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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ  
НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО ЦАРСКОСЕЛЬСКОГО УЕЗДА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ В XVIII–НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
 

Аннотация. Традиционно при изучении особенностей формирования пригородного Царскосель-
ского уезда внимание исследователей сконцентрировано на пригородных Императорских дворцово-
парковых ансамблях (Царского Села, Павловска, Гатчины, Красного Села) и сопутствующих им усадь-
бам Высшей знати и рядового дворянства. Однако, выполненные в последние годы исследования пока-
зали, что с середины XVIII в. в зоне Царского Села начинала кристаллизоваться уникальная субагло-
мерация (в рамках исторической регулярной Санкт-Петербургской агломерации), объединявшая ланд-
шафты и ансамбли императорских, Великокняжеских и дворянских усадеб, полковые слободы лучших 
полков Императорской гвардии, комплексы промышленных объектов и нарождавшихся дачных посе-
лений, объединенных системами сухопутных и водных путей сообщения. Изучению особенностей воз-
никновения и становления промышленности как составной части развития Царскосельской субагло-
мерации посвящена данная статья.  

Ключевые слова: регулярная Санкт-Петербургская агломерация, Царскосельская субагломера-
ция, пригородный Царскосельский уезд, Санкт-Петербургская губерния, многофункциональность про-
мышленной системы Царскосельского уезда и крупнейшие ее отрасли.  

 
 

Введение. Царскосельский уезд восприни-
мался и воспринимается у градостроителей и ар-
хитекторов, знатоков, специалистов и любителей 
истории и культуры чаше всего лишь как ареал 
размещения известнейших Императорских двор-
цово-парковых ансамблей – Царского Села, Пав-
ловска, Гатчины, Красного Села. Но в процессе 
исследований было выявлено по многим архив-
ным и опубликованным материалам, что за деся-
тилетия XVIII – начала XX вв. уезд превратился 
в единый многофункциональный комплекс, в ко-
тором вокруг дворцово-парковых ансамблей 
(или во взаимодействии с ними) формировались 
и на протяжении десятилетий тесно сосущество-
вали разные по масштабам и пространственной 
мощности объекты, комплексы, слободы, го-
родки и даже города других функций, в том числе 
в первую очередь – жилые комплексы и города 
(обслуживающего персонала, сановников и пред-
ставителями высшей знати, выезжавших на лет-
ний отдых вместе с императрицами и императо-
рами, а с середины XIX в. – и необозримой массы 
дачников), затем – крупные зоны (слободы и ка-
зармы) полков и слобод гвардии и армии (являв-
шихся в те времена неотъемлемой частью двор-
цовой и, одновременно, рядовой обыденной 
жизни), а также – промышленности, в значитель-
ной мере развивавшейся, как ни странно, в уни-
сон с дворцово-парковыми ансамблями.  

В этом едином ряду таких сопутствующих 
дворцовому существованию функций и объектов 
неизбежно упомянуть и объекты промышленно-

сти. Тем более, что многие мануфактуры и фаб-
рики создавались и функционировали в непо-
средственном взаимодействии с дворцово-парко-
выми ансамблями. В качестве ярчайшего при-
мера здесь можно упомянуть создание чуть за-
паднее всемирно знаменитого Петергофа не ме-
нее знаменитой Гранильной фабрики. Причем и 
Петергоф и Гранильная фабрика «питались» из 
единого водного источника – системы Ропшин-
ских водоводов, являясь неразрывной сетью вза-
имоувязанных объектов. Таким образом – и двор-
цово-парковый ансамбль мирного уровня и фаб-
рика были неразрывно связаны не только терри-
ториально, но и многими другими функциональ-
ными, содержательными, концептуальными, 
культурными и т.д. связями.  

Промышленные объекты возникали в разное 
время, как в единстве с дворцово-парковыми ан-
самблями, так автономно, но в рамках единой ис-
торической системы расселения уезда. И такое 
разнообразие динамики жизни предприятий яв-
ляется еще одним из поводов для более глубо-
кого рассмотрения проблем формирования про-
мышленности в уезде. 

Неизбежно рассматривая промышленность 
как элемент единой пространственной системы 
уезда можно отметить, что к 1916 г. в Царско-
сельском уезде сформировалась развитая си-
стема промышленных объектов, включавшая 165 
известных к настоящему времени разнообразных 
по размерности, функциональности и масштабам 
капиталлоемкости предприятий. В данной статье 
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рассматривается один из компонентов Санкт-Пе-
тербургской агломерации – промышленные объ-
екты, как неотъемлемая часть территориального 
градостроительного формирования и структури-
рования целостной столичной агломерации. Про-
мышленные объекты уезда, объединенные доста-
точно устоявшейся и постоянно развивавшейся 
пространственной транспортной системой судо-
ходных, сухопутных и железнодорожных маги-
стралей постепенно сформировали единую про-
странственную систему. В данном случае рас-
сматриваются этапные моменты формирования, 
кристаллизации и последующего развития, а 
также отраслевые особенности промышленности 
в целом и ее подструктур на территории бывшего 
Царскосельского уезда. Следует отметить, что 
ранее исследователями предпринимались по-
пытки выявить закономерности развития губерн-
ской и уездной промышленной архитектуры, од-
нако по большей части работы такого рода каса-
лись либо территории Санкт-Петербургской гу-
бернии в целом, сохраняя недостаточно точное 
обзорное изучение самих промышленных пред-
приятий.  

Данная статья локализована только в исто-
рических границах пригородного Царскосель-
ского уезда, касается только предприятий этого 
уезда с их достаточно разнообразной отраслевой 
кластеризацией и классификацией, с одновре-

менным выявлением промышленной локализа-
ции в условиях существовавшей ландшафтной 
структуры (ландшафтного каркаса), в естествен-
ной и совершенно обоснованной увязке промыш-
ленного зонирования с особенностями историче-
ской транспортно-магистральной инфраструк-
туры, их расположения и развития. 

Общее рассмотрение. Выявление промыш-
ленных объектов, изучение их отраслевой при-
надлежности, их локализация относительно су-
ществовавших в данный период транспортных 
магистралей и конкретных природно-ланд-
шафтных зон осуществлялось по этапам, в хро-
нологических границах 1710-х-1916 гг на основа-
нии архивных (неопубликованных) и опублико-
ванных материалов. 

В десятилетия правления Петра I вплоть до 
1725 году на части территории существовавшего 
тогда Капорского (Копорского) уезда Санктпе-
тербургской губернии (но в границах исследова-
ния соответствующей территории Царскосель-
ского уезда на 1916 г.), выявлены семь промыш-
ленных объектов, которые были в то время раз-
мещены: 4 объекта – южнее Царского Села; 2 
объекта – в зоне Красного Села 1 – в районе 
Ижоры (это было началом знаменитой в будущем 
системы Адмиралтейских Ижорских заводов на 
территории владений Светлейшего Князя А.Д. 
Меншикова) и 1 – в Гатчино  (рис. 1). 

 
Рис. 1. 1725 г. Промышленные объекты на части территории Копорского Уезда (в границах будущего  

Царскосельского уезда на 1916 г.) Санкт-Петербургской губернии на 1725 год. Реконструкция Акулова Н.А. 
 
Такое размещение формировавшихся тогда 

промышленных объектов может указывать еще 
на дисперсный характер размещения, но одно-
временно отражает некоторую уже намечавшу-
юся концентрацию южнее Царского Села. 
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На 1800 год на территории уже Софийского 
уезда (соответствующей территории Царскосель-
ского уезда в границах 1916 г.) отмечены уже 24 

по-прежнему чаще всего дисперсно размещен-
ных предприятия (рис. 2). 

 
Рис. 2. 1916 г. Промышленные объекты на части территории Софийского уезда (в границах будущего  

Царскосельского уезда на 1916 г.) Санкт-Петербургской губернии на 1800 г.  
Реконструкция Акулова Н.А., Коваленко Д.А. 

 

Но уже можно отметить полуконцентриче-
ские зоны с началом создания своеобразного по-
яса от г. Софии до с. Каволово (включившего 10 
производственных объектов разной функцио-
нальности).  

В 1801–1836 гг. в Царскосельском уезде 
стало заметно превалировать размещение про-
мышленных предприятий разной функциональ-
ности вдоль берегов судоходной р. Ижоры (став-
шей к тому времени главной транспортно-комму-
никативной магистралью для развития промыш-
ленного каркаса в уезде), а также их концентра-
ция вдоль сухопутного тракта Красное Село – 
Гатчина (Гатчино) – Малые Колпаны – Рожде-
ствено. Транспортно–коммуникативная ось 
Красное Село – Рождествено объединила не ме-
нее 20 разноразмерных и разнофункциональных 
промышленных объектов. По берегам р. Ижоры 
с петровских времен существовала «цепочка» 
пильных мельниц, к 1800 г.  От которой сохрани-
лось не менее 5 мельниц. И эта «цепочка» к тому 
времени стала объединительным элеменом для 

кристаллизации уже тогда «полукольца» от Цар-
ского Села и уездного города Софии до с. Каво-
лово. Одновременно, многие предприятия были 
размещены южнее широты Гатчино-Лисино, 
среди них: предприятия в Лисино, Вырице, 
Устье, Сиворицах, Суйде, Спасском. В зоне Рож-
дественно к 1836 г. отмечен второй крупный фор-
мировавшийся промышленный узел (из 5 про-
мышленных объектов), а чуть западнее в районе 
Межно – два отдельных объекта. 

В 1837–1900 гг. территория Царскосель-
ского уезда включила 83 промышленных объ-
екта, в том числе – 59 новых. Выявлено еще боль-
шее уплотнение зоны от Царского Села до с. Ка-
волово, формирование «промышленного полу-
кольца» по берегам р. Ижоры (от Колпино до Вя-
хтилева), значительное расширение промышлен-
ной зоны в районе Красного Села и Дудергофа, 
вокруг Гатчино, у Ямского и ж.д. поселения 
Тосно на сухопутной магистрали и железнодо-
рожной линии Санкт-Петербург-Москва. Сфор-
мировался также пояс от Межно, через реки Оре-
деж и Лугу до Домище, образуя единую зону 
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Выра-Рождествено-Старая Сиверская. В это 
время весомую градоформирующую роль про-
должали сохранять традиционные водные и су-
хопутные трассы, но развитие системы железно-
дорожных линий привело к существенному изме-
нению всего «иегролифа» транспортно-коммуни-
кационного каркаса «вылетных» магистралей, 
радиально выходящих из Санкт-Петербурга. По-

степенно, десятилетиями эти каркасообразую-
щие процессы привели к значительным про-
странственным изменениям в размещении как 
промышленных объектов, так и нарождавшиеся 
системы дачных поселений. 

К 1916 год можно отметить значительное из-
менение территориального размещения промыш-
ленных объектов в Царскосельском уезде (рис. 
3). 

 
Рис. 3. 1800 г. Промышленные объекты на части территории Царскосельского уезда  

Санкт-Петербургской губернии на 1916 г. 
Реконструкция Акулова Н.А., Коваленко Д.А. 

 

Это было обусловлено серьезным и парал-
лельным объединением (слиянием) стремитель-
ным развитием сети железных дорог, расшире-
нием жилой пригородной среды обитания, созда-
ния крупных полос постоянного вокруг Санкт-
Петербурга проживания и поясов сезонного дач-
ного проживания. Промышленный каркас Цар-
скосельского уезда развивался с учетом этих тен-
денций. К этому времени уже были сформиро-
ваны плотные территориальные зоны (включаю-
щие по несколько промышленных предприятий), 
в том числе: Красное Село-Дудергоф, Саблино, 
Тосно, Выра. Одновременно продолжали интен-
сивно развиваться два пояса, объединивших по 
несколько десятков промышленных объектов с 
достаточно четкой структурой распределения 
промышленных предприятий. В восточной части 
уезда дальнейшее пространственное формирова-
ние промышленности шло по двум направлениям 
от Колпино – вдоль линии Николаевской желез-
ной дороги (до Тосно) и по берегам р. Ижоры 

(включая «промышленное полукольцо» от Кол-
пино до Лукашей, границы мызы Оровка). В за-
падной части уезда развитие промышленных 
центров пошло по линии Варшавской железной 
дороги от Красного Села через Гатчину к узлу 
Сиверская-Выра-Рождествено. Вдоль сухопут-
ных и водных трактов, по берегам водоемов, же-
лезнодорожных линий продолжали существо-
вать отдельные дисперсно размещенные пред-
приятия.  

Анализ размещения выявленных на 1916 г. в 
границах Царскосельского уезда промышленных 
объектов показал последовательное, десятилети-
ями, формирование обширнейщего полифункци-
онального плотного промышленного пояса от 
Колпино (на востоке) до с. Пудости (на западе) 
южнее Императорских дворцовопарковых ан-
самблей Царского Села и Павловска. А также че-
тырех крупных (но локальных), также полифунк-
циональных зон: Красное Село – Дудергоф, 
Суйда – Сиворицы, Сиверская- Рождествено, 
Тосно.  
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Явное, почти сплошное размещение про-
мышленности в северной части Царскосельского 
уезда (пояс Колпино-Пудость, а также зона Крас-
ное Село-Дудергоф), наряду с объектами еще 
трех функциональных слоев, также имеющих 
особо высокую концентрацию именно в северной 
части уезда, в т.ч.: 

– система Императорских дворцово-парко-
вых ансамблей Царского Село, Павловск, Гат-
чина;  

– система Летней Военной резиденции Гвар-
дейского Корпуса в Красном Селе-Дудургофе, а 
также военных городков Лейб-Гвардии полков и 
подразделений; 

– система Великокняжеских усадеб и усадеб 
Высшей знати. 

 
Рис. 4. 1800 г. Ближний пояс Санкт-Петербургской агломерации Реконструкция Семенцов С.В., Акулова Н.А. 

(Схема выполнена на топографической карте 1916 г.) 
 
Ясно показывает сформировавшиеся к 

началу XX в. территориальные особенности дан-
ной зоны, как особой зоны развития всего уезда. 
А если рассматривать эту рукотворную и при-
родно-ландшафтную территорию как элемент ис-
торической Санкт-Петербургской агломерации – 
то как особую Царскосельскую субагломера-
цию (рис. 4), объединившую, как было сказано 
ранее – дворцовые ансамбли, жилые образова-
ния, армейские структуры, промышленность [1].  

Одной из важных особенностей развития 
уездной промышленности в таких условиях явля-
ется определение функциональности объектов, 
получивших столь явную положительную соот-
несенность с императорскими дворцово-парко-
выми комплексами. То есть, какие функции, в т.ч. 
в промышленной сфере в историческом срезе 
были совместимыми с парадной дворцовой жиз-
нью. Для поиска ответа на этот нетривиальный 
вопрос нужно более внимательно проработать 

тему отнесенности промышленных объектов к 
разным отраслевым группам.  

Выявленные в результате исследований про-
мышленные объекты Царскосельского уезда мо-
гут быть отнесены к нескольким функциональ-
ным группам. По данным на 1916 год в Царско-
сельском уезде действовало 165 промышленных 
объектов 9 отраслей [2]. Но предприятия всего 
четырех доминирующих отраслей в совокупно-
сти представляли 85 % от всех предприятий, рас-
полагавшихся в Царскосельском уезде в конце 
XIX – начале XX века в т.ч.: 

 31 предприятие (28 %) – производство 
строительных материалов (19 кирпичных заво-
дов, 10 стекольных, хрустальных и зеркальных, 1 
известковый, 1 гончарный); 

 23 предприятия (21 %) – механическая 
обработка дерева (21 лесопильный завод, по 1 
паркетной и фанерной фабрике); 
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 21 предприятие (19 %) – бумажное и по-
лиграфическое производство (6 картонных фаб-
рик, 15 писчебумажных); 

 19 предприятий (17 %) – пищевая про-
мышленность (14 мельниц, 1 кондитерско-мака-
ронная фабрика, 1 завод искусственных вод). 

Предприятия остальных пяти отраслей объ-
единяли лишь около 15 % от общего количества 
предприятий в т.ч.: 

 6 предприятий (6 %) – получение и обра-
ботка металлов (2 завода, перерабатывающих же-
лезо и сталь, в их числе одно из главных и круп-
нейших предприятий губернии – Ижорский завод 
в Колпино, 4 завода, перерабатывающих прочие 
металлы); 

 5 предприятий (5 %) – обработка живот-
ных продуктов (3 кожевенных завода, 2 шерсте-
прядильных и суконных фабрики); 

 2 предприятия (2 %) – химическая про-
мышленность (спичечная и косметическая фаб-
рика); 

 1 предприятие (1 %) – обработка волокни-
стых веществ (ватная фабрика); 

 1 предприятие (1 %) – смешанное произ-
водство (фабрика музыкальных инструментов). 

Эти данные показывают, что на 1916 г. в 
Царскосельском уезде значительно выделялись 
предприятия по переработке древесины: отме-
чено 23 лесопильных предприятий [3], а также 21 
завод, относящийся к отрасли по обработки дре-
весины, что суммарно составляет 41 % от общего 
числа предприятий данного периода.  

Выводы. Проведенные исследования позво-
ляют сделать следующие выводы. 

1. Исторический пригородный Царскосель-
ский уезд, традиционно во многих исследова-
ниях и описаниях рассматриваемый как зона раз-
мещения Императорских дворцово-парковых ан-
самблей, сопутствующих им казарменных город-
ков российской гвардии и многочисленных дво-
рянских усадеб, в XVIII – начале XX вв. имел 
также развитую систему промышленных объек-
тов, включающую к 1916 г 165 разнофункцио-
нальных предприятий, но с преобладанием пред-
приятий дереводобычи и деревообработки а 
также системы производства строительных мате-
риалов. К этому времени был сформирован и 
четко структурирован промышленный каркас 
уезда.  

2. На протяжении полутора веков развития 
Царскосельского уезда возникла развитая про-
странственная система (каркас), представленная 
разнофункциональными промышленными объ-
ектами. Основными элементами этой системы 
являлись с одной стороны огромный протяжный 
пояс от Колпино до м. Оровка, дополненный 

крупными объектными ядрами промышленно-
сти, а также многие отдельные точки.  

3. Размещение промышленных предприятий 
хорошо корреспондируется с крупнейшими су-
хопутными, судоводными и железнодорожными 
линиями. На территории Царскосельского уезда 
предприятия распределялись неравномерно, кон-
центрируясь вдоль крупнейших водных маги-
стралей, сухопутных путей и, с середины  
XIX в. – сети железнодорожных линий. 

4. Формировавшаяся в северной части уезда 
за десятилетия интенсивная промышленная зона 
стала одной из существенных составляющих воз-
никновения и кристализации Царскосельской 
субагломерации. 
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REGULARITIES OF INDUSTRIAL ARCHITECTURE DEVELOPMENT  
IN THE FORMER TSARSKOSELSKY UYEZD OF SAINT PETERSBURG PROVINCE  

IN THE XVIII – EARLY XX CENTURY 
 

Abstract. Traditionally, when studying the formation of the suburban Tsarskoselsky Uyezd researchers 
focus on Imperial palace and park ensembles (Tsarskoye Selo, Pavlovsk, Gatchina, Krasnoye Selo) and on the 
estates of the Highest and ordinary nobility. However, performed studies show that from the middle of the 
XVIII century a unique sub-agglomeration crystallizes in the Tsarskoye Selo area (within the framework of the 
historical regular Saint Petersburg agglomeration). It unites the landscapes and ensembles of the Imperial, 
Grand-Ducal and noble estates, settlements of the best regiments of the Imperial Guard, complexes of indus-
trial objects and emerging suburban settlements, united by the land and water transport system. This article 
is devoted to the study of the features of appearance and formation of industry as an integral part of the 
development of the Tsarskoye Selo sub-agglomeration.  

Keywords: regular Saint Petersburg agglomeration, Tsarskoye Selo sub-agglomeration, suburban Tsar-
skoselsky Uyezd, Saint Petersburg province, multifunctional industrial system of the Tsarskoselsky Uyezd and 
its largest branches. 
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