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В статье рассматривается история происхождения, развития и сфера применения «кирпичного стиля» – 

одного из направлений эклектики XIX века, истоки которого восходят к романскому и готическому 

стилям Западной Европы. Начиная с 1850-х годов это стилевое направление широко применялось в ар-

хитектуре промышленных зданий и сооружений, а также – комплексов учебных и лечебных зданий, в 

малоэтажной жилой застройке городов. Чаще всего в нѐм работали гражданские инженеры и архи-

текторы немецкого происхождения. Дальнейшему совершенствованию и расширению возможностей 

применения «кирпичного стиля» в Российской империи способствовали архитекторы В. А. Шрѐтер и  

И. С. Китнер 
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1. Введение 

В современный период развития архитектуры 

является актуальной проблема стилевой идентифика-

ции зданий, построенных в эпоху эклектики XIX ве-

ка. В монографии [1] установлено, что в 1830-е – 

1890-е годы на территории Российской империи 

сложилось 20 основных неостилистических течений, 

каждое из которых имело свои истоки, причины и 

время распространения. В настоящее время возника-

ет существенная путаница с их стилистической иден-

тификацией, т. к. очень немногие исследователи в 

настоящее время занимаются этой тематикой. Недо-

статок знаний об архитектуре эклектики приводит к 

возникновению грубых ошибок в практике совре-

менной реставрации, в результате чего их идентичная 

стилистика воспроизводится неверно.  

 

2. Литературный обзор 

Публикации, посвященные «кирпичному сти-

лю» появились в период популярности архитектуры 

Постмодернизма, которая вновь обратилась за сред-

ствами формообразования к историческим стилям 

прошлых веков. В конце 2000-х годов появилось не-

сколько статей в Интернете, затрагивающих «кир-

пичный стиль». В статье [2] написано о том, что 

«Кирпичный стиль» – своеобразное архитектурное 

направление, выразившееся в полной замене лепных 

украшений более рациональным кирпичным деко-

ром. <...> Рациональность и экономичность «кирпич-

ного стиля» позволили применять его в самых раз-

личных «модификациях» (готической и романской, 

древнерусской и ренессансной), в зданиях массового 

и утилитарного назначения: в рядовой жилой за-

стройке, в промышленных зданиях, в железнодорож-

ных станциях и депо, а также в зданиях учебных кор-

пусов и лечебных учреждений. «Кирпичный стиль» 

демонстрировал практически неограниченные воз-

можности фигурных кирпичей для создания самых 

сложных декоративных форм, но требовал высокого 

уровня строительного искусства».  

В книге [1] наряду с другими течениями эк-

лектики, рассматривается и кирпичный стиль. Опре-

деляются его архитектурные особенности, времен-

ные рамки существования и типологический ареал 

применения.  

В статье [3] показаны современные примеры 

реконструкции хорошо сохранившихся промышлен-

ных зданий в Германии и Англии под новые обще-

ственные функции.  

В монографии [4] рассматриваются творческие 

биографии петербургских архитекторов XIX века 

Виктора Шрѐтера и Иеронима Китнера, приведены 

их сохранившиеся проектные работы. 

В книге [5] кратко описаны творческие био-

графии архитекторов Санкт-Петербурга XIX начала 

XX века, в том числе В. Шрѐтера и И. Китнера  

АРХІТЕКТУРА 
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В книге [6] «История английской архитекту-

ры» показано применение лицевого кирпича и «кир-

пичного стиля» в разнообразных архитектурных со-

оружениях Англии Викторианской эпохи, которые 

оказали очень значительное влияние на европейскую 

архитектуру конца XVIII – середины XIX веков.  

В книге [7] наряду с другими неостилистиче-

скими течениями показывается применение лицевого 

кирпича в Германии и Англии в архитектуре проте-

стантских церквей, промышленных объектов, жилых 

коттеджей и общественных зданий.  

В книге [8] рассматривается явление архитек-

турной эклектики XIX века как особый феномен в 

истории мирового зодчества. 

В книге [9] представлены краткие биографиче-

ские справки об основных архитекторах Санкт-

Петербурга XVIII `– XIX веков и их главных произ-

ведениях.  

В каталогизированном издании [10] представ-

лено множество проектных решений планов, фасадов 

и декоративных элементов, характерных для кирпич-

ной архитектуры Викторианской эпохи в Англии.  

 

3. Цель исследования: 

Цель исследования – актуализировать вопрос о 

грамотной идентификации «кирпичного стиля» и пра-

вильном подходе к реставрации зданий, выполненных 

в этом «стиле» – одном из направлений эклектики в 

архитектуре Российской империи XIX века.  

Для достижения цели были поставлены сле-

дующие задачи: 

– проследить историю формирования и разви-

тия «кирпичного стиля» в архитектуре Европы и Рос-

сийской империи;  

– выявить типологический ареал применения, 

«кирпичного стиля» и его основные особенности в 

архитектурной практике XIX века.  

– определить характерные черты творчества 

архитекторов В. А. Шрѐтера и И. С. Китнера как ти-

пичных представителей «кирпичного стиля».  

– разработать решения для сохранения и рестав-

рации зданий-представителей «кирпичного стиля». 

 

4. Происхождение «кирпичного стиля», осо-

бенности его применения и ведущие представители 
«Кирпичный стиль» был одним из распростра-

нѐнных направлений в архитектуре 2-й половины 

XIX – начала XX вв. В Российской империи он по-

явился с 1850-х гг., в основном, а проектах архитек-

торов немецкого происхождения, а в 1870-х – 1880-х 

годах он приобрѐл очень большую популярность не 

только в столичных, но и в провинциальных городах. 

Главным условием его существования было нала-

женное производство высококачественного кирпича. 

Поверхность кирпичной кладки либо оставлялась об-

нажѐнной, либо могла дополнительно облицовывать-

ся фасадным кирпичом разных оттенков.  

Происхождение «кирпичного стиля», очевид-

но, уходит своими корнями в кирпичную («ганзей-

скую») готику – разновидность готического стиля, 

распространѐнную в Северной Германии, Польше, 

Прибалтике в XIII–XVI вв. – в государствах, вхо-

дивших в Ганзейский торговый союз. Красный кир-

пич как строительный материал был освоен в Север-

ной Европе с XII в. (ещѐ в период существования ро-

манского стиля) [10, 11].  

В XVI в. «ганзейскую готику» сменил эклек-

тический по своему характеру европейский «кирпич-

ный ренессанс», внутри которого всѐ же сохранялись 

элементы средневековых стилей – романики и готи-

ки. Большую роль в распространении неоготики с 

1740-х годов сыграла Англия, где всѐ ещѐ продолжа-

лось строительство готических соборов. Реминис-

ценции кирпичных вариантов готики и ренессанса 

далее распространялись в Англии в рамках Виктори-

анского стиля (1837–1901 гг.). Из Германии неоготи-

ческие влияния распространялись благодаря по-

стройкам архитектора К.-Ф. Шинкеля (1781–1841). В 

Европейской архитектуре XIX века не было понятия 

«кирпичный стиль», т.к. кирпичная архитектура с 

элементами романики и готики считалась там 

неостилистикой – реминисценцией национальных 

вариантов средневековой архитектуры. В Российской 

империи различали псевдоготику, неоготику и «кир-

пичный стиль», в котором присутствовали каталоги-

зированные элементы романского и готического сти-

лей, а также элементы ренессанса и модерна [12–15]. 

Дальнейшая широкая распространѐнность 

«кирпичного стиля» в 1900-е – 1910-е гг. во всех ев-

ропейских странах объясняется большой устойчиво-

стью кирпича к неблагоприятным погодным услови-

ям, что делало эксплуатацию зданий более эконо-

мичной, чем в случае оштукатуривания и окраски 

фасадов. 

Первыми сооружениями в «кирпичном стиле» 

были промышленные здания: газгольдеры (рис. 1) и 

многоэтажные здания пакгаузов, строившиеся по бе-

регам Лондонских и Гамбургских доков в 1880-е–

1890-е гг. В 1883 г. в порту Гамбурга из красного 

кирпича с применением стилевых элементов готики и 

ренессанса был построен «складской город» – Шпай-

херштадт [12, 16].  

 

 
Рис. 1. Аллея газгольдеров в Вене. Современная ре-

конструкция [12] 
 

Распространение «кирпичного стиля в Россий-

ской империи началось с еѐ столицы – Санкт-

Петербурга. В этом стиле строились преимущественно 

промышленные здания, вокзалы, железнодорожные 

депо, мастерские, позже – корпуса учебных заведений, 

студенческих общежитий и медицинских учреждений, 

а также здания храмов, чаще всего – лютеранских, в 

которых продолжалась европейская традиция «кир-

пичной готики». Благодаря популярности этого 

направления в стране развилось производство высоко-

качественного фигурного кирпича различных цвето-
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вых оттенков. Он использовался достаточно часто в 

сочетании с изразцами, декоративными терракотовы-

ми вставками и природным камнем.  

Быстрому и повсеместному утверждению 

«кирпичного стиля» с 1870-х годов способствовало 

массовое строительство больниц, учебных заведений, 

промышленных сооружений, казарм. «Кирпичный 

стиль» также часто применялся при строительстве 

мастерских, пожарных и железнодорожных депо, 

складов, водонапорных башен, 1–2-х этажных жилых 

зданий рядовой городской застройки.  

Главным в этом стиле считалось обеспечение 

удобно организованной функции, которая как бы са-

ма по себе определяет форму. Один из его основопо-

ложников Н. В. Султанов учил такому подходу бу-

дущих архитекторов и гражданских инженеров в 

Строительном училище Санкт-Петербурга. Соответ-

ствию деталей чистоте выбранного архитектурного 

стиля не уделялось слишком большого внимания. 

«Кирпичный стиль» чаще всего использовался в ар-

хитектурной практике гражданскими инженерами. 

Его называли еще «стилем подрядчиков», т. к. строи-

тельные подрядчики часто самостоятельно строили в 

этом стиле здания массовой городской застройки. 

Характерно, что «Кирпичный стиль» часто приме-

нялся для зданий клиник, богаделен, и храмов, что 

легко объясняется средневековым происхождением 

этих типов зданий. Наиболее типичный вариант 

«кирпичного стиля» сложился в творчестве петер-

бургских архитекторов В. А. Шрѐтера и И. С. Китне-

ра и [5], благодаря работам которых архитектура 

«кирпичного стиля» вышла далеко за рамки чисто 

утилитарной типологии. 

 

4.1. Творчество архитектора Виктора Шрѐ-

тера (1839 – 1901)  

C 1830-х гг. в архитектурных школах Санкт-

Петербурга (по примеру Франции и Германии) 

началось освоение нового метода проектирования, 

который ставил целью освобождение от классици-

стических канонов и догм. В связи с этим подго-

товка архитекторов претерпела значительные из-

менения. Архитектурные решения стали строиться 

на основе обращения к историческому стилевому 

наследию. Выпускники должны были научиться 

«сочинять» проекты в разных стилях, чтобы мак-

симально удовлетворять растущие и разнообраз-

ные требования нового типа заказчика – разбога-

тевшей буржуазии. В процессе обучения акценты 

ставились на решении практических задач, исполь-

зовании новых, более рациональных функциональ-

но-планировочных схем, прочных и долговечных 

материалов. Стало уделяться больше внимания 

инженерной подготовке студентов. В учебных про-

ектах Академии художеств появились новые пред-

меты: водоснабжение, отопление, вентиляция, изу-

чались металлические конструкции, строительные 

технологии. Обучение начиналось с рисования 

гипсовых голов, вычерчивания архитектурных ор-

деров, изучения перспективы. С 1830-х годов при-

шло новое поколение преподавателей: К. А. Тон,  

А. П. Брюллов, А. И. Штакеншнейдер, Э.-Т. Боссе,  

Л. А. Бонштедт, Ф. И. Эппингер, А. К. Бруни,  

А. И. Резанов. Все они были практикующими ар-

хитекторами-эклектиками.  

Виктор Шрѐтер – уроженец Санкт-Петербурга – 

происходил из семьи прибалтийских немцев [17]. 

1856 г. он поступил в архитектурный класс Академии 

художеств. С 1857 г. он стал работать в мастерской 

Л. А. Бонштедта, который внедрял методику обуче-

ния, перенятую из немецкой архитектурной школы. 

Бонштедт учился в Берлине, проектировал, в основ-

ном, жилые дома, особняки. Виктор Шрѐтер став его 

помощником, сделал конкурсный проект Берлинской 

ратуши и проект перестройки особняка Щигольского 

в Санкт-Петербурге. По совету Л. А. Бонштедта ро-

дители отдали сына в Берлинскую Строительную 

Академию.  

Во время обучения в этой Академии в «про-

граммных» учебных проектах студенты решали ком-

позиционные, технические и декоративно-оформи- 

тельские задачи. В качестве учебных проектов зада-

вались небольшие здания с оговоренной заранее сти-

листикой решения. Сохранился выполненный Викто-

ром Шрѐтером учебный проект Городской Думы в 

виде готической ратуши – план и фасад были сдела-

ны с применением модульной сетки.  

В сентябре 1858 г. Виктор Шрѐтер отбыл в 

Германию. Четырѐхлетний курс обучения в Берлин-

ской Академии он окончил всего за два года. Помимо 

этого – посещал занятия в натурном классе Академии 

художеств, брал уроки акварели у Бирмана, слушал 

лекции по философии в университете. Как и многие 

студенты этого времени, он в учебных целях зани-

мался копированием стилей прошлого (античность, 

готика, ренессанс), изучал метод стилизаторства у 

немецких архитекторов. Его акварели, сделанные с 

натуры – виды замков и крепостей в окрестностях 

Берлина, архитектурные пейзажи – демонстрировали 

очень основательную художественную подготовку. 

Виктор Шрѐтер также прошѐл курс проф. 

Ф. В. Штира «О постройке театров» – изучал основы 

композиции театральных зданий, а также практику 

строительства их в натуре. Сохранились его учебные 

рисунки и наброски металлических конструкций 

лестниц, деревянных конструкций потолков, крыш. 

Изучал он также творчество известного немецкого 

архитектора-эклектика К.-Ф. Шинкеля. В 1858 г. 

Виктор Шрѐтер был принят в Берлинский союз архи-

текторов. В 1860 г. он сделал учебный проект в стиле 

неоренессанс «Дом богатого архитектора», а также 

составил учебный проект княжеского дворца в готи-

ческом стиле и проект здания университета с исполь-

зованием ордера и скульптуры, что помогало под-

черкнуть образ «общественного здания». Делал он 

также копии интерьеров в акварельной технике с 

прорисовкой конструкций и декора: росписи потолка, 

лепнины, орнаментов.  

С конца 1850-х годов Виктор Шрѐтер начал 

составлять первые архитектурные проекты. Он стре-

мился проявлять новаторство в пространственных и 

конструктивных решениях, считая их основой фор-

мообразования. В проекте здания клуба для г. Ревеля 

осуществил поиск нового решения функции. Разра-

ботал варианты решений фасадов для лютеранской 

церкви.  
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После окончания Академии в 1861 году Вик-

тор Шрѐтер осуществил творческое путешествие в 

Италию, Германию, Бельгию, Францию, Швейцарию, 

Австрию, где изучал исторические архитектурные 

объекты при помощи рисования. Его «путевые листы» 

составили три больших фолианта. В 1861 – 1862 гг. он 

рисовал панорамы городов, церкви и гражданские по-

стройки, замки в Нюрнберге, развалины в Регенсбур-

ге, росписи и орнаменты стен, фрагменты фасадов, 

памятники, башни замков и церквей, порталы во 

Франкфурте, церкви в романском и готическом стилях 

в Кѐльне и Берлине, замок Фюрстенберг в Майнце, в 

Риме графически изучал античные триумфальные ар-

ки, Пантеон, храм Весты, интерьеры церквей. В Ита-

лии рисовал он также раскопки Помпей, в Париже – 

залы Лувра, церкви в Нанси, железнодорожный вокзал 

в Страсбурге и другие новые здания.  

Молодые архитекторы из Германии и России 

образовали в Риме учебную колонию, в которой они 

создавали эскизы на предложенные темы. Эти эскизы 

обсуждались на заседаниях Берлинского общества 

архитекторов. Это же общество организовывало вы-

ставки архитектурных эскизов. Таким образом фор-

мировалось критическое отношение к архитектурным 

сочинениям по заданным «программам». Большое 

внимание уделялось работе с цветом. В 1862 г. Виктор 

Шрѐтер использовал изученные им римские архитек-

турные формы в проекте танцевального и концертного 

зала. Из его работ сохранилось изображение фасада 

венецианского дворца Ка’д’Оро (1862 г.). Сделанные 

архитектурные зарисовки отсылались в Петербург. В 

них совершенно очевидно проявлен повышенный ин-

терес автора к готике и ренессансу.  

После 15-ти месячного путешествия по Европе 

в 1862 г. Виктор Шрѐтер вернулся в Санкт-Петербург. 

Представив работы, выполненные во время учѐбы Со-

вету Академии, он был удостоен звания «художник 

14-го класса с правом производить строения». На ро-

дине Виктор Шрѐтер продолжил сотрудничество с  

Л. А. Бонштедтом, участвовал в конкурсах. Начал он 

проектировать и самостоятельно. За составленный в 

1864 году проект здания Городской Думы был удосто-

ен звания академика. С 1865 г. стал преподавать в 

Строительном училище, которое предшествовало со-

зданию Института Гражданских инженеров. 

С середины XIX-го века в Российской импе-

рии становился всѐ более популярным «кирпичный 

стиль». Он распространился более широко с 1870-х 

годов, когда после отмены крепостного права стали 

быстро расти города. Фасады зданий облицовыва-

лись обожжѐнным в сильном огне кирпичом и есте-

ственным камнем. Виктор Шрѐтер вместе с Иерони-

мом Китнером одними из первых в Петербурге ввели 

«кирпичный стиль» в практику гражданской архи-

тектуры. В этом стиле им были построены доходный 

дом и комплекс зданий шѐлковых изделий А. И. Нис-

сена (наб. р. Фонтанки, 183). В готическом стиле – 

дом банкира А. Майера (ул. Марата, 66), в мавритан-

ских мотивах – дом Вучиховского (пр. Римского-

Корсакова, 33), доходный дом купца  В. Ф. Штрауса 

(1873 г.), доходный дом А. А. Шрѐтера. В 1890 г. 

Виктор Шрѐтер построил собственный особняк (наб. 

р. Мойки № 114, рис. 2).  

 
Рис. 2. Собственный особняк. Арх. В. А. Шрѐтер, 

1890 г. [17] 

 

Теория «кирпичного стиля» была изложена им в 

статье, опубликованной в журнале «Зодчий» в 1872 г. В 

1887 г. он выполнил проект театра в Киеве (чертежи 

делались с применением модульной сетки). Также он 

реконструировал здания Мариинского и Алек-

сандринского театров в Санкт-Петербурге, работал 

над проектом перестройки здания Придворной пев-

ческой капеллы. По его проектам были построены 

театры в Рыбинске, Тбилиси, Туле, Киеве, Нижнем 

Новгороде, Иркутске (рис. 3, 4).  

 

  
 

 
Рис. 3. Проект театра в Рыбинске. Фасад, план.  

Арх. В. А. Шрѐтер, 1874 г. [18] 

 
Рис. 4. Оперный театр в Тифлисе (Тбилиси).  

Арх. В. А. Шрѐтер, 1872 г. [19] 
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Проектировал он и храмы: составил проекты 

собора в Оренбурге и лютеранского храма в Дерпте, 

принимал участие в конкурсе на строительство храма 

«на крови» – на месте смертельного ранения Алек-

сандра II. В 1879 г. Также Виктор Шрѐтер принимал 

участие в конкурсе на проект большой хоральной си-

нагоги, в 1879 г. соорудил здание вокзала в Одессе. 

По его проектам строились административные, бан-

ковские, учебные и производственные здания, торго-

вые дома, комплексы больниц, богадельни, мемори-

альные сооружения. Виктор Шрѐтер был одним из 

инициаторов создания Петербургского Общества ар-

хитекторов. Пять лет был редактором журнала «Зод-

чий» и возглавлял его графический отдел.  

В 1883–1886 гг. здание Мариинского театра в 

Санкт-Петербурге перестраивалось Виктором Шрѐ-

тером под наблюдением Н. Л. Бенуа (рис. 5). 

В 1890-е гг. по проектам Виктора Шрѐтера 

были построены такие импозантные здания как дом 

Н. Второва в Иркутске (рис. 6) и церковь Святого 

преподобного Сергия Радонежского в Бад-

Киссингене, выполненная в нео-византийском стиле 

(рис. 7).  

 

 
 

Рис. 5. Здание Мариинского театра в Санкт-

Петербурге. Было построено по проекту А. К. Кавоса 

в 1859–1860 гг. на месте театра-цирка. В 1894–1896 

годах было значительно реконструировано по проек-

ту В. А. Шрѐтера [20] 

 

 
 

Рис. 6. Дом Н. Второва в Иркутске.  

Арх. В.А. Шрѐтер, 1897 г. [21] 

 

 
Рис. 7. Церковь Святого преподобного Сергия Радо-

нежского в Бад-Киссингене в неовизантийском стиле. 

Арх. В.А. Шрѐтер, 1890-е гг. [22] 

 

4.2. Творчество архитектора Иеронима 

Китнера (1839 – 1929)  

Гражданский инженер Иероним Севастьяно-

вич Китнер [23] окончил Строительное училище в 

Санкт-Петербурге в 1859 г. После окончания учили-

ща он работал у архитектора А. И. Штакеншнейдера 

на строительстве Николаевского дворца на Благове-

щенской площади. Затем продолжал обучение в Ита-

лии, Франции, Германии. По возвращении в 1867 г. 

стал работать помощником архитектора А. И. Реза-

нова на сооружении дворца Великого князя Влади-

мира Александровича на Дворцовой набережной. 

Был профессором Строительного училища, Институ-

та гражданских инженеров и Института Путей сооб-

щения (ПИИПСа). Стал одним из основателей и ре-

дактором журнала «Зодчий». С 1905 по 1917 годы 

был Председателем Петербургского общества архи-

текторов. После революции в 1918 г. эмигрировал в 

Германию. 

Также как и другие архитекторы и граждан-

ские инженеры того времени Иероним Китнер прак-

тиковался, путешествуя за границей. Сохранились 

его учебные работы: зарисовки итальянской архитек-

туры: фасады и детали, дворцов в Венеции, фрагмент 

потолка в зале Сената дворца Дожей, 1862 г, интерь-

еры собора Св. Марка, 1862 г., акварели флорентий-

ского палаццо Питти, вилл Дорио и Памфили в Риме, 

в 1863 г. Также он рисовал Кафедральный собор в 

Сиене, детали готических соборов и замков. В Испа-

нии рисовал собор в Толедо в мавританском стиле, 

дворец Эскориал, построенный в испанском варианте 

стиля ренессанс.  

Иероним Китнер был автором множества зда-

ний в Санкт-Петербурге и его окрестностях, внедряя 

в своих объектах новейшие металлические конструк-

ции. Состоял членом комитета по постройке Верхних 

торговых рядов на Красной площади в Москве  

(1888 – 1893 гг.). 

Основные работы Иеронима Китнера: 

1. Здание крытого рынка на Сенной площади в 

Санкт-Петербурге с перекрытиями из металлических 

конструкций (1883 – 1885 гг., рис. 8) 

2. Неосуществленный проект городских ско-

тобоен в Москве (в соавторстве с Д. Д. Соколовым, 

1880-е гг.) 

3. Комплекс зданий Киевского политехниче-

ского института – корпуса выполнены в «кирпичном 

стиле», (1898 – 1901 гг., рис. 9);  
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4. Сельскохозяйственный музей в Соляном го-

родке Санкт-Петербурга, (1876 – 1879 гг.); 

5. Корпуса Петровской сельскохозяйственной 

Академии в Москве (1880-е гг.); 

6. Комплекс Московского инженерного учи-

лища Ведомства путей сообщения (1896 – 1899 гг.); 

7. Здание Института Гражданских инженеров 

на 2-й Роте (ул. Красноармейской) в Санкт-

Петербурге, д.№ 4 (1881 – 1883 гг.); 

8. Комплекс Александровской мужской боль-

ницы на 15-й линии Васильевского острова, д. № 4 в 

Санкт-Петербурге, (1888 – 1890 гг.); 

9. Здание завода К.Б. Зигеля на ул. Ямской  

(ул. Достоевского), д. № 44 (1888 – 1890 гг.); 

10. Особняк К.Б. Зигеля на Николаевской ул. 

(ул. Марата), д. 63 (1888 – 1890 гг., рис. 10); 

11. Пальмовая оранжерея в Ботаническом саду 

на Аптекарском острове (1896 – 1897 гг., в соавтор-

стве с Н.И. де Рошфором). 

12. Доходный дом на 13-й линии Васильевско-

го острова, д. № 20 (1898 г.); 

 

 
Рис. 8. Здания рынка на Сенной площади в Санкт-

Петербурге с перекрытиями из металлических кон-

струкций, 1883 – 1885 гг. (разобраны в 1939 г.) [24] 

 

  
 

 
Рис. 9. Корпуса Киевского политехнического инсти-

тута (1898 – 1901 гг.) [25] 

 
Рис. 10. Особняк К.Б. Зигеля в Санкт-Петербурге, 

1888 – 1890 гг. [26] 

 

Многие сохранившиеся промышленные здания 

«кирпичного стиля» весьма успешно приспосабли-

ваются под функции музеев и культурно-развлека- 

тельных центров [4]. Например, бывшее здание деко-

рационных складов и мастерских в Санкт-Петербурге 

было превращено в современный концертный зал 

(рис. 11).  

 
Рис. 11. Проект театрально-декорационного магазина 

в Санкт-Петербурге. 

 Арх. В.А. Шрѐтер, 1900-е гг. [27] 

 

В г. Харькове в последнее время появился 

проект приспособления под функции современного 

IT- центра бывшего здания промышленной мельницы 

в районе Харьковской набережной (рис. 12).  

 

 
Рис. 12. Проект приспособления здания промышлен-

ной мельницы под современный IT –центр в Харько-

ве на ул. Ю. Чигирина [28] 

 

5. Результаты исследования 

«Кирпичный стиль» являлся одним из харак-

терных течений эпохи эклектики XIX-го века в Рос-

сийской империи. Он вѐл своѐ происхождение из За-

падной Европы, где применение лицевого кирпича с  
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XII века присутствовало в постройках романского 

стиля и было связано с местными климатическими 

особенностями. Закреплению кирпичной архитекту-

ры на долгие времена способствовала еѐ практич-

ность, долговечность, отсутствие необходимости 

оштукатуривания фасадов. Постепенно архитекторы 

стали шире использовать характерные для кирпича 

возможности формообразования. Появление фигур-

ного кирпича ѐщѐ более способствовало обогащению 

архитектуры и приданию фасадам зданий определѐн-

ных историко-стилистических черт. Способ произ-

водства высококачественного фигурного лицевого 

кирпича был достаточно дорогим, поэтому «кирпич-

ный стиль» использовался, в основном в типологиче-

ском ряду храмовой архитектуры, учебных и боль-

ничных комплексов и богатых особняков, промыш-

ленных зданий и сооружений. В рамках «кирпичного 

стиля» в Российской империи часто использовались 

стилевые элементы романики, готики, ренессанса, 

барокко. На рубеже XIX–XX веков появились кир-

пичные фасады и в рамках стиля модерн. То есть 

«кирпичный стиль», по сути, не имел собственных 

стилистических черт, а занимался приспособлением 

под модульную кирпичную кладку каталогизирован-

ных элементов различных исторических стилей, ра-

ционализируя их. Проектирование зданий «кирпич-

ного стиля» чаще всего производилось с использова-

нием модульных сеток. Рациональная природа «кир-

пичного стиля» способствовала тому, что его приме-

няли чаще всего гражданские инженеры средней ру-

ки и даже строители-подрядчики. Работы архитекто-

ров более высокого уровня (в основном имевших 

немецкое происхождение) позволили значительно 

расширить ареал применения этого направления эк-

лектики до области весьма значительных и крупных 

общественных построек: театральных зданий, специ-

ализированных корпусов университетов и техноло-

гических институтов, импозантных двухэтажных 

особняков и даже многоэтажных доходных домов. 

Значительно расширился также арсенал декоратив-

ных приѐмов отделки, используемых в рамках этого 

«стиля». В современный период «кирпичный стиль» 

получил второе дыхание. Хорошо сохранившиеся 

здания газгольдеров, промышленных мельниц и це-

хов, складов, водокачек и т.п. сооружений ныне ча-

сто реконструируются под современные торгово-

развлекательные центры, концертные залы и пре-

стижное жильѐ, в том числе – загородное. 

 

6. Выводы 

1. Все разнообразные стилевые направления и 

течения эклектики XIX-го века имели свои истоки и 

причины возникновения. Одним из них является так 

называемый «кирпичный стиль». История формиро-

вания и развития которого достаточно интересна и 

восходит к кирпичной «ганзейской» готике, имевшей 

распространение в Северной Германии, Нидерлан-

дах, южной Прибалтике, Швеции, Дании, Англии и 

др. странах Западной Европы. «Кирпичный стиль» 

изначально чаще всего применялся для строительства 

промышленных складов, газгольдеров и других и тех-

нических сооружений. Позже он стал применяться для 

строительства лютеранских церквей, ратуш, вокзалов, 

цеховых домов. Далее он более широко распростра-

нился на общественные и жилые здания, комплексы 

больничных и образовательных учреждений.  

2. В XIX веке «кирпичный стиль» был возрож-

дѐн в Европе в качестве неороманики, неоготиви, 

викторианского стиля. Большую роль в этом сыграли 

Англия и Германия. Высокое качество построек из 

обожжѐнного кирпича обусловило хорошую их со-

хранность до наших дней, благодаря чему многие из 

зданий этого стилевого направления, как в Европе, 

так и в Украине в настоящее время реставрируются и 

реконструируются под новые функции. Чаще всего в 

них размещаются торговые и развлекательные цен-

тры, молодѐжные IT-центры и т. п. 

3. В Российской империи ведущими архитек-

торами «кирпичного стиля» были Виктор Шрѐтер и 

Иероним Китнер, которые получили образование 

как в учебных заведениях Санкт-Петербурга, так и 

за границей. Они расширили ареал применения 

«кирпичного стиля» вплоть до многоэтажных до-

ходных домов, крупных общественных зданий, те-

атров, учебных и больничных комплексов. Виктор 

Шрѐтер создал много театральных зданий в городах 

Российской империи, а также интересный объект 

новой типологии – театрально-декорационный мага-

зин с мастерскими при нѐм, который ныне превра-

щѐн в один из концертных залов Санкт-Петербурга. 

Иероним Китнер, благодаря хорошей инженерной 

подготовке, создал в Санкт-Петербурге комплекс 

зданий крытого рынка на Сенной площади с приме-

нением металлических конструкций. В комплексе 

построек Киевского технологического института 

Иероним Китнер применил разнообразные варианты 

решений фасадов в стиле «кирпичной готики» с 

элементами ренессанса.  

4. Знания о множестве направлений и тече-

ний эклектики XIX века были в значительной мере 

утрачены в период распространения модернизма. В 

современной теории архитектуры и архитектурно-

реставрационной практике ощущается недостаток 

информации о региональных особенностях архи-

тектурного формообразования XIX века, что тре-

бует систематизации имеющихся данных и их 

профессиональной интерпретации. В связи с необ-

ходимостью восстановления первоначального об-

лика зданий, утративших аутентичный облик в ре-

зультате появления исторических наслоений, ин-

формация о полученных в результате исследования 

данных, подтвержденных документально, может 

быть использована в реальной практике при прове-

дении ремонтно-реставрационных работ, произво-

дящихся на памятниках архитектуры. Для значи-

тельного числа исторических объектов, сохранив-

шихся до настоящего времени, выявленная инфор-

мация о творчестве архитекторов Виктора. Шрѐте-

ра и Иеронима. Китнера, а также классификацион-

ные признаки «кирпичного» стиля», сформулиро-

ванные в содержании статьи, могут быть использо-

ваны для пополнения информационной базы дан-

ных для объектов архитектурного наследия, а так-

же в процессе идентификации новых объектов для 
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их включения в списки охраняемых памятников архитектуры.  
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