
Санкт-Петербург-город 
архитектурных 
шедевров в XIX веке

Презентация Исмоиловой Махины 8 «Б» класса



Первая половина XIX в. – время расцвета русской 
художественной культуры, получившей мировое признание.
Считается, что в александровскую эпоху русская архитектура 
достигла своей вершины. В отличие от “екатерининского 
классицизма”, главным в стиле “александровского 
классицизма” стало стремление к монументальности, 
предельной простоте форм, даже аскетизму, созвучным 
дорическому ордеру Древней Греции. В царствование 
Александра I в Петербурге была построена значительная 
часть выдающихся архитектурных сооружений, ставших 
памятниками архитектуры русского классицизма. 



Казанский собор еще по требованию Павла I должен был и размером и внешним видом 
напоминать собор св. Петра в Риме. Это и обусловило наличие колоннады, отдаленно 
напоминающей колоннаду его римского прототипа: два ее крыла, изогнутые в плане, состоят из 
семидесяти двух коринфских колонн. Андрей Никифорович Воронихин (1759-1814), архитектор 
собора, руководствуясь градостроительными принципами, разместил колоннаду со стороны 
второстепенного по канонам церкви северного фасада, но обращенного к Невскому проспекту, 
важнейшей магистрали города. 



Андрей Никифорович Воронихин (1759-1814)



Еще одним грандиозным ансамблем, возведенным в эпоху “александровского классицизма”, было 
Адмиралтейство, ставшее символом морского могущества России. Адмиралтейство располагалось 
недалеко от императорского дворца и играло ключевую роль в организации градостроительного 
ансамбля со стороны суши.  Реконструкция уже существовавшего комплекса была поручена 
архитектору Андрею Дмитриевичу Захарову (1761-1811).



Андрей Дмитриевич Захаров (1761-1811)



Михайловский дворец с обширным парком и службами – типичный образец 
городской усадьбы эпохи классицизма: главный корпус и служебные флигели 
окружали с трех сторон парадный двор, отделенный от улицы оградой. Главный 
фасад также был отражением классицистических традиций: центральный вход 
выделен коринфским портиком, симметричные крылья завершали ризалиты.



Созданию ансамбля Дворцовой площади немало способствовал перевод сюда важнейших 
государственных учреждений – Генерального штаба и двух министерств (иностранных дел и 
финансов). Сохранив существующую криволинейную форму южной стороны площади, Росси 
разместил там два громадных корпуса, соединенных аркой. Достижению той же цели 
способствовали и другие приемы: разделение фасадов штаба на два яруса, как и Зимнего; 
декоративность ордера; многочисленные скульптурные детали и затейливый фриз арки Главного 
штаба.



Карл Иванович Росси (1775-1849)


