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АРИСТОКРАТИЧЕСКИЕ КУРОРТЫ ПОБЕРЕЖЬЯ 
БАЛТИЙСКОГО И СЕВЕРНОГО МОРЕЙ  
И ИХ МЕСТО В ФОРМИРОВАНИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КУРОРТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

В статье определяются главные этапы формирования аристократических курортных комплексов 
с конца XVIII по начало XX в. на примере курортов Англии (Брайтон), Бельгии (Остенде), Германии (Хай-
лигендамм,  Херингсдорф) и  Эстонии (Хаапсалу). Анализируются основные типы курортных зданий: 
курзалы, курхаусы, бадехаусы, холодные купальни, пирсы и галереи. Рассматриваются композиция, сти-
листика,  конструктивно-технические характеристики,  функциональные особенности  этих архи-
тектурных сооружений и формулируются отличия архитектуры морских курортов от минеральных. 
Дается оценка роли аристократических курортов в формировании курортной архитектуры Балтий-
ского и Северного побережий в течение полутора веков. Подчеркивается влияние морской курортной 
архитектуры на  изменение философии взаимоотношений человека и  природы.  Несмотря  на нацио-
нальные особенности и культурно-исторический контекст каждой страны, при всем концептуальном 
и художественном разнообразии архитектура курортов Балтийского и Северных морей образует еди-
ную архитектурно-типологическую систему. 
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До конца XX  в. архитектура курор-
тов Балтийского и  Северного морей 
XIX  — начала XX  в. оставалась практи-
чески не  исследованной. Причин тому 
несколько. Во-первых, ряд выдающих-
ся произведений был полностью утра-
чен в  результате пожаров, штормов 

и  войн. Во-вторых, к  архитектуре мор-
ских курортов, особенно деревянным 
и  павильонным сооружениям, относи-
лись как к «легкомысленной», не заслу-
живающей академического внимания. 
Сказывается недостаточная изучен-
ность темы и сегодня. В настоящее вре-
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мя в  отечественной историографии от-
сутствует понятие типологической груп-
пы «курортные здания и  сооружения» 
(Лисовский 2018: 47). В-третьих, языко-
вое многообразие стран Балтийского 
и  Северного морей затрудняет работу 
с  опубликованными и  архивными ис-
точниками. История архитектуры мор-
ских курортов или отдельных зданий 
курортных комплексов XIX  — начала 
XX  в. Балтийского моря рассматрива-
лась в  работах C.  Андреевой, Г.  Байе-
ра, И. В. Белинцевой, А. Броди, А. Вунка, 
Дж. Гиббса, М. Иваска, Т. Каска, У. Квеке, 
О.  Курило, М.  Омилановской, С.  Озолы, 
И. Сарма, Дж. Скерла, Н. Стракаускайте, 
М.  Туудера1. При этом комплексных ис-
следований, охватывающих все основ-
ные типы морской курортной архитек-
туры Балтийского и  Северного морей, 
не  проводилось. Поэтому стоит задача 
определить основные этапы развития 
аристократических курортных комплек-
сов конца XVIII — начала XX в.; проана-
лизировать основополагающие типы 
курортных зданий; выявить стилевые, 
конструктивные и функциональные осо-
бенности строений морских курортов.

Бурное развитие курортов Балтий-
ского и  Северного побережья произо-
шло во второй трети XIX — начале XX в., 
когда они стали доступны большинству 
представителей tiers état2. Однако исто-
рию морской курортной архитектуры 
открывают аристократические курорты. 
Аристократические морские курорты 
конца XVIII — начала XX в. можно услов-
но объединить в  две группы: к  первой 
относятся курорты, развитием которых 
правящие особы занимались лично, ко 

1 См., например: (Белинцева 2016), (Белин-
цева 2017), (Белинцева 2018), (Курило 2019), 
(Omilanovska 2011), (Sarma 2019), (Strakauskaitė 
2018).

2 Третьего сословия, прежде всего буржуа-
зии.

второй  — курорты, на  которых они от-
дыхали, благодаря чему возводились 
здания, соответствующие высокому по-
ложению гостей.

Особую роль в возникновении и по-
следующем широком распростране-
нии курортов на  холодных Балтийском 
и  Северном взморьях Европы сыграла 
Англия, на побережье которой в XVIII в. 
и  появились первые курорты. Королев-
ский павильон старинного английско-
го курорта Брайтона — одно из выдаю-
щихся произведений, сохранившееся 
до  наших дней. Это здание  — пример 
уникального архитектурного онтогене-
за, в  процессе которого традиционный 
английский double-fronted дом превра-
тился в  роскошный восточный павиль-
он. Первая перестройка «сельского 
дома» принца Уэльского, результатом 
которой стал Морской павильон (1787), 
была поручена придворному архитек-
тору Г. Холланду (Sawyer 1886: 2). Ядром 
композиции классицистического про-
изведения Холланда служила паллади-
анская ротонда, окруженная колоннами 
ионического ордера и  украшенная се-
мью статуями. По обе стороны от ротон-
ды раскинулись два симметричных кры-
ла. Облицованный кирпичной плиткой 
дом принца стал структурной основой 
одного из  них (Historic England Archive). 
Увлечение принца Востоком нашло свое 
отражение в интерьерах павильона. Об-
ращаясь к  рисункам на  китайском фар-
форе, обоях, тканях, а  также иллюстра-
циям книги У.  Александра «Костюм Ки-
тая» английские художники Дж.  Крейс 
и  Фр.  Крейс создали оригинальную ев-
ропейскую имитацию китайских интерь-
еров (Brighton Museum). Сам по себе ки-
тайский сюжет не  был уникальным для 
дворцовых интерьеров XVIII  в., но  со-
временников восхищало художествен-
ное мастерство Крейсов (ил. 1). В нишах 
Китайской галереи павильона (вместо 
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привычных академических скульптур) 
стояли «китайские фигуры в  натураль-
ную величину, одетые в  национальные 
костюмы, каждый из них держал фонарь 
из цветного стекла, очень красиво и тон-
ко исполненный» (Parry 1833: 80).

Свежим источником бесконечного 
разнообразия восточных форм, видов 
колонн и  декоративных элементов для 
европейской архитектуры XIX  в. стали 
индийские мотивы. Необходимо отме-
тить, что в то время понятие «индийская 
архитектура» объединяло архитектуру 
всего Индостана, Турции и  даже Китая 
(Repton 1808: 27).

В 1803–1808 гг. рядом с Морским па-
вильоном был построен комплекс зда-
ний новой Королевской конюшни (арх. 
В. Порден). «Индийский» колорит созда-
вали порталы со  стрельчатыми арками 
и  возвышающиеся «минареты». Особо-
го внимания заслуживает огромный ку-
пол, перекрывающий манеж. Это была 
одна из самых больших конструкций та-
кого типа в мире — 80 футов в диаметре 
и  65  футов в  высоту (Tyack 2016). Дере-
вянные ребра делили купол на 24 части, 
16  из которых были застеклены, а  8  де-
лений украшал стукко, «добавлявший 
разнообразия и  освобождавший глаз 

Ил. 1. Ф. Крейс. Проект западной стены холла Королевского павильона в Брайтоне. Акварель 
(Cooper Hewitt collection)
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от  бликов света, излучаемого кровлей 
такой величины» (Tour 1806: 412).

Индийский лейтмотив, заданный 
Порденом, подхватил один из  круп-
нейших английских архитекторов на-
чала  XIX  в.  — Дж.  Нэш, приступивший 
к очередной перестройке Морского па-
вильона. Нэш использовал все многооб-
разие ориентальных мотивов. Ротонду 
павильона венчал «могольский» купол; 
над помещениями музыкального и  бан-
кетного залов возвышались «китайские» 
пикообразные покрытия, увенчанные 
ступами; десятки башенок-минаретов 
украшали здание (ил. 2). Уникальное ху-
дожественное решение Королевского 
павильона выделяло его из  множества 
аристократических резиденций Европы.

В процессе реконструкции, продол-
жавшейся семь лет, Нэш решал слож-
ные инженерные задачи. Поскольку 
внешние несущие стены центральной 

ротонды павильона, построенной Хол-
ландом, не  могли выдержать допол-
нительный этаж с  куполом, архитек-
тор спроектировал внешний железный 
каркас вокруг существующего здания 
(Brighton Museum). Таким образом, Нэш 
фактически один из первых использовал 
железные конструкции при возведении 
жилых зданий.

Восточный стиль в  его европейском 
толковании приобрел широкую по-
пулярность в  курортной архитектуре 
Европы. Мавританские мотивы читают-
ся в  решении фасадов казино Аркашо-
на (Франция, арх. Реньо, 1863), первой 
холодной купальни в Варберге (Швеция, 
арх. Гагнер), первого курзала в Гунгебур-
ге/Нарве (Эстония, арх. A.-Ф. Ган (?), 1882) 
и курзала в Остенде (Бельгия, арх. Ф. Ло-
рис, Ж.-Ж.  Нарт, 1878). Индо-сарацин-
ский стиль присутствует в  декоратив-
ных формах проекта пансионата Сестро-

Ил. 2. Общий вид павильона в Брайтоне. Архитектор Дж. Нэш. Раскрашенная акватинта 
(Т. Сатерленд), 1821 (Государственный Эрмитаж)
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рецкого курорта под Санкт-Петербургом 
(арх. В. Н.  Пясецкий, 1903) и  комплекса 
«Углекислых ванн нарзана» в Кисловод-
ске (инж. А. Н. Клепинин, 1903).

Прогрессивные английские идеи 
и  собственный богатый опыт проекти-
рования курортов на  минеральных во-
дах позволил немецким зодчим создать 
морские курортные комплексы, оказав-
шие значительное влияние на развитие 
курортной типологической группы.

Первый немецкий морской курорт 
Хайлигендамм был основан герцогом 
Фридрихом Францем  I Мекленбургским 
в 1793 г. История курорта началась с воз-
ведения купального заведения — баде-
хауса (арх. И.-К.  фон  Сейдевиц, 1796). 
В  нем находилось семь помещений, 
в которых принимали ванны с подогре-
той морской водой, пара комнат отды-
ха, две гостиные, квартира управляюще-
го; мансардный этаж отводился под жи-
лье (Röper 1808). Небольшой кирпичный 
бадехаус, построенный в  духе позднего 
барокко, продолжал традиции строго-
го «среднебарочного классицизма» се-
верной Германии. В архитектуре ванно-
го заведения Сейдевица специфический 
типологический признак, позволивший 
бы определить функцию здания, не  чи-
тается. Внешне оно походило на усадьбы 
мекленбургской и прусской знати. В со-
ответствии с  классификацией, предло-
женной К.-Э. Л.  фон Лорком, его можно 
отнести к  усадебному виду Willkühnen. 
Это простые классической формы зда-
ния, стоящие на  полуподвале, увенчан-
ные вальмовой крышей; с  четким цен-
тральным акцентом, обозначенным ри-
залитом и  треугольным фронтоном 
(Lorck 1973).

Строительство курзала (арх. К.-Т.  Се-
верин, 1817) ознаменовало новый этап 
в  истории Хайлигендамма  — купаль-
ное место становилось курортом (ил. 3). 
Курзал, сочетавший функции аристокра-

тического салона, танцевального зала 
и  столовой, являлся важным элемен-
том архитектурного пейзажа курорта 
(курхаус в Висбадене, арх. К. Цайс, 1810; 
Konversationshaus в  Баден-Бадене, арх. 
Ф. Вайнбреннер 1822–1824). Ядром ком-
позиции первых немецких курзалов слу-
жил торжественный зал, к которому при-
мыкали относительно небольшие свет-
ские помещения. В  соответствии с  этим 
правилом изначально и  был устроен 
салон в  Хайлигендамме. Вытянутое по-
мещение курзала фланкировали две го-
стиные, парадный портик дорическо-
тосканского ордера, игравший роль от-
крытого фойе, предварял вход в  салон. 
Позднее к  зданию были добавлены го-
стевые комнаты, сформировавшие ар-
кадный дворик.

Курхаус Северина  — яркий обра-
зец прусского классицизма, в  котором 
в  одно целое сплавились черты антич-
ной архитектуры (классическая тоска-
но-дорическая ордерная композиция 
главного фасада, «перистильный» двор) 
и  мотивы национального немецкого 
зодчества (типичная вальмовая крыша, 
частые оконные переплеты). На  лазур-
ном фоне барельефов, украшающих фа-
сад здания, запечатлены Посейдон и Ам-
фитрита, несущие морские дары боги-
не здоровья Гигиее. По оценке Г. Байера 
портик курхауса является «одним из луч-
ших достижений немецкой классиче-
ской архитектуры, предшествующей ра-
ботам К.-Ф. Шинкеля» (Baier 1964: 8).

В проекте курхауса Северин совер-
шенно по-новому решает проблему 
взаимодействия архитектуры и  челове-
ка с  природой. Во-первых, он не  стре-
мится закрыть здание от морской стихии 
и  ориентирует главный фасад курхауса 
на  литораль. Во-вторых, Северин, буду-
чи ограниченным правилами построения 
классицистического здания, находит воз-
можность «стереть» границы между вну-
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тренним пространством курзала и  окру-
жающим его пейзажем, между человеком 
и природой. Архитектор создает широкие 
проемы, открытое фойе портика, прогу-
лочную галерею и внутренний дворик.

Являясь приемником К.-Т.  Севери-
на на  посту придворного архитектора, 
Г.-А.  Деммлер продолжает работу над 
курортным комплексом Хайлигендам-
ма. В проектах пансионата (1837) и вил-
лы «Корона» (1839) Деммлер придержи-
вается классицистической художествен-
ной системы, мастерски интерпретируя 
язык ренессанса (ил.  4). Композицион-
ный прием виллы «Корона»  — строгая 
трехчастная структура с двумя попереч-
ными жилыми корпусами и  централь-
ным входом с  террасой, над которой 
располагались галерея или лоджия, лег 

в основу более поздних курортных зда-
ний Балтийского побережья, к примеру, 
курхауса в Юодкранте в Литве (ил. 5).

В конце 30-х гг. XIX в. происходит из-
менение стилистических принципов ку-
рортной архитектуры Хайлигендамма: 
строгие правила классицизма уступа-
ют место романтизму. Ассиметричная 
композиция Александринен- и Мариен-
коттеджа, построенных Деммлером для 
семьи великого герцога, не  только жи-
вописна, но и позволяла создать чрезвы-
чайно удобную для повседневной жизни 
планировку. Из окон домов открывается 
прекрасный вид на море. Крытая терра-
са, огибающая здание, давала возмож-
ность проводить время на  свежем воз-
духе в  ненастную погоду при ветре лю-
бого направления.

Ил. 3. Хайлигендамм. Первое ванное заведение (справа). Архитектор И.-К. фон Сейдевиц. Курхаус 
(слева). Архитектор К.-Т. Северин. Картина XIX в. (Deutsche Fotothek 0047034)
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Ил. 4. Вилла «Корона» (1839) и Мариенкоттедж (1839) в Хайлигендамме (Германия).  
Архитектор Г. А. Деммлер (Deutsche Fotothek 0357307)

Ил. 5. Курхаус в Юодкранте (Литва). Фото И. Прощенковой, 2019
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Период расцвета стилистических ре-
ставраций и моды на рейнскую романти-
ку оставил свой яркий след в архитекту-
ре курорта. По проекту Деммлера в Хай-
лигендамме был построен (1844–1848?) 
замок-отель с  35  номерами (Rochow, 
2002). Несмотря на  эстетическую схо-
жесть произведения Деммлера с замком 
Штольценфельс (проект реконструк-
ции К.-Ф.  Шинкель, 1836–1842) и  Охот-
ничьим замком Границ на о. Рюгене (арх. 
И.-Г.  Штайнмейер, К.-Ф.  Шинкель, 1837–
1846), Деммлер отталкивался от  своего 
понимания средневекового наследия, 
с которым был прекрасно знаком3. Архи-
тектура замка-отеля демонстрирует ра-
ционалистический подход: архитектор 

3 Деммлер занимался реконструкцией ста-
ринной резиденции Мекленбургских герцо-
гов  — Шверинского замка, а  в 1844  г. в  поис-
ках впечатлений для работы совершил путеше-
ствие по южной Германии, Франции и Англии.

использует усовершенствованные сред-
невековые формы, а не копии известных 
зданий или их деталей (ил. 6).

Отель в  Хайлигендамме  — редкий 
образец реминисценции на тему замко-
вой готики в архитектуре общественных 
зданий курортов Балтийского побере-
жья. В архитектуре индивидуальных жи-
лых домов и  дач замковые мотивы так-
же не  нашли широкого распростране-
ния. Оригинальным примером может 
служить дачный комплекс К.  Морберга 
в латвийской Юрмале (К. Морберг, 1883).

Начиная со второй половины 40-х гг. 
XIX  в. по  распоряжению Фридриха 
Франца  II к  востоку от  курхауса в  Хай-
лигендамме возводится колония бело-
снежных вилл «Жемчужина», «Грифон», 
«Чайка», «Морская звезда», «Якорь», «Ле-
бедь», «Олень» и  «Епископский жезл». 
«Каждый дом должен был содержать 
четыре семейные квартиры и, если 

Ил. 6. Отель-замок (1844–1848 (?)) в Хайлигендамме (Германия). Архитектор Г. А. Деммлер (Zeno.org)
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возможно, квартиры для несемейных 
гостей курорта, должно быть как мож-
но больше разнообразия во  внешнем 
виде; каждая квартира должна иметь 
вид на  море и  пространство снаружи, 
чтобы наслаждаться морским воздухом» 
(Skerl 2013). Таким образом, формиро-
вался новый вид курортной архитекту-
ры — апартаменты.

Самым фешенебельным морским ку-
рортом Пруссии рубежа XIX–XX вв. счи-
тался Херингсдорф. В  1819  г. управляю-
щий лесным хозяйством Г.-Б.  фон  Бю-
лов на выкупленных землях восточного 
побережья о-ва  Узедома начал строи-
тельство первых курортных зданий. 
Дом для светского общества (нем. 
Gesellschaftshaus), здание для принятия 
теплых ванн, три гостевых дома и  мор-
ская холодная купальня заложили осно-
ву курорта (Berghaus 1865: 473). До  на-
ших дней сохранился один из  гостевых 
домов — «Белый замок» (арх. К. Ф. Шин-
кель  (?), 1825), в  котором останавли-
вались приезжавшие на  отдых венце-
носные особы. Стремление к  ясности 
и  простоте, характерное для позднего 
классицизма, определило архитектуру 
этого здания. Строгая кубическая форма, 
перекрытая двускатной крышей, ожив-
лена лишь мезонином с  двумя арочны-
ми окнами. Украшение фасада ограни-
чилось межэтажным поясом и легкой ру-
стовкой первого этажа.

Золотой архитектурный пери-
од в  истории Херингсдорфа связан 
с  берлинским архитектурным бюро 
«Hude & Hennicke», которое в 1872 г. при-
ступило к  комплексному преобразова-
нию курорта. На гребне береговой дюны 
был организован прогулочный проме-
над шириной 6,2 м. Благоустроенная на-
бережная длиной 2,5 км вела от здания 
курхауса в  Херингсдорфе до  соседне-
го курортного Альбека и  служила гра-
ницей, отделявшей участки застройки 

от  взморья (Hude, Hennicke 1881: 498–
499). Между курхаусом и  пансионатом 
располагалась колония вилл. Севернее 
пансионата была выстроена мужская хо-
лодная купальня, южнее — дамская.

В последней четверти XIX  столетия 
шло активное развитие архитектуры го-
стиничного типа. По-новому решалась 
функциональность здания. Роскош-
ные столичные и курортные гостиницы 
предлагали гостям не  только комнаты, 
но и разнообразные развлечения. Архи-
текторы бюро «Hude  &  Hennicke» обла-
дали впечатляющим опытом проектиро-
вания столичных отелей (Hotel Kaiserhof 
(1875), Central-Hotel (1881)). Курхаус, 
построенный «Hude  &  Hennicke» в  Хе-
рингсдорфе (ил.  7), по  своей много-
функциональности стал предвестни-
ком современных спа-отелей. Планиро-
вочным ядром первого этажа являлся 
банкетный зал, к  которому примыкали 
кафе, вспомогательные помещения, чи-
тальный, игорный и  бильярдный залы; 
на  втором этаже размещались номе-
ра. В  цокольном этаже строения нахо-
дилось ванное заведение (на 13  ком-
нат), в которое поступала нагретая мор-
ская вода (Hude, Hennicke 1881: 498–499). 
Со  стороны моря были устроены тер-
расы, лоджии, балконы для удобного 
пребывания на  свежем воздухе. В  по-
становке здания мастерски использо-
ван рельеф: ступенчатая конфигурация 
(объемно-пространственная структура) 
курхауса следует за абрисом склона. Та-
ким образом, здание становится неотде-
лимой частью природного ландшафта. 
Х.  Худе  — «выдающийся художник, ко-
торый в своем творчестве руководство-
вался только своими убеждениями, ни-
когда не  уступая прихоти своего заказ-
чика» (Zum 70. Geburstage 1900: 287), был 
сторонником и  продолжателем класси-
цистических традиций Берлинской ар-
хитектурной школы. Композиция фаса-
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дов курхауса в  Херингсдорфе подчине-
на чтимой им академической традиции: 
строгая симметрия, ордерная система, 
рустовка, треугольные фронтоны, увен-
чанные акротериями.

Архитектурный облик вилл, предло-
женных бюро в  качестве образцовых, 
поддерживал неогреческий стиль кур-
хауса. Основой внутренней организации 
помещений особняков послужила пла-
нировочная схема английского котте-
джа. Центральное положение занимала 
гостиная (7,50 × 6,30 м), вокруг которой 
группировались остальные помещения. 
Из виллы открывался прекрасный двух-
сторонний вид: через стеклянную дверь 
в холле на морскую панораму, с балкона 
на лесные пейзажи (Hude, Hennicke 1881: 
498–499).

Архитектурно-художественное ре-
шение особняков столичной знати, от-
дыхавшей в  Херингсдорфе, безуслов-
но, не  ограничивалось строго рамками 
классицизма. Личные предпочтения за-
казчиков породили яркое художествен-
ное многообразие «берлинской коло-
нии»: необарокко (вилла Герсона фон 
Блайхредера), итальянский ренессанс 
(вилла «Луиза»), берлинский романтизм 
(вилла «Штаудт»), североевропейский 
романтизм (вилла «Ирмгард»).

Широкое распространение с  70-x  гг. 
XIX в. культуры купания в открытом море 
обусловило появление и развитие холод-
ных купален Балтийского и  Северного 
побережий. Холодные купальни можно 
разделить на  две группы. Первую груп-
пу образуют простые, не  обладавшие 

Ил. 7. Курхаус в Херингсдорфе (Германия). Архитектурное бюро Hude & Hennicke (DB 1881: 497)
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особой художественной ценностью де-
ревянные сооружения, которые демон-
тировались на  зимний сезон. Второй 
вид холодных купален  — это стацио-
нарные здания с занятными архитектур-
ными решениями. Холодные купальни 
Херингсдорфа (ил.  8), представляли со-
бой стационарные сооружения на  сва-
ях с  открытой купальной зоной и  были 
«способные пробудить интерес архитек-
торов и техников» (Genzmer 1899: 142).

«Чтобы избежать разрушительной 
силы штормовых приливов, пол муж-
ского купального заведения был уложен 
на свайные конструкции примерно на 4 м 
выше обычного уровня воды Балтийско-
го моря» (Hude, Hennicke 1881: 498–499). 
56  купальных кабинок были сгруппиро-
ваны вокруг разноуровневого бассейна, 
неглубокая зона которого предназнача-

лась для детей. Планировочная струк-
тура коридорного типа обеспечивала 
проникновение естественного света че-
рез французские двери во  все кабинки; 
вентиляция осуществлялась за счет про-
резей в  стенах со  стороны моря. Веду-
щие в  море лестницы были расположе-
ны в зонах с разной глубиной воды. Вход 
в  купальню осуществлялся через вести-
бюль и  холл. Здание было обустроено 
парой душевых, туалетов и  помещени-
ем для технического оборудования. Для 
того, чтобы исключить вид на  бассейны 
со  стороны пляжа, между сваями были 
вставлены деревянные жалюзи и решет-
ки, которые также усиливали архитектур-
ный эффект (Schleyer 1909: 719–720).

Курортная эстетика оказала значи-
тельное влияние на инженерные строе-
ния побережий. Пирсы, которые изна-

Ил. 8. Холодные купальни в Херингсдорфе (Германия). Архитектурное бюро Hude & Hennicke (DB 1881: 
497)
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чально выполняли только утилитарную 
функцию причального сооружения, по-
лучили новую функцию. Палуба пирса 
служила прогулочным променадом, а  в 
павильонах располагались рестораны, 
кафе, магазины, концертные и  бальные 
залы. Зародились прогулочные пирсы 
в Англии в начале XIX в. В 1814 г. по пла-
нам Д. Кента был построен пирс на ост-
рове Уайт, в  1823  г. «Royal Suspension 
Chain» в Брайтоне (проект С. Брауна).

Прогулочные пирсы получили широ-
кое распространение на германском по-
бережье. Роскошные морские мосты  — 
Seebrücke  — стали визитной карточкой 
ведущих померанских курортов: Хе-
рингсдорфа (Германия), Мисдроя (Поль-
ша), Свинемюнде (Польша).

Мост кайзера Вильгельма в Херингс-
дорфе (1891–1893), построенный ком-
панией «Wolgaster Actien-Gesellschaft für 
Holzbearbeitung» по  проекту архитекто-
ра И.  Ланге, стал самым длинным при-
чалом Балтийского побережья (Spalink 
2011: 42). После того как в 1902–1903 гг. 

были добавлены причал для моторных 
лодок и  пристань для больших парохо-
дов, обустроены брекватеры, длина со-
оружения достигла 500  м (Bluhm 2008: 
72). Доступ на  пирс осуществлялся че-
рез главный павильон, в  конце эспла-
нады находились ресторан и  кондитер-
ская (Ostsee-Bäder 1905: 74). В архитекту-
ре главного пляжного павильона пирса 
Ланге синтезировал аллюзии на  формы 
средневековых скандинавских мачтовых 
церквей и  декоративные мотивы фах-
верковой немецкой архитектуры (ил. 9). 
Обращение к  норвежской архитекту-
ре  — реверанс архитектурным увлече-
ниям кайзера Вильгельма  II, симпатизи-
ровавшего скандинавской архитектуре4.

Архитектурным памятником пребыва-
ния августейших персон на  Балтийском 
побережье Российской империи стало 

4 В это же время норвежский архитектор 
Х.-Х.  Мюнте по  заказу кайзера строит Охотни-
чью усадьбу в Роминтене (1891–1893) и церковь 
в Потсдаме (1892–1895).

Ил. 9. Морской мост в Херингсдорфе (1893, Германия). Архитектор И. Ланге. Фотография 1890–1900 
(Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg)
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здание железнодорожной станции в  ку-
рортном Гапсале (сейчас Хаапсалу, Эсто-
ния). Свой неожиданный блеск курорт 
обрел после того, как в 1852 г. его посети-
ла Великая Княгиня Мария Александров-
на (Гуннiус 1869: 55). Архитектурный про-
ект (1904–1905) вокзала в Гапсале (ил. 10) 
разработал представитель петербургской 
академической архитектурной школы ар-
хитектор К. К. Вергейм (РГИА Ед. хр. 35: 9), 
за  инженерную часть отвечал В.  Вестфа-
лен (РГИА Ед. хр. 1005). Дуализм архитек-
турной задачи заключался в том, что стан-
ция в  Гапсале предназначалась как для 
разносословных гостей курорта, так и для 
членов императорской семьи. Возможно 
было несколько вариантов: спроектиро-
вать отдельно стоящий императорский 
павильон, как это сделал арх. С. А.  Бржо-
зовский в  комплексе Царскосельского 

вокзала (1904), или расположить импера-
торские помещения внутри общего зда-
ния по  примеру Николаевского вокзала 
(арх. К. А. Тон, 1851). Вергейм нашел третье 
решение. Вокзал в Гапсале имеет два ком-
позиционных центра  — пассажирское 
здание станции II класса и императорский 
павильон,  — соединенных между собой 
крытой галерей.

Планировочным ядром пассажир-
ского здания является общий зал, спра-
ва от которого находились залы ожида-
ния для пассажиров I и II классов, слева 
для пассажиров III  класса. Царские по-
кои располагались в императорском па-
вильоне. Вдоль «путевого» фасада вок-
зала протянулась перекрытая навесом 
платформа длиной 213  м. Галерея стан-
ции, застекленная с  фасадной сторо-
ны большими полуциркульными окна-

Ил. 10. Проект особого помещения для Высочайших особ на ст. Гапсаль (Хаапсалу, Эстония), 1905. 
Архитектор К. К. Вергейм (РГИА Ед. хр. 1009)
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ми, напоминает изящный курортный па-
вильон. Летнее кафе, располагавшееся 
в галерее, усиливало это впечатление.

Необарочный стиль здания, продол-
жавший традиции барочной архитекту-
ры Эстляндии, гармонично дополнялся 
типичными чертами регионально-бал-
тийской архитектуры начала XX  в., вы-
раженными в деревянных кронштейнах, 
наличниках, резных накладных панелях. 
Стремление Вергейма сохранить мест-
ное своеобразие и традиции уникально, 
так как другие железнодорожные стан-
ции в  Эстляндии строились и  «украша-
лись резным орнаментом по  примеру 
внутренней России» (Генс 2008: 290).

Помимо того, что железнодорожные 
станции являлись важным элементом 
архитектурного пейзажа, они «станови-
лись образцами для складывающейся 
эстонской мелкобуржуазной прослой-
ки» (Генс 2008: 290). Из архитектуры стан-
ций владельцы и  строители дач заим-
ствовали формы и декор (резьба, карни-
зы, наличники) (Купффер 1914: 252).

Зарождение морского туризма в Бель-
гии произошло во  второй половине 
XVIII в., но череда исторических событий 
прервала процесс его развития. Расцвет 
приморского курорта Остенде пришел-
ся на  время правления «короля-строи-
теля» Леопольда  II. Король планировал 
превратить всю семимильную береговую 
линию в гигантский модный морской ку-
рорт, управляемый единой администра-
цией (Siösteen 1909: 109). Роль блестящей 
летней столицы, привлекающей богатую 
публику со всей Европы, должен был иг-
рать Остенде. Маленьким прибрежным 
городкам курортной «агломерации» от-
водились свои амплуа: Ле  Коке привле-
кал любителей гольфа, а  Вестенде имел 
славу детского курорта. В  результате та-
кой диверсификации курорты не  конку-
рировали между собой, а дополняли друг 
друга, охватывая широкий круг гостей.

К работе над созданием всеевропей-
ского курорта были привлечены име-
нитые архитекторы. В  основу планов 
расширения и  благоустройства Остен-
де легли эскизы французского инжене-
ра, Ж.-Ш.  Альфана (Stübben 1879: 226–
236). Градостроительные работы велись 
по  четырем направлениям: гидротех-
ническое строительство (сооружение 
гавани и  дамбы), возведение комплек-
са зданий (курзала, королевских шале, 
вилл, гостиниц, пансионатов), дорожное 
и  парковое обустройство. Прогулочная 
набережная опоясывала всю северную 
часть Остенде; от  рыбацкой пристани 
вела к новому курзалу, а от него к коро-
левским виллам. Самый нарядный уча-
сток променада (Digue de Mer) распола-
гался между старым маяком и курзалом. 
Здесь ширина венца дамбы достигала 
34  м (21-метровый променад, 9-метро-
вый мощеный проезд, 4-метровый тро-
туар перед домами). От подпорной сте-
ны набережной с  интервалом около 
200  м в  море простирались 140-метро-
вые волнорезы. На  площади 5,3  га был 
разбит парк с  прудами, мостами, хол-
мами, рестораном и  музыкальным кио-
ском; старые крепостные стены служили 
в  качестве эпического археологическо-
го украшения (Stübben 1879: 226–236).

Под курзально-парковый ансамбль 
(арх. Ф.  Лорис и  Ж.-Ж.  Нарт, 1878) был 
отведен квартал королевских земель 
(ил.  11). Морская терраса курзала при-
мыкала непосредственно к  променаду 
на  дамбе, а  со стороны города был раз-
бит парадный сад. Ядром причудливой 
планировки курзала с  использованием 
гексагональных и  треугольных построе-
ний служил концертный зал  — ротонда 
площадью 2500 кв. м (ил. 12). Через апси-
ду, расположенную по  центральной оси 
здания, пространство ротонды «пере-
ливалось» в Большой танцевальный зал. 
Симметрично относительно основного 
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Ил. 11. Курзал в Остенде (Бельгия), 1878. Архитектор Ф. Лорис, Ж.-Ж. Нарт, А. Шамбон (Stadsarchief 
Oostende)

Ил. 12. Курзал в Остенде (Бельгия). План. 1878. Архитектор Ф. Лорис и Ж.-Ж. Нарт (Барановский 
1903: 353)
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объема здания располагались четыре ше-
стигранных павильона. С южной стороны 
в них находились читальный и столовый 
залы, с северной — дамский салон и кон-
тора. Помимо обозначенных выше поме-
щений, в  здании имелись королевский 
салон, два кафе, игорные залы, гостиная, 
биллиардная, почтовое отделение, теле-
граф, хозяйственные помещения.

Каркас ротонды был выполнен из же-
леза, опорами служили чугунные колон-
ны, соединенные коваными полукруглы-
ми и  эллиптическими арками, галерея 
ротонды опиралась на  кованые консо-
ли. Ограждающие стены здания со  сто-
роны моря состояли из стеклянных две-
рей и  панелей, которые поднимались 
и  опускались с  помощью гидравличе-
ских устройств, расположенных в  под-
вале. В  прекрасные летние дни можно 
было наслаждаться свежим морским 
воздухом и  принимать солнечные ван-
ны, не  выходя из  курзала, ведь, как от-
мечали современники, его стены «по-
чти полностью растворялись в дверных 
и оконных проемах, нишах и зеркальных 
стеклах» (Stübben 1879: 226–236).

Архитектура курзала объединила 
в  себе черты различных художествен-
ных направлений  — фламандского ре-
нессанса, испано-мавританского и  ви-
зантийского. Произведение Лориса 
и Нарта ярко иллюстрирует процесс по-
иска новой архитектуры курортных зда-
ний последней четверти XIX в.

В конце XIX в. на протяжении восьми 
зимних периодов под руководством ар-
хитектора А. Шамбона в курзале прово-
дились ремонтные и  декоративные ра-
боты (SVR-Architects 2020). В  результате 
этой архитектурной огранки курзал при-
обрел утонченную красоту и легкость.

Впечатленный Всемирной Парижской 
выставкой 1900  г. Леопольд  II заказал 
у  руководившего строительством Боль-
шого и  Малого дворцов архитектора 

Ш.  Жиро проект прогулочной галереи 
для Остенде (ил.  13). Традиции возве-
дения галерей и  колоннад, заложенные 
архитекторами немецких минеральных 
курортов (колоннада в  Висбадене (арх. 
К.  Цайс, 1810); галерея в  Баден-Бадене 
(арх. Хюбш, 1835), продолжились в архи-
тектуре морских курортов.

Королевские галереи (1902–1906) — 
массивное каменное сооружение в сти-
ле строгого неоклассицизма — служили 
местом променада в ненастную или жар-
кую погоду, а  также проходом для Лео-
польда  II и  его гостей из  королевского 
шале к  ипподрому. Игра двух перспек-
тив  — внешней, направленной на  мор-
ские просторы и  литораль, и  внутрен-
ней, образуемой за  счет внушительной 
протяженности галереи (366 м), создава-
ла сильное впечатление. При обустрой-
стве крыши-террасы использовали ар-
мированный бетон. Применение тех-
нологии железобетонных конструкций, 
разработанной французской компани-
ей Hennebique, только входило в  архи-
тектурную практику Бельгии (Callaert, 
Delepiere, Hooft, Kerrinckx, Vanneste 2005).

Дополняли неоклассический ан-
самбль Венецианские галереи (арх. 
Г. Маке, 1900–1901). Г-образное в плане 
сооружение со  стороны морского про-
менада завершалось башней-ротондой 
с  короной на  медном куполе. Вторым 
архитектурным акцентом служила вось-
мигранная угловая башня. Из бельведе-
ра, башни и  с прогулочной крыши-тер-
расы открывался вид на  морское про-
странство.

Каменный вариант этого типа архи-
тектуры на побережье Северного и Бал-
тийского морей явление редкое; как 
правило, возводились деревянные гале-
реи или конструкции из металла и стек-
ла. Монументальные «дворцовые» гале-
реи Остенде подчеркивали аристокра-
тический статус курорта.
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Оригинальным дополнением стиле-
вого разнообразия курортного побере-
жья Остенде стали коттедж в  Coq-sur-
Mer (арх. А.  Митчелл, 1903), выстроен-
ный в  характерной английской манере, 
и  королевские конюшни, исполненные 
в  уникальной для Бельгии националь-
ной норвежской архитектуре (арх. 
И.-А. Кнудсен, 1904).

Созданный при активном участии 
«короля-строителя» курортный Остенде 
рубежа XIX–XX вв. с его богатой палитрой 
архитектурных стилей и  инженерно-
технологических достижений походил 
на площадку всемирной выставки архи-
тектурно-строительных достижений.

Исследование аристократических 
морских курортов позволяет выделить 
три основных этапа развития курортной 
архитектуры.

Первый этап (конец  XVIII  — первая 
треть XIX  в.)  — возведение отдельно 
стоящих курортных зданий. Архитекту-
ра основных курортных строений (кур-
хаусов, курзалов, купальных заведений, 
гостиниц) продолжала художественные 

традиции павильонной (дворцовой) ар-
хитектуры и  зданий особнякового типа. 
Плавное течение европейских стилей 
(позднего барокко и классицизма) нару-
шалось лишь уникальными всплесками 
ориентализма.

Функциональная концепция морских 
курортных курзалов (салонов, Gesell-
schaftshaus — нем., сonversationhouse — 
англ.) на раннем этапе была схожа с вну-
тренними пространствами столичных 
общественных банкетных залов, дворян-
ских собраний, дворцовых музыкальных 
павильонов и  курзалов минеральных 
курортов. В начале XIX в. к увеселитель-
ным помещениям курзалов добавились 
жилые комнаты, в результате чего нача-
лось формирование нового типа курорт-
ной архитектуры  — курхаусов. Также 
этот временной интервал был отмечен 
появлением уникального типа курорт-
ной архитектуры — зданий для морских 
теплых ванн. В Маргите (Англия) был по-
строен морской госпиталь (1796, арх. 
Дж.  Придден), ставший предтечей сана-
ториев конца XIX — начала XX в.

Ил. 13. Королевская галерея в Остенде (1902–1906). Архитектор Ш. Жиро (Beeldbank Kusterfgoed)
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Происходят изменения в  философии 
взаимоотношения человека и  природы. 
Вид на  морскую панораму становится 
важным критерием при проектировании 
сооружений, свет и воздух заполняют зда-
ние. Архитектура (открытое фойе, прогу-
лочная галерея, защищенный от  ветров 
внутренний дворик) приглашает прово-
дить время на свежем морском воздухе.

Благодаря активной поддержке пра-
вящих особ, придворные архитекторы 
создают яркие архитектурные произве-
дения, оказавшие влияние на последую-
щее развитие курортной архитектуры: 
курзал в Хайлигендамме (арх. К.-Т. Севе-
рин), Королевский павильон в Брайтоне 
(арх. Дж. Нэш).

Второй этап (конец 30-х гг. — 70-е гг. 
XIX  в.)  — создание курортно-парковых 
ансамблей и  комплексов. Он связан с  ре-
шением новых архитектурных задач, об-
условленных процессом социального 
расцвета верхних слоев буржуазии, их 
стремлением подражать аристократии. 
Отдых на  курорте стал одним из  «пред-
метов моды», в обладании которыми, как 
писал Зиммель, «легче установить равен-
ство с высшим слоем, чем в других обла-
стях» (Зиммель 1996: 270). Активное раз-
витие курортных мест поставило перед 
архитекторами новые градостроитель-
ные задачи: зонирование застройки, со-
здание объемно-пространственных ком-
позиций курортных комплексов. Эволю-
ционировала гостиничная архитектура. 
Появился новый вид жилой архитекту-
ры  — апартаменты (квартиры для отды-
ха). Среди активно возводимых на  побе-
режье частных домов выделялись два 
типа: виллы и коттеджи. Причем предна-
значались они не только для буржуа. Гер-
цоги и короли использовали их в качестве 
своих морских резиденций (Александри-
нен- и Мариенкоттедж в Хайлигендамме, 
арх. Г.  Деммлер; морская вилла в  Остен-
де, арх. У.  Грин). Большое внимание уде-

лялось удобству и  рациональности пла-
нировочной структуры домов, морским 
панорамным видам. Кроме того, обяза-
тельными элементами жилых домов ста-
новятся террасы, лоджии, балконы и гале-
реи. В этот же период в Англии создается 
специфичный вид инженерной архитек-
туры  — прогулочный пирс. Увлечение 
купанием в  открытом море порождает 
еще один уникальный вид курортной ар-
хитектуры  — морские холодные купаль-
ни. К канонической классике добавляется 
живописный романтизм.

Третий этап (70-е  гг. XIX  в.  — нача-
ло XX  в.)  — комплексный подход при но-
вом строительстве и  развитии суще-
ствующих курортов. На этом этапе воз-
росла роль градостроительных задач. 
Для рационального и  композиционно 
осмысленного размещения обществен-
ных, жилых, вспомогательных зданий 
и  разнообразных гидротехнических со-
оружений предварительно разрабаты-
вался генеральный план. Особое внима-
ние уделялось ландшафтным работам.

Значимой особенностью этого перио-
да можно считать многофункциональ-
ность общественных курортных зданий. 
В первую очередь это относится к гости-
ницам и курзалам, функциональная схема 
которых, помимо помещений гостинич-
ного и  зального вида, включала множе-
ство помещений для развлечения гостей.

Использование новых материалов 
и  технологий позволило сделать еще 
один шаг навстречу природе. Архитек-
торы начали работать в литоральной по-
лосе.

Заметное влияние на  развитие ку-
рортной архитектуры этого периода 
оказала павильонная архитектура все-
мирных выставок. Калейдоскоп архитек-
турных мотивов национальных павиль-
онов, приемы быстрого возведения лег-
ких павильонных конструкций служили 
образцами для курортных строений.
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В стилевом многообразии курортных 
зданий и частных домов отразился весь 
спектр архитектурных направлений того 
времени  — от  неоклассицизма до  нео-
романтизма.

Продолжалось дальнейшее разви-
тие исключительно «морских» видов 
курортной архитектуры: прогулочных 
пирсов с  павильонами (предназначен-
ных для кафе, ресторанов, концертных 
залов, магазинов), стационарных холод-
ных купален, отличавшихся интересны-
ми техническими и  художественными 
решениями.

Архитектурные решения аристокра-
тических курортов, созданные евро-
пейскими мастерами (Г.  фон  дер  Худе, 
Ж.-Ж.  Нарт, Ш.  Жиро), умевшими мыс-
лить не  фасадами, но  пространствами, 
становились образцами для других мор-
ских курортов исследуемых побережий.

Новые типы зданий и  сооружений, 
художественные мотивы, прогрессив-
ные инженерные решения, разработан-
ные архитекторами фешенебельных ку-
рортов, впоследствии использовались 
(с учетом местных особенностей и  воз-
можностей) зодчими, занимавшимися 
строительством более демократичных 
курортных и дачных местностей.

Начиная с  XVIII  в. архитектура мор-
ских и минеральных курортов развива-
лась в тесном взаимодействии. Однако 
в  морской курортной архитектуре вы-
деляется ряд характерных особенно-
стей. Во-первых, к  началу XX  в. сфор-
мировались уникальные морские типы 
архитектурных сооружений: холодные 
купальни, прогулочные пирсы. Во-вто-
рых, градостроительное освоение тер-
ритории включало серьезные гидро-
технические работы. В  отличие от  ми-
неральных курортов, расположенных 
в иных природных (в горах, на берегах 
рек и озер) и градостроительных усло-
виях (зачастую в  сложившейся город-

ской среде), проектирование на  по-
бережье предполагало мастерскую 
работу с  морским пространством, по-
нимание морской перспективы, приро-
ды и стихии.

Несмотря на национальные особенно-
сти и  культурно-исторический контекст 
каждой страны, при всем концептуальном 
и  художественном разнообразии можно 
сделать предварительный вывод, что ар-
хитектура курортов Балтийского и Север-
ного морей образует единую архитектур-
но-типологическую систему. Представля-
ется логичным, что изучение и сохранение 
курортного наследия также должно быть 
целостным, невзирая на  современные 
межгосударственные границы.
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