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Аннотация
На основе плана Трускота 1753 г. в рамках исследования первого периода развития исторической 
системы озеленения Санкт-Петербурга определены городские территории, представляющие 
собой локальный уровень системы и первичные элементы озеленения в их составе. Рассмотрены 
средовые морфотипы озеленения на базе усадебной дворянской, мещанской и полковой застрой-
ки, образованные комбинациями первичных элементов. Выявлены особенности распределения 
морфотипов по территории города.
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Историческая планировочная структура ландшафтной системы Санкт-Петербурга до сих пор 
не была предметом исследования, хотя она является основой современного зеленого каркаса 
центральной части города. Первым рубежом развития системы озеленения можно считать се-
редину XVIII в., так как к этому времени сложилась существующая по сей день планировочная 
сетка, на базе которой создавался и исторический, и современный городской зеленый каркас.

Ландшафтная система всей исторической Петербургской агломерации [9] состояла из элемен-
тов общественного пользования в центральной части; озеленения жилых территорий; огоро-
дов, пастбищ и заливных лугов, прилегавших к внешним границам столицы; загородных уса-
дебных комплексов. В XVIII в. жилые территории Санкт-Петербурга были почти полностью 
застроены усадьбами, занимали две трети площади города и представляли собой самостоя-
тельный слой зеленого каркаса.

Планировка и застройка столицы XVIII в. подробно и точно зафиксирована на известном 
плане Трускота (1753) [4], отражающем и уже существовавшие, и только планировавшие-
ся здания и пространства. Дворянские усадьбы, застройка Васильевского острова и слобод 
Адмиралтейской стороны на плане показаны в реальном состоянии: в дворянских имениях 
прорисована существовавшая разбивка парков, по-разному изображены существующие и 
предполагавшиеся зеленые участки мещанских усадеб, оставлены пустыми места, где еще 
не были проведены работы. Все военные слободы, уже построенные и только предназначен-
ные к осуществлению, застройка Коломны и Дворянской слободы показаны в проектном,  
т.е. «идеальном» состоянии.

В XVIII в. озеленение воспринималось как парадный элемент, что следует из практики устрой-
ства роскошных парков в императорских и дворянских городских и загородных усадьбах, а 
также высадки двойного ряда берез вдоль Невской перспективы, произведенной, несмотря на 
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все известные трудности строительства новой столицы. Жителям Санкт-Петербурга запреща-
лось рубить дуб, клен и липу; эти деревья, обнаруженные при расчистке территории под стро-
ительство, «надлежало бережно вырывать и пересаживать в приусадебные сады и огороды» 
[3]. Однако озеленение в составе частного жилья еще не рассматривалось как эстетическая 
составляющая общегородской среды.

Ландшафтная система в составе застройки Санкт-Петербурга XVIII в. базировалась на фунда-
ментальном представлении о жилой единице как усадьбе, состоявшей из зданий, построек и 
озелененной территории. В столице существовали крупные дворянские и мелкие мещанские 
и военные усадьбы. Жилой слободской квартал, независимо от размеров и формы, разбивался 
на частные участки, под зеленые пространства которых в некоторых кварталах отводилось до 
половины площади.

Существовало три типа первичных элементов озеленения1 (ПЭО) жилых территорий – регу-
лярные парадизы в дворянских усадьбах (ПЭО-1), сады и огороды в мещанских и военных 
(ПЭО-2) и озелененные территории вокруг приходских церквей (ПЭО-3) (рис. 1). Никаких 
других озелененных объектов в первой половине XVIII в. на территориях усадебной жилой 
застройки в Санкт-Петербурге не было. Комбинации первичных элементов озеленения сло-
бодских и полковых усадеб образовали несколько средовых морфотипов озеленения2 (СМО) 
исторического зеленого каркаса Санкт-Петербурга. Первичные элементы озеленения в виде 
парков дворянских усадеб и прихрамовых участков не имели разновидностей, поэтому одно-
временно являлись и средовыми морфотипами (рис. 2)

Рис. 1. Локализация первичных элементов озеленения (ПЭО) на территориях жилой застройки Санкт-Петербурга XVIII в.

Парки дворянских усадеб (ПЭО-1 → СМО-1)
Парки дворянских усадеб (ПЭО-1), построенных вплотную друг к другу, образовали морфо-
тип ландшафтного каркаса (СМО-1) в виде псевдолинейных элементов большой протяженно-
сти – к середине XVIII в. это были три крупнейшие полосы озеленения вдоль берегов Мойки, 
Фонтанки и Карповки (рис. 1, 2). Усадебные участки были очень разными по форме и площа-
ди: от почти квадратных до очень узких, трапециевидных с диапазоном площадей 0,5–6 га. 
Усадебный дом, как правило, располагался со стороны реки, более половины территории име-
ния отводилось под регулярный парк, выходящий одной стороной на улицу, отделяясь или не 
отделяясь от нее служебными и хозяйственными постройками. Первый участок современной 
Садовой улицы уже на планах 1737–1738 гг. проходит вдоль усадебных садов, за что улица и 
получила свое название.
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Сады и огороды мещанских и полковых усадеб (ПЭО-2 → СМО-2)
Сады мелких слободских усадеб (ПЭО-2), соединенные в пространстве жилого квартала, об-
разовывали морфотипы озеленения (СМО-2), которые по-разному участвовали в формирова-
нии уличных пространств «сторон и островов» Петербурга (рис. 2)

Санкт-Петербургская сторона (СМО-2.1)
Жилая застройка здесь представляла собой объединение нескольких жилых слобод, форми-
ровавшихся обособленно по сословному (Посадская, Дворянская), производственному (Пуш-
карская, Монетная) и национальному (Татарская) признаку. В результате эта часть города по-
лучила необычайно динамичную, даже запутанную полигональную планировку с кварталами 
всевозможной величины (от 0,5 до 6 га) и формы (треугольная, квадратная, трапециевидная, 
пятиугольная, узкая и сильно вытянутая).

Расположение усадебных участков было самым разным: в крупных кварталах дома строили по 
периметру или с двух противоположных сторон с разрывами по фронту улицы; в сильно вытя-
нутых узких кварталах, ширина которых равнялась длине усадебного участка, дома чаще шли 
по южному фронту, а зеленые участки – по северному, стихийно образуя улицы, полностью 
озелененные с одной стороны. Фрагментарно встречается шахматное расположение застроен-
ных и зеленых частей усадеб наподобие застройки полковых слобод, при котором озеленение 
ритмично выходило на улицу.

Соединение живописной полигональной планировки уличной сети с многообразием приемов 
размещения участков озеленения на территории кварталов создавало динамичную живопис-
ную среду с активным и разнообразным участием зеленых зон в формировании уличного про-
странства (рис. 2).

Васильевский остров (СМО-2.2)
Жилая застройка, возводившаяся по плану Д. Трезини (1716) на юго-восточной оконечности 
острова, располагалась между узкими каналами, заменявшими улицы. Планировка уличной 
сети была сугубо ортогональной, с самыми крупными в городе кварталами 140х470 м, нарезан-
ными на усадебные участки, все жилые дома которых выходили на каналы, образуя сплошной 
уличный фронт. В целом градостроительная ткань была однообразной с внутриквартальным 
расположением зеленых зон частных владений, практически не выходящих на улицы-каналы. 
Однако в большинстве кварталов имелся внутренний сквозной или тупиковый проход, окру-
женный усадебными садами – своеобразная зеленая улица (рис. 2). Огромный парк, заплани-
рованный Трезини, не был осуществлен.

Коломна и Дворцовая слобода (СМО-2.3)
Район застраивался по проекту Комиссии о Санкт-Петербургском строении (1737–1739) для 
переселения в эти места погорельцев из центральной части столицы [6].

На плане 1753 г. проект Комиссии показан полностью в виде реализованной жилой застройки 
в западной части Коломны и «мест, на которых назначено быть строению» [4],– в восточной. 
На двух смежных территориях, ограниченных Фонтанкой, Пряжкой и Глухой речкой (сейчас 
канал Грибоедова), образовались Большая Коломна из тринадцати и Малая из двенадцати жи-
лых кварталов, объединенных общей ортогональной планировкой вокруг двух больших пло-
щадей, на которых впоследствии были построены церкви.
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Прямоугольные жилые кварталы разной длины имеют ширину около 90 м и нарезку на почти оди-
наковые усадебные участки. Располагаясь внутри кварталов, сады и огороды в некоторых местах 
выходят на улицы, образуя в застройке симметричные зеленые разрывы в основном на подхо-
дах к центральной площади (рис. 2). Прием, предусмотренный генпланом «Комиссии», является 
наиболее ранним предложением по озеленению улиц в жилой застройке Санкт-Петербурга.

План Дворцовой слободы был также разработан Комиссией о Санкт-Петербургском строении 
в 1739 г. для размещения обслуги императорского двора [6]. В нем соединялись ортогональные 
планировочные сетки, проложенные в направлениях двух уже существовавших дорог, ставших 
Литейным проспектом и Большой Загородной улицей. На их пересечении возникла торговая 
площадь с церковью, а также маленькие кварталы неправильной формы, тогда как на кон-
цах слободы были запроектированы кварталы прямоугольные, некоторые наиболее крупные 
размером до 6–7 га. Здесь так же, как и в Коломне, внутриквартальное озеленение частных 
владений, прерывая фронт застройки, во многих местах симметрично выходило в уличное 
пространство, хотя и не так изящно, как в Коломне, и скорее из желания снабдить садиками 
все участки квартала (рис. 2).

Полковые слободы (СМО-2.4)
С 1740-х гг. в Санкт-Петербурге началась перепланировка существующих и строительство но-
вых «полковых светлиц» [4] по проекту П.М. Еропкина. К середине XVIII в. в столице было 
построено пять полковых слобод, располагавшихся за полосой усадеб вдоль Фонтанки – гра-
ницы города в этот период. Четыре из них (Конной лейбгрардии, Семёновская, Измайлов-
ская и Преображенская) показаны на «плане Трускота» как участки прямоугольной формы с 
равномерно-ортогональной планировочной сеткой, формирующей очень узкие длинные квар-
талы 40–60 на 100–300 м. Помимо существующих, на плане обозначены намеченные к строи-
тельству военные слободы на Санкт-Петербургской и Выборгской сторонах, имеющие такую 
же организацию.

Градостроительная ткань полковых слобод образовывалась мелким раппортом предместной 
застройки (дом – двор – садик с огородом) [2], в котором застроенная и зеленая части участков 
располагались в квартале в шахматном порядке. Несмотря на предполагавшуюся упорядочен-
ную застройку, на деле, например, Измайловская «слобода была застроена неплотно и бес-
порядочно» [7].

Фронт узких внутренних улиц формировался единообразно вдоль длинных, а во многих ме-
стах и вдоль торцевых сторон кварталов, представляя собой простое метрическое чередование 
дома и садика (рис. 2). Однако этот прием, как в Коломне и Дворцовой слободе, представлял 
собой сознательную попытку озеленения улиц за счет усадебных зеленых зон. Несмотря на 
очевидную монотонность 4–16 повторов в квартале раппорта «дом и садик», рисунок плани-
ровки создавал рыхлую, светлую, сомасштабную человеку жилую среду, в которой каждый 
дом был окружен зеленым пространством с трех сторон. Офицерские дома вместе с вдвое 
большими по площади зелеными зонами создавали акценты перед выходом второстепенных 
улиц на главную улицу полковой слободы.

Участки приходских церквей (ПЭО-3 = СМО-3)
На плане 1753 г. обозначены двадцать пять приходских православных и пять иноверческих церк-
вей. Некоторые храмы на плане прорисованы в центре озелененных участков, вокруг других 
участки отсутствуют. На фрагментах плана, отражающих проектные предложения со специаль-
но устроенными для постройки церквей площадями, еще нет и самих храмовых зданий. Одна-
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Рис. 2. Первичные элементы (ПЭО) и средовые морфотипы озеленения (СМО) в жилой застройке Санкт-Петербурга XVIII в.

ко принцип строительства храма в окружении зеленой зоны, образующий средовой морфотип 
(СМО-3), прослеживается и подтверждается тем, что в течение всего XVIII в. зеленые зоны во-
круг некоторых храмов образовывали кладбища, несмотря на запрещение подобных захороне-
ний. В XIX в. это были популярные места отдыха, в XX в. многие прихрамовые участки стали 
просто скверами, утратив здания храмов. По отношению к озеленению прихрамовых участков 
средовой морфотип был идентичен первичному элементу озеленения (ПЭО = СМО) (рис. 2).

Выводы
На территориях усадебной застройки Санкт-Петербурга XVIII в. как в крупных дворянских, 
так и в мелких слободских усадьбах первичными элементами озеленения были частные парки, 
сады и огороды, которые в качестве таковых отличались только размерами.

Первичные элементы озеленения дворянских усадеб независимо от их принадлежности к ад-
министративным районам везде образовывали единственный псевдолинейный средовой морфо-
тип, основой которого были элементы природного каркаса территории – малые реки Петербурга. 
Средовой морфотип создавал вдоль прилегающих к нему улиц протяженный зеленый фронт.

Первичные элементы озеленения слободских усадеб в зависимости от их расположения в кварта-
лах образовали четыре средовых морфотипа, в которых частное озеленение выходило на улицы 
разными способами и в разных количествах, создавая множественные формы озеленения улиц.
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Три средовых морфотипа, характерные для мещанских усадеб, соответствовали администра-
тивному делению города: один располагался только на Васильевском острове, другой толь-
ко на Санкт-Петербургской стороне, третий был только на Московской и Литейной сторонах. 
Первые два – более ранние. Средовые морфотипы слободской застройки имели разную пло-
щадь распространения, полностью покрывая большие территории Васильевского острова и 
Санкт-Петербургской стороны или располагаясь фрагментарно на материковой части города. 
Морфотип, сложившийся в полковых слободах, не был привязан к каким-либо территориям, 
так как военные слободы строились на периферии всего города, за исключением Васильевско-
го острова (рис. 3).

Рис. 3. Локализация средовых морфотипов озеленения (СМО) в жилой застройке Санкт-Петербурга XVIII в.

Озеленение улиц в жилой застройке на Васильевском острове и Санкт-Петербургской стороне 
сложилось непреднамеренно. На материковой части столицы выход частных элементов озе-
ленения на фронты улиц с использованием симметрии и простого ритма был предусмотрен 
проектом.

Распределение средовых морфотипов по территории создавало совершенно разный характер 
уличных пространств в жилой застройке того времени. На Васильевском острове практически на 
было уличного озеленения, оно было спрятано внутри кварталов. На сопредельных территориях 
Санкт-Петербургской стороны, считая еще не построенные к середине XVIII в. военные слобо-
ды, должны были существовать три разных открытых в пространства улиц средовых морфотипа. 
Кроме того, сам средовой морфотип жилой застройки здесь был необычайно живописным со 
всеми возможными вариантами выходов в уличное пространство вплоть до псевдолинейного, 
образующего улицы, полностью озелененные по одной стороне. На материковой части морфо-
типы мещанских усадеб создавались не единым пятном, как на Васильевском острове и Санкт-
Петербургской стороне, а на отдельно расположенных участках меньшей площади. Вместе с 
дворянскими усадьбами и полковыми слободами они также создавали живописную среду не 
только внутри ареалов определенного морфотипа, но и на улицах, проходивших через несколько 
территорий с разными морфологическими характеристиками озеленения.

В XVIII в. на обширных жилых территориях Санкт-Петербурга не только существовала система 
озеленения, но и была заложена возможность ее широкой трансформации за счет разнообраз-
ных приемов «разрыхления» застройки, благодаря которым ландшафтный каркас Петербурга 
мог развиваться, приобретая полноценность и своеобразие, выходя из частных пространств на 
площади и улицы.



7

Архитектон: известия вузов № 1 (69) / Март 2020 / ISSN 1990–4126

URL: http://archvuz.ru/2020_1/12

Примечания
1 Первичный элемент озеленения (ПЭО) –  авторский термин, означающий наиболее мелкий неделимый и повто-
ряющийся элемент системы озеленения.
2 Средовой  морфотип озеленения (СМО) –  авторский термин, означающий цельный или составной объект си-
стемы озеленения, выделенный по морфологическому  признаку и участвующий в формировании пространств 
общественной городской среды.
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Abstract
Based on the 1753 Truscott plan, the first period of St. Petersburg’s historical landscaping system has been 
studied. Urban areas which represent the local level of the system and primary landscaping elements 
within them are identified. Landscaping morphotypes are considered with reference to manor, burgher 
and regimental building types as combinations of primary elements. The distribution of the morphotypes 
across the city is ascertained.
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