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◤

Башня грифонов

Башня грифонов – 
остаток от 
кирпичной 
трубы 
котельной, 
которая 
находится во 
дворе одной из 
старых аптек 
Санкт-
Петербурга. Она 
считается самым 
таинственным 
местом в городе. 
Ее постоянно 
посещают люди, 
верящие, что 
башня способна 
исполнять 
заветные 
желания.



◤
Сфинксы

В 1832 году напротив Академии художеств 
решили устроить широкую пристань, что было 
приурочено к масштабным работам по 
благоустройству Университетской набережной. 
Её проект составил архитектор К. А. Тон. 
Пристань должна была быть украшена 
бронзовыми фигурами коней с укротителями. 
Отливка скульптур из бронзы оказалась за 
рамками возможностей утверждённой сметы.
Находящиеся сейчас на пристани сфинксы были 
найдены в 1820 году при раскопках в Фивах. Они 
были изготовлены в XIV веке до нашей эры из 
асуанского гранита. Их лицам древние 
скульпторы придали облик фараона Аменхотепа 
III.



◤
Kyнсткамера

▪ Санкт-Петербургский Музей антропологии 
и этнографии имени Петра Великого РАН —
знаменитая Кунсткамера, или «кабинет 
редкостей», первый музей, учрежденный 
по указу Петра I.

▪ Здание Кунсткамеры в Санкт-Петербурге 
строилось специально для музейной 
коллекции. По преданию, его заложили 
на набережной на приглянувшемся царю 
месте, где росла сосна с причудливо вросшими 
в ствол ветками. Позднее природная 
«диковинка» пополнила коллекцию музея.

▪ Строительство здания велось с 1718 года, 
и началом работ руководил немецкий 
архитектор Г. И. Маттарнови, а завершилось 
только после смерти Петра I — в 1734 году. 
В единый комплекс были объединены 
библиотека, музейные залы и анатомический 
театр, а также астрономическая обсерватория.



◤
Зимний дворец

Зимний дворец был построен  для Елизаветы Петровны по 
проекту Франческо Бартоломео Растрелли в 1754-1762 годы и до 1917 года 
оставался главной императорской резиденцией. Это четвертый по счету 
каменный Зимний дворец.

В первой трети XVIII века для Петра I на Дворцовой набережной, на том 
месте, где ныне находится Эрмитажный театр, был построен Зимний 
дворец. Он не сохранился, но в конце XX века во время реконструкции 
Эрмитажного театра были воссозданы некоторые интерьеры Зимнего 
дворца Петра I и открыт музей.

В годы правления императрицы Анны Иоанновны возникла потребность 
строительства новой императорской зимней резиденции. Место было 
выбрано на Дворцовой набережной, так чтобы главный фасад дворца был 
обращен к Адмиралтейству. Строительство второго Зимнего дворца по 
проекту Ф.Б.Растрелли завершилось в 1735 году.

После вступления на престол Елизаветы Петровны прежняя резиденция 
расширялась и перестраивалась, но казалась новой императрице слишком 
скромной. В 1752 году было принято решение о строительстве нового более 
роскошного Зимнего дворца с большим количеством залов. На время 
строительства Елизавета Петровна переселилась во Временный деревянный 
Зимний дворец, который  был построен по проекту Растрелли и занимал   
большой участок на Невском проспекте - от реки  Мойки до Большой 
Морской улицы (не сохранился). 

Когда Растрелли проектировал третий по счету каменный Зимний 
дворец, предполагалось при его строительстве  использовать  здания, 
построенные на   этом   месте раньше. В частности, дворец генерал-
адмирала Ф.М.Апраксина, возведённый еще в Петровское время на этом 
участке набережной Невы.



◤
Александровская колонна

Один из известнейших памятников 
Петербурга, Александровская 
колонна знакома каждому из нас 
буквально со школьной скамьи. С 
лёгкой руки любимого поэта все так и 
стали называть монумент — 
Александрийский столп, хотя, на 
самом деле, это — поэтический изыск, 
и памятник вот уже почти 200 лет 
носит название Александровская 
колонна.



◤
Медный всадник

Инициатива создания памятника Петру I принадлежит 
Екатерине II. Именно по ее приказу князь Александр 
Михайлович Голицын обратился к профессорам 
Парижской Академии живописи и скульптуры Дидро и 
Вольтеру, мнению которых Екатерина II полностью 
доверяла. Известные мастера рекомендовали для этой 
работы Этьен-Мориса Фальконе, работавшего в то время 
главным скульптором на фарфоровом заводе.  «В нем 
бездна тонкого вкуса, ума и деликатности, и вместе с тем 
он неотесан, суров, ни во что не верит. .. Корысти не 
знает», - писал Дидро о Фальконе.
Этьен-Морис Фальконе всегда мечтал о монументальном 
искусстве и получив предложение создать конную статую 
колоссального размера, не раздумывая согласился. 6 
сентября 1766 года он подписал контракт, в котором 
вознаграждение за работу определялось в размере 200 
тысяч ливров, что было достаточно скромной суммой – 
другие мастера просили значительно больше. 50-ти 
летний мастер приехал в Россию с 17-летней помощницей 
Мари-Анн Колло.



◤
Исаакиевский собор

У Исаакиевского собора, который уже 150 лет остается самым 
большим и красивым храмом Петербурга, одним из главных 
символов города, весьма драматичная судьба ‑ его строили 
четыре раза.

Первый, деревянный, возвели в 1707 году, еще при царе Петре I. 
Заложили храм в день рождения царя, который совпадал с днем 
памяти святого Исаакия Далматского, ‑ отсюда и название. Петр 
понимал, что деревянный храм долго не продержится, и в 1717 
году поручил немецкому архитектору Георгу Иоганну Маттарнови 
заменить стены на каменные. Новая церковь не имела 
индивидуальности, во многом повторяла Петропавловский собор, 
даже куранты на колокольнях обоих храмов были одинаковые. В 
1735 году в собор ударила молния и начался пожар. В этом 
событии увидели "божье знамение", и храм был заброшен.

В конце своего царствования императрица Екатерина II взялась 
возродить собор, однако ставить его было решено на новом 
месте, за спиной знаменитого "Медного всадника", памятника 
Петру. Строительство доверили итальянскому зодчему Антонио 
Ринальди, но Ринальди заболел и уехал на родину, а вскоре 
скончалась и Екатерина II. Ее сын, император Павел I, поручил 
завершить сооружение храма другому итальянцу ‑ Винченцо 
Бренне.



◤
Юсуповский дворец

Юсуповский дворец – уникальный архитектурный ансамбль XVIII-XX в.в., 
памятник истории и культуры федерального значения, снискавший славу 
«энциклопедии» петербургского аристократического интерьера.

Биография Дворца и окружающей усадьбы восходит к петровской эпохе, к 
периоду зарождения молодой Северной столицы. Дворцово-усадебный комплекс 
создавался на протяжении почти двух столетий. Здесь работали выдающиеся 
русские и иноземные архитекторы Ж.-Б. Валлен-Деламот, А.А. Михайлов-второй, 
Б. Симон, И. Монигетти, В. Кеннель, А. Степанов, А. Вайтенс, А. Белобородов.

С 1830 по 1919 г. владельцами дворца и усадьбы были пять поколений знатного 
дворянского рода князей Юсуповых. Многие яркие страницы российской и 
петербургской истории связаны с фамильной резиденцией на Мойке.

Дворец вошел в отечественную историю и как место убийства Григория 
Распутина – сибирского крестьянина, ставшего в начале XX века духовным 
наставником и другом семьи императора Николая II. Трагедия разыгралась в 
ночь на 17 декабря 1916 года на жилой половине молодого князя Феликса 
Юсупова. Сейчас в этих комнатах создана историко-документальная 
экспозиция.



◤
Мариинский теат

Построенный по проекту Антонио Ринальди Большой театр поражал 
воображение размерами, величественной архитектурой, сценой, 
оборудованной по последнему слову тогдашней театральной техники. При его 
открытии давалась опера Джованни Паизиелло Il Mondo della luna («Лунный 
мир»). Русская труппа выступала здесь попеременно с итальянской и 
французской, шли драматические спектакли, устраивались также вокально-
инструментальные концерты.

Петербург строился, его облик непрерывно менялся. В 1802-1803 годах Тома 
де Томон – блестящий архитектор и рисовальщик – осуществил капитальное 
переустройство внутренней планировки и отделки театра, заметно изменил 
его внешний вид и пропорции. Новый, приобретший парадный и праздничный 
вид, Большой театр сделался одной из архитектурных 
достопримечательностей невской столицы, наряду с Адмиралтейством, 
Биржей, Казанским собором. Однако в ночь на 1 января 1811 года в Большом 
театре разразился грандиозный пожар. За два дня в огне погибло богатое 
внутреннее убранство театра, серьезно пострадал и его фасад. Тома де Томон, 
составивший проект восстановления своего любимого детища, не дожил до 
его реализации. 3 февраля 1818 года возобновленный Большой театр 
открылся вновь прологом «Аполлон и Паллада на Севере» и балетом Шарля 
Дидло «Зефир и Флора» на музыку композитора Катарино Кавоса.



◤
Семимостье

Если вы окажетесь на набережной рядом с Никольским 
собором, то увидете чудо инженерной мысли — место 
схождения трёх мостов: Пикалова, Старо-Никольского и 
Красногвардейского. Они стоят под прямым углом друг к 
другу и пересекают каналы Крюкова и Грибоедова. Но если 
подойти к мосту Пикалова и встать так, чтобы собор 
оказался по левую руку, то можно увидеть весь ансамбль, 
который петербуржцы между собой называют 
Семимостьем: Красногвардейский мост, за ним по каналу 
Грибоедова Ново-Никольский, по часовой стрелке — Старо-
Никольский, Смежный, Могилёвский, Кашин и Торговый 
мосты. Существует легенда, что загаданное здесь желание 
непременно сбудется во всех деталях и с математической 
точностью. А фотографии, сделанные на фоне городской 
достопримечательности, получатся необычными и удачным


