




Призвание Строганов чутко присматривался к талантам людей и рано заметил 
способности мальчика в крепостной семье. Так Андрей попал в мастерскую 
Гаврилы Юшкова в селе Ильинском, при Тыскорском монастыре. В 1777 году 
Строганов отправляет юношу для продолжения образования в Москву, где Андрей 
Никифорович Воронихин обучается живописи. Он получает навыки миниатюриста, 
затем учится перспективной живописи. Но в это время судьба сводит его с 
крупнейшими архитекторами Москвы – В. И. Баженовым и М. Ф. Казаковым. Под их 
влиянием Воронихин увлекается архитектурой. Живопись же остается для него 
хобби и дополнительной возможностью выразить свои замыслы в зодчестве. В 1778 
году он принимает участие в росписи Троице-Сергиевой лавры в команде с другими 
московскими мастерами. 



Годы учебы В 1779 году граф Строганов перевозит Воронихина в Санкт-Петербург, 
чтобы он мог всерьез заняться учебой в сфере зодчества. Он живет в доме графа, 
дружит с его сыном Павлом. В 1786 году граф Строганов дает крепостному 
Воронихину вольную, и он уже почти как равный отправляется с Павлом 
Александровичем и Жильбером Роммом в большое заграничное турне, 
осуществляемое при финансировании графа Строганова. Такой способ получения 
знаний о мире также был типичным для 18 века. Андрей Воронихин, биография 
которого тесно связана с семьей Строгановых, вместе с Павлом посещает 
Германию, Швейцарию, Францию. Там Воронихин получил широчайшие знания по 
архитектуре, он внимательно изучал постройки Европы, в частности немало часов 
посвятил исследованию Пантеона в Париже, сделал много зарисовок. 



Революционная молодость Будущий архитектор Воронихин и граф Павел Строганов 
надолго остались в Париже, где изучали зодчество, механику, историю. Там их 
застала Французская революция. Учитель молодых людей Жильбер Ромм был 
активным республиканцем и смог заразить своими идеями Строганова, в то время 
как Воронихин был далек от революционных событий, его больше увлекает 
искусство. Он много времени проводит в библиотеках, посещает музеи, увлекается 
ампиром и окончательно утверждается в желании стать архитектором. 



Первые шаги в профессии В 1790 году архитектор возвращается в Санкт-Петербург, 
и его покровитель решает, что он готов к серьезной работе, и доверяет ему 
перестройку и отделку своего дворца, который сильно пострадал при пожаре. Во 
главе реконструкции встает Воронихин. Работы охватили огромную площадь, он 
достраивает библиотеку, картинную галерею, столовую, оформляет вестибюль и 
минеральный кабинет. Прежнюю барочную отделку, созданную Растрелли, зодчий 
меняет на строгий классический стиль. Строганов очень доволен своим протеже. 
Воронихин, постройки которого отличаются основательностью и изысканным 
стилем, показал себя как серьезный и грамотный зодчий. Это открыло ему дорогу в 
профессию. 



Становление мастера Окончив работы в Строгановском дворце, архитектор 
Воронихин приступает к перестройке дачи графа на Черной речке, затем к отделке 
дома в усадьбе Городня. Эти большие проекты позволили архитектору утвердиться 
в своих представлениях о жилой архитектуре, он приобретает практические навыки 
и постепенно набирается профессиональной силы и уверенности. За проект 
колоннад для императорской резиденции в Петергофе Воронихин получает звание 
академика архитектуры. Ранее, в 1797 году, он уже получил звание академика 
перспективной живописи за цикл городских пейзажей, в том числе за работы «Вид 
картинной галереи в Строгановском дворце», «Вид Строгановской дачи», в которых 
он гармонично сочетал два своих любимых ремесла. Дача Строганова в Новой 
деревне, созданная Воронихиным, стала завершающей постройкой начального 
периода в творчестве зодчего. В этой постройке уже в полной мере виден масштаб и 
сила дарования архитектора. 



Казанский собор В 1799 году в Петербурге был объявлен конкурс на проект 
Казанской церкви на Невском проспекте. Император Павел Первый очень хотел 
видеть в столице России сооружение, подобное по грандиозности собору Святого 
Петра в Риме. Многие именитые архитекторы подают свои проекты на 
рассмотрение, но выигрывает конкурс малоизвестный еще Андрей Воронихин. 
Казанский собор был заложен в 1801 году и строился 10 лет. Проект органично 
продолжал палладианский стиль, который развивал в России Чарльз Камерон. 
Воронихин сотрудничал с английским зодчим, а в будущем заменял его на 
императорских заказах. Желаемое сходство с собором в Риме архитектор достигает 
при помощи полукруглой колоннады, которая раскрывается на Невский проспект. 
Грандиозное сооружение стало одним из самых оригинальных зданий России. 
Притом что работы по его созданию осложнялись недостаточностью площади, а 
также дефицитом средств, которые требовали постоянного внесения изменений в 
отделку собора. Храм был освящен в 1811 году, тогда же автору проекта был 
пожалован орден Святой Анны и право на получение пенсии из государственной 
казны. 



Завершение пути и память Скончался архитектор 21 февраля 1814 года. 
Похоронили его на самом престижном кладбище Санкт-Петербурга, в Александро-
Невской лавре. На его памятнике потомки изобразили силуэт Казанского собора – 
главной постройки зодчего. Лишь немногие здания Воронихина сохранились до 
наших дней. Но два его главных шедевра до сих пор украшают Петербург. Также 
сохранились некоторые его интерьеры и множество проектов, которые дают 
представление о мощи его таланта. Живописные работы Воронихина хранятся в 
Эрмитаже и Русском музее, а также в собрании Академии художеств. Ученики 
Воронихина Русский ампир нашел в творчестве Воронихина наиболее полное 
воплощение. Его ученики продолжали дело учителя, некоторые в прямом смысле. 
Так, Андрей Михайлов вместо наставника наблюдал за строительством Казанского 
собора. В своих авторских постройках Михайлов следует традициям Воронихина. 
Наиболее удачным его сооружением является церковь Святой Екатерины на 
Васильевском острове. Простота и элегантность замысла выдержаны в стиле 
Воронихина. Еще один ученик – Денис Филиппов - остался в истории архитектуры 
как автор Дома Академии наук на Васильевском острове, который также имеет 
типичные черты воронихинского ампира. Третий значительный последователь и 
ученик архитектора – Петр Плавов - известен как создатель Обуховской больницы 
на Загородном проспекте и лестницы Опекунского совета. Эти проекты также 
выдержаны в классическом стиле, пропагандируемом Воронихиным. 
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