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К ЧИТАТЕЛЯМ

Горожане совершенно незнакомы 
со своими городами.

Н. Анциферов

Петербург удивителен и неповторим. Его рождение не-
обычно. Другие европейские столицы поднимались сами 
по себе за века и тысячелетия. И место для себя выбирали 
разумно: или на перекрестии торговых путей, или удобное 
для основания гавани, а в первую очередь там, где легко 
обороняться в случае нужды. У Петербурга всё иначе. Воз-
ник чуть ли не в одночасье по велению грозного царя Петра 
в устье Невы на болотистой равнине, где нет не только ни-
какой естественной защиты, но и условий для нормальной 
стоянки кораблей.

Другие города росли концентрическими кругами вокруг 
первоначальной крепости. Проходили столетия, и наступал 
момент, когда старая планировка уже мешала нормальному 
току городской жизни. Тогда приходилось, ломая древние 
строения, прокладывать новые улицы и проспекты. Петер-
бург со дня рождения смотрел в будущее. Его первоначаль-
ный почти геометрически четкий или, как тогда говорили, 
«регулярный» план не требует и сегодня изменений. В этом 
счастье и самобытность города.

Желая как можно скорее претворить в реальность свою 
давнюю мечту о новой российской столице, Петр I не ща-
дил ни себя, ни своих подданных. Историки считают, что в 
первое десятилетие жизни Петербурга под фундаменты его 
зданий легло свыше 100 тысяч работных людей, убитых не-
посильным трудом и голодом. Именно тогда этот непонят-
ный для русского человека город, прочертивший своими 
прямыми линиями и высокими шпилями болотное марево, 
был проклят простыми людьми: «Быть Петербургу пусту!» 
Но, вопреки заклинаниям, он не захирел, не опустел, а 
преодолев трудности и беды, пережив революции и войны, 
стал одним из прекраснейших городов мира. Столь твер-
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дый, самобытный характер город обрел в первые же годы 
жизни. Видимо, заимствовал у своего основателя.

С юности, после посещения Амстердама, грезил Петр 
новой столицей на берегу моря, городом-портом, распах-
нувшим свои ворота на запад. Широкой Неве предстояло 
стать главным проспектом, а многочисленным речкам и 
каналам — улицами и проулками. Государь даже запре-
тил возводить мосты в городе. Правда, не сразу решил, где 
должен быть центр Петербурга. Сначала замыслил его на 
Городовом острове, на Троицкой площади позади крепо-
сти. Потом вдруг распорядился перенести в Кронштадт, 
но, убедившись в неразумности плана, повелел возводить 
на Васильевском острове, перед крепостью. А Петербург, 
вопреки воле государя, начал расти и шириться на левом 
берегу Невы, откуда удобнее всего была связь с Россией. 
Так впервые город проявил самостоятельность.

Юный Санкт-Петербург в начальные годы очень напо-
минал военный лагерь. Даже возводить его начали с кре-
пости, которую во всех служебных донесениях первых двух 
десятилетий именовали Городом, а все вокруг было Петер-
бургом. Долгая война со шведами наложила свой отпечаток 
на его план. Царь вынужден был уподобить будущую столи-
цу военному лагерю. Улицы прямые, как лет пули. А пере-
секаются друг с другом только под прямым углом. Вдоль 
улиц — ровный, как солдатский строй, ряд «образцовых» 
или, как теперь говорят, «типовых» домов для «подлых», для 
«зажиточных», для «богатых». И четкие, почти военные, пра-
вила в распорядке дня, в поведении на европейский манер.

Этот жесткий регламент городской жизни на столетия 
сохранился в характере Петербурга. Менялись государи, а 
с ними менялась и мода, но порядок жизни пребывал неиз-
менным. Со временем военные мундиры смешались с чи-
новничьими и стала еще ощутимей присущая Петербургу 
чопорная официальность.

Любовь царя к Амстердаму, к образу жизни голланд-
ских кораблестроителей и купцов определила и начальный 
облик города — в духе северного барокко: строго и вместе 
с тем представительно. Возводить город царь повелел уро-
женцу южной Швейцарии, архитектору Доминико Трези-
ни, прожившему несколько лет в Копенгагене. Государю 
понравился этот исполнительный и трудолюбивый мастер. 
Петр доверил ему не только возведение самых важных зда-
ний новой столицы, но и составление плана города и про-
ектирование «образцовых» домов.
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После смерти основателя Петербурга страной тридцать 
лет правили сначала его племянница, потом дочь. Этих 
жизнелюбивых дам не устраивала строгая и деловая пе-
тровская архитектура. Они жаждали кричащей роскоши и 
пышной красоты. Новый стиль в искусстве определил ита-
льянец, граф Франческо Растрелли, обладавший неуемной 
фантазией и ярый приверженец пышного, южного барок-
ко. Именно он украсил Петербург дворцами и храмами, 
изумлявшими всех своим затейливым декором. Его стиль 
потомки позже назвали «растреллиевским», или «елизаве-
тинским» барокко. Главное творение зодчего — Зимний 
дворец, возведенный по желанию Елизаветы «ради славы 
российской». Он явился как политическим, так и архитек-
турным центром города. Было строго запрещено возводить 
здания выше него. Так почти на полтора столетия устано-
вилась высотная граница Петербурга...

На смену веселой Елизавете пришла умная, образован-
ная Екатерина II. Лукавая почитательница французских 
энциклопедистов, конечно, не могла принять стиль пред-
шественниц. Он был слишком помпезным и потому без-
вкусным. По ее убеждению, за образец следовало брать 
античную строгость в сочетании с римским величием. Уже 
на третий год царствования Екатерины французский архи-
тектор Ж.-Б. Валлен-Деламот возвел торжественную арку 
«Новой Голландии». И сквозь нее вступил в Россию новый 
архитектурный стиль — классицизм.

В общей сложности классицизм, включая его высшую 
и завершающую стадию — ампир, царствовал семь десяти-
летий. За эти годы над украшением Петербурга трудились 
многие замечательные мастера. Самым блистательным 
среди них был, конечно, уроженец Неаполя Карл Росси. 
Он начал серьезно работать вскоре после победы над Напо-
леоном, когда окончательно пробудились и национальная 
гордость, и самосознание русского народа. Именно тогда 
создал Росси торжественный стиль ампир, который выде-
лялся своими монументальными формами и богатым деко-
ративным убранством, главным образом из военной эмбле-
матики и орнамента.

Архитектор возвел немало прекрасных зданий, но глав-
ная его заслуга — ансамбли великолепных площадей: перед 
Александринским театром, Михайловским дворцом, Ин-
женерным замком, Зимним дворцом, Сенатом и Синодом. 
Именно они придали центру города тот строгий, стройный 
вид, который потрясает воображение многих поколений.
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Через арку последнего творения Росси — Сената и Си-
нода, классицизм покинул Петербург. И сразу же начались 
поиски новых путей в архитектуре. Возник русско-визан-
тийский стиль. Потом эклектизм, стремившийся сопрячь 
воедино формы давних эпох: готики, ренессанса, барокко и 
рококо. В этом было немало любопытного и привлекатель-
ного. Кстати, именно эклектизм подготовил благодатную 
почву для появления нового, самобытного стиля модерн, 
прожившего, увы, всего несколько лет. Однако все эти ис-
кания и увлечения уже не могли нарушить логичного един-
ства центра города, рожденного стараниями трех замеча-
тельных архитекторов.

Доминико Трезини первым наметил главную тему ар-
хитектурной мелодии города. Смольный монастырь и Зим-
ний дворец Растрелли задали тональность торжественного 
звучания всех будущих строений. А созданные Росси вели-
чественные ансамбли и анфилады площадей стали контра-
пунктами прекрасной каменной симфонии.

Конечно, были и другие талантливые мастера — С. Чева-
кинский, Дж. Кваренги, А. Ринальди, А. Захаров, Ж. Тома де 
Томон, И. Старов, В. Стасов — создатели отдельных дворцов, 
храмов, общественных зданий. Они навсегда останутся в 
памяти поколений. Имена других, ничем особенно не про-
явивших себя, известны теперь только узкому кругу специ-
алистов. Но все они, и одаренные, и лишенные большого 
таланта, так и не нарушили главные каноны, установлен-
ные Трезини, Растрелли, Росси, одобренные и правителя-
ми, и обществом. Вот почему стоящие рядом здания раз-
личных эпох и стилей не мешают друг другу, не «спорят», 
а соседствуют в мирном согласии, порой даже подчеркивая 
красоту друг друга. Великий пример такого сосуществова-
ния подал Росси. Его ампирное здание Главного штаба и 
Министерства иностранных дел, обрамляющее Дворцовую 
площадь, подчеркивает барочную роскошь Зимнего двор-
ца. Это органичное соседство разных стилей очень прису-
ще Петербургу.

Город, задуманный как некое подобие Амстердама, как 
северная Венеция, отражается нарядными фасадами в зер-
кале каналов и рек и от того становится еще прекраснее. 
Он как бы раздвигает пространство, удваивая высоту сво-
их колоннад и множа декор своих дворцов. Это магическое 
удвоение и чуть заметное, как тихое дыхание, движение от-
раженных зданий дает ощущение сказочной реальности. 
Подобное чувство возникает и в пору белых ночей, когда 



Петербург погружается в зыбкую атмосферу жемчужного 
сияния. Оно растворяет границы меж небом и водой, а чет-
ко прочерченные городские проспекты утрачивают свою 
графичность. И кажется, что город начинает заполнять 
сонм причудливых видений. Кто знает, может, именно эта 
удивительная пора различных фантасмагорий рождала у 
поэтов и прозаиков образы, которые и по сей день населя-
ют Петербург в нашем сознании.

Облик города определяет архитектура, душу — литера-
тура. Сегодня тот Петербург, что ограничен рекой Фонтан-
кой, неразрывно связан с чеканными строками пушкин-
ских поэм, звучащих в такт нашим шагам по Сенатской 
площади, набережным, Марсову полю и близлежащим 
улицам. «Всемогущий» Невский проспект, который «со-
ставляет всё» для города, немыслим без гоголевских героев. 
Есть еще Петербург доходных домов с дворами-колодцами, 
куда редко заглядывает солнце. Это — город Достоевского 
с особой, как он сам пишет, архитектурой: «Это множество 
чрезвычайно высоких (первое дело высоких) домов “под 
жильцов”, чрезвычайно, говорят, тонкостенных и скупо 
выстроенных, с изумительной архитектурой фасадов: тут 
и Растрелли, тут и позднейшее рококо... и непременно 
пять этажей». А за этой истинно петербургской декораци-
ей — мир искалеченных судеб. Существуют также зимний, 
завьюженный город Блока и рядом нервный, фантасмаго-
рический Петербург Белого... Удивительный город, уме-
ющий подарить особую радость при удачном сопряжении 
искусства слова и зодчества.

Правда, в многоликой, многоголосой толпе литератур-
ных героев, населяющих Петербург, мы порой не в силах 
разглядеть тех, кто заложил основу торжественного облика 
города. Вот почему эта книга посвящена тем, кто придал 
столице на Неве имперский вид и принес ей всемирную 
славу. Приступая к работе, я лелеял мечту, что кому-нибудь 
она будет полезна. У одних пробудит интерес и любовь к 
Петербургу. У других — желание участвовать в его возрож-
дении. Неповторимый город понес за последние три чет-
верти века неисчислимые потери, и наш долг восстановить 
то, что возможно, и сохранить для потомков то, что еще су-
ществует. Грядущие поколения будут нам благодарны.



Петр Великий. Гравюра А. Афанасьева. XVIII в.



КРЕПОСТЬ

ПОЛКОВНИК ФОРТИФИКАЦИИ

ДОМИНИКО 
ТРЕЗИНИ
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РОЖДЕНИЕ ГОРОДА

I

Восемнадцатое столетие в России начиналось разгро-
мом русских войск под Нарвой, появлением первой печат-
ной газеты, основанием города в устье Невы. Завершался 
век блистательными победами Александра Суворова на 
севере Италии, открытием в Петербурге перед Михайлов-
ским замком памятника Петру Великому, начатого еще 
при жизни самого основателя города, рождением Алексан-
дра Пушкина.

Через сто тридцать лет после закладки Петербурга вели-
кий правнук знаменитого царского арапа завершил поэму 
«Медный всадник».

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел...
< ... > И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу.

Какой же день описал поэт? Когда и как выбрано место 
для будущей столицы? Попробуем восстановить ход собы-
тий...

В понедельник 23 апреля 17031 года шестнадцатиты-
сячный корпус под командованием генерал-фельдмаршала 
Бориса Петровича Шереметева выступил из Шлиссельбур-
га к шведской крепости Ниеншанц, или, как ее называли 
русские, Канцы.

1 Здесь и далее все даты даны по старому стилю. Для перевода их 
в новый стиль к числу, приводимому в тексте, прибавить 11 — если 
речь идет о XVIII в., или 12 — если речь идет о XIX в.
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ

Доминико Трезини

1670 — в Астано (Южная Швейцария) в семье Иоахима Трезини 
родил ся сын Доминико.

1698, 30 января — Венчается в Астано с Джованной ди Вейтис. 
В Ас тано родилась дочь Д. Трезини, Мария Лючия Томази-
на (ум. 1769 в Италии).

1699 — переезжает в Копенгаген.
1703 — подписывает договор и 21 августа выезжает в Москву.
1704, февраль — приезд в Петербург. Строит деревянную крепость 

Кроншлот. По приказу Петра I выезжает в Нарву.
1705 — строит Триумфальные ворота в Нарве. Возвращение в Пе-

тербург.
1706 — начинает перестройку Петропавловской крепости в кир-

пиче.
1708 — завершает строительство деревянных триумфальных во-

рот (Петровских) в крепости.
1710 — родился сын Д. Трезини, Петр. Начинает строительство 

Летнего и Зимнего дворцов для Петра I.
1711 — завершает строительство Летнего и Зимнего дворцов.
1712 — приступает к строительству каменого Петропавловского 

собора в крепости. Выполнил проект застройки Москов-
ской стороны в Петербурге.

1714 — строит мазанковые здания Коллегий и Сената на Троиц-
кой площади Городового острова. Начало перестройки Пе-
тровских ворот в камне.

1715 — разрабатывает проект застройки Васильевского острова 
(утвержден Петром I в 1716-м). Составляет проект строи-
тельства Александро-Невского монастыря.

1716 — начал строить фахверковый госпиталь на Выборгской сто-
роне (сломан в 1720).

1717 — начало строительства Александро-Невского монастыря.
Завершение строительства каменных Петровских ворот в 
крепости. Д. Трезини и Ж.-Б. Леблон создают проекты «об-
разцовых» жилых домов.

1719 — строит Пороховой погреб на Малой Неве. В Летнем саду 
сооружают по проекту Д. Трезини Водовзводную башню.

1720 — начало работы над превращением Стрелки Васильевско-
го острова в главную площадь города. Начало строительства 
каменного здания Госпиталя на Выборгской стороне. Но-
вый подъемный мост в Петропавловской крепости.

1721 — готовит чертежи различных типов «образцовых» загород-
ных домов по берегам Фонтанки. Строит Мытный двор, ам-
бары и погреба на Васильевском острове, деревянный дво-
рец Петра I в Шлиссельбурге.

1722 — продолжает строительство Зимнего дворца по проекту 
Г.-И. Матарнови. Начало строительства здания Двенадцати 
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коллегий. Начало строительства Мытного двора на Стрелке 
Васильевского острова. Ремонтирует «Красные хоромцы». 
Строит фахверковое здание Главной аптеки. Начал строи-
тельство Галерной гавани на западной оконечности Васи-
льевского острова.

1723 — завершено сооружение колокольни Петропавловского со-
бора.

1724 — побеждает на конкурсе на лучший проект здания Двенад-
цати коллегий. Составляет для Петра I список, «когда какое 
здание начали в Петербурге строить».

1726 — начинает перестройку служебных корпусов позади Зим-
него дворца. Д. Трезини увеличено жалованье до 1500 руб-
лей в год и пожалован чин полковника фортификации.

1727 — Д. Трезини положено жалованье 1700 рублей в год.
 Строит дом У. Синявину. Начинает строительство Зимнего 

дворца на Васильевском острове. Ремонтирует и перестраи-
вает дворец Меншикова.

1728 — завершено строительство дома Трезини на углу 5-й линии 
Васильевского острова.

1730 — начинает строить колокольню в Донском монастыре в 
Москве. Награжден мызой Зарецкой Копорского уезда Пе-
тербургской губернии.

1732 — начинает строить Иоанновский равелин в Петропавлов-
ской крепости.

1733 — завершает все работы в Петропавловском соборе.
1734, февраль — смерть Доминико Трезини.

Франческо Бартоломео Растрелли

1700 — в Париже у скульптора Бартоломео Карло Растрелли ро-
дился сын Франческо.

1715 — Б. К. Растрелли подписывает контракт о переезде в Россию.
1716 — приезд Б. К. Растрелли вместе с сыном в Петербург.
1717 — Франческо Бартоломео вместе с отцом создает модель 

Стрельнинского дворца. Семейство Растрелли поселяется в 
бывшем дворце царицы Марфы Матвеевны на Первой На-
бережной улице.

1721 — начинает строительство дворца Д. К. Кантемира.
1722 — вместе с отцом работает во дворцах Шафирова и Хован-

ского.
1724 — вместе с отцом участвует в конкурсе на сооружение зда-

ния Двенадцати коллегий.
1725 — вместе с отцом создает модель мавзолея Петра I.
1727 — завершает строительство дворца Кантемира.
1728 — начинает работать над проектами дворца И. Долгорукова 

и Арсенала.
1730 — вместе с отцом сооружает Зимний Анненгоф в Москов-

ском Кремле.
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1731 — построен Летний Анненгоф в Московском Кремле.
1732 — строит Манеж (между Невской перспективой, Адмирал-

тейским лугом и Большой Морской).
 Вероятный год женитьбы на девице Уоллес (Walles).
1733 — вместе с отцом строит Зимний дворец для Анны Иоаннов-

ны (завершен в 1736). Родился сын Иосиф Яков (ум. 1737).
1734 — родилась дочь Елизавета Катерина.
1735 — родилась дочь Элеонора (ум. 1738). Отъезд в Курляндию 

для строительства Руенталя (Рундале).
1736 — закладка дворца в Руентале. Подает прошение о принятии 

его на государственную службу.
1738 — закладка дворца в Митаве (Елгаве). Пожаловано звание 

обер-архитектора двора.
1740 — возвращение из Курляндии в Петербург.
1741 — строительство Летнего двора в Третьем Летнем саду.
1744 — умер отец, Б. К. Растрелли.
1745 — получает повеление перестроить дворец в Петергофе.
1746 — пристроил к Зимнему дворцу два флигеля со стороны 

Дворцового луга.
1747 — утвержден проект перестройки Петергофского дворца. 

Проект перестройки дворца в Перове, под Москвой. Начало 
сооружения Большого Петербургского дворца (завершен в 
1752).

1748 — Указ о жалованье Ф. Б. Растрелли 2500 рублей в год. Ра-
бота над проектом Вознесенского Новодевичьего монасты-
ря — Смольного. Закладка Смольного монастыря. Начало 
строительства Андреевской церкви в Киеве. Перестройка 
Эрмитажа в Царском Селе.

1749 — строительство нового дворца в Московском Кремле. Воз-
главил работы по сооружению Большого дворца в Царском 
Селе. Начало строительства Смольного монастыря. Начало 
строительства дворца М. И. Воронцова.

1750 — изготовление модели Смольного монастыря. Проект пу-
тевого дворца у Средней Рогатки. Проект дворца Штегель-
мана на Мойке. Оперный дом на Царицыном лугу.

1751 — проект достройки и отделки Большого Стрельнинского 
дворца.

1752 — начинает строительство дворца Строгановых. Поруче-
но разработать проект Гостиного двора. Создание первого 
варианта нового Зимнего дворца. Завершено сооружение 
Большого дворца в Петергофе. Окончено строительство Ан-
дреевской церкви в Киеве. Деревянный дворец в Киеве.

1753 — создание проекта Зимнего дворца с планировкой площа-
ди перед ним. Создание проекта нового шатра для собора 
Воскресенского монастыря (Новый Иерусалим). Завершено 
сооружение Эрмитажа в Царском Селе. Начало строитель-
ства дворца Штегельмана.

1754 — окончательный вариант перестройки Екатерининского 
дворца в Царском Селе. Утверждение окончательного про-
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екта и начало строительства нового Зимнего дворца. Проект 
временного деревянного Зимнего дворца. Окончено стро-
ительство дворца Строгановых. Завершено строительство 
путевого дворца у Средней Рогатки. Начато сооружение па-
вильона Катальная горка в Царском Селе (окончено в 1757).

1755 — строительство деревянного Зимнего дворца на Невском 
проспекте. Окончание внутренней отделки Большого двор-
ца в Петергофе.

1756 — окончательное решение южного фасада Зимнего дворца. 
Окончание строительства Екатерининского дворца в Цар-
ском Селе. Закончено изготовление модели Смольного мо-
настыря.

1757 — утвержден проект Гостиного двора. Окончательный вари-
ант решения фасада Зимнего дворца со стороны Невы.

1758 — проект дачи графа К. Сиверса на Петергофской дороге. 
Начало строительства Гостиного двора.

1759 — проекты убранства основных залов Зимнего дворца. Зда-
ние нового Зимнего дворца поведено под крышу.

1760 — болезнь. Прекращение строительства Гостиного двора. 
Окончательное завершение всех работ в Царском Селе.

1761 — проект отделки интерьеров Зимнего дворца.
1762 — Петр III награждает орденом Анны и жалует званием гене-

рал-майора. Отъезд с семьей в Италию.
1763 — возвращение в Петербург. Указ о «всемилостивейшем» 

увольнении в отставку с пенсионом 1000 рублей в год.
1764 — отъезд в Митаву. Обер-интендант строений герцога Кур-

ляндского Э. И. Бирона.
1765 — поездка в Берлин к Фридриху II.
1767 — смерть жены, урожденной баронессы Уоллес.
1769 — поездка в Италию и возвращение в Митаву.
1771 — Академия художеств избирает Ф. Б. Растрелли «вольным 

общником» — почетным членом.
 Смерть. По записям Я. Штелина, в Петербурге от удара.

Карл Росси

1777 — в Неаполе у танцовщицы Гертруды Росси родился сын 
Карл.

1785 — танцовщик Шарль Лепик вместе с женой Г. Росси и па-
сынком Карлом приехал в Петербург.

1795 — определен в Адмиралтейское ведомство «архитектурным 
чертежником» и «пожалован прапорщиком».

1796 — пожалован чин губернского секретаря с окладом 300 руб-
лей в год.

1797 — К. Росси чертежник у В. Бренны на строительстве Михай-
ловского замка.

1799 — К. Росси пожаловано жалованье 600 рублей в год.
1801 — пожалован коллежским секретарем (10-й чин).



1802 — отъезд с В. Бренной в Западную Европу.
1804 — возвращение в Россию.
1806 — присвоено звание архитектора с жалованьем 1200 рублей 

в год.
1809 — начало перестройки путевого дворца в Твери.
1811 — пожалован чин надворного советника (7-й класс). На-

гражден орденом св. Владимира 4-й степени.
1812 — пожалован чин коллежского советника (6-й класс).
1816 — определен на службу ко двору. Назначен членом Комитета 

для строения и гидравлических работ в Петербурге. Присту-
пил к перестройке Аничкова дворца.

1818 — награжден орденом Анны 2-й степени. Начал перестройку 
дворца на Елагином острове.

1819 — начинает строительство Михайловского дворца.
1820 — назначен членом Комитета «по устроению противу Зим-

него дворца правильной площади».
1821 — пожалованы алмазные знаки к ордену Анны 2-й степени.
1822 — завершил строительство ансамбля на Елагином острове. 

Награжден пожизненной пенсией 3000 рублей в год. Женил-
ся на Софье Елене Андерсон. Избран почетным «вольным 
общником» Академии художеств.

1825 — завершил строительство Михайловского дворца. Начал 
сооружение Военной галереи 1812 года в Зимнем дворце 
(окончена в 1826).

1827 — завершил сооружение арки Главного штаба.
1828 — утвержден проект К. Росси создания ансамбля Александ-

ринского театра, Публичной библиотеки, Чернышевой пло-
щади. К. Росси присвоено звание профессора Флорентий-
ской Академии художеств.

1829 — начинает строительство зданий Сената и Синода.
1830 — завершил строительство ансамбля зданий Главного штаба 

и Министерства иностранных дел. Награжден 100 000 руб-
лей на покупку дома.

1831 — завершил строительство ансамбля Александринского те-
атра и Публичной библиотеки. Завершено строительство 
зданий Сената и Синода. Уволен от дел по собственному 
прошению.

1834 — завершено строительство Театральной улицы, Черныше-
вой площади и Михайловской улицы по проектам К. Росси.

1838 — составляет проект перестройки площади перед Михай-
ловским (Инженерным) замком.

1841 — назначен членом «по искусственной части» в существу-
ющих при Кабинете строительных комиссиях. Сооружает 
мост у Никольского рынка.

1845 — устанавливает колонны со статуями Победы у входа на 
Конногвардейский бульвар. Создает проект перестройки 
Исаакиевской площади.

1846 — смерть жены.
1849 — смерть К. Росси.
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