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_____________________________________________________________________________ 
В последние годы в процессе формирования агломерационного подхода при 

разработке современного генерального плана Санкт-Петербурга у значительной части 

профессионалов возникали вполне серьезные сомнения на тему: была ли создана вокруг 
столичного Санкт-Петербурга историческая агломерация. Исследования показали, что 

историческая столичная Санкт-Петербургская агломерация начала создаваться по 

инициативе самого Петра I с 1712 г., имела три пояса: Внутренний, Средний, Внешний и 
отличалась социальным, функциональным, транспортно-коммуникативным и 

пространственно-ландшафтным разнообразием. В статье рассмотрены особенности 

кристаллизации в 1712–1724 гг. Внутреннего пояса исторической Санкт-Петербургской 

агломерации. 

______________________________________________________________________ 

 

I. Введение. Само создание столичного Санкт-Петербурга и кристаллизация 

вокруг него столичной агломерации имело уникальные историко-социальные, 

историко-функциональные, пространственно-ландшафтные особенности. До 

1702–1703 гг. (т. е. до возвращения этих территорий в состав России) на 

пространствах Приладожья, Приневья, берегов Финского залива веками (по 

известным данным с VIII – X вв.) формировалась сельская система расселения, на 

конец XVII в. включавшая 2 города, 4 крепости, более 3000 поселений разного 

размера, социального статуса и тысячи километров соединявших их дорог. 

Причем все они достаточно компактно размещались на всех возможных для 

освоения всхолмлениях среди бесконечных низменных заливных территорий с 

заболоченными лесами и на более возвышенных пространствах Ижорского плато, 

по данным А. И. Гиппинга [1], А. М. Гневушева [2]. Растительность была 

традиционно хвойная, но изредка, на малочисленных сухих территориях росли 

даже дремучие дубовые рощи [3]. В этих явно негородских, нестоличных 

условиях под руководством Петра I удалось сформировать социальные, 

градостроительные, архитектурные основы и «заложить фундамент» столичного 

Санкт-Петербурга, а также образовать вокруг него основы столичной городской 

Санкт-Петербургской агломерации (в процессе реализации ее Ближнего пояса). 

Этот созидательный феномен не имеет аналогов в мировом зодчестве. 
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2. Методологическая основа. В статье сформулированы выводы 

комплексных историко-градостроительных, историко-архитектурных, историко-

архивных, натурных исследований самого Санкт-Петербурга и окружавших его 

территорий. 

3. Результаты. На протяжении «исторического мгновения» – 22 лет                

(1703–1724 гг.) – на берегах Невы, Приладожья и Финского залива были 

проведены преобразования сельской системы Приневского расселения в 

столичную городскую агломерацию. Целенаправленному рукотворному 

перерождению подверглись тысячи поселений, тысячи километров сухопутных и 

водных путей сообщения и тысячи квадратных километров территорий-

пространств. Даже формирование самой российской столицы –                        

Санкт-Петербурга – за эти годы прошло тяжелый путь преобразований: 

изначальное прикрепостное рядовое по масштабам и задачам функционирования 

поселение Санктъ-Питерсъ-Бурхъ к 1706 г. объединило окрестные также 

узкофункциональные, по сути, поселения; даже в 1708 г. новый город не 

отличался от других селений своей социальной значимостью: в 1708 г. созданная 

огромная, от Невы и Выборга до Ярославля и Ростова, губерния именовалась 

Ингерманландской, но в 1710 г. Санктъ-Питербурхъ уже наименован столицей 

этой губернии (ее официально императорским указом  назвали Санктъ-

Питербурхской губернией) [4]; с 1712 г. Санктъ-Питербурхъ уже был  реально, но 

без формальных обозначений столицей Российского государства, а в конце           

1721 г. он стал официальной столицей Российской империи [5].   

Такое уникально быстрое преобразование поселения в столицу Империи 

сопровождалось ее колоссальным социально-функциональным, 

пространственным и градостроительно-композиционным развитием. Этому факту 

уделяют внимание многие специалисты.  Но параллельно с городом столь же 

стремительно шло функциональное, пространственное и градостроительно-

композиционное развитие окрестных земель (прообразов будущего Ближнего 

пояса) и более далеких территорий (основы Среднего и Дальнего поясов), 

объединяемых в агломерацию. 

Изначальной основой будущего агломерационного единства стали 

существующие крепости, верфи, заводы и мануфактуры, преобразованные в 

функциональные сети – военно-крепостную, военно-морскую, военно-

кораблестроительную и сопутствующие им промышленную и производственную 

сети. Здесь можно вспомнить сложение единой фортификационной системы, 

включающую Старую Ладогу (крепость XI –XII вв.), древние русские крепости 

Ямбург, Иван-Город, Выборг, Новую Ладогу (1702–1703 гг.), Орешек (1323 г.), 

Корела (с XIII в.), шведские и прибалтийские крепости Ниеншанц (1611 г.), Ригу, 

Ревель, Дюнамюнде, Пернове, и т. д.  С 1703 г. складывалась сеть военно-морских 

крепостей и фортов, включая Кронштадт, создаваемые вокруг него сухопутные и 

морские редуты, шанцы, форты. С 1702 г. формировалась сеть военных и 

гражданских верфей: в Олонце (с 1702 г.), Лодейном Поле (с 1703 г.), 

Адмиралтейская (с 1704 г.), Галерная (с 1712 г.) и многие другие. Размещение, 

квартирование и обеспечение гвардейских, конных и пеших полков русской 

армии потребовало устройства полковых слобод – их создавали заново или на 

основе существующих деревень. Для обеспечения войск древесиной, 

металлическими материалами и изделиями, парусиной, канатам, пушками, 

матросской амуницией, питанием и т. д. возникали карьеры, заводы, мануфактуры 
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в Карелии, у Новгорода, Пскова и на других территориях. Создавалась сеть 

магистралей прикладного назначения. Таким образом, к 1711 г. на этих 

территориях сформировался сложный комплекс взаимосвязанных элементов, 

единый в фортификационно-социально-производственно-экономо-культурных 

аспектах. Эти пространственно-функциональные линии развития территорий 

продолжали развиваться и в последующие периоды.  

С 1712 г. Санкт-Петербург стал (пока неформально) Российской столицей. 

Этот новый для него статус последовательно и постепенно реализовывался в 

формировании как в городе, так и в его окрестностях новых столичных функций: 

по прямым требованиям царя здесь размещались царские резиденции и 

резиденции высшей знати, создавались системы усадеб – дворянских, купеческих, 

мастеров разных профессий, прокладывались новые водные и сухопутные 

магистрали для торжественных въездов. Столичный статус требовал роскоши, и с 

этой целью были устроены производства кружев, мебели, золотого и серебряного 

шитья, налажено искусство росписей в интерьерах и т. д. В этот период, по 

данным Е. И. Заозерской [6], в самом Санкт-Петербурге и его окрестностях уже 

действовали более 260 заводов и мануфактур. С 1712 г.  Санкт-Петербург   стали  

застраивать  по канонам «регулярного развития» (инициаторами применения 

этого принципа были Петр I и Д. Трезини),  а с 1717 г. вошел в постоянную 

практику и метод «ансамблевости»,  применяемый как для самого города, так и 

для обширной пригородной зоны  (родоначальником  метода стал                                  

Ж.-Б.-А. Леблон). Все эти работы велись на обширнейших территориях от Ревеля 

и Новгорода до Олонца, все более функционально кристаллизовавшихся как 

Ближний пояс столичной Санкт-Петербургской агломерации и включивший уже 

тогда загородные царские резиденции Петергоф, Сарскую мызу, Стрельню, 

многие усадьбы придворных.  

С конца 1721 г., в первую очередь – с начала 1722 г., после победоносного 

окончания Северной войны проведена крупнейшая реконструкция создававшейся 

столицы: на торжественную Стрелку Васильевского острова перенесен центр 

города (фактически – центр Российской Империи) [7, 8, 9], ускорены 

преобразования застройки центра города, его периферий и пригородных 

территорий (с 1722 г. параллельно для каждой переводимой сюда семьи 

предлагали для параллельного освоения 3 участка: на Васильевском острове, на 

Адмиралтейской стороне, усадьбы в окрестностях Санкт-Петербурга, с четким 

определением необходимости создания деревянной (для периферийных зон 

застройки) или каменной-кирпичной застройки (для главных, парадных зон), все – 

по «образцовым проектам»), значительно усилены зоны сухопутной 

фортификации, морского Кронштадтского узла, промышленных объектов, 

крупнейших магистралей в мировом масштабе («прешпективой» дороги Москва – 

Санкт-Петербург, Ладожского канала и т. д.). И в указах Петра Великого                

(с 1721 г.) четко определялась хронологическая граница окончания таких 

преобразований как в самом Санкт-Петербурге, так и в зоне агломерации – до 

конца 1726 г. Под эту дату спешили устроить не только все городские жилые и 

производственные ансамбли, но и все крупнейшие загородные усадьбы. А также 

другие крупнейшие объекты, например – уникальный Морской маяк на 

Петровском фарватере у Кронштадта, высотою в 265,5 м (не достроен). 

4. Дискуссия. До настоящего времени оставался практически вне научного 

рассмотрения и научных дискуссий факт изначального рукотворного, 
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целенаправленного формирования Санкт-Петербурга в единстве с его Санкт-

Петербургской агломерацией, создаваемого по правилам «идеального 

градостроительства» в рамках «правил регулярности» и «ансамблевости. Данная 

статья закрывает это «белое пятно».  

5. Заключение. В процессе изучения данной темы удалось выявить 

следующие этапы параллельного создания Санкт-Петербурга и Санкт-

Петербургской агломерации (ее Ближнего пояса) с их важнейшими 

особенностями: 

1703–1711 годы. Последовательное создание единого организма 

исторической Санкт-петербургской губернии (в гигантских по масштабам 

размерах – от Выборга до Ярославля) с постепенной кристаллизацией самого 

Санкт-Петербурга от рядового прикрепостного поселения до губернского города 

и развитие вокруг него системы функционально зависимых от него селений. 

1712–1721 годы. Общественно-политическая, функциональная, 

пространственно-композиционная кристаллизация Санкт-Петербурга как столицы 

Российского государства в условиях сохранения масштабов Санкт-Петербургской 

губернии и с началом преобразования важнейших ее узлов (на принципах 

«регулярности» и «ансамблевости») в первичные узловые элементы столичной 

Санкт-Петербургской агломерации, особенно в зоне ее Ближнего пояса.  

1722–1724 годы. Рождение полнокровной столичной Санкт-Петербургской 

агломерации (с пространственными размерами только ее Ближнего пояса в более 

500×500 км), с ядром – столичным Санктъ-Петербургомъ (создаваемым на основе 

единства «регулярности» и «ансамблевости»), с прямыми сухопутными 

«вылетными» магистралями, с городами-узлами агломерации также «регулярного 

типа», с поселениями, ставшими полнокровными «регулярными» 

пространственно-композиционными узлами [10, 11].  

6. Рекомендации. Данная статья может представлять ценность для 

исследователей по истории градостроительства, а также для современных 

градостроителей и урбанистов. 
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_____________________________________________________________________________ 

In recent years, during the process of forming an agglomeration approach when 

developing a modern master plan for St. Petersburg, a significant part of professionals had 
quite serious doubts about the creation of a historical agglomeration around the metropolitan 

St. Petersburg. The research has shown that the historical metropolitan St. Petersburg 

agglomeration began to be created on the initiative of Peter I himself since 1712. The 
agglomeration had three belts: Inner, Middle, Outer, and was distinguished by social, 

functional, transport and communication and spatial-landscape diversity. The article considers 

the features of formation of the Inner belt of the historical St. Petersburg agglomeration in 

1712–1724. 
_____________________________________________________________________________ 
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