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КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Аннотация. В статье рассмотрены изменения, происходившие в архитектурно-строительной 
практике России в первой половине XIX века. Апробируются и внедряются новые строительные ма-
териалы, такие как чугун, железо, облицовочный кирпич, гидравлические вяжущие. Постепенно про-
исходит смена сводчато-балочной конструктивной системы жилых зданий на балочную. В этот пе-
риод появились первые примеры несущего каркаса в здании из чугунных колонн, что в следующих деся-
тилетиях коренным образом изменило возможности архитектуры. В середине XIX века деревянные 
фермы стали повсеместно заменять на железные, более долговечные и надежные в противопожар-
ном отношении. Создание сложных большепролетных конструкций из новых материалов привело к 
необходимости разработки методов их расчета, появлению новой специальности в строительном 
проектировании – инженеров-конструкторов. Усиление кирпичной кладки стен, ее армирование же-
лезными элементами, позволяло повысить высоту зданий массовой жилой застройки до 4–5 этажей. 
Лестницы по кирпичным сводам, характерные для ХVII века, постепенно начинают делать по метал-
лическим косоурам. Стали широко использоваться новые фасадные элементы, такие как балконы, 
лоджии, козырьки, эркеры. Из литого чугуна изготавливали решётки и кронштейны балконов, ограж-
дения крыш, навесы над входами, оконные решетки. Применение металлических перемычек позволило 
расширить проемы первого этажа зданий, превращая окна в витрины.  Внедрение металлических кон-
струкций в строительную практику постепенно меняло архитектуру фасадов, что в конечном счете 
привело к изменению внешнего облика зданий и архитектурно-художественного стиля. В статье при-
водятся обобщения и выводы по исследованию, проведенному автором, на основе обширного библио-
графического и архивного материалов, документов обследования зданий, проектных и реставрацион-
ных чертежей, выполненных проектными мастерскими Санкт-Петербурга. 

Ключевые слова: исторические здания, исторические конструкции, типы конструктивных реше-
ний, исторические строительные материалы. 

Введение. В первой половине XIX века в ар-
хитектурно-строительной практике России про-
исходили существенные изменения, затронув-
шие сферу применения новых строительных ма-
териалов, разработку новых методов конструк-
тивных решений, саму практику организации 
проектирования зданий. В этот период новше-
ства имели единичный характер, разрабатыва-
лись и применялись для конкретных зданий 
обычно в столичных городах, но количество по-
добных решений со временем нарастало. После 
отмены крепостного права в России на основе со-
зданной базы знаний, технологий и опыта про-
изошли революционные изменения в архитек-
турно-строительном деле, приведшие к расцвету 
архитектуры и бурному росту городов в конце 
XIX – начала XX века. В данной статье приво-
дятся обобщения и выводы по исследованию, 
проведенному автором. Перечисляются основ-
ные новые конструктивные элементы и решения 
и их принципиальное отличие от традиционных 
технологий, выявляется влияние новых кон-
струкций на изменение архитектурно-объемного 
облика сооружений Санкт-Петербурга в первой 
половине XIX века. 

Материалы и методы. В первой половине 
XIX века изменения охватили следующие обла-
сти архитектурно-строительной сферы: примене-
ние новых строительных материалов (металличе-
ских конструкций, гидравлических вяжущих, об-
лицовочного кирпича и т.п.), появление новых 
конструктивных решений (каркасная конструк-
тивная система, фермы с раскосными элемен-
тами, лестницы по металлическим косоурам и 
т.п.), появление новой специальности в области 
проектирования – инженера-конструктора, пре-
подавание инженерных курсов будущим архи-
текторам и, как следствие, издание русских учеб-
ников, описывавших комплекс архитектурных и 
конструктивных решений.  

Обобщение и анализ данных проводились на 
основе обширного библиографического, архив-
ного и проектного материалов. Этому периоду 
посвящены труды А.Л. Пунина [1], В.Г. Лисов-
ского и Т.А. Славиной [2], Е.И. Кириченко [3], 
С.В. Семенцова [4]. Рассмотрению конкретных 
решений проводилось на основе учебников и ли-
тературы XIX века таких авторов как А.К. Кра-
совский [5], В.Р. Бернгард [6], П.С. Усов [7] и др. 
Использовались данные архивных источников о 
зданиях Санкт-Петербурга, а также документы 
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их обследования, проектные и реставрационные 
чертежей, выполненные проектными мастер-
скими Санкт-Петербурга. 

 Объектом исследования является архитек-
тура и конструкции зданий Санкт-Петербурга 
первой половине XIX века. Целью исследования  
является выявление особенностей процесса изме-
нения конструктивных и объемно простран-
ственных характеристик архитектуры Санкт-Пе-
тербурга первой половине XIX века. Задачи ис-
следования: изучение  исторической материаль-
ной базы строительства и определение этапов её 
развития; выявление воздействия строительных 
материалов и конструкций на структуру фасадов 
и планировочное решение зданий. 

Актуальность исследования. Анализ об-
щеупотребимых и уникальных конструктивных 
элементов и приемов, характерных для периода 
классицизма в Санкт-Петербурге первой поло-
вине XIX века, необходим для расширения ин-
формационно-методической базы, применяемой 
в реставрационной и проектной деятельности. 
Знание уникальных на тот период конструктив-
ных элементов и приемов позволит выявить их 
ценность на существующих конкретных истори-
ческих объектах, что может служить основой для 
их сохранения и охраны. 

Основная часть. В развитии архитектуры 
рассматриваемого периода значительную роль 
сыграли новые конструктивные приемы, связан-
ные с использованием новых строительных мате-
риалов – чугуна и железа. Эти материалы приме-
нялись в строительстве и раньше, однако в основ-
ном для изготовления отдельных элементов. Так, 
например, «в XVIII веке из чугуна отливали базы 
и капители колонн, декоративные элементы фа-
садов, железные ребра и обручи применяли в ка-
честве каркаса куполов церквей» [8]. В конце 
XVIII в. в Англии чугун и железо стали приме-
нять в несущих конструкциях при строительстве. 
В первой половине XIX века единых норм проч-
ности металлических конструкций не существо-
вало, их разрабатывали и назначали каждый раз 
при строительстве крупного объекта. Чугунные 
конструкции в этот период использовали 
намного чаще, металл применяли в основном как 
связующее звено в кирпичных кладках. Уже к се-
редине XIX века ситуация начала коренным об-
разом меняться, все чаще металлические кон-
струкции выполняют роль самостоятельных эле-
ментов при возведении зданий и сооружений, ме-
таллообработка (в частности гибка) уже стано-
вится более совершенной. В 1856 году англий-
ский инженер Генри Бессемер создал новую де-
шевую технологию получения литой стали из чу-
гуна.  

Первые большепролетные металлические 
конструкции относятся именно к мостострое-
нию. Первый чугунный арочный мост в мире был 
сооружен через реку Северн в графстве Шроп-
шир в Англии возведенный в 1777–1779 годах. 
Первые металлические мосты в России – пеше-
ходные арочные из чугуна и железа были постро-
ены в парках Царского села еще в 1780-х гг., в 
Таврическом саду в 1790-х гг. В 1806 году на пе-
ресечении Мойки и Невского проспекта был воз-
ведён первый чугунный мост в Санкт-Петер-
бурге, который имел два названия «Зелёный», из-
за цвета и «Полицейский» из-за расположенного 
рядом отделения полиции [8]. «Зелёный Мост» 
построен по проекту архитектора В. Гесте с ис-
пользованием конструкторского решения инже-
нера Р. Фултона. В основе конструкции лежали 
чугунные блоки, перекрывающие пролёт. Пер-
вый постоянный металлический мост через Неву 
с разводным пролетом вблизи Васильевского 
острова – Благовещенский построен в1843-1850 
гг. по проекту инженера С.В. Кербедза. Кон-
струкции моста решены в виде пологих арок из 
чугунных блоков, разводной пролет – в виде 
ферм с чугунными раскосами и железными поя-
сами.  

В 1837 году была построена первая в России 
железная дорога, связавшая столицу с Царским 
Селом. К 1848 году была построена Варшаво-
Венская железная дорога, к 1851 году двухпутная 
железная дорога Санкт-Петербург – Москва. 
«Первые рельсы изготавливались в основном из 
чугуна, однако скоро было установлено, что 
стальные рельсы изнашиваются меньше, чем чу-
гунные. Чугунные рельсы очень скоро перестали 
использоваться на железных дорогах» [9]. В Рос-
сии был построен первый большой железный 
мост через реку Лугу на Варшавской железной 
дороге. Строительство железных дорог и сопут-
ствующих им сооружений стимулировало разви-
тие промышленности, что в свою очередь спо-
собствовало применению металла в строитель-
ном деле.  

Для строительства мостов, большепролет-
ных конструкций уникальных зданий вокзалов, 
театров и дворцов приглашали специалистов – 
инженеров. Эмпирического опыта и расчетов ар-
хитекторов становилось уже недостаточно. Ин-
женеры разрабатывали расчетные схемы для кон-
кретных случаев применения, изучали европей-
ский опыт, в частности систему расчета Гау, раз-
рабатывали свои системы расчетов. Первыми 
строительными инженерами конструкторами 
были А.А. Бетанкур (разработка конструкций 
зданий Экспедиции заготовления государствен-
ных бумаг, Московского Манежа, Исаакиевского 
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собора и др.), М.Е. Кларк (разработка конструк-
ций зданий Александровского чугунолитейного 
завода, Александринского театра, огнестойких 
конструкций после пожара в Зимнем дворце и 
др.), Д.И. Журавский (разработка конструкций 
мостов Николаевской железной дороги, пере-
стройка шпиля собора Петропавловской крепо-
сти и др.), С.В. Кербедз (разработка конструкций 
Благовещенского моста в Санкт-Петербурге, ме-
таллического железнодорожного моста через 
реку Лугу и др.) и многие другие. 

Постепенно менялись не только уникальные 
сооружения, но и рядовая застройка столицы. 
Господство брандмауэрного принципа плани-
ровки участков привело к дальнейшему повыше-
нию этажности и созданию сплошной уличной 
фасадной застройки, при которой улица воспри-
нимается как коридор [10]. Появление новых 
конструктивных решений, широкое применение 
новых строительных материалов создавало воз-
можности для изменения и обогащения пластики 
фасадов. Стали широко использоваться новые 
фасадные элементы, такие как балконы, лоджии, 
козырьки, эркеры. Из литого чугуна изготавли-
вали решётки и кронштейны балконов, огражде-
ния крыш, навесы над входами, оконные решетки 
[11]. Декоративные металлические элементы 
украшали архитектурную среду города. Приме-
нение металлических перемычек позволило рас-
ширить проемы первого этажа зданий, превра-
щая окна в витрины. Внедрение металлических 
конструкций в строительную практику посте-
пенно меняло архитектуру фасадов. 

В 1756 г. английский ученый Д. Смит смог 
путем обжига известняка и глинистых примесей 
получить водостойкое вяжущее – гидравличе-
скую известь. В 1824 г. Джозеф Аспдин разрабо-
тал современный портландцемент, который по-
сле смешивания с щебнем, песком и водой можно 
было применять в качестве бетона. В 1856 г. в г. 
Гроздеце был запущен 1-й русский завод по про-
изводству портландцемента, в 1866 году был по-
строен цементный завод в Риге. Во 2-й половине 
XIX века данный материал начал повсеместно 
применяться в строительстве. 

В XIX веке улучшилось качество кирпича, 
«стантезировался его размер». В 1811 году Инже-
нерный департамент Военного министерства со-
ставил «Урочный реестр по части гражданской 
архитектуры», в котором указывалось, что кир-
пич должен иметь размеры, соответствующие со-
временным 26,6×13,3×6,7 см [12]. Результатом 
технологического бума середины XIX века в про-
мышленно развитых странах Европы стало изоб-
ретение первых машин для массового производ-
ства кирпича – ленточного пресса и кольцевой 

печи для обжига. В результате на строительный 
рынок поступал хорошо обожжённый кирпич, то 
есть облицовочный кирпич. Появилась возмож-
ность строить дома из кирпича, не оштукатури-
вая их. К примерам неоштукатуренных зданий из 
кирпича следует отнести Съезжий дом в Коло-
менской части, построенный в 1849–1851 гг. ар-
хитекторами Р.А. Желязевичем и Р. Бернгардом. 
В конце 1950-х – начале 1960-х гг. Р. Бернгард 
построил из кирпича без штукатурки Градирни 
Газового завода Общества столичного освеще-
ния и другие промышленные здания, положив-
шие начало целому направлению в архитектуре, 
известному как «кирпичный стиль». 

Для усиления кирпичной кладки традици-
онно использовались металлические элементы. 
Эта технология появилась еще в Петербурге в 
XVIII в. Один из примеров применения армока-
менных конструкций – архитравы колоннады Ка-
занского собора. Пролеты между колоннами пе-
рекрывались клинчатыми перемычками, укреп-
ленными железными полосами. Каменная и кир-
пичная кладка стен также армировалась желез-
ными полосами и тяжами. Усиление кирпичной 
кладки позволяло повышать высоту зданий. 
Средняя высота зданий в 4–5 этажей стала обыч-
ной для зданий в Петербурге.  

С появлением металлического крепежа по-
явилась возможность делать больший вынос кар-
низов, что обеспечивало лучшую защиту фасада 
от осадков. Со второй половины XVIII века кир-
пичный карниз делали с помощью лещадной 
плиты. В XIX веке при устройстве кирпичного 
карниза применяли новый способ устройства 
карниза – карнизную стену из кирпича армиро-
вали элементами из полосового железа, которое 
выступало вместо карнизной плиты.  

В XIX веке для перекрытия оконных и двер-
ных проёмов, помимо традиционных кирпичных 
арочных перемычек, стали применять перемычки 
с использованием железа и стального проката, 
что позволило сделать более широкие витринные 
оконные проемы на первом этаже, упростить со-
здание прямоугольных проемов. Один из первых 
примеров таких витрин – окна первого этажа до-
ходного дома П.П. Жако (см.рис.1). Стены пер-
вого этажа этого доходного дома прорезаны 
большими прямоугольными окнами-витринами. 
«Применение металлических балок, перекрыва-
ющих пролеты витрин, позволило архитектору 
легко осуществить новаторский замысел. Так но-
вое функциональное решение и новые металли-
ческие конструкции привели к преодолению од-
ного из основных композиционных канонов 
классицизма» [13] – зрительно утяжеленного 
первого этажа здания. 
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а) 

 
б)                                                                                            в) 

 
 

Рис. 1. Проектные чертежи 1 этажа доходного дома архитектора  П.П. Жако (ЦГИА СПб. ф.513. оп.102. д.141): 
а – фрагмент фасада 1 этажа с витринами магазинов  и эркером;  

б – сечение по входу в магазин, в) сечение по эркеру 
 
В XIX веке значительно увеличилось коли-

чество стекольных заводов. В 1814 году в России 
было сто сорок шесть частных стекольных заво-
дов. Стало возможным делать достаточно боль-
шие окна первого этажа, предназначенные для 
витрин магазинов и кафе. 

Для выносов балконов стали использовать 
консоли из литого чугуна, появились также же-
лезо-чугунные консоли с заделкой в кирпичные 
стены. Консоли выдерживали большую нагрузку 
и позволяли сделать больший вынос. Под консо-
лями могли ставить чугунные литые, гипсовые 
или деревянные оштукатуренные декоративные 
кронштейны.  

Эркеры – неклассический элемент, впервые 
они появились в Петербурге в период ранней эк-
лектики в 30-е годы XIX в. и вначале были совсем 
небольшие, одноэтажные. Одни из самых ранних 
примеров эркеров стоят на доме Л.А. фон Гауфа 
(архитектор К.Ф. Леман, перестройка 1837 г.), на 
доходном доме П.П. Жако (архитектор П.П. 
Жако, строительство 1837-38 гг.). Появление эр-
керов повлияло на облик зданий, и в течение XIX 
века они увеличивались в размерах и станови-

лись широко распространенным элементом. До-
ходный дом Бажанова, построенный в 1860 г. (ар-
хитектор Л.Ф. Бульери), имел два эркера в два 
этажа с балконом сверху. 

В 1820–1830-х гг. стали распространяться 
металлические навесы или козырьки над входами 
в здания, тогда их называли «зонтиками». Ко-
зырьки могли опираться на кронштейны или на 
колонны. К этой архитектурной форме относи-
лись неоднозначно, так как в период барокко и 
классицизма козырьки не применяли. В Петер-
бурге сохранился «зонтик» на чугунных столбах 
особняка Нарышкиной. Пропорции колонок не 
отвечали художественным нормам классицизма, 
но выявили технические свойства чугуна. Появ-
ление этого элемента значительно повлияло на 
облик входных групп зданий города.  

В этот период появились первые примеры 
несущего каркаса в здании, что в следующих де-
сятилетиях коренным образом изменило возмож-
ности архитектуры. Ярусный каркас здания 
кирхи Святого Петра на Невском проспекте (ар-
хитектор А.П. Брюллов, строительство 1833–
1838 гг.) создавали внутренние несущие чугун-
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ные колонны. Металлические каркасы применя-
лись и в промышленной архитектуре. В 1836–
1837 годах на Российской бумагопрядильной ма-
нуфактуре построили пятиэтажное здание с 
наружными кирпичными стенами и внутренним 
металлическим каркасом. Пространство между 
наружными кирпичными стенами разделено на 
четыре продольных пролета тремя рядами тон-
ких чугунных колонн. Чугунные колонны для 
каркаса изготавливал завод Ч. Берда. Проекты 
здания и оборудования, заказанные в Англии, за-
тем были переработаны петербургским инжене-
ром А.Я. Вильсоном и архитектором Н.Я. Аниси-
мовым [13].  

Лестницы в ХVII веке традиционно строи-
лись по кирпичным сводам. Чтобы подняться на 
более высокий этаж, приходилось возводить 
столбы, на которые опирались своды. В 1817 г. 
была построена чугунная лестница в Екатери-
нинском дворце Царского Села. Постепенно ме-
таллические конструкции стали широко распро-
страняться, лестницы начали делать по металли-
ческим косоурам. Характерный пример – лест-
ницы Крюковских казарм (строительство 1844–
1846 гг., архитектор И.Д. Черник, инженер М.А. 
Пасыпкин). В здании встречаются одновременно 
старые и новые типы лестниц: черные лестницы 
выполнены по-старому – по сводам на столбах, 
парадная по-новому – с литыми чугунными косо-
урами. 

Развитие металлических конструкций 
наиболее значительно повлияло на конструкции 
перекрытий и покрытий. Восстановление Зим-
него дворца после пожара в 1837 г. проводилось 
под руководством архитектора В.П. Стасова и 
инженера М.Е. Кларка в 1838–1839 гг. При пере-
стройке Зимнего дворца М.Е. Кларк разработал 
своеобразной формы дутые эллиптические балки 
пролетом до 13,8 м. Над Георгиевским залом 
были установлены шпренгельные фермы проле-
том 21 м. С этого момента началось распростра-
нение металлических конструкции в перекрытия 
зданий разного функционального назначения, 
что повлияло на увеличение пролетов в зданиях. 

Полосовой прокат в России применяли еще 
в начале XVIII века, а профильный прокат по-
явился только в XIX веке. В начале XIX века в 
Санкт-Петербург привозили железо из Германии 
и сначала для перекрытия использовали немец-
кие рельсы. Постепенно стали использовать дву-
тавры, швеллеры. Встречаются прокатные балки 
от 8 до 55 см, ширина 0,5–0,4 высоты балки. В 
середине XIX века в необходимом количестве по-
явилось отечественное железо, сначала листовое, 
которое скрепляли с помощью клёпок. Напри-
мер, клёпаные двутавровые балки состояли из 
вертикального листа железа с приклёпанными к 

нему уголками. Одним из самых первых пере-
крытий, где применялись металлоконструкции, 
«является перекрытие верфи на Галерном Ост-
рове в Петербурге, которое было построено в 
начале 30-х годов XIX столетия» [14]. В жилых 
зданиях применение металлических балок в пе-
рекрытии постепенно привело к изменению всей 
конструктивной системы зданий: балочная кон-
структивная система сменила сводчато-балоч-
ную.  

В конструкции перекрытий расстояние 
между балками могли заполнять по-разному: де-
ревянными щитами и лагами, кирпичными или 
горшечными сводиками. Кирпичные сводики, 
называемые «прусскими», ставили в пол-кир-
пича между балками, шаг которых был до 80 см. 
Горшочное заполнение не употребляли в массо-
вом жилом домостроении, а применяли в основ-
ном при устройстве перекрытий больших проле-
тов общественных зданий. В этом случае горшки 
конической формы, срезанные с широкой сто-
роны, укладывали на гипсовый раствор. 

В первой половине XIX века разрабатыва-
лись новые типы конструкций – арки и фермы, 
позволяющие перекрывать большие пролеты, что 
в свою очередь отразилось на объёмно-простран-
ственном формировании зданий. Александрин-
ский театр (архитектор К.И. Росси, инженер М.Е. 
Кларк, 1828–1823 гг.) покрыт сложной системой 
решетчатых арочных конструкций из чугуна.  

В XIX веке непрерывно совершенствуется 
конструктивная форма ферм: в решетке ферм по-
явились раскосы, узловые соединения вместо 
болтовых стали выполнять с помощью заклепок. 
Сжатые стержни ферм часто выполняли из чу-
гуна, а растянутые – из железа. В металлических 
фермах «постепенно вводились жесткие узлы». 
«Шарнирность» узлов стропильных ферм дикто-
валась формами применяемого проката – полосо-
вого и квадратного железа. Значительное время 
эти формы проката применялись совместно с 
прокатными уголками и швеллерами, из-за чего 
конструирование жестких узлов затруднялось. 
Постепенно из конструкций стропильных ферм 
было вытеснено квадратное и полосовое железо 
и в 70-х годах XIX в. стропильные фермы стали 
изготовлять только с жесткими узлами» [15]. В 
середине XIX века деревянные фермы стали по-
всеместно заменять на железные, более долго-
вечные и надежные в противопожарном отноше-
нии.  

На кровле общественных зданий и дворцов 
создаются световые остекленные фонари с ме-
таллическим или деревянным каркасом. Один из 
первых примеров применения стеклянных фона-
рей в кровле – фонари с железным каркасом в 



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                        2020, №6 

123 

Мариинском дворце (архитектор А.И. Штакен-
шнейдер, 1839–1842 гг.). Здесь также были ис-
пользованы металлические стропила и балки, об-
легченные «горшечные» своды. Фонари в кровле 
также поставлены в Зимнем дворце и Новом Эр-
митаже. Развитие этой формы конструкций осо-
бенно ярко проявилось в архитектуре зданий но-
вого типа – пассажей и вокзалов. Пассаж на 
Невском проспекте, построенный в 1846–1848 гг. 
по проекту архитектора Р.А. Желязевича, имел в 
покрытии длинный световой фонарь на деревян-
ных фермах. Николаевский вокзал (1847–1851 
гг., архитектор К. Тон, Р. Желязевич), Варшав-
ский вокзал (строительство 1852–1860 гг., архи-
тектор К.А. Скаржинский, гражданский инженер 
П. Сальмонович, французский инженер Ю. 
Фляш) имели световые фонари в дебаркадерах, 
несущими конструкциями которых являлись 
большепролетные металлические формы. 

Купола церквей обычно строили по кирпич-
ным сводам с надстройкой глав из деревянной 
каркасной системы, которая создавалась на про-
тяжении веков и была доведена до унифициро-
ванной схемы в храмах К. Тона. Система пред-
ставляла собой пространственную конструкцию 
деревянных стропильных ферм, поставленных 
радиально с опорой на кирпичный барабан. Со-
хранились подробные чертежи обследования 
конструкций глав храмов, выполненные В. Кося-
ковым в конце XIX века. Для строительства уни-
кальных куполов храмов в XIX веке стали ис-
пользовать металлические конструкции. Купол 
Казанского собора архитектора А.Н. Ворони-
хина, был возведен в 1806–1810 гг. Купол со-
стоит из трех уровней замкнутых структур: деко-
ративного внутреннего кирпичного купола-по-
толка с отверстием в средней части, второго не-
сущего кирпичного купола и внешнего желез-
ного купола крыши. Внешний купол Казанского 
собора в Петербурге диаметром 17,7 м – первый 
железный купол значительного размера в России, 
выполненный целиком из железа в сочетании с 
кирпичными куполами нижней части конструк-
ции.  

Сложный процесс освоения новых конструк-
ций отражает строительство купола Троицкого 
собора Измайловского полка. Первоначально в 
1831 г. возвели главный купол из оригинальной 
решетчатой конструкции, составленной из мно-
гочисленных стержней из чугуна плоского про-
ката. В 1834 г. сильная буря повредила купол. 
Подготовку проекта нового купола поручили ин-
женеру путей сообщения П. Базену, который раз-
работал классическую конструкцию из деревян-
ных радиальных ферм, ее возвели за три месяца, 
без лесов, используя лишь внутренние под-
мостки.  

Купол Исаакиевского собора конца 30-х го-
дов XIX в. – уникальная чугунная конструкция, 
собранная из отдельных ребер в виде сплошной 
оболочки. «Расчёты купола выполнил инженер 
П.К. Ломновский, а отливка металлоконструкций 
купола проводилась на петербургском заводе 
Чарльза Берда» [16]. Конструктивно купол со-
стоит из трёх взаимосвязанных частей, образо-
ванных чугунными рёбрами. Металлический кар-
кас составлен из 24 чугунных рёбер двутаврового 
сечения. Соединения частей каркаса выполнены 
на болтах.  

Развитие и совершенствование металлических 
конструкций позволили в середине XIX в. заменить 
деревянные конструкции градообразующего шпиля 
Петропавловского собора высотой 56,43 м. В 1856 г. 
деревянную конструкцию заменили на металличе-
ский шпиль по проекту русского инженера Д.И. Жу-
равского. Его сложная конструкция «представляет 
собой восьмигранную усеченную пирамиду», состо-
ящую из железных «рёбер, колец и диагональных 
связей в плоскостях пирамиды. Шпиль был рассчи-
тан характерным для того времени приближенным 
методом как консольная балка» [17]. 

Выводы. 
1. Для архитектурно-строительной прак-

тики первой половины XIX века в России харак-
терны существенные изменения. К системообра-
зующим направлениям необходимо в первую 
очередь отнести изменения конструктивной си-
стемы зданий: постепенно сводчато-балочная си-
стема жилых зданий (кирпичные своды первых 
этажей и деревянные балки верхних этажей) сме-
няется балочной конструктивной системой (ме-
таллические балки перекрытий), использование 
каркасной системы в общественных и промыш-
ленных зданиях. Происходит процесс апробиро-
вания и внедрения чугуна и железа (рельсы, по-
лосовое и профильное железо) в строительных 
конструкциях, использования портландцемента, 
облицовочного кирпича, крупноразмерного 
стекла. Создание сложных большепролетных со-
оружений из новых материалов привело к необ-
ходимости разработки методов их расчета, появ-
лению новой специальности в строительном про-
ектировании – инженеров-конструкторов. 

2. Изменение конструктивных элементов 
позволило увеличить высоту многих зданий, ши-
рину перекрываемых пролетов и оконных прое-
мов, величину консольных выносов, что в конеч-
ном счете привело к изменению внешнего облика 
зданий и способствовало смене архитектурно-ху-
дожественного стиля. В середине XIX века в Пе-
тербурге на основе европейского и русского 
опыта сформировалась конструктивная система, 
которая оставалась неизменной во второй поло-
вине XIX и начале ХХ веков. 
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CONSTRUCTIONAL CHANGES IN THE ARCHITECTURE OF STAINT PETERSBURG 
IN THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY 

Abstract. The article discusses the changes that have occurred in the architectural and construction prac-
tice of Russia in the first half of the XIX century. New building materials: cast iron, iron, facing bricks, hy-
draulic binders are tested and introduced. Beam system is gradually replacing the vaulted-beam structural 
system of residential buildings. During this period, the first examples of the supporting frame in a building 
made of cast-iron columns appeared. This fundamentally changed the possibilities of architecture in the fol-
lowing decades. In the middle of the 19th century, wooden farms were replaced with iron, more durable and 
fireproof. The creation of complex large-span structures from new materials has led to the development of 
methods for their calculation, the emergence of a new specialty in building design - structural engineers. 
Strengthening the brickwork of the walls, reinforcing it with iron elements, made it possible to increase the 
height of mass residential buildings to 4–5 floors. Typical for the seventeenth century, the stairs on the brick 
vaults gradually begin to do on the metal braids. New facade elements, such as balconies, loggias, peaks, bay 
windows, began to be widely used. Lattices and brackets of balconies, roof fencing, canopies over entrances, 
window lattices were made of cast iron. The use of metal jumpers made it possible to expand the openings of 
the first floor of buildings, turning windows into shop windows. The introduction of metal structures in con-
struction practice gradually changed the architecture of the facades, which ultimately led to a change in the 
appearance of buildings and architectural and artistic style. The article provides generalizations and conclu-
sions on the research conducted by the author, based on extensive bibliographic and archival materials, build-
ing survey documents, design and restoration drawings, made by design workshops in St. Petersburg. 

Keywords: historical buildings, historical structures, types of structural solutions, historical building ma-
terials. 
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