
  Дворцовая площадь 
в 

    Санкт-Петербурге



Дворцовая площадь — главная площадь Санкт-Петербурга, 
архитектурный ансамбль, возникший во второй половине XVIII — первой 

половине  XIX века.

 



Её размеры составляют около 5 га (по другим 
сведениям — 8 га; для сравнения — Красная площадь в 
Москве имеет площадь 2,3 га). В составе исторической 

застройки центра Санкт-Петербурга площадь 
включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



История

Основой застройки Дворцовой 
площади стал 
существующий Зимний дворец. 
В период с 1764 по 1775 годы в 
удалённых концах площади 
возникают здания Вольного 
экономического общества. 
20 декабря 1778 
года императрица велит 
преобразовать площадь 
«против императорского 
Зимнего дворца, между 
восточным углом 
Адмиралтейства и 
Миллионною улицею.



В 1779 году Академия художеств объявляет конкурс на застройку 
площади. По итогам конкурса предпочтение было отдано модели
 «с порталом дорического ордера и антаблементом ордера 
коринфского… по открытии записки, приобщённой при упомянутой 
модели», сочинителем её оказался архитектор Ю. М. Фельтен.



Предложение Фельтена фактически явилось типовым проектом по 
застройке площади, согласно плану реконструкции, 
разработанному Алексеем Квасовым ещё в 1765 году. Возведённые в 
1779—1784 годах здания — «Глазовский дом», дом А. Д. Ланского, 
дом Я. А. Брюса — выстраивались по условной дуге.



В 1837—1843 годах с восточной 
стороны Дворцовой площади на 
месте Экзерциргауза (1797—179
8, архитектор В. Бренна) по 
проекту 
архитектора А. П. Брюллова 
построено большое здание 
штаба Гвардейского корпуса. С 
юго-западной стороны до 1840-
х годов на углу Дворцовой 
площади и Невского 
проспекта находилось 
здание Вольного 
экономического общества. 
С северо-западной стороны, 
между Адмиралтейством и 
Зимним дворцом до конца XIX 
века существовала Разводная 
площадь. 



В ΧΙΧ—начале ΧΧ веков Дворцовая площадь была местом 
проведения военных смотров и парадов. Девятого января 1905 на 
Дворцовой площади была расстреляна царскими войсками мирная 
демонстрация рабочих. В память об этом событии Дворцовая 
набережная была переименована в Набережную 9-го января
 (до 1944). В ночь с 25 на 26 октября (7—8 ноября) 1917 на Дворцовой 
площади произошёл решающий бой Октябрьского вооружённого 
восстания в Петрограде.



Советское время

В советское время Дворцовая 
площадь была местом 
проведения демонстраций и 
парадов в дни революционных 
праздников. С октября 1918 
года Дворцовая площадь 
официально 
называлась площадью Урицкого 
(в честь М. С. Урицкого, убитого в 
здании Главного штаба).



20 июля 1924 года на площади состоялось 
представление «живых шахмат» с участием 

бойцов Красной Армии (белые) и 
ВМФ (чёрные); играли шахматные 

мастера Илья Рабинович и Петр Романовский.



Современный период



На Дворцовой площади с 
1990-х годов проводятся 
концерты, ежегодные 
спортивные и общественные 
мероприятия:

•Парад, посвящённый дню 
города.

•Ежегодные международные 
легкоатлетические пробеги, 
такие как Пробег Пушкин — 
Санкт-Петербург и марафон 
Белые ночи.

•Неофициальный праздник 
любителей бардовской 
песни проходит ежегодно 1 
сентября у стен Зимнего 
дворца.

•Концерты музыкантов. 



Схема площади

1 — Зимний дворец.

2 — Здание штаба Гвардейского корпуса.

3 — Александровская колонна.

4 — Здание Главного штаба.

5 — Триумфальная арка Главного штаба. 

6 — Адмиралтейство.



Ансамбль площади

Дворцовая площадь представляет единый архитектурный 
ансамбль. Северной границей является фасад Зимнего дворца, 
южная граница имеет полуциркульное очертание, 
образованное зданием Главного штаба, два трёхэтажных корпуса 
которого соединены триумфальной аркой, увенчанной 
колесницей победы. В центре установлена Александровская 
колонна. С восточной стороны площадь обрамляет здание Штаба 
гвардейского корпуса.



Александровская колонна

Воздвигнута в стиле ампир в 1834 
году в центре Дворцовой площади 
французским 
архитектором Огюстом 
Монферраном по указу 
императора Николая I в память о 
победе его старшего 
брата Александра I 
над Наполеоном в 
Отечественной войне 1812 года. 
Памятник венчает 
фигура ангела работы Бориса 
Орловского. 



Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный,

К нему не зарастёт 
народная тропа,
Вознёсся выше он главою 
непокорной 
Александрийского столпа.

Колонна — один из известнейших памятников Петербурга. 
Нередко её ошибочно называют Александрийский столп, по 
стихотворению А. С. Пушкина «Памятник»:



Зимний дворец

Нынешнее здание дворца построено 
в 1754—1762 годах по проекту 
архитектора итальянского 
происхождения Б. Ф. Растрелли в 
стиле пышного елизаветинского 
барокко. С 1732 года до 2 марта 1917 
года на этом месте находилась 
официальная зимняя 
резиденция российских 
императоров. 29 декабря 1837 года в 
Зимнем дворце случился пожар. 
Потушить его не могли три дня, всё 
это время, вынесенное из дворца 
имущество, было сложено 
вокруг Александровской колонны. 



В 1838—1839 годах дворец был восстановлен по проектам архитекторов под 
руководством В. П. Стасова, А. П. Брюллова и других. С июля по 
ноябрь 1917 года Зимний дворец служил местом заседания Временного 
правительства. В 1918 году часть, а в 1922 году всё здание 
передано Государственному Эрмитажу.



Современное здание в плане имеет форму квадрата с внутренним двором и 
развитыми угловыми ризалитами; фасады обращены 
к Неве, Адмиралтейству и Дворцовой площади. Парадность зданию придают 
пышная отделка фасадов и помещений. Главный фасад, обращённый к 
Дворцовой площади, прорезан трёхчастной аркой парадного проезда



В юго-восточной части второго 
этажа находился один из 
памятников рококо — Большая 
церковь Зимнего 
дворца (заложена ещё в 1763 
году архитектором Растрелли).



Здание штаба Гвардейского корпуса 

С востока ансамбль Дворцовой 
площади замыкает фасад 
здания бывшего Штаба 
гвардейских войск, 
построенного в позднем 
классическом стиле по проекту 
архитектора А. П. Брюллова в 
1837—1843 годах. На этом месте 
с конца ΧVΙΙΙ века находилось 
здание Экзерциргауза, 
возведённое В. Бренной. Оно 
тянулось вдоль Миллионной 
улицы
Сейчас в здании Штаба Гвардейского корпуса находится 
штаб 6-й Ленинградской Краснознамённой армии военно-
воздушных сил и противовоздушной обороны.



С юга площадь обрамляет 
здание Главного штаба, 
построенное в стиле ампир 
по проекту 
архитектора К. И. Росси в 
1810—1829 годах. Здание 
состоит из трёх корпусов 
(два в восточной части и одно 
в западной), составляющих 
вместе дугу общей длиной 
580 метров, 
соединённых триумфальной 
аркой, которая является 
композиционным центром и 
открывает парадный въезд на 
площадь со стороны Большой 
Морской улицы. 

Здание Главного штаба



Венчает арку победная колесница Славы 
(архитекторы скульптур В. И. Демут-Малиновский и С. С. Пименов).



В зданиях, помимо Главного Штаба, располагались Военное 
министерство, Министерство иностранных дел и Министерство 
финансов (в восточном корпусе). После Октябрьской революции в здании 
располагался Наркомат Иностранных дел, а впоследствии 
отделение милиции. В настоящее время часть здания принадлежит 
Западному военному округу. В 1993 году восточное крыло здания 
Главного штаба передано Эрмитажу.



Спасибо за внимание!


