора и культуре своего и других народов, стремление создать 
универсальную картину мира (прежде всего истории и литературы), идея синтеза искусств нашли 
выражение в идеологии и практике романтизма. Большинство национальных школ романтизма в 
изобразительном искусстве сложилось в борьбе с официальным академическим классицизмом. В России 
романтические мотивы характерны для творчества О.А. Кипренского, А.О. Орловского и других.





Классицизм

(от лат. classicus – образцовый), 
стиль и направление в литературе 
и искусстве XVII – начала XIX веков, 
обратившиеся к античному 
наследию как к норме и идеальному 
образцу. Классицизм сложился в 
XVII веке во Франции, отразив 
подъем абсолютизма. 

Андреа Палладио. Вилла Ротонда близ 
Виченцы



Классицизм

В XVIII веке классицизм был связан с буржуазным Просвещением и выразил гражданские 
идеалы, бурж.-рев. устремления. Классицизм, основывавшийся на идеях философии 
рационализма, на представлениях о разумной закономерности мира, о прекрасной 
облагороженной природе, стремился к выражению большого общественного содержания, 
возвышенных героических и нравственных идеалов (главные темы – конфликт общественных 
и личных начал, долга и чувства), к строгой организованности логичных, ясных и гармоничных 
образов. Вместе с тем классицизму были присущи черты утопизма, идеализации и 
отвлеченности, нараставшие в периоды его кризиса. Архитектуре классицизма (Ж. Ардуэн-
Мансар, Ж. А. Габриель, К. Н. Леду во Франции, К. Рен в Англии, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, 
а. Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси в России) присущи четкость и геометризм форм, 
логичность планировки, сочетание стены с ордером и сдержанным декором. К середине XIX 
века классицизм переродился в безжизненный академизм.





Неоклассицизм

(франц. neo-classicisme), общее название 
художественных течений, основывавшихся 
на классических традициях искусства 
античности. Классические традиции часто 
противопоставлялись 
индивидуалистическому произволу (в XX 
веке арх. О. Пере во Франции, П. Беренс в 
Германии, И.В.Жолтовский, И.А. Фомин в 
России). В фашистких Италии и Германии 
неоклассицизм был объявлен 
официальным стилем. Неоклассицизмом 
часто называли также классицизм XVIII – 
начала XIX веков, в отличие от классицизма 
XVII века.

«Дом с башнями» на площади Льва 
Толстого в Санкт-Петербурге



Неоклассицизм
И Классицизм

Путаница в терминах. Классицизм и неоклассицизм: Путаница возникла из-за 
того, что во Франции классицизмом называют стиль XVII века, стиль Людовика 
XIV (Louis XIV). Под неоклассицизмом же понимают стиль второй половины XVIII 
века, стиль Людовика XVI (Louis XVI) — то, что в России (как и в Германии) 
традиционно называют классицизмом (период 1762—1840). Неоклассицизмом 
же в России и Германии называют ретроспективный стиль начала XX века, 
«отличавшийся от „старого доброго“ русского классицизма и материалами (не 
белые оштукатуренные колонны, а естественный камень), и подчёркнуто 
выразительной прорисовкой классических форм и деталей, а иногда 
сокращением деталей и смешением классических и ренессансных мотивов».





Спасибо за внимание!


