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 Скульптура начала XIX века отражает рост национального и общественного самосознания русского общества. 
Очень сильно на эти умонастроения повлияла борьба с Наполеоном. Отечественная война 1812 года породила 
высокий патриотизм, в искусстве отразившийся в интересе к воспеванию величия победившего народа.
В Петербурге, Москве и других городах возводились величественные сооружения и целые ансамбли, которые 
значительно меняли облик городов. Архитекторы Андреян Захаров, Андрей Воронихин, Тома де Томон, Карл Росси 
— придали русской архитектуре торжественное величие, свойственное александровскому ампиру. Архитекторы 
активно сотрудничали со скульпторами, мастерами декоративной пластики, ведь скульптура обогащала 
архитектурные сооружения, внося в них силу конкретно-чувственного образа, углубляющую содержание построек и 
делающие их ближе и понятней.В Петербурге, Москве и других городах возводились величественные сооружения и 
целые ансамбли, которые значительно меняли облик городов. Архитекторы Андреян Захаров, Андрей Воронихин, 
Тома де Томон, Карл Росси — придали русской архитектуре торжественное величие, свойственное 
александровскому ампиру. Архитекторы активно сотрудничали со скульпторами, мастерами декоративной пластики, 
ведь скульптура обогащала архитектурные сооружения, внося в них силу конкретно-чувственного образа, 
углубляющую содержание построек и делающие их ближе и понятней.

Таково, например, здание Адмиралтейства (1823 г.), которое невозможно представить без декоративных 
украшений. По словам его автора, архитектор Захаров без скульптуры теряет пропорции и красоту. Адмиралтейская 
пластика стала классическим примером синтеза искусств. Над этим работали лучшие мастера: Феодосий Щедрин, 
Василий Демут-Малиновский, Степан Пименов, Иван Теребенев. При создании здания архитектор детально 
разработал систему декорирования, определив для каждого скульптора рабочее место, общий силуэт и масштаб 
декоративных элементов. Эта общая схема послужила руководством для скульпторов самого разного дарования и 
мастерства, которым удалось выразить общий замысел Захарова, сохранив своеобразие в частном. Важную роль в 
общем композиционном замысле играют «Морские нимфы» работы Щедрина — это наиболее яркое и зрелое 
произведение скульптора. По четырём углам аттика стоят фигуры Ахилла, Пирра, Аякса и Александра 
Македонского, скульптуры по наверху башни а также по углам четырёх фронтонов — аллегории 12 месяцев 
(скульпторы Щедрин, Демут-Малиновский и Пименов). Над «Нимфами» установлен знаменитый горельеф 
Теребенева «Возрождение флота в России». 

  К высшим достижением русской и мировой скульптуры этого времени принадлежат глубоко 
правдивые портретные бюсты Шубина. Шубин создал обширную портретную галерею, запечатлев в 
мраморе многих крупных деятелей своего времени. Он с большой остротой и реалистической 
правдивостью передал их индивидуальный и социальный облик. Шубину принадлежат известные 
портреты: Ломоносова, Павла I, Екатерины II.  Выделяются жизненной полнотой, многогранностью и 
человечностью образов, произведения представителей русского классицизма: Ивана Петровича 
Мартоса, в его произведениях можно увидеть глубокие человеческие переживания, его работы 
всегда волнуют глубиной выраженного в них чувства (памятник Минину и Пожарскому в Москве, 
надгробие Кожуховой), а так же : Гордеева, Щедрина, Степан Степановича Пименова, Демут-
Малиновского.      Патриотический пафос и гуманизм, мастерство художественного обобщения, 
величественная простота и классическая ясность замысла отличают скульптуру русского 
классицизма, давшую замечательные образцы героических монументальных памятников, станковой 
круглой скульптуры и рельефа, органического единства скульптуры с архитектурой и садово-
парковым искусством. В середине 19 века с ростом демократических тенденций в искусстве 
усиливается стремление русских скульпторов к исторической и бытовой конкретности образов, 
проявившееся в монументальной и особенно в жанровой скульптуре и портрете, здесь ярко себя 
проявили: Орловский, Витали (создавшему бюст Пушкина, художника Брюллова)



  Немного в лучшем расположении во второй половине XIX столетия находилась станковая 
скульптура. Взлет демократического художества отразился на творчестве ряда специалистов 
- Ф. Ф. Каменского, М. А. Чижова, И. Я. Гинцбурга. На их формирование воздействовал 
бытовой жанр - кардинальный в живописи той эпохи, он способствовал попаданию в их 
искусство животрепещущих сюжетов: "Вдова с ребенком" (1868) Ф. Ф. Каменского, "Первый 
шаг" (1870) и "Крестьянин в беде" (1872) М. А. Чижова, "Мальчик, собирающийся купаться" 
(1886) И. Я. Гинцбурга - и обусловил большущую элементарность изящной формы. Заметное 
формирование заработал недостаточно признанный прежде анималистический жанр. 
Исключительно внушительную значимостей в его успехах представили Е. А. Лансере (ил. 172) 
и А. Л. Обер. Завершительный абсолютно предназначил свое создание отображению 
животных. 


