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Начало XIX века 
В начале XIX века Москва больше 
походила на большую деревню. 
Множество домов с мезонином, особняки 
богачей в центре, купеческие хоромы, а 
на окраинах – хижины и лачуги, 
обнесенные покосившимися заборами. И 
огороды, огороды, огороды… Улочки – 
узкие, затейливо изгибающиеся и порой 
представляющие такой лабиринт, что 
заблудиться легко. В центре Москвы – 
чистенько, потому что площади и 
центральные улицы дворники чистили. 
Зато окраины – сплошь грязь, навоз и 
непроходимые чащобы перелесков, 
бескрайние поля и пустыри. 
Примитивные фонари, укрепленные на 
выкрашенных когда-то в серую краску 
столбах, уныло освещали вечерами 
улочки в центре города.



Пожар 1812 года 
практически уничтожил 
старую Москву. После 
войны с Наполеоном город 
начинает застаиваться, но 
уже по новому, 
основательно, на века.

Застраивается Арбат, все 
больше принимая вид 
нынешнего культового 
места. От Кремля до 
Смоленской площади 
вытянулась улица 
Смоленская. А до Твери 
проложена широчайшая 
дорога – та самая, которая 
сейчас носит название 
Ленинградского шоссе.





Сразу 16 почти параллельных улиц строятся возле Измайловского парка. Они 
раньше и назывались: 1-ая Парковая, 2-ая Парковая и т.д. А центральной 
магистралью в Измайлово стал Сиреневый бульвар.

После пожара строятся уже не особняки, а огромные многоэтажные здания. Москва 
растет вверх и вширь, Это объясняется и тем, что после памятных событий 1861 
года в город хлынула волна переселенцев. Для сравнения: численность населения 
Москвы в начале XIX века составляет около 300 тысяч человек. К концу столетия 
в первопрестольной жили уже больше миллиона жителей.

Особая примета времени – доходные дома. Владельцы выстраивали многоэтажные 
здания, в которых устраивали миниатюрные квартирки. Их сдавали по дешевке всем 
тем, кто искал жилье в Москве: рабочим и студентам, мещанам и бедным купчикам. 
Такие дома выросли на Арбате и Ходынке, близ Сухаревки. Самый большой 
доходный дом был выстроен на лубянке – не месте владений Н.Мосолова.

Лужники, кстати, еще не были присоединены к Москве. В XIX веке это место было 
отдано под откуп купцам, которые сдавали землю под огороды. В конце столетия в 
Лужниках открывается сразу несколько фабрик.

На Зубовском бульваре были построены знаменитые провиантские склады по 
проекту В.Стасова. Это здание считается одним из лучших образчиков классической 
архитектуры, несмотря на отсутствие привычных для этого стиля колонн.



Конец XIX 
века 



В конце XIX века все больше стало появляться затейливых зданий в стиле новомодного 
модерна. Это особняки богатого московского купечества: дома Морозовых, Носовых, 

Рябушинских.



Наиболее значимые постройки в Москве в 
XIX веке:

• здание Московского государственного университета на 
Моховой;

• здание Думы;

• Исторический музей;

• на месте срытого земляного вала устроили Садовое кольцо;

• Политехнический музей;

• вокзал Северной железной дороги на Каланчевской 
площади – яркий образчик модернизма;

• верхние торговые ряды на Красной площади;

• Большой и Малый театры:

• здание Консерватории на Большой Никитской.



В 1839 начинается строительство Большого кремлевского дворца под 
руководством архитектора К.Тона. На первом этаже размещались личные 
покои императора, второй этаж был отдан под парадные залы. Появились 
Георгиевский, Владимирский, Екатерининский залы. Большая часть 
помещений повторяла черты "русско-византийского стиля", а интерьер 
украшали малахитом и мрамором, лепниной и росписью, изделиями из 
бронзы и фарфора.

Тот же К.Тон в 1851 году строит Оружейную Палату, музей-сокровищницу, 
в которой хранится огромное количество регалий Романовых, изделия 
оружейных мастеров, собрание золотых и серебряных украшений и много 
других экспонатов.

Из памятников, украсивших первопрестольную в XIX веке, нельзя не 
отметить памятник Минину и Пожарскому, установленный на Красной 
площади в 1818 году.

Глобальные изменения в архитектуре Москвы начнутся уже после 
революции 1917 года. А пока Москва еще была златоглавой, по-купечески 
размашистой, роскошной, с настоящим русским духом, не отравленным 
всепроникающим дыханием запада, как это было в северной столице.





Архитектура России 19 
века



В стиле позднего классицизма были построены такие значительные архитектурные и 
скульптурные сооружения, как Исаакиевский и Казанский соборы в Санкт-
Петербурге, Триумфальная арка в Москве и ряд других. Здания отражали настроения 
в Российской Империи после триумфальной победы над Наполеоном в 1812 году. 
Так, Казанский собор, построенный архитектором Воронихиным, стал памятником 
воинской доблести: в нем был похоронен Кутузов, а в 30-е года 19 века перед 
собором установили памятники Барклаю де Толли и Кутузову.

В сожженой французскими захватчиками Москве после войны также произошел 
архитектурный подъем: Москва активно застраивалась. Под руководством 
архитектора Бове в Кремле были восстановлены башни и часть стен, взорванных в 
войну. Кроме того, именно Бове создал ансамбль Театральной площади, построил 
здание Большого театра и реконструировал Красную Площадь, избавив ее от мелких 
построек.

Начиная со второй трети 19 века архитекторы 
постепенно отходят от классицизма, обратив 
внимание на древнерусское и византийское 
наследие. Этому же способствовали и 
усилившиеся патриотические настроения в 
обществе, и широкая правительственная 
поддержка — русско-визайнтийский стиль 
воплощал преемственность православия от 
Византии к России. Первые постройки, 
выполненные в русско-византийском стиле (его 
также называют псевдорусским стилем), были 
религиозными. Этот факт возвращает нас в 
прошлое: первые памятники архитектуры в 
готическом, ренессансном и барочном стиле 
также были выполнены по заказу церкви.



Русско-византийская архитектура 
заимствовала ряд композиционных 
приемов и декоративных элементов, 
принятых в византийской 
архитектурной традиции. Наиболее 
ярко это отразилась в знаковых работах 
архитектора Константина Андреевича 
Тона. Ему принадлежит авторство 
храма Христа Спасителя, Большого 
Кремлевского дворца и Оружейной 
палаты

В Византийском же стиле был построен 
более поздний памятник архитектуры, 
Морской собор в Кронштадте. 
Отличительная особенность зданий 
этого стиля — внутренний объем 
храма не разделяется крестовыми 
сводами или пилонам, а образует 
единый церковный зал, создающий 
ощущение просторности и способный 
вмещать несколько тысяч человек.



В начале 1870-х годов славянофильские настроения в обществе 
пробудили интерес к древнерусскому зодчеству, народной 
культуре, а также к русской архитектуре 16-17 веков. Сначала 
это направление псевдорусского стиля нашло отражение в 
проектах небольших деревянных домов, как, например, 
Погодинская изба в Москве. Затем оно распространилось и на 
монументальное каменное зодчество. В это время здания, 
построенные из кирпича или белого камня, обильно 
декорировали в традициях русского народного зодчества. 
Современные постройки стали украшать широкие колонны, 
узкие окна-бойницы, массивная ковка, многоцветные изразцы и 
растительный орнамент.

Наболее ярко это проявилось в работах архитекторов Александра 
Померанцева, который создал Верхие торговые ряды — сейчас 
это здание ГУМа, Владимира Шервуда, авторству которого 
принадлежит здание Исторического музея, а также Савинское 
подворье архитектора Ивана Кузнецова.



Конец 19 и самое начало 20 веков 
поставили перед российским 
обществом множество вопросов о 
том, как действовать в 
стремительно меняющемся мире. 
Попытались найти ответы и 
архитекторы, по-своему переняв 
различные стили архитектуры — 
модерн, неоготику, неоклассицизм 
и эклектику.



Спасибо за внимание!


