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Дворцо́вая пло́щадь (с 1918 до 1944 площадь 
Урицкого) — главная площадь Санкт-Петербурга, 
архитектурный ансамбль, возникший во второй 
половине XVIII — первой половине XIX века.

Площадь образуют памятники истории и культуры 
федерального значения: Зимний дворец, Здание штаба 
Гвардейского корпуса, Здание Главного штаба с 
Триумфальной аркой, Александровская колонна. 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.



Первоначальное название Адмиралтейский луг 
(включал также территорию современного 
Александровского сада) известно с 1736 года. Дано по 
Адмиралтейской верфи. Наименование существовало 
до 1772 года.

Наименование Дворцовая площадь известно с 1766 
года. Дано по расположенному рядом Зимнему дворцу, 
южный фасад которого выходит на площадь. В октябре 
1918 года площадь была переименована в площадь 
Урицкого (в честь М. С. Урицкого, одного из 
организаторов штурма Зимнего дворца в 1917 году, 
председателя Петроградской ЧК, убитого 30 августа 
1918 года при входе в здание Главного штаба). 13 
января 1944 года вышло постановление о возвращении 
20 исторических наименований, в том числе и 
Дворцовой площади.

История названия



Предыстория площади связана с закладкой 5 ноября 
1704 года Адмиралтейской крепости-верфи. Согласно 
требованиям военного времени Адмиралтейство 
окружили валами и рвом. Перед ним простиралось 
обширное открытое пространство — гласис, 
необходимый для действий крепостной артиллерии в 
случае вражеского нападения с суши. Вскоре после 
основания Адмиралтейство утратило функцию боевой 
крепости и вместе с ней постепенно ушло в прошлое и 
фортификационное значение гласиса. Первое время 
его территорию использовали для складирования и 
хранения строительного корабельного леса, больших 
якорей, других адмиралтейских припасов. Примерно с 
1712 по 1717 годы на части бывшего гласиса находился 
Морской рынок , а территория заросла травой и 
превратилась в Адмиралтейский луг.

Предыстория площади



В 1721 году по инициативе Петра I была заложена 
основная планировочная схема Санкт-Петербурга в 
виде трелучника, исходящего от Адмиралтейства. Два 
луча (нынешние Невский и Вознесенский проспекты) 
возникли при Петре I, а третий луч (современная 
Гороховая улица) появился в 1736—1737 годах. Лучи 
этих трёх магистралей разделили огромный 
Адмиралтейский луг на несколько частей..

До 1760-х годов Адмиралтейский луг служил 
вспомогательной строительной площадкой 
императорского Зимнего дворца.



В 1763 году Комиссией о каменном строении была 
опубликована конкурсная программа на составление 
генерального плана города с целью его дальнейшего 
благоустройства. Итогом конкурса стал план 
реконструкции центральной — Дворцовой площади 
Петербурга, выполненный Алексеем Квасовым и 
утверждённый 8 февраля 1765 года. Застройка с 
восточной стороны площади, согласно заданию, была 
сохранена, а западную границу площади архитектор 
наметил симметрично направлению Луговой, причём 
прямая линия этой границы на севере приобретала 
закругление. Эта линия сохранена на всех планах 
последующего времени.



16 июня 1766 года на Дворцовой площади состоялась 
знаменитая Петербургская Карусель, отличавшаяся 
особой роскошью, фантазией и размахом. Участники 
Карусели делились на четыре кадрили: Римскую, 
Славянскую, Турецкую и Индийскую. Каждая группа 
имела соответствующие наряды, лошадиную сбрую, 
вооружение, особые колесницы для участвующих в 
состязании дам и даже различные музыкальные 
инструменты — всё это делали специально для 
праздника. По проекту Антонио Ринальди на площади, 
которая в то время представляла поросший травой луг, 
были построены пятиярусный деревянный амфитеатр 
на несколько тысяч зрителей с отдельными ложами для 
Екатерины II и двенадцатилетнего великого князя 
Павла Петровича. Поверху шла балюстрада, 
украшенная вазами, а барьер расписан гирляндами, 
воинскими доспехами, львиными головами. 
Победителями среди дам стала графиня Наталья 
Чернышева, а среди кавалеров Григорий Орлов в 
уборе римского воина на гнедом коней.



Основой застройки Дворцовой площади стал 
существующий Зимний дворец (1754—1762, архитектор 
Б. Ф. Растрелли). 

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, сочинителем которой оказался 
архитектор Ю. М. Фельтен.

Возникновения и развитие площади



В 1819—1829 годах на месте фельтеновских домов, 
повторяя их основные пропорции и дугообразное 
положение в плане было воздвигнуто здание Главного 
штаба (архитектор К. И. Росси). 



В 1837—1843 годах с восточной стороны Дворцовой 
площади на месте Экзерциргауза (1797—1798, 
архитектор В. Бренна) по проекту архитектора 
А. П. Брюллова построено большое здание штаба 
Гвардейского корпуса. В 1830—1834 годах в центре 
площади по проекту архитектора Огюста Монферрана 
была возведена Александровская колонна (фигура 
ангела выполнена скульптором Б. И. Орловским). Как и 
Триумфальная арка Главного штаба, памятник 
посвящён победам русского оружия в войне с 
Наполеоном.



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. Площадь использовалась для развода 
караула, была образована после уничтожения канала и 
бастионов Адмиралтейской крепости. В 1896—1901 
годах на её месте перед дворцом был разбит сквер с 
фонтаном (архитекторы Н. И. Крамской, Р. Шмеллинг, 
садовод Р. Ф. Катцер). В 1920-х годах ограда сквера 
была демонтирована и использована при украшении 
парка им. 9 Января на проспекте Стачек. 



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.



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).

В 1918—1921 году на площади проходили масштабные 
театрализованные представления «Действо о III 
Интернационале», «Мистерия освобожденного труда», 
«К мировой коммуне», «Взятие Зимнего дворца» 
(постановщики — Николай Евреинов, Юрий Анненков и 
другие). 7 ноября 1920 года на площади Урицкого перед 
100 тысячами зрителей были разыграны сцены, 
изображавшие события Октябрьской революции. В 
представлении принимали участие 6 тысяч человек.

Советское время



В ходе реставрации Дворцовой площади в 2001 году 
производились археологические исследования. В 
результате раскопок был найден фундамент флигеля 
Анны Иоанновны. В своё время он представлял из себя 
трёхэтажный дворец, возведённый по проекту 
Растрелли в 1746 году. В соответствии с планом 
реставрации площади фундамент был изучен, 
сфотографирован и вновь зарыт землёй. В качестве 
одного из вариантов рассматривалась идея оставить 
фрагмент фундамента для обозрения, закрыв его 
толстым прочным стеклом.

В 2006 году была выполнена реставрация 
Александровской колонны.

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

Современный период



Схема 

1 — Зимний дворец.

2 — Здание штаба Гвардейского корпуса.

3 — Александровская колонна.

4 — Здание Главного штаба.

5 — Триумфальная арка Главного штаба.

6 — Адмиралтейство.



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.

Постройка Б. Ф. Растрелли в 1754-1762 году Зимнего дворца 
положила начало архитектурному ансамблю Дворцовой площади. 
Огромный вклад в формирование архитектурного облика внес 
К. И. Росси, доведя ансамбль до логического завершения. 
Возведение Росси в 1819-1829 годах здания Главного штаба с 
триумфальной аркой подчеркнуло парадный характер 
центральной площади Санкт-Петербурга. Классические 
колоннады фасадов нового здания образовали композиционное 
единство с барочными формами Зимнего дворца. Формирование 
ансамбля завершили сооружение в её центре Александровской 
колонны по проекту О.Монферрана и возведение здания Штаба 
Гвардейского корпуса по замыслу А. П. Брюллова.

Формирование ансамбля



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.

Проект был высочайше утверждён в 1829 году, 
монумент был открыт в 1834 году. Эскизные рисунки 
пьедестала выполнил О. Монферран. Барельефы на 
пьедестале колонны в аллегорической форме 
прославляют победу русского оружия и символизируют 
отвагу российской армии; отливка была выполнена на 
заводе Ч. Берда. Монолит розового гранита был 
изготовлен в Пютерлакской каменоломне под 
Выборгом в 1830—1832 годах. С большими 
сложностями он был перевезён из Пютерлакской 
каменоломни в 1832 году на специально 
сконструированной для этой цели барже в Санкт-
Петербург. Монолит не закреплён и держится только 
силой собственного веса. Памятник венчает фигура 
ангела работы Бориса Орловского. В 1876 году 
архитектором К. К. Рахау были добавлены 
декоративные фонари у колонны.

Александровская колонна



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 обращенны 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 

Зимний дворец



Здание штаба Гвардейского 
корпусаС востока ансамбль Дворцовой площади замыкает 
фасад здания бывшего Штаба гвардейских войск, 
построенного в позднеклассическом 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. В 1827 году был объявлен 
конкурс на проект строительства театра рядом с 
Экзерциргаузом, с единым «приличным» фасадом. Но 
затем от планов отказались.

Перед Брюлловым стояла задача замкнуть гигантский 
периметр, соединив несовместимое — барочное 
здание Растрелли с классическим зданием Росси. И он 
нашёл решение, поставив 4-этажное здание, которое и 
изящно, и гармонично, но при этом нейтрально.

Сейчас в здании Штаба Гвардейского корпуса 
находится штаб 6-й Ленинградской Краснознамённой 
армии военно-воздушных сил и противовоздушной 
обороны.



Здание Главного штаба
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. 
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.
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