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ОСНОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

ПРИ ПЕТРЕ I В 1703–1724 ГГ. 

Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью разработки современной 
программы развития крупнейшей на северо-западе России Санкт-Петербургской агло-
мерации на период вплоть до 2030 г. с учетом выявления историко-генетических осо-
бенностей ее возникновения и формирования. Конкретной целью статьи стало изучение 
первоначального этапа возникновения изначально городской (в последующем – столич-
ной) Санкт-Петербургской агломерации в 1703–1720-е гг. Главным методологическим 

подходом к исследованию данной проблемы является комплексный градостроительный, 
функциональный и ландшафтный анализ на основе изучения исторической картографии 
и архивных документов. Основными результатами стали выводы о том, что целенаправ-
ленное сознательное создание по воле российского царя Петра Первого столичной «ре-
гулярного типа» Санкт-Петербургской агломерации велось на основе существовавшей 
до этого сельской системы расселения (путем объединения исконно русских территорий 
и частично – завоеванных в 1702–1709 гг. земель) и прошло в 1703–1720-е гг. три этапа 
первичного формирования, причем территориальное развитие губернии и агломерации 

шло со значительным опережением по сравнению с возникновением и кристаллизацией 
их единого центра. При этом будущий единый центр агломерации – центр губернии – 
столичный российский город Санкт-Петербург формировался с некоторым хронологи-
ческим отставанием от развития подчиненных ему в будущем территорий. Параллельно 
с этими процессами в рамках уникально быстрой кристаллизации Санкт-Петербургской 
агломерации в эти же годы в ее структуре начали формироваться две субагломерации. 
Таким образом, в случае возникновения Санкт-Петербургской агломерации сначала ад-
министративно формировались территории, их узлы и трассы, а вслед за этим – объеди-

няющий их центр. Этот вариант возникновения губернии, агломерации, их центра 
и пространственно-функциональных подцентров является нестандартным для мировой 
истории развития агломераций. Материалы статьи могут быть полезными как для исто-
риков градостроительства, так и для современных специалистов в области градострои-
тельства и урбанизма. 
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The relevance of the article is conditioned by the need to develop the program of St.-

Petersburg agglomeration up to the year 2030, the largest in the North-West of Russia, which 
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takes into account historical features of origins and formation of this agglomeration. The aim 
of the article is to study the initial stage of the formation of   St.-Petersburg agglomeration (lat-
er Metropolitan) in the 1703–1720s. The methodology of studying this problem includes 
a comprehensive urban planning, functional and landscape analysis based on historical cartog-
raphy and archival documents. It is shown that the regular type of St.-Petersburg agglomera-
tion founded by Tsar Peter The Great is based on the pre-existing rural settlement system 
(combines native Russian territories and partially-conquered lands in 1702–1709) in the years 
1703–1720. This process includes three stages of primary formation, with the territorial devel-

opment of province and agglomeration with a significant advance in comparison with the cen-
ter emergence and formation. At the same time, the future agglomeration center is the center of 
the province and the capital of Russia, the city of St.-Petersburg. It was formed with a chrono-
logical lag as compared to the development of subordinated territories in the future. In parallel 
with these processes within the unique rapid formation of St.-Petersburg, its structure began to 
form two sub-agglomerations. Thus, first were formed administrative territories, their nodes 
and tracks, and then their unifying center. This formation of the province and agglomeration, 
their center and spatial-functional sub-centers is non-standard for the world history of agglom-
erations. The results of this study can be useful for historians of urban planning as well as for 

modern specialists in the field of urban planning and urbanism. 

Keywords: Peter the Great, St.-Petersburg province, perfect St.-Petersburg ag-

glomeration, regular planning; development. 
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Введение 

Изучение закономерностей формирования агломераций в разных регио-

нах мира представляет значительный интерес для современного градострои-
тельства. Для таких крупнейших пространственных объектов необходимо ис-

пользовать широчайший спектр аналитических методик, вплоть до тончайших 

и специализированных. Эта тематика проявляется в исследованиях широкого 
круга специалистов – от градостроителей и дизайнеров до эконом-географов, 

специалистов по социальному поведению, ландшафтных архитекторов и т. д., 

согласовывая вопросы градоформирования с тематикой режиссуры создавае-

мых рукотворных ландшафтов и развития на этих осваиваемых территориях 
разных типов среды обитания [1–6]. 

Среди исторических агломераций значительный интерес вызывают аг-

ломерации, рождение и развитие которых не укладывается в традиционные 
«правила». Здесь одно из значимых мест занимает история зарождения и по-

следующего развития столичной Санкт-Петербургской агломерации с Санкт-

Петербургом в качестве ее исторического и современного центра. Тем более 
что она относится к немногим агломерациям мира с достаточно четкими хро-

нологическими границами возникновения, одновременно проявляя явные 

признаки искусственной режиссуры ее закономерностей и явной управляемо-

сти процессами развития. Все ее создатели начиная с первых лет (с 1700-х гг.) 
вплоть до начала XX в. сознательно развивали ее в рамках реализации правил 

регулярности, характерных для «идеального» градостроительства XVIII в., но 

сохранявших свою значимость и на протяжении всего XIX столетия. Развитие 
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Санкт-Петербурга и его агломерации в наше время также находится в центре 
внимания современных градостроителей [7, 8]. 

Методологическая основа исследования 

Изучение исторического развития городов и городских агломераций 
требует привлечения широкого спектра источников. При подготовке материа-

лов для данной статьи использованы корпусы исторических картографиче-

ских материалов, архивные материалы, опубликованные работы историков 
и специалистов смежных областей. Комплексное параллельное изучение ар-

хивных и историко-картографических материалов позволило выявить тенден-

ции и особенности многофакторного развития не только самого Санкт-

Петербурга (возникавшего постепенно с 1703 г.), но и параллельно формиро-
вавшихся в 1703–1725 гг. вокруг него зон пространственно-функционального 

влияния – в территориальных границах Санкт-Петербургской губернии 

и в рамках Санкт-Петербургской агломерации. 

Результаты исследования 

Отмечены следующие этапы формирования градостроительно-ланд-

шафтной системы Санкт-Петербурга при Петре Первом в 1703–1724 гг. 

Развитие территорий Приневья до основания Санкт-Петербурга. Со-
здание нерегулярной сельской системы расселения. Санкт-Петербург созда-

вался не на пустом месте, а в зоне мощнейшего транспортного коридора, объ-

единившего в одно неразрывное целое северные звенья двух главных транскон-
тинентальных торговых путей, на протяжении веков известных как «путь из 

варяг в греки» (из Северной Европы в страны Средиземного моря) и «Великий 

Волжский путь» (из Северной Европы в Каспийское море и затем в страны 
Азии). Эти столь значимые для всей Европы территории интенсивно осваива-

лись на протяжении предшествующих 1500 лет. Данные территории и пути из-

вестны по массовым результатам археологических исследований, по материа-

лам древнерусских летописей, скандинавских хроник и саг, писцовых книг 
Новгородской республики, Московского княжества и Королевства Шведского. 

Исторические источники (хронологически датируемые до XV в.) хотя и дают 

информацию о главнейших и наиболее значимых событиях в общественном 
создании городов и территорий, но показывают лишь фрагментарную террито-

риальную информацию, которая не позволяет точно выявить систему поселе-

ний и дорожно-транспортный каркас территорий будущего Санкт-Петербурга. 
Но новгородские и московские писцовые книги (1490–1580 гг.), а также писцо-

вые книги шведского периода (1580–1690 гг.) и корпус шведской картографии 

(особенно после 1640-х гг.) позволяют в нюансах выявить особенности суще-

ствовавшей на протяжении XV–XVII вв. сельской системы расселения с двумя 
городами, 6 крепостями, с тысячами поселений разных размеров и многотыся-

чекилометровой плотной сетью дорог разного класса (от государственных трак-

тов до сельских дорог местного значения). В зоне современного Большого 
Санкт-Петербурга (т. е. в зоне четырех пригородных уездов, существовавших до 

1917 г.) на протяжении по крайней мере середины XV – конца XVII в. стабильно 

размещалось 8 погостов (административных районов), на территориях которых 
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находилось столетиями 900–1000 поселений: в 1470–1490-е гг. (когда эти терри-
тории входили в состав Новгородских земель) – один город и не менее 998 по-

селений, в 1498–1501 гг. (при Московском владычестве) – 1 город и не менее 

994 поселения, в 1690-е гг. (в составе Шведского королевского владения) – 
2 города и крепости, а также не менее 902 населенных пунктов разного размера, 

разной функциональности и разного типа [9–12]. Местные поселения из-за су-

ществовавших природно-климатических условий преимущественно были ма-
лодворными. Природный ландшафт этих территорий был суров и не очень при-

способлен для освоения. Бескрайние пространства тайги и бесконечные зоны 

болот оставляли селившемуся здесь населению для обустройства лишь высту-

павшие из этих болот небольшие по размерам, но многочисленные всхолмле-
ния. Практически все эти всхолмления были освоены под разного типа и разме-

ров селения, от крупных многовладельческих сел на десятки дворов до одно-

трехдворовых хуторов однодворцев. 
Все эти поселения были объединены очень густой сетью дорог разной 

значимости. Среди главных дорог выделялись известные с древнейших вре-

мен межгосударственные тракты: Москва – Вологда – Тихвин – устье р. Вол-

хов – Нотебург – Выборг (с ветвью на Кексгольм); а также Москва – Новго-
род – Иван-Город – Нарва. Два крупных (по меркам тех времен и в понимании 

шведского лена Ингерманландии) узла: шведский Нотебург (с существовав-

шей с 1323 г. древней русской крепостью Орешек) и основанный в 1611 г. 
Ниен (с крепостью Ниеншанц) – были центрами жизни этого края. После ос-

нования Ниена возник новый тракт: Нарва – Кипень – Ниен, с продолжением 

от Ниена на север в сторону Выборга и Кескгольма. На эти главнейшие 
транспортные оси (Нева как единый важнейший элемент трансконтиненталь-

ных путей, государственные тракты) были нанизаны тысячи более мелких до-

рог и сельских проездов. Столь же четко можно проследить и трассу офици-

ально проложенной с 1617 г. государственной границы между Россией 
и Швецией, которая разделила исконно русские территории, отделив от них 

Шведскую Ингерманландию (рис. 1). 

Однако вся эта территория с сотнями сельских поселений и дорог еще 
не могла претендовать на какое-либо пространственное структурирование. 

Хотя к началу XVIII в. в зоне Приневья сформировалась двухцентровая 

(двухцентрическая) «композиция» городов, объединившая Нотебург (в исто-
ках р. Невы) и Ниен (в устье р. Невы), с чуть просматривающимися в процес-

се анализа трудноуловимыми зонами пространственного влияния. Безусловно, 

в допетербургский период никакой протоагломерации (как может показаться 

некоторым особо увлеченным исследователям) не было. До основания Санкт-
Петербурга существовала лишь устойчивая, почти равномерная сельская си-

стема расселения с отдельными вкраплениями крепостей, торговых и ремес-

ленных городов, городков и сел. 

1703–1725 гг. Основание Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской 

агломерации при Петре Первом. По историческим меркам мгновенно, всего 

за 20 лет (в 1703–1724 гг.) под руководством русского царя Петра Первого на 

огромных территориях Восточной Прибалтики, Приневья и Приладожья 
в пределах возникшей тогда же Санкт-Петербургской губернии была целена-
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правленно и осознанно сформирована уникальная, регулярного типа и «иде-
альная» по принципам пространственных построений столичная Санкт-

Петербургская агломерация с центральным городом Санкт-Петербургом, 

ставшим с 1712 г. столицей Российского государства. Создание и развитие 
города и агломерации проходило путем реконструкции и преобразований су-

ществовавшей на этих территориях до начала XVIII в. сельской нерегулярной 

системы расселения. В градостроительной истории Европы вплоть до середи-
ны XIX в. другого примера создания агломерации такого типа не выявлено. 

 

 
 

Рис. 1. Система сельского расселения на территории Шведской Ингерманландии  
1580–1703 гг. Реконструкция: С.В. Семенцов, Е.В. Скогорева, Н.А. Акулова. 
Схема выполнена на топографической карте 1916 г. 

 

С 1703 г., за двадцать лет преобразований, при Петре Первом произошло 

удивительное – все допетербургские элементы сельской системы расселения 

были ВКЛЮЧЕНЫ в создававшуюся столичную городскую агломерацию, при-
чем методами управляемой пространственной реконструкции и преобразования 

ландшафтной неурегулированной системы в жесткую регулярную и ансамбле-

вую агломерацию. Многие из древних поселений стали «почками роста» при 
формировании городских слобод, комплексов и ансамблей, а также городов 

и поселений Санкт-Петербургской агломерации, другие, на внешних обводах 

будущей агломерации, сохранили свой сельский деревенский и хуторской «ста-
тус». Так же сотни километров древних дорог стали либо городскими улицами 

в самом Санкт-Петербурге и других губернских, уездных и безуездных городах, 

либо сохранили значение пригородных дорог. На карте современного Санкт-

Петербурга в трассировке фрагментов десятков улиц, проспектов и магистралей 
можно увидеть напоминание о дорогах допетербургского времени. 
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Таким образом, формирование города на Неве и десятков поселений 
и объектов вокруг него не было случайным созданием города «на пустом ме-

сте». Определение места будущей российской столицы, сверхбыстрое форми-

рование огромного сверхгорода (вернее, сразу Санкт-Петербургской агломера-
ции) на территории в сотни квадратных километров было во многом предопре-

делено многовековой историей (по крайней мере с XII–XV вв.) заселения этих 

территорий и устойчивостью в пространстве и времени системы расселения 
Приневья, причем вне зависимости от политической принадлежности этих тер-

риторий (новгородские – московские – шведские – российские) [13, 14]. 

Эти процессы, – процессы поглощения сельской системы расселения 

и кристаллизации из нее столичного города Санкт-Петербурга, Санкт-Петер-
бургской агломерации и всей Санкт-Петербургской губернии, проходили 

в несколько этапов. 

1-я стадия. Освоение Приневья при Петре Первом. Формирование 

Санкт-Петербургской губернии как начального этапа развития террито-

рий. Российский царь (с 1721 г. – император) Петр Первый занимался созда-

нием Санкт-Петербурга всего 22 года – с 1703 по 1724 г. За это время на об-

ширной приневской территории был основан не только один из самых круп-
ных российских столичных городов – Санкт-Петербург, но и параллельно 

и практически единовременно начали складываться как его обширная губер-

ния, так и его агломерация. Вся история их рождения и развития показывает 
явное и целенаправленное доминирование осознанного руководства и «ручно-

го управления» процессами территориально-градостроительной жизни в этих 

местах, не допускавших с 1710 г. никаких проблесков стихийности самораз-
вития. Хотя на первоначальном этапе исходной кристаллизации столичного 

города, его губернии и столичной агломерации (1703–1711 гг.) еще ощуща-

лись значительные влияния этих проявлений стихийности, случайностей, 

неупорядоченности саморазвития, столь свойственные обычным условиям 
рождения многих губерний и агломераций, но уже к середине 1710-х гг. уси-

лиями Петра Первого и его администрации стихийность в формировании го-

рода была заменена на явную упорядоченность и регулируемость территори-
ального и функционального развития. 

Начало этих градостроительных созидательных процессов восходит 

к тем временам, когда с 17021703 гг. на рассматриваемых просторах развер-
нулись военные действия русских войск против Швеции, и постепенно, 

вплоть до Ништадтского мирного договора между Россией и Швецией 
(1721 г.), шло возвращение и возобновление освоения исконных русских зе-

мель. Со стороны России во время Северной войны были предприняты усилия 

к возврату как территорий Ингерманландии и Западной Карелии, захваченных 
у России в Смутное время (начало XVII в.), так и прибалтийских территорий, 

которые в X–XIII вв. были в составе русских земель (что подтверждалось 

данными русских летописей), но затем были отторгнуты Ливонским орденом, 

став Эстляндией и Ливонией. 
Освобождение этих территорий российскими войсками и переход их под 

юрисдикцию России проходило в несколько этапов. Сначала, в октябре 1702 г., 

был освобожден город-крепость Нотебург (древний русский город Орешек, ос-
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нованный еще в 1323 г. новгородским князем Юрием Даниловичем), стоявший 
в истоке р. Невы. В мае 1703 г. русские войска заняли устье р. Невы со швед-

ским городом Ниеном (основан шведами на месте русских поселений в 1611 г.) 

и сопутствующей ему крепостью Ниеншанц (возникла в 1630-е гг.). В 1704 г. 
войска Российской империи вышли на территории восточнее оз. Чудского 

и р. Наровы, взяв штурмом города Нарву в Эстляндии и Дерпт (Дорпат) 

в Ливонии (Лифляндии). Тем самым в 17021704 гг. была освобождена от шве-
дов Ингерманландия. Во время военной кампании 1710 г. были осаждены 

и взяты крепости Выборг и Кексгольм (в Финляндии) и Эльбина, Дюнамюнде, 
Пернова, Ревель (в Эстляндии и Ливонии). Так, в 1710 г. был завершен процесс 

завоевания территорий Финляндии, Эстляндии и Ливонии. 

В 17031710 гг. параллельно с этими военными действиями шли процес-
сы формирования территории Санкт-Петербургской губернии и создания на 

ней многочисленных объектов, слобод и поселений разной функциональности. 

Первоначально, еще до 17021703 гг., в приграничной зоне (в зоне грани-
цы между Россией и Швецией) сформировалась «полоса» исконных русских зе-

мель, изначально имевших значительное фортификационное, функционально-

производственное и культурно-этническое единство. Но с начала Северной вой-

ны (с 1700 г.) объединительные процессы, обусловленные освобождением рус-
скими войсками этих земель, стали протекать значительно интенсивнее – здесь, 

на этих приграничных территориях, ускоренно создавалось единое многофунк-

циональное пространство, ориентированное на решение проблем военно-
транспортного, строительного, продовольственного обеспечения оборонитель-

ных действий (действий против наступавших шведских войск). Так возникала 

система разнообразных территориально-функциональных объектов, постепенно 
объединявших русские и завоеванные объекты. В их числе размещение полков 

и поддержание в боевом состоянии системы крепостей (фортеций, гарнизонов, 

полковых слобод и т. д.), создание и развитие различного типа производств (чер-

ной и цветной металлургии, кораблестроения, кожевенного, порохового и ору-
жейного, полотняного производства, камне- и лесозаготовок, производства стро-

ительных изделий, а также рыболовства и землепашества и т. д.), ускоренное раз-

витие транспортных сухопутных и водных коммуникаций, реконструкция 
существовавших и строительство новых городов, посадов, селений и т. д. 

Например, возникавшая система фортеций и слобод для размещения гар-

низонов и полков постепенно расширялась и объединяла: сооружаемые в зоне 

будущего Санкт-Петербурга крепость «Санктъ-Питерсъ-Бурхъ» (с 1703 г.) и ее 
кронверк (с 1706 г.), Адмиралтейскую фортецию (с 1704 г.), морской форт 

Кроншлот с батареями и редутами на острове Котлин (с 1704 г.), древнерусские 

крепости Копорье, Орешек-Нотеборг, Иван-Город (освобожденные русскими 

войсками в 17021704 гг.), сохранявшиеся в составе России крепости Пскова, 
Новгорода, Старой Ладоги, Изборска, Порхова, отвоеванный город Ямбург-

Ямгород (освобожден в 1704 г.), шведские крепости Нарва (с 1704 г.), Кекс-

гольм (с 8 (19) сентября 1710 г.), Выборг (с 13 (24) июня 1710 г.) с создаваемой 

уже русской крепостью Тронзунд (с 1710–1711 гг.), крепости Риги (с июля 
1710 г.), Динамюнде (с августа 1710 г.), Пернова (с августа 1710 г.), Аренсбурга 

на острове Эзель (с сентября 1710 г.), оборонительные сооружения острова Даго 
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(с сентября 1710 г.). Одновременно велось ускоренное возведение в 17051707 гг. 
«малых крепостей» у бывшего Ниеншанца, вдоль левого берега р. Невы, на 
стрелке Васильевского острова, на островах, вдоль побережья Финского залива, 

на устьях рек Тосно, Ижоры, Красненькой, Малой (позднее р. Мойка), артилле-

рийских батарей и шанцев на островах дельты Невы (с 1704 г.). 

Аналогично создание Адмиралтейской верфи (с 1704 г.) напротив возни-
кавшего города Санкт-Петербурга расширило систему объектов корабле- 

и судостроения в этом регионе. Сеть кораблестроительных объектов постепен-

но включила в себя верфи: в устье р. Сясь (действовала с 1702 г.), Шлиссель-
бургскую верфь (с 1702 г.), Олонецкую (Лодейнопольскую, Свирскую) на 

р. Свирь (с 1703 г.), в Селицком рядке (1705 г.), Новоладожскую (с 1706 (?) г.), 

на о. Рытчарт (будущий о. Котлин, с 1706 (?) г.), на р. Ижоре (с 1710 г.), Галер-
ную (с 1712 г.), Партикулярную (с 1718 г.), Охтинские верфи (с 1721 г.) и др. 

Создание таких монофункциональных пространственно развитых си-

стем (сетей) на обширнейших территориях стало значительным явлением 

в освоении этих территорий. 

Явный с 17021703 гг. военный перелом и переход русских войск 
к наступательной деятельности привел и к значительным территориальным 

расширениям и административным нововведениям. В 17031704 гг. присоеди-
нение Ингерманландии вызвало создание и административное оформление 

«Ижорской земли» под руководством князя А.Д. Меншикова с объединением 

не только самой Ингерманландии, но и российских территорий вдоль прежней 
государственной границы от Пскова и Иван-Города до Ржевы Володимеровой, 

а также новозавоеванных Дерпта, Нарвы западнее Чудского озера и р. Наровы. 

В 17061707 гг. указами Петра Первого в единую уже «Ингерманландскую гу-
бернию» были включены функционально взаимоувязанные с ними также Вели-

кий Новгород, Старая Русса, Великие Луки, Торопец, Псков, Гдов, Холм, Ям-
бурский уезд, Самерская волость. Как известно, по губернской реформе в соот-

ветствии с указом от 18 (29) декабря 1708 г. вся Россия была разделена на 

8 губерний. В состав созданной «Санкт-Петербургской губернии», ставшей 
преемницей «Ингреманландской губернии» и значительно расширившей свои 

границы, вошли уже 29 городов с окружавшими их территориями. А в 1710 г. 

к «Санкт-Петербургской губернии» были добавлены территории вновь пере-

шедших к России земель Финляндии, Эстляндии и Ливонии. 
К концу 1710 г. сформировалась единая обширнейшая административ-

ная фортификационно-производственно-социоэкономическая и культурная 

территория: от Северной Карелии с оз. Росколо (на севере) до Великих Лук, 
Торопца и Ржевы Володимировой (на юге), от побережья Рижского залива до 

Каргополя, Ярославля, Романова (на востоке). Затем по указу от 29 мая 

(10 июня) 1719 г. в составе «Санкт-Петербургской губернии» уже было более 
40 городов с окружавшими их территориями: сам Санкт-Петербург, Бежецкий 

Верх, Бело-Озеро, Волок Ламский, Выборг, Гдов, Дерпт, Зубцов, Иван-Город, 

Изборск, Каргополь, Кашин, Кексгольм, Кинешма, Копорье, Кронштадт, Ла-

дога, Луки Великие, Нарва, Нейшлот, Новгород, Опочек, Островск, Порхов, 
Пошехонье, Псков, Ревель, Ржева Володимирова, Ржева Пустая, Романов, 

Старая Русса, Старица, Тверь, Торжок, Торопец, Углич, Устюжна-Железо-
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польская, Чаронда, Шлиссельбург, Ямбург, Ярославль. Эти единые террито-
рии одной губернии, с 1719 г. разделенные на 13 провинций, стабильно про-

существовали вплоть до 17251727 гг. [15]. 
Вся губерния включала в себя уже обширнейшую территорию 

в 490 000 км
2
 (рис. 2). Это пространственно значительно больше, чем пло-

щади современных Германии (357 021 км
2
), Дании (43 094 км

2
), Нидерлан-

дов (41 526 км
2
), Бельгии (30 528 км

2
), вместе взятых. Все эти территории 

«Санкт-Петербургской губернии» уже тогда стали особым единым террито-

риально-хозяйственным организмом, ориентированным на успешное побед-
ное завершение Северной войны и эффективное развитие самих территорий, 

в рамках взаимоувязанных специализаций. 
 

 
 

Рис. 2. Санкт-Петербургская губерния 17101725 гг. Реконструкция: С.В. Семенцов, 

Е.В. Скогорева, Н.А. Акулова 

 

С 17101711 гг. губерния (сохраняя свои размеры) и ее составляющие 
части продолжали развиваться, укрепляться и значительно совершенствовать-

ся во всех областях жизнедеятельности. Проводилась реконструкция, укреп-
ление и сооружение новых крепостей разного ранга, осуществлялась рекон-

струкция исторических городов и сел, возникали новые города и селения, со-

здавались десятки новых производств (заводов и мануфактур), рождались 
многие усадьбы. В условиях значительного ускорения темпов развития терри-

торий стремительно увеличивалось и население, ведь сюда переводили тыся-

чи человек из центральных районов России, в первую очередь из Подмоско-

вья, Вологодских, Ярославских земель. 
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Таким образом, изначальные оборонительные операции русских армий  

(в 17001703 гг.) и затем военные наступления (в 17031710 гг.) привели 
к постепенному колоссальному расширению объединенных общими воен-

ными, функциональными, транспортными, культурно-этническими, соци-

альными задачами территорий, к 1711 г. преобразованных в единый админи-

стративно-территориальный организм, получивший наименование «Санкт-
Петербургская губерния». 

Значительное развитие с первых лет освоения получили разные отрасли 

производства и транспортного обеспечения: велись ремонтные работы и со-
оружались новые сухопутные дороги, прокладывались бечевники и сооружа-

лись новые судоходные каналы, порты, пристани и шлюзы; расширялись су-

ществующие и возникали новые заводы и мануфактуры; открывались новые 
карьеры (по добыче известняка, руд разных металлов, песка и т. д.); вводились 

в действие новые лесосеки и создавались десятки пильных производств для 

удовлетворения расширявшейся сети кораблестроительных (военных) и судо-

строительных (в гражданских сферах) верфей, а также для жилищного 
и гражданского строительства; были сформированы многие производства ко-

раблестроительного предназначения: по изготовлению кованых и литых изде-

лий (якорей, пушек, гвоздей и т. д.), по производству канатов и парусов; были 
основаны десятки новых строительных производств (по изготовлению кирпи-

ча, черепицы, стекла, гашеной извести, строительных изделий из пиленого 

известняка и т. д.). Возникали и расширялись также мануфактуры по произ-
водству предметов роскоши – кружев, шпалер, зеркал, обоев, мебели и т. д. 

К 1725 г. таких заводов, мануфактур, производств насчитывалось на этих тер-

риториях уже более 250 [16]. 

Одновременно расширялось сельскохозяйственное производство про-
дуктов питания для постоянного населения губернии и для крупных групп 

сезонного населения (военных команд, строительных бригад и т. д.), а также 

кормов для множества лошадей, крупного рогатого скота, птицы и т. д. 

2-я стадия. Возникновение на территориях Санкт-Петербургской гу-

бернии ее будущего центра, превратившегося за несколько лет в россий-

скую столицу Санкт-Петербург. Удивительно, что эта стройная территори-

альная система, относительно быстро (на протяжении 20 лет) приобретшая чер-
ты единой достаточно сформировавшейся губернии с несколькими поясами 

пространственно-функциональных узлов, вполне эффективно объединенных 

дорожно-транспортной сетью, изначально не имела своего центра. Более того, 
в первые годы создание самой губернии (как административной единицы) во-

обще происходило без ее губернского центра, значительно опережая возникно-

вение как административного, так и функционально-пространственного центра. 
Это нехарактерно для истории градостроительства. Традиционно сначала воз-

никает центр притяжения – населенный пункт, затем он перерастает в город, 

набирает «значимость» и «вес», а вокруг него постепенно и с некоторым отста-

ванием формируется его губерния и/или агломерация (как отражение его функ-
ционально-пространственной значимости), часто подтверждаемая возникнове-

нием и подчиненной этому центру административно-территориальной зоны 

(страны, губернии, уезда и т. д.). 
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В случае же с Санкт-Петербургом и Санкт-Петербургской губернией 
произошло наоборот. Изначально городской, а тем более престижный статус 

возникавших здесь, на берегах Невы, поселений даже не предусматривался, 

осознание необходимости выхода на «столичность» и формирования здесь 
столичного города высокого уровня пришло постепенно, как результат мно-

гих шагов, которые осуществлялись часто на ощупь, методом проб и ошибок. 

Еще до основания Санкт-Петербурга на обширнейших пространствах 
Ингерманландии существовала достаточно плотная сеть малых сельских по-

селений (которую типологически можно отнести к группе стихийно сформи-

ровавшихся пространственно-ландшафтных систем), включавшая два не-

больших городка – Нотебург и Ниен. В 17031704 гг., в годы зарождения 
Санкт-Петербурга, на обширных пространствах Приневья и Приладожья 
быстрыми темпами создавалась фортификационная система на обширнейших 

пространствах и территориях от Ямбурга и р. Наровы до Каргополя и Бело-

Озера. С 1704 г. на территории дельты р. Невы волей Петра Первого было 

привнесено мощное производственное направление – создание кораблестрои-
тельного производства – была сооружена Адмиралтейская верфь. Возникли 

сопутствующие ей многочисленные вспомогательные производственные 

и складские объекты, причем в единой системе с другими верфями и сопут-
ствующими производствами губернии (в эти годы на территориях губернии 

действовало не менее 7 верфей). Параллельно здесь, в дельте р. Невы, возни-

кали и другие производства: оружейные (с 1706 г.), литейные (с 1711 г.), по-
роховые (с 1711 г.), дополнившие своими мощностями существовавшие уже 

производственные центры в дальних (периферийных) и центральных зонах 

губернии. Это привело к возникновению и развитию пространственной си-

стемы производств разного назначения на всех осваиваемых губернией терри-
ториях – от берегов Балтийского моря до Онежского озера, Ярославля 

и Москвы [17]. Аналогично с 1703 г. появились небольшие портовые соору-

жения, а с 17051706 гг. отмечено возникновение новых крупных портовых 
и транспортных сооружений [18, 19]. 

Следует особо отметить, что «пространственными почками роста» и раз-
мещения таких объектов часто становились обжитые на протяжении предыду-

щих десятилетий (столетий) места древних сельских поселений. И роль этих 

допетербургских населенных пунктов (сел, мыз, деревень, хуторов) в будущем 
формировании столичного Санкт-Петербурга была очень велика [20]. Отметим, 

что роль окружающих город сельских поселений в возникновении, формирова-

нии и жизни агломераций далеко не всегда учитывается [21]. 
Вплоть до 1709 г. все это осваиваемое пространство было в достаточно 

дисперсном протогородском виде и имело сугубо функциональную направ-

ленность. Административное оформление «Ижорской земли» (затем – «Ин-

германландской губернии», окончательно – «Санкт-Петербургской губер-

нии») потребовало юридического оформления с 17041705 гг. функции гу-
бернского управления этими территориями. 

Таким образом, формировавшийся с 1703 г. Санкт-Петербург прошел 

следующие стадии своего становления и взросления: 1703 г. – зарождение 

фортификационных объектов; 1704 г. – первое создание ведомственных мно-
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гофункциональных производств и поселений; 17061707 гг. – первые попыт-
ки объединения разрозненных поселений и ведомственных слобод в город; 

17081709 гг. – осознание нарождавшегося города как губернского города 

(«столицы губернии»); 17091712 гг. – перевод на берега Невы в новосоздава-
емый Санкт-Петербург российских столичных функций («столицы России»). 

И уже изначальные шаги по осознанию нарождавшегося города как сто-

лицы государства потребовали отвергнуть стихийно создававшуюся планиро-

вочную систему и застройку протогорода и попытаться найти его новый «сто-

личный» облик. Это привело к многократной, многоэтапной реконструкции 
возникавшего города с учетом постепенно осознаваемых требований «сто-

личности»: применяя в планировочных решениях в городе и окрестностях 

с 1712 г. по инициативам Петра Первого и военного строителя Д. Трезини 
принципов «регулярности» и с 1717 г. по инициативам Петра Первого и архи-

тектора Ж.-Б.А. Леблона также повсеместно идей «ансамблевости» [2227]. 
Так, вместо криволинейных, изначально стихийно проложенных улиц 

прокладывали прямые улицы нормируемой ширины, вместо стихийно сфор-

мированных криволинейных кварталов формировали прямоугольные (или 
иной формы, но с четкой геометрией) кварталы с максимально возможным 

количеством прямоугольных участков определенных размеров. Эти участки 

(определенной, модульной размерности) должны были застраиваться по од-
нозначным и неоспоримым, сформулированным в царских указах и под-

крепленных специальными проектами правилам. И все это, невзирая на уже 

сформировавшуюся ранее стихийного типа планировку и застройку, кото-

рую в безусловном порядке требовалось изменить под новые правила «регу-
лярности». 

За годы жизни Петра Первого (вплоть до января 1725 г.) в целях обеспе-

чения в формируемой столице необходимых для уровня столицы градострои-
тельных и архитектурных качеств были проведены следующие крупнейшие 

реконструкционные волны всего формируемого города и сопутствующих ему 

окрестностей: с 1712 г. (при переходе от стихийного саморазвития на «регуляр-
ное» построение города и застройки), с 1716 по 1719 г. (при переходе от уныло-

го регулярного на одновременное «регулярное» и «ансамблевое» построение 

композиции, облика, силуэта города и застройки), с 1721 г. (при реализации 

идеи создания здесь не столицы государства, но столицы Российской империи, 
что потребовало поиска новых, более радикальных приемов обеспечения сто-

личных характеристик городской среды). Эти этапные качественные рекон-

струкции сопровождались и обеспечивались системой царских указов, безого-
ворочных к исполнению всеми чиновниками и жителями [28, 29]. 

Одновременно аналогичные преобразования проводились и во многих 

окрестных объектах в процессе превращения их из стихийно основанных 
и нарождавшихся в стройные планировочно и образно отточенные города, 

городки, слободы, усадьбы с прямоугольной сеткой дорог, магистралей 

и проездов. Им соответствовала реконструкция дорожной сети губернии, ко-

гда исторически сложившиеся живописно проложенные по рельефу и ланд-
шафтам дороги часто реконструировали, придавая им новую прямолинейную 

геометрическую трассировку со столь же четкими нормируемыми габарита-
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ми. Наиболее яркий пример тому – небывалое в практике Европы сооруже-

ние в 17081718 гг. прямолинейного шоссе Москва – Санкт-Петербург дли-
ною в 700 верст. 

Таким образом, 17121724 гг. – это годы превращения стихийных сель-
ского типа и протогородских образований в крупный российский столичный 

город Санкт-Петербург с окрестностями с развитой поясной системой сопут-

ствующих разнофункциональных поселений, годы закрепления в градострои-
тельных и архитектурных действиях и в общественном бытовании принципов 

«столичности». 

Так практически за 1020 лет отдельные создаваемые на обширных 
пространствах Приневья и малоувязанные между собой монофункциональные 

объекты быстро преобразовывались в многофункциональный узел, сначала 
превращаясь из системы сельских поселений в протогородское образование, 

затем – в город с окружающими поселениями и следом – в столицу Россий-

ского государства, а затем – в столицу с еще более явными столичными осо-
бенностями – в столицу Российской империи. При этом сама губерния уско-

ренно образовывалась ДО СОЗДАНИЯ ее центра. И ее формирование стало 

основой, толчком для возникновения как самого губернского центра (уже как 

почки роста, ядра дальнейшей кристаллизации), так и отдельных ядер буду-
щей агломерации. 

3-я стадия. Первоначальная стадия возникновения столичной агло-

мерации: зарождение вокруг начинавшегося столичного города Санкт-
Петербурга узловых центров (ядер) агломерации. В условиях политическо-

го, общественного и культурного осознания нарождавшегося Санкт-Петербурга 

как российской столицы (даже еще без градостроительно-архитектурного про-

явления этих функций) с 17101712 гг. параллельно с пространственно-функ-

циональной кристаллизацией самого столичного города на главных, наиболее 
интенсивно использовавшихся в те времена магистралях губернии, стали уси-

ливаться первичные центры (зоны, особые территории), которые впоследствии 

стали узлами столичной агломерации. Причем эти узлы часто начинали форми-
роваться на основе существовавших до основания Санкт-Петербурга историче-

ских русских городов, сельских поселений и усадеб. Среди таких будущих 

крупнейших «узлов агломерации» можно выделить поселения и усадьбы, став-

шие императорскими пригородными дворцово-парковыми резиденциями 
(Стрелина Мыза до 1703 г. – Стрельна с 1712 г.; Сарисхоф до 1703 г. – Сарская 

Мыза, затем – Царское Село после 1710 г. и т. д.); исторические селения, став-

шие крупными фортификационными узлами (например, будущая морская сто-
лица Балтийского флота Кронштадт на острове Котлин); селения, на основе ко-

торых возникли крупные производственные узлы (здесь можно упомянуть бу-

дущее Красное Село и многочисленные селения вдоль р. Ижоры) и т. д. [30]. 
Параллельно начали формироваться три пояса будущей столичной агломера-

ции: ближний (зона интенсивной агломерации) размерами более 300150 км, 
средний (до 1200×1500 км), внешний (далее 1500 км) [31] (рис. 3, 4) со все бо-

лее проявлявшейся специализацией возникавших узлов самой агломерации 

и поясов городов, поселений и территорий. 
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Рис. 3. Крупнейшие многофункциональные центры на территории Санкт-Петербург-
ской губернии. Ближний и средний пояса будущей Санкт-Петербургской адми-

нистрации 17101725 гг. Реконструкция: С.В. Семенцов, Е.В. Скогорева, 

Н.А. Акулова. Схема выполнена на топографической карте 1840 г. 
 

 
 

Рис. 4. Ближний пояс Санкт-Петербургской агломерации 17101725 гг. Реконструкция: 

С.В. Семенцов, Н.А. Акулова. Схема выполнена на топографической карте 1916 г. 
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Ближний пояс включал примыкающие к Санкт-Петербургу территории 
с наиболее адаптированными к его (города и окрестных слобод) ежедневным 

потребностям функциями. Он формировался, соединяя поясной, радиальный 

и узловой принципы. Единая поясная зона «сцементировала» территории во-
круг самого Санкт-Петербурга в широтном направлении от Ораниенбаума до 

Шлиссельбурга и в меридианном направлении от Парголово до Гатчины, со 

сплошным освоением берегов Невы, южного берега Финского залива, единого 
направления от Мурино до мыса Морьин Нос на западном берегу Ладожского 

озера. Одновременно формировались крупные гирлянды узлов: поселений 

и объектов вдоль вылетных дорог: Красное Село – Кипень – Ивангород (Иван-

Город) – Нарва; Гатчина – Сиворицы – Рожествено; Саблина – Токсово – Лю-
бань – Соснинская пристань; Парголово – Медный завод и т. д. Также были 

сформированы сплошные полосы освоения вдоль рек, впадавших в Неву, Ла-

дожское озеро: Тосно, Ижоры, Мги, низовий Волхова, Сяси, Валгомы, Вороне-
ги, устья Свири и сопутствующих им сухопутных путей. В этом поясе уже при 

Петре Первом началось формирование субагломерации, объединившей систему 

загородных усадеб вдоль южного берега Финского залива. 

Средний пояс отражал сложившееся при Петре Первом территориально-
функциональное разделение труда и систему жизнеобеспечения зарождавше-

гося Санкт-Петербурга в рамках единой Санкт-Петербургской губернии. Так, 

из Карелии, особенно из зоны современного Петрозаводска, где были созданы 
с 1702 г. крупные железоделательные заводы и мануфактуры, поставляли 

в Санкт-Петербург железо, якоря, гвозди, ядра и т. д. Кострома, Ярославль, 

Переславль-Залесский, Ростов Великий отправляли на строительные работы 
многочисленные бригады строителей (от каменщиков и кирпичников до отде-

лочников). В этот пояс входили исторические города Псков, Гдов, Старая 

Русса, Бело-Озеро, Торжок, Тверь и др. 

Внешний пояс имел дисперсный (узловой) характер и проявлял дальние 
хозяйственные связи молодого Санкт-Петербурга с городами и территориями. 

Пояс образовали Архангельск, Вологда, Владимир, Казань и др. Например, из 

окрестностей далекой Казани приводили по водным путям огромными карава-
нами плотов кораблестроительный дубовый лес. Даже из Москвы везли: строи-

тельные материалы, оружие, порох, изделия для отделки зданий и сооружений. 

Хронологически волны реконструкции самого города совпадали с волнами 
реконструкции нарождавшихся узлов будущей агломерации также на принципах 

«регулярности» (с 17121713 гг.) и «ансамблевости» (с 17171718 гг.), проявляя 
удивительную согласованность в реконструктивных процессах между возникав-

шим центральным городом, объектами и территориями будущей агломерации. 

Можно утверждать, что с 1712 г. параллельно с возникавшим крупней-
шим регулярным («идеальным») столичным городом постепенно возникала 

столь же регулярная («идеальная») агломерация, важнейшие узлы, элементы, 

объекты которой формировались на принципах «регулярности» [3234]. 

Обсуждение результатов исследования 

До настоящего времени не проводились исследования этапов возникно-
вения и развития столичной Санкт-Петербургской агломерации. В данной ра-
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боте показаны уникальные особенности первоначальных этапов зарождения 
агломерации, когда сначала происходило пространственное, функциональное, 

транспортно-коммуникативное формирование губернии и самой протоагломе-

рации, а затем на их основе шли процессы возникновения и кристаллизации 
административного центра – будущего столичного города Санкт-Петербурга. 

Такой вариант в мировом историческом градостроительстве более не выявлен, 

тем более когда столичный город и его агломерация осознанно, по требованиям 
Петра I и под контролем его окружения стали формироваться по законам «иде-

ального» градостроительства – с использованием «правил регулярности». 

Заключение 

Таким образом, анализируя осознанно проводившиеся в 1700–1720-е гг. 
на территории будущей Санкт-Петербургской губернии градоформирующие 

процессы, можно выделить следующие качественные этапы: 

17031711 гг. Формирование единой административно-хозяйственной 
территории Санкт-Петербургской губернии в наиболее масштабных ее грани-

цах (включая Нарву, Выборг и Ярославль) и постепенная кристаллизация 
Санкт-Петербурга от конгломерата сельских поселений, ведомственных сло-

бод до уровня губернской столицы 

17121721 гг. Общественно-политическое осознание возникавшего 
в структуре губернии Санкт-Петербурга как столицы Российского государ-

ства. Вызванное этим осознанием проведение масштабных реконструктивных 
работ в самом Санкт-Петербурге и во многих окружавших его городах и по-

селениях на принципах «регулярности» и «ансамблевости» с преобразованием 

Санкт-Петербурга в крупнейший в Европе «идеальный город» со столь же 
«идеальными, регулярными» поясами пригородов. Сохранение территориаль-

ного размаха Санкт-Петербургской губернии, а также начало процессов пре-

вращения главнейших ее городов, слобод и сельских поселений в первичные 
узловые элементы столичной Санкт-Петербургской агломерации. 

17221724 гг. Рождение полноценной столичной Санкт-Петербургской 
агломерации с пространственным размахом внутреннего ближнего пояса (зо-

ны интенсивной агломерации) в зону размерами более 300×120 км, структур-

но и территориально объединяющую город-ядро Санкт-Петербург, систему 
выходящих из него внешних («вылетных») магистралей и проявившихся уже 

территорий, узлов и зон на этих магистралях. Начало преобразования форми-

рующейся агломерации в «идеальную агломерацию» на принципах «регуляр-

ности» (с прямыми и геометрически четкими магистралями и прямоугольной 
планировкой городов и селений, усадеб, промышленных и военных слобод). 

Данная статья представляет ценность для исследователей в области ис-

тории градостроительства, а также для современных градостроителей и урба-
нистов, занимающихся проблемами развития крупнейших городов и агломе-

раций разного типа. 
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