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ПредПосылки становления современных 
городов ЗаПадной евроПы: краткий 
обЗор градостроительных концеПций 
от ренессанса до XX-го века
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Появившись на определенном этапе есте-
ственноисторического процесса, город в 
настоящее время стал необходимым ин-
струментом организации общества. На 

каждом этапе исторического движения город ха-
рактеризуется определенными чертами, отража-
ющими особенности жизненного уклада, тип эко-
номических отношении�  и социальнои�  структуры 
соответствующего общества, его ценностные уста-
новки и уровень культуры.

Актуальность исследования города, его струк-
туры, а также специфики и перспектив развития 
определяется как фундаментальными теоретиче-
скими вопросами академическои�  науки, так и за-
дачами, выдвигаемыми научно-прикладным ана-

лизом современных социокультурных процессов 
и практик. Теория градостроительства и его прак-
тика связаны отношениями взаимнои�  обусловлен-
ности, отмеченными определеннои�  динамикои� : «В 
периоды особенно бурного решения практических 
задач, – констатирует исследователь – таких, на-
пример, как организация массового жилищного 
строительства на индустриальнои�  основе, есте-
ственным является быстрое развитие прикладнои�  
теории, направленнои�  на удовлетворение конкрет-
ных потребностеи�  данного локального этапа архи-
тектурно-строительнои�  практики. Обоснованным 
является и перенос центра тяжести научнои�  дея-
тельности на эту область теоретическои�  работы. 
Однако по мере удовлетворения основных практи-

Аннотация. В статье рассматриваются основные градостроительные концепции от Ренессанса до 
XX-го века (на примере работ таких архитекторов и государственных деятелей, как Андреа Палладио, 
Леон Баттиста Альберти, Винченцо Скамоцци, Доменико Фонтана, Карло Мадерна, Клод-Николя Леду, 
Франсуа Мансар, Барон Осман), которые оказали влияние на становление современных городов Западной 
Европы, таких как Рим, Париж, Лондон. Для того чтобы понять предпосылки становления современных 
городов Западной Европы, необходимо обратиться к истории развития теории градостроительства и 
выделить наиболее важные и существенные явления теоретической мысли, подчинив их не только хро-
нологии, но и логике развития градостроительных идей, многие из которых, возникнув на заре формиро-
вания городской цивилизации, утвердили себя способностью на протяжении многих столетий возникать 
вновь и вновь, каждый раз регенерируя на новом, более высоком уровне. Актуальность исследования го-
рода, его структуры, а также специфики и перспектив развития определяется как фундаментальными 
теоретическими вопросами академической науки, так и задачами, выдвигаемыми научно-прикладным 
анализом современных социокультурных процессов и практик. В условиях современной культуры, отли-
чающейся разнообразием, все более актуальным становится поиск путей и принципов построения про-
странства культуры во всей его многоуровневости. Перед современным градостроителем вновь возни-
кает проблема организации наиболее комфортного проживания жителей в городе, их перемещения при 
сохранении исторического наследия.
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тиста Альберти, Винченцо Скамоцци, Доменико Фонтана, Карло Мадерна, Клод-Николя Леду, Франсуа 
Мансар, Барон Осман.
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С того момента, как люди стали обустраивать 
место своего обитания, общество живет в искус-
ственно структурированном пространстве, кото-
рое посылает ему самые разнообразные импуль-
сы: профессионалы отмечают, что «пространства, 
создаваемые людьми, всегда выполняли не только 
утилитарную, но и психологическую функцию, по-
этому выявление психологических функции�  про-
странства может быть ответом на вопрос о воспри-
ятии таких пространств и представления о них в 
тех случаях, когда нет письменных источников»3. 
Исходя из подобного анализа искусственнои�  сре-
ды, можно судить о человеке, ее создавшем, о за-
казчике, принявшем ее концепцию, и о социуме, 
позволившем реализовать амбиции заказчика и 
архитектора. Политические, идеологические и 
эстетические требования заказчика или заказчи-
ков определяют, какои�  из предложенных проектов 
будет реализован.

По словам У. Эко, архитектор при проектиро-
вании объектов и городов не должен забывать о 
географических, климатических условиях, а также 
о технологических возможностях реализации про-
екта: архитектор, «если только он не занимается 
проектированием утопии� , не может не подчинять-
ся технологическим и экономическим требовани-
ям рынка даже в том случае, если он намерен им 
что-то противопоставить»4.

Можно сделать вывод, что архитектура объеди-
няет в себе гуманитарные и технические науки, она 
является как воплощением всех научных достиже-
нии�  человечества, так и индикатором культурного 
развития общества: «из разнообразных фрагментов 
возникает симфония здания или города»5.

На протяжении истории человечества практи-
ка градостроительства отражала развитие произ-
водительных сил и производственных отношении� , 
социальныи�  строи� , промышленно-экономическую 
мощь государств, уровень развития науки, техники, 
культуры и искусства, а также природно-климати-
ческие условия и национальные особенности стран.

«Процесс развития города длительныи�  и 
сложныи� , – отмечает М.И. Каган. – На протяжении 

3 Степанов А.В., Иванова Г.И., Нечаев Н.Н. Архитектура и 
психология. М., 1993. С. 25.
4 Эко У. Функция и знак (семиология архитектуры) // Виль-
ковский М. Социология архитектуры. М.: Фонд «Русский 
авангард», 2010. С. 359.
5 Миронов А.В. Философия архитектуры: творчество Ле 
Корбюзье. М., 2012. С. 35.

ческих потребностеи�  и увеличения объема и тем-
пов строительства и реконструкции городов воз-
растает роль общих, отвлеченных аспектов теории 
градостроительства, призванных определить курс 
дальнеи� шего движения вперед»1. Инте рес к тео-
рии градостроительства растет тогда, когда в твор-
ческои�  практике назревают пере мены и общество 
начинает предъявлять архитектуре новые требо-
вания, теоретическая мысль должна наметить и 
обосновать необходимые изменения. В качестве 
примера можно привести значительную активиза-
цию архитектурнои�  мысли в эпоху Возрождения, 
развитие утопических градостроительных теории� , 
связанных с возникновением капитализма и т.д.

Архитектура занимает в культуре важное, 
миросозидательное и даже стратегическое поло-
жение. Из всех искусств она наиболее близка как 
к насущным потребностям (кров и тепло) массы 
простых людеи� , так и к властным структурам. Бла-
годаря их заказам архитекторы получают возмож-
ность возводить знаковые сооружения, в которых 
фиксируется образ эпохи, ее типические символы.

Создание и проектирование здании�  и городов 
протекает в средоточии взаимодеи� ствия разноо-
бразных социальных процессов. Религиозные и фи-
лософские взгляды находят свое воплощение в кон-
кретных сооружениях и планировке городов. «Если 
философия оказывает непосредственное влияние 
на немногочисленную часть человечества, – указы-
вает А.В. Миронов, – то зодчество, возможно, являет-
ся самым мощным проводником опосредованного 
воздеи� ствия философии на общество … Проекти-
рование опирается на концептуальныи�  каркас, так 
как без философии зодчии�  или градостроитель не 
может успешно выполнять свои профессиональные 
обязанности, в противном случае он превращается 
в обычного строителя, производителя работ»2.

Архитектура оказывает активное воздеи� ствие 
на жизнь людеи� , но и общество также влияет на 
нее. Потребности в защите от всевозможных вра-
гов привели к возникновению радиально-кольце-
вои�  структуры торговых городов. Поселения, раз-
вивавшиеся на месте военных лагереи�  древних 
римлян, сохранили их продольно-поперечную пла-
нировку. В результате изначальная структура горо-
да отражается на его современных транспортных и 
других функциональных проблемах.

1 Груза И. Теория города. М.: Стройиздат, 1972. С. 3.
2 Миронов А.В. Философия архитектуры: творчество Ле 
Корбюзье. М., 2012. С. 31.
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ное наследие, несомненно, оказывает влияние на 
современныи�  облик городов. Если здание можно ре-
конструировать или снести, то планировка города 
способна веками определять жизнь людеи� . Совре-
менныи�  город представляет собои�  сосуществова-
ние здании�  разных эпох в целостном единстве.

Для того чтобы понять предпосылки станов-
ления современных городов Западнои�  Европы, не-
обходимо обратиться к истории развития теории 
градостроительства и выделить наиболее важные и 
существенные явления теоретическои�  мысли, под-
чинив их не только хронологии, но и логике разви-
тия градостроительных идеи� , многие из которых, 
возникнув на заре формирования городскои�  цивили-
зации, утвердили себя способностью на протяжении 
многих столетии�  возникать вновь и вновь, каждыи�  
раз регенерируя на новом, более высоком уровне.

Градостроительные теории 
эпохи Возрождения

Ренессанс – единственныи�  пример в истории миро-
вого искусства, когда стилевое начало «реально су-
ществует только в индивидуальнои�  форме; но вме-
сте с тем оно обладает высокои�  мерои�  общности и 
активнои�  обобщающеи�  энергиеи� , универсальнои�  
широтои�  этого обобщения, его объективностью 
и даже научнои�  обоснованностью, тенденциеи�  к 
нормативности, а также ощутимым эпохальным 
единством основных образных установок. Пара-
докс Возрождения состоял в том, что стиль эпохи 
в его традиционном понимании здесь отсутствует, 
но художественное мышление носит стилевои�  ха-
рактер. Каждыи�  из гениев Высокого Возрождения 
творит свои�  индивидуальныи�  образныи�  мир, но 
все они вместе демонстрируют устои� чивость об-
щеэпохальных эстетических принципов»11.

Одним из самых значительных теоретиков 
градостроительства и архитектуры эпохи Возрож-
дения был Леон Баттиста Альберти (1404-1472), 
которому принадлежит сочинение «Десять книг о 
зодчестве» (1452).

Историческая роль Альберти-архитектора за-
ключается в том, что он первым подчеркнул гу-
манную направленности архитектуры и назвал ее 
главную цель – служение людям. Он ввел «гума-

11 Свидерская М.И. Пространственные искусства в культу-
ре итальянского Возрождения // Классическое и современ-
ное искусство Запада. Мастера и проблемы. М.: Наука, 1989. 
С. 36-62.

исторически небольшого периода можно наблю-
дать изменение самого понятия город, изменение 
его функции� , организации городскои�  жизни, про-
странственных форм»6.

Появление в городах новых форм производ-
ства, обслуживания, развитие культуры дали на-
селению возможность расширить круг интересов, 
и сферы деятельности. «Развитие транспортных 
систем городов позволило значительно расши-
рить пространство осваиваемое населением в его 
жизнедеятельности»7.

Город – постоянно меняющии� ся организм: он 
«предрасположен к обновлению, он соответствует 
определеннои�  форме цивилизации, отражением 
которои�  и является. Роль города и само это поня-
тие меняется вместе с развитием цивилизации»8.

Архитектура требует доказательства целесо-
образности: по техническим и по экономическим 
возможностям, но также и по утилитарным, идеоло-
гическим и художественно-эстетическим задачам, 
которые меняются в процессе истории. При оценке 
архитектуры прошлого необходимо учитывать исто-
рическую обстановку, в которои�  они возникали.

Искусство строить в тои�  или инои�  мере исполь-
зует опыт прошлого и опирается на его наследие. По 
мнению А.В. Иконникова, «культуре необходима вза-
имосвязь подвижности и устои� чивости – развитие 
должно сочетаться с закреплением достигнутых ре-
зультатов… Совмещение нового и старого в окруже-
нии человека, того, что достигнуто материальным и 
духовным производством разных эпох, одна из форм 
«памяти» культуры, которая обеспечивает непре-
рывность ее развития и неповторимое содержание 
ее национальных и местных типов»9.

По истечении времени может измениться 
практическое назначение здания, но эстетическая 
ценность его способна не только сохраниться, но и 
возрасти, связываясь с новым содержанием.

«Произведениям архитектуры свои� ственно су-
ществование в системе, в ансамбле»10. Архитектур-

6 Каган М.И. Развитие внутригородских связей населения 
в процессе урбанизации // Градостроительство. Теория и 
практика: Межвуз. темат. сб. тр. Л.: ЛИСИ, 1983.
7 Там же.
8 Боже-Гарнье Ж., Шабо Ж. Очерки по географии городов. 
М., 1967.
9 Иконников А.В. Художественный язык архитектуры. М.: 
Искусство, 1985. С. 5.
10 Там же. С. 7.
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линии� . Палладио писал, что необходимо придер-
живаться некоторого свода правил при строитель-
стве сооружении� : «...хотя разнообразие и новизна 
всем должны быть приятны, тем не менее нельзя 
делать того, что противоречит правилам искусства 
и указаниям разума»14.

Особая заслуга Палладио заключается в том, 
что он пытается провозгласить проблему город-
ского пространства в качестве самостоятельнои�  
темы. Он заявляет, что «город – не что иное, как 
некии�  большои�  дом, и обратно, дом – некии�  ма-
лыи�  город»15. Приравнивая жилые дома в ценности 
к городу, Палладио тем самым подчеркивал це-
лостность городского организма и взаимосвязан-
ность его пространственных элементов.

Одним из самых талантливых учеников Андреа 
Палладио был Винченцо Скамоцци (1548-1616), по-
местившии�  в трактате «Об идее универсальнои�  ар-
хитектуры» (1615), гра вюру, на которыи�  был изо-
бражен план идеального города, ставшии�  важным 
этапом на пути формирования городов-крепостеи� , 
которые сыграли особенную роль в дальнеи� шем 
развитии градостроительства Западнои�  Европы. 
Скамоцци предпринял попытку осуществить свою 
идею при строительстве города-крепости Пальма-
нуова, которая расположена недалеко от Венеции. 
Главная площадь города объединяла собои�  девять 
лучевых магистралеи� , которые пересекались коль-
цевыми улицами.

Идеальныи�  город эпохи Ренессанса можно счи-
тать своего рода протестом против правил, уста-
новленных в Средневековье, проявившимся в раз-
витии античных градостроительных принципов. 
Город Возрождения был создан человеком-твор-
цом, которыи�  не копировал существующее, а созда-
вал новое и усовершенствованное в соответствии с 
«божественнои�  математикои� ».

Принципы, сформированные в данную эпоху 
при планировании идеальных городов, начали реа-
лизовываться в XVI веке (до этого их можно увидеть 
только на примере небольших городов-крепостеи� ). 
Градостроители Италии и других стран начали 
прокладывать широкие прямые улицы, которые 
соединяли главные звенья городского ансамбля, 
создавали новые площади, перестраивали старые, 
а позднее положили начало появлению парков и 
дворцовых ансамблеи�  с регулярнои�  структурои� .

14 Палладио Андреа. Четыре книги об архитектуре / Пер. 
с итал. Факс. изд. М.: Стройиздат, 1989. Книга первая. С. 62.
15 Там же. Книга вторая. С. 48.

нистическую и археологическую струю, которая 
явилась очень жизненным элементом во всем по-
следующем развитии европеи� скои�  архитектуры, 
которая нередко, конечно, вырождалась в сухои�  
академизм, классицизм и даже эклектизм, но ко-
торая в творчестве хотя бы Виньолы и Палладио 
составляет живую, неотъемлемую характеристику 
художественного образа»12.

Альберти был фактически провозгласите-
лем основных принципов городского ансамбля 
Возрождения. Соотношение пространства перед 
зданием и его высотои� , гармония архитектурных 
масштабов главных и второстепенных сооружении�  
составляли основу эстетических принципов градо-
строителеи�  Ренессанса.

В своем трактате Альберти пытается охватить 
всю архитектуру как единое целое. Альберти часто 
сравнивает архитектурное произведение с орга-
низмом, с живым существом. «Это – первая эстети-
ка архитектуры, написанная архитектором»13, чем 
объясняется первая в истории попытка социологи-
ческого объяснения законов архитектуры.

Обширная теория Альберти воплотилась на 
практике в строительстве идеального города Ре-
нессанса – Пиенцы, на месте родины папы Пия II 
– деревни Корсильяно, с прямыми улицами и ре-
гулярнои�  планировкои� . Изначально проект рекон-
струкции затрагивал лишь центральную площадь 
города, на которую выходят Кафедральныи�  собор, 
папская резиденция дворец Пикколомини, Дворец 
епископа и Преторскии�  дворец. Брусчатка из крас-
ного кирпича поделена на квадраты полосами свет-
лого травертина, которые создают перспективную 
сетку, соразмерную пропорциям окружающих зда-
нии� . Впоследствии реконструкции подверглись 
также наиболее важные здания, находящиеся на 
главнои�  улице города. Смерть папы Пия II помеша-
ла полностью воплотить проект в жизнь.

В трактате «Четыре книги об архитектуре» 
другои�  великии�  итальянскии�  архитектор Андреа 
Палладио (1508-1580) специального раздела о го-
роде не выделял, однако можно сказать, что имен-
но этои�  теме посвящен его труд.

Как и большинство теоретиков эпохи 
Возрожде ния, этот архитектор отмечал преимуще-
ство прямолинеи� ных улиц. Однако как и Альбер-
ти он рассматривает и преимущества извилистых 

12 Там же. С. 13.
13 Леон Батиста Альберти. Десять книг о зодчестве. В 2-х тт. / 
Пер. В.П. Зубова. М., 1935-1937. С. 14.



45

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/1999-2793.2015.1.10532

то время Рим требовал радикальных планировоч-
ных улучшении� , так как в течение Средних веков 
античные улицы утратили свои прямолинеи� ные 
направления и движение повозок в неи� тральных 
раи� онах столицы было почти невозможным.

Доменико Фонтана прокладывает новые ули-
цы, но с таким расчетом, чтобы превратить опор-
ные пункты городского плана в сильные планиро-
вочные узлы. Каждыи�  узел получает две или три 
идеально прямые магистрали, а чтобы усилить 
архитектурное значение этих узлов и показать их 
на большом расстоянии, Фонтана ставит в точках 
схода прямолинеи� ных улиц обелиски. Таким об-
разом, в результате работ, проделанных этим вы-
дающимся мастером планировочного искусства, 
появились два новых градостроительных приема: 
системы лучевых магистралеи� , связанных с город-
скими центрами, и прямолинеи� ные улицы с целе-
устремленнои�  перспективои� . Улицы, про ложенные 
Доменико Фонтана, не только улучшили городское 
движение, но и подготовили почву для создания 
новых ансамблеи� , к числу которых относится пе-
рекресток Кватро фонтане, комплекс Испанскои�  
лестницы и ряд других.

Главным сооружением XVII столетия в Риме 
явилась площадь св. Петра. Проектирование ее на-
чалось еще в середине XVI в., когда Микеланджело 
был назначен главным строителем собора. По про-
екту Микеланджело собор располагался в самом 
центре квадратнои�  площади, замощеннои�  в клетку 
и обнесеннои�  с трех сторон двухэтажными гале-
реями с аркадои�  по нижнему этажу. Лишь одна из 
сторон (обращенная к замку св. Ангела) оставалась 
незастроеннои� . Здесь располагалась широкая лест-
ница для подъема к паперти храма.

Однако, когда со времени начала работ Мике-
ланджело прошло около 60 лет, при изменивших-
ся исторических условиях изменилась и сама идея 
здания. В 1607 г. архитектор Карло Мадерна полу-
чает распоряжение папы о присоединении к ново-
му храму переднеи�  части старои�  базилики и в про-
цессе перестрои� ки создает ныне существующии�  
грандиозныи�  собор, план которого имеет форму 
удлиненного латинского креста. Собор имеет боль-
шое горизонтальное протяжение; купол собора в 
связи с удлинением нефов отодвинулся в глубину. 
Чтобы восстановить его обозримость, нужно было 
построить перед собором громадную площадь.

Решение площади, представлявшее собои�  
большую проблему, осложнилось тем обстоятель-
ством, что перед собором с 1586 г. стоял передви-

Градостроительные теории XVII века

Центральная проблема истории пространственных 
искусств Западнои�  Европы ХVII столетия – кризис 
эпохального стиля, выразившии� ся в сложении не 
однои� , а двух стилевых систем – барокко и класси-
цизма, и формировании внестилевого мышления.

Для того чтобы переи� ти к описанию различ-
ных градостроительных концепции�  XVII в., важно 
подчеркнуть, что барочное искусство развивалось в 
большеи�  степени в феодально-абсолютистских госу-
дарствах, а именно в тех из них, где влияние католи-
ческои�  церкви было существенным. Исходя из этого, 
исторически сложилось, что барокко было распро-
странено преимущественно в Италии и Фландри, а 
классицизм – во Франции и протестантских государ-
ствах – Голландии, Дании, Швеции и др.

Искусство барокко, являясь прямым наслед-
ником Ренессанса в период его стилистическои�  
зрелости, резко отличалось от искусства Возрож-
дения. На смену замкнутых площадеи�  эпохи Воз-
рождения барокко выдвигает открытую площадь. 
Прямолинеи� ные улицы, провозглашенные в трак-
татах теоретиков Возрождения, теперь получают 
осу ществление в жизни. И больше того – в период 
барокко появляются системы прямых лу чевых ма-
гистралеи� , нашедших свои�  отклик в пла нировке 
Версаля, Парижа, Вашингтона и многих других вы-
дающихся городов Европы и Америки. Впервые по-
сле античнои�  эпохи памятники стали размещать в 
середине площади, а римские обелиски сделались 
«вехами» – высотными акцентами для плани ровки 
всего Рима как единого целого.

Рим
В связи с упадком строительных возможно-

стеи�  северо-итальянских торговых городов инте-
рес к идеальным городам-крепостям, возбужден-
ныи�  теоретиками Возрождения, в самои�  Италии, 
пошел на убыль.

«Градостроительная практика, – как отмечает 
А.В. Бунин, – пошла по двум направлениям: по ли-
нии осуществления идеи�  теоретиков Возрождения 
и по линии поисков новых приемов эксперимен-
тальным путем»16.

В 80-х гг. XVI столетия папа Сикст V приблизил 
к себе архитектора Доменико Фонтана и поручил 
ему планировку и декоративное украшение Рима. В 

16 Бунин А.В. История градостроительного искусства. Т. 1. 
М., 1953. С. 238.

связь времён



Философия и культура 1(85) • 2015

46

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/1999-2793.2015.1.10532

ли не крепостные стены и замки, а дворцы, парки, 
регулярная система улиц и площадеи� .

В Париже создаются новые знаменитые ан-
самбли Вандомскои�  площади и площади Побед, 
посвященные Людовику XIV (проект Ж. Ардуэ-
на-Мансара), завершается композиция Лувра с 
пристроенными северным, южным и восточным 
корпусами (по проекту Луи Лево, 1664). К. Перро 
создает восточныи�  фасад Лувра, придающии�  окон-
чательныи�  вид ансамблю дворца. На левом берегу 
Сены вырастает комплекс Дома Инвалидов (про-
ект Л. Брюана), завершенныи�  построи� кои�  собор-
нои�  церкви (проект Ж. Ардуэна-Мансара).

Парадныи�  облик Парижа претерпевает огром-
ные изменения благожаря строительству данных 
ансамблеи� , однако эти построи� ки не были ком-
плексными, они стали вкраплениями среди усто-
явшеи� ся средневековои�  застрои� ки, которои�  сужде-
но было исчезнуть в XIX в. при Наполеоне III.

Лондон
В Англии создателем национального стиля в 

архитектуре XVII в. по праву считается Кристофер 
Рен (1632-1723), которыи�  перестроил центр Лон-
дона после губительного пожара в 1666 г. По оцен-
ке словаря Брокгауза и Ефрона, «в своих произве-
дениях Рен держался предпочтительно римского 
стиля, строго соблюдая правила Палладио, но при-
меняя их с холодным расчетом ученого техника».

Число оставшихся без крыши над головои�  тог-
да оценивалось в 200 тыс. человек, и именно по этои�  
причине великии�  пожар был гораздо хуже второго 
пожара 1940 г. К счастью, правительство во главе с 
Карлом II предприняло эффективные меры, чтобы 
прокормить погорельцев и начать работы по вос-
становлению. Король назначил комиссию по вос-
становлению города, включив в нее Хью Мэя из 
Инспекции по строительным работам, сэра Роджера 
Пратта и доктора Рена. Перед комиссиеи�  стояли три 
задачи: она должна была обеспечить строительство 
тысяч домов и лавок, достаточного числа приход-
ских церквеи�  для нужд многочисленного населения 
города и восстановление собора Святого Павла. Да-
лее, комиссии следовало попытаться улучшить пла-
нировку Лондона, поскольку до пожара этот раи� он 
состоял из скопления зловонных средневековых 
улочек с неказистыми домами, постоянно загружен-
ных телегами и экипажами и периодически опусто-
шаемых эпидемиями и пожарами.

Самои�  сложнои�  задачеи�  комиссии было при-
мирить претензии тысяч собственников с потреб-

нутыи�  сюда египетскии�  обелиск, с которым нужно 
было считаться. И вот привлеченныи�  к работе над 
площадью Лоренцо Бернини составляет ряд пла-
нировочных вариантов. В первых вариантах он 
трактует площадь в виде замкнутои�  композиции 
(прямоугольник и круг), но постепенно он пере-
ходит к характернои�  для эпохи барокко открытои�  
площади, соединению трапеции и овала.

К середине XVII в. преемницеи�  Рима выступи-
ла крупная школа градостроительного искусства, 
сложившаяся во Франции.

Париж
Ситуация во французскои�  архитектуре первои�  

трети XVII в. противоречива, итальянизм при всеи�  
своеи�  очевиднои�  подражательности служит стрем-
лению овладеть образным языком Высокого Воз-
рождения, формированию которого на почве Фран-
ции в предыдущем столетии помешали религиозные 
вои� ны. Но постепенно классицизм занимает в искус-
стве Франции XVII в. главенствующие позиции.

По сути, перед архитектурои�  классицизма и 
барокко во многих случаях ставились одинаковые 
задачи – их назначение было заключено в про-
славлении правящего монарха и окружавшеи�  его 
аристократии. Однако средства этих двух направ-
лении�  принципиально различны. Драматическим 
эффектам барочного зодчества классицизм про-
тивопоставляет принцип синтеза торжественнои�  
составляющеи�  архитектурного образа и разумнои�  
ясности. XVII в. знаменует собои�  исторически пер-
выи�  этап существования классицизма, когда осо-
бенности этого стиля еще не достигли нормативно 
строгого и чистого выражения.

Архитекторы классицизма обращаются к на-
следию античности, заимствуя и перерабатывая 
отдельные мотивы и формы; в классическои�  тра-
диции культовые построи� ки не имеют того значе-
ния, какое они имеют в барочном зодчестве: «дух 
рационализма, присущии�  классицистическому ис-
кусству, не благоприятствовал выражению рели-
гиозно-мистических идеи�  <…> построи� ки Ардуэна-
Мансара и парковые комплексы Ленотра славят не 
только могущество короля, но и величие человече-
ского разума»17.

В первои�  половине XVII в. столица Франции 
постепенно превращалась из города-крепости в го-
род–резиденцию. Облик Парижа теперь определя-

17 Всеобщая история искусств. В 6-и тт. Т. 4. Искусство XVII-
XVIII века. М.: Искусство, 1963. (Введение (Е.И. Ротенберг)).
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Город с ясно выраженными границами, суще-
ствовавшии�  в Европе на протяжении предыдущих 
пяти веков, полностью изменился за одно столетие 
под воздеи� ствием технических и социально-эконо-
мических сил.

Различные научные достижения в сфере раз-
вития транспорта и строительства, сопровождав-
шиеся значительным снижением смертности 
благодаря улучшению питания и медицинского 
обслуживания, послужили причинои�  беспреце-
дентнои�  концентрации населения в городах. Ком-
плексная реконструкция старых городов, постро-
енных на средневековои�  основе и рассчитанных на 
небольшое количество жителеи� , стала необходи-
мостью.

Реконструкция Парижа бароном Османом
В 1848 г. потомок Бонапарта Наполеон III (как 

себя назвал Луи Бонапарт в 1852 г.) был избран 
президентом республики и привнес в Париж им-
перские настроения и грандиозные строительные 
проекты, задуманные еще Наполеоном I. Наполе-
он III воплотил свои�  замысел, и в результате пере-
планировки Париж расширил свои границы и стал 
олицетворением современности и стиля модерн.

Характернои�  чертои�  этих преобразовании�  ста-
ла прокладка дорог, диаметрально пересекающих 
город по направлениям север-юг и восток-запад, 
и организация обходных кольцевых магистралеи� , 
которые были призваны разгрузить городскои�  
центр. Сформировалась новая концепция устрои� -
ства площадеи�  – узлов пересечения нескольких 
улиц, крупных зеленых массивов, определились 
новые размеры улиц и бульваров, реконструирова-
лись городские памятники, улучшился санитарно-
гигиеническии�  режим для комфортного прожива-
ния жителеи�  города.

Идеи императора осуществлялись руками ба-
рона Жоржа Эжена Османа, назначенного в 1853 г. 
Наполеоном III на должность префекта департа-
мента Сены и занимавшего этот пост до свержения 
императора. От предыдущих попыток преобразо-
вании�  города «османизация» отличалась глобаль-
ным подходом и единым планом, однако некоторые 
идеи были заимствованы от предшественников. 
«Прямые улицы ценились со времен Ренессанса; 
бульвары существовали уже при Людовике XIV; 
границы города раздвигались при Людовике XVI; 
Наполеон I уделял внимание инфраструктуре го-
рода и старался выделить памятники в окружаю-
щем ландшафте и подчеркнуть монументальность 

ностью в более просторных улицах и обширных от-
крытых пространствах, и эта задача сделала план 
Рена неосуществимым. По сути, его план проис-
ходил от лучших образцов Франции и Италии, он 
включал длинные прямые улицы, пересекающиеся 
главным образом под прямыми углами, и с несколь-
кими главными проспектами, сосредоточенными 
вокруг крупных общественных здании� , таких, как 
собор Святого Павла и Лондонская биржа.

Французский классицизм XVIII века

Мастером французского классицизма конца XVIII в., 
является Клод-Николя Леду (1736-1806).

Обратившись к существу греческои�  античнои�  
архитектуры, Леду сначала на практике, а затем в 
своем знаменитом теоретическом труде «Архитек-
тура, рассмотренная в отношении, к искусству нра-
вам и законодательству» (1804) показал и раскрыл 
существо архитектурнои�  профессии как искусства, 
а не ремесла. Как глубокии�  и утонченныи�  теоретик 
архитектуры, он предвосхитил многие открытия 
архитектурнои�  мысли XIX-XX столетии� . Так, он од-
ним из первых обрисовал феномен «говорящеи�  
архитектуры», о которои�  также писал Э.-Л. Булле 
– современник К.-Н. Леду. Леду специально отме-
тил также значение «духа места» в архитектуре и 
градостроительстве для оптимального решения 
творческих задач. Предвосхищая поиски запад-
ноевропеи� ских архитекторов-функционалистов 
XX в., таких как Ле Корбюзье, Алвар Аалто, а также 
современных исследователеи� -теоретиков архи-
тектуры и социологов, Леду размышляет о теснои�  
взаимосвязи быта, нравов, поведения людеи�  и ху-
дожественных качеств архитектуры.

В 1770-х гг. Леду находился под значительным 
влиянием творчества итальянского архитектора 
эпохи Возрождения – Андреа Палладио, этот пери-
од творчества французского архитектора часто на-
зывают палладианским.

В 1773 г. Клод-Николя Леду разработал свои�  
проект идеального города, которыи�  реализовал 
при строительстве города Шо, возникшего при со-
ляных приисках в провинции Франш-Конте. Соля-
ные разработки, превращенные Леду в овальныи�  
центр города Шо, можно рассматривать как один 
из первых образцов промышленнои�  архитектуры, 
так как в нем производственные помещения были 
сознательно объединены с жилищами рабочих. 
Оформление каждого элемента этого комплекса 
соответствовало его функциям.

связь времён
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На протяжении истории человеческого обще-
ства практика градостроительства соответствова-
ла развитию производительных сил и производ-
ственных отношении� , определялась социальным 
строем, промышленно-экономическои�  мощью 
государств, уровнем развития науки, техники, 
культуры и искусства, а также природно-климати-
ческими условиями и национальными особенно-
стями стран.

В даннои�  работе проанализировано превраще-
ние города как средоточия традиционнои�  культу-
ры в центр индустриальнои�  цивилизации. К началу 
XX в. можно констатировать изменение культурно-
го сознания горожан, рождение синтеза старого 
и нового как общего будущего европеи� скои�  куль-
туры. Город входит в новую индустриальную ста-
дию рождения массового общества. Человек как 
самостоятельная единица теряет свое значение, на 
первыи�  план выходит толпа, формируются новые 
правила цивилизованного общежития. Важнее ста-
новятся утилитарные принципы, а не идеологиче-
ские. Город превращается из идеологического и 
политического центра в центр индустриальныи�  и 
экономическии� .

В условиях современнои�  культуры, отличаю-
щеи� ся разнообразием, все более актуальным ста-
новится поиск путеи�  и принципов построения про-
странства культуры во всеи�  его многоуровневости. 
Перед современным градостроителем вновь воз-
никает проблема организации наиболее комфорт-
ного проживания жителеи�  в городе, их перемеще-
ния при сохранении исторического наследия.

строении� »18. Ушедшие поколения определяли ве-
личие Парижа его историческими памятниками.

Высокое предназначение Парижа, по мнению 
Наполеона III, заключалось в преображении сред-
невекового города в столицу мира, оплот цивили-
зации и современности. Обновленныи�  Париж стал 
привлекателен для частных и государственных ин-
весторов, которые вкладывали денежные средства 
в строительство новых домов, тем самым создавая 
рабочие места для пятои�  части населения города. 
По расчетам барона, Париж должен был стать горо-
дом мирового значения с высоким уровнем жизни, 
привлекательным для туристов.

Помимо материального улучшения жизни 
столицы (усовершенствование транспортнои�  и 
появление новеи� шеи�  канализационнои�  систем, оз-
доровление и децентрализация стесненных и не-
здоровых частеи�  города), изменилась повседнев-
ная жизнь горожан. Появляются не только новые 
типы общественных сооружении� , но и новые спо-
собы коммуникации и сообщения – трамваи и ме-
тро. Город входит в новую индустриальную стадию 
формирования массового общества. Человек как 
самостоятельная единица теряет свое значение, на 
первыи�  план выходит толпа.

Наполеон III и барон Жорж Осман оставили не-
изгладимыи�  след в архитектуре не только Парижа, 
но и ряда больших городов Франции и Централь-
нои�  Европы, подвергшихся «османовскои� » регу-
ляризации во второи�  половине XIX в. Влияние их 
идеи�  ощутимо даже в прямоугольнои�  планировоч-
нои�  сетке Чикаго Дениела Барнхема (1909).

18 Джонс К. Париж: биография великого города / Пер. с 
англ. Д. Ищенко. М.; СПб., 2007. (Биография великих горо-
дов). С. 462.
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