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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ, РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В статье рассматриваются реформы городского 
управления в области регулирования архитектурно-
строительного процесса во второй половине XIX – начале 
ХХ в. В общем ходе реформ этого времени определяю-
щими являются законодательные материалы, ставшие 
базой для формирования новых принципов территори-
ального,  отраслевого и местного управления. В этот 
период город  становится сосредоточением социальных, 
санитарно-гигиенических, жилищных, транспортных 
проблем, требующих неотлагательного решения. Для 
оперативного реагирования на ситуацию в городах цен-
тральные органы управления передают свои полномочия 
в данном вопросе на места. 

In the article the reforms  of city administration in the fi eld of 
regulation of architecture and construction process in the sec-
ond half of XIX - early XX centuries are discussed. In general 
course of reforms are determinative legislative materials, which 
became the base for the formation of new principles of territo-
rial, sectorial and local control. During this period, the city 
becomes the focus of social problems,  housing, transport, etc., 
requiring immediate measure solutions. For rapid response of 
the situation in the cities  Central government transfers their 
powers at the local level.
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Период второй половины XIX в. явился време-
нем социально-экономических и политико-правовых 
преобразований, результатом которых стали корен-
ные реформы государственных институтов и обще-
ственных  отношений. 

Одновременно происходят коренные пере-
мены в области архитектурного творчества. Расцвет 
классицистического зодчества, результатом которо-
го стали значительные ансамбли Санкт-Петербурга 
[1, с. 79], Москвы и других городов России [2, с. 271], 
сменяется процессом его переосмысления, зарож-
дением новых ценностных ориентиров [3, с. 51]. Ре-
зультатом становится  новое восприятие города как 
территории, на которой действуют различные пра-
вопользователи [4, с. 204]. Эти процессы потребова-
ли пересмотра законодательной системы в области 
строительства и благоустройства в городах.

Одним из результатов реформ городского са-
моуправления второй половины XIX в. стало предо-
ставление государством больших прав в организации 
хозяйственной жизни городским обществам. С это-
го времени городскому общественному управлению 
были переданы большие полномочия по вопросам 
градорегулирования, городского хозяйства, строитель-
ства и благоустройства  городов. Это стало возможным, 
прежде  всего, в связи с ростом благосостояния городов, 
что дало толчок для  передачи городским обществам 

права свободно распоряжаться своим имуществом, ко-
торое к этому времени существенно увеличилось. При 
этом право распоряжаться было предоставлено не 
только городской недвижимой собственностью в виде 
зданий и сооружений, но и земли. 

Законом  от 29 октября 1864 г. было определе-
но: «Попечение о лучшем устройстве ... городских 
поселений принадлежит к предметам ведомства ... 
городских общественных управлений по принад-
лежности».  Государственным органом надзора за 
соблюдением законности в деятельности органов 
городского самоуправления являлось Губернское по 
городским делам присутствие. С середины 60-х гг. 
XIX в. закон регулировал отношения между го-
родским управлением, полицией, губернскими 
строительными отделами и высшей инстанцией – 
Техническо-Строительным Комитетом Министер-
ства Внутренних Дел  [5, с. 871]. 

Для эффективного ведения хозяйственной и 
строительной деятельности в соответствии со ст. 73 
Городового Положения при Городских Управах орга-
низовывались исполнительные комиссии, курирую-
щие различные сферы деятельности общественного 
управления. Так, при Санкт-Петербургской Город-
ской Управе состояли следующие исполнительные 
комиссии: санитарная, больничная, водопроводная, 
училищная и др. Техническо-строительный надзор 
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Городская Управа осуществляла через входящее в нее 
Строительное Отделение, организованное в 1872 г. [7, 
с. 22-31].  Кроме этого, для столицы законом отдельно 
были определены территории, проекты застройки 
которых подавались на благоусмотрение Императо-
ра. Это проекты зданий общегородского значения, а 
также сооружения, выходящие на невские набереж-
ные и центральные магистрали города.

Таким образом, на Строительное Отделение 
Городской Управы возлагалось согласование проек-
тов на строительные работы и капитальный ремонт 
для  всех зданий и сооружений на территории горо-
да, кроме принадлежащих государственным и ве-
домственным учреждениям, а также относящихся в 
к высочайшему утверждению. 

Исключением, т.е. работами, на которые не 
требовалось согласование Строительного отделения, 
являлись мелкие строительные и реконструктивные 
мероприятия. Разрешение на них выдавали техники 
Городской Управы, к этим работам относились:

• ремонт деревянных крыш, замена балок, сня-
тие обшивки стен и «проконопатка» их;

• установка над входными  дверями  металли-
ческих зонтиков на кронштейнах или колоннах;

• переделка на фасадах окон в двери и наобо-
рот без изменения характера фасада;

• организация помойных и мусорных ям; 
• внесение изменений в организацию входных 

зон в здания при наличии открытых лестниц, для 
освобождения от них тротуаров;

• прокладка подземных труб;
• устройство временных заборов  и сараев для 

склада строительных материалов.
Во всех других случаях необходимо было обра-

щаться в Строительное отделение Городской Управы. 
Специально оговаривался характер делопроизвод-
ства данного процесса. Прошения на строительство 
и ремонт зданий требовалось подавать на простой 
(не гербовой) бумаге. Представляемые проектные 
материалы, соответственно правилам, должны были 
содержать следующую документацию. В «составлен-
ный во всех подробностях проект» входили: планы, 
фасады, разрезы, а также смета на производство ра-
бот. Сметная документация  содержала описание всех 
работ, необходимых для строительства; расценочную 
ведомость единицы работ [8, с. 14], составленную со-
гласно существующим расценкам и видам работ; сто-
имость работ «подробно по их характеру» [9, с. 69].  

В свою очередь Городская Управа обращалась к 
Градоначальнику для согласования проектов устрой-
ства в городе пристаней для причала судов и выгруз-
ки товаров, организации общественных купален и 
бань, театров и других зрелищ, фабрик и заводов, 
газового освещения в зданиях.  

Строительное Отделение Городской Управы 
рассматривало и утверждало проекты и выдавало 

свидетельства на строительные работы, находящие-
ся в их компетенции. Прочие проекты после рассмо-
трения в Управе либо утверждались в Управлении 
Градоначальника или строительном  отделе губерн-
ских правлений, либо передавались в Министерство 
Внутренних Дел с последующим представлением на 
Высочайшее утверждение. После всех согласований 
разрешение и проект предъявлялся полицейскому 
начальству. Сами строительные работы велись под 
наблюдением участкового архитектора и полиции. 
Разрешение на производство работ действовало для 
каменных строений в течение 5 лет, а для деревян-
ных – в течение 3 лет.

Если в процессе строительства было выявлено 
отступление от согласованного проекта или наруше-
ние предписаний Строительного Устава, а также  по-
становлений правительства или Городской Думы, то 
полиция составляла протокол, который передавался 
в суд. Также Городская Управа, согласно ст. 103, 110, 
114 Городового Положения 1870 г., имела полномо-
чия через своего представителя возбуждать судебное 
преследование и поддерживать обвинение в суде 
во всех случаях нарушения Строительного Устава. 
В частности, одной из должностных обязанностей 
городского архитектора было право составлять от 
своего имени акты о возбуждении судебного пресле-
дования частных лиц за нарушение Строительного 
Устава [10, c. 68]. При недовольстве сторон решением 
Мирового суда подавалась апелляция, которую рас-
сматривал Мировой съезд. 

Если вопрос был достаточно сложен или нару-
шения в процессе строительства носили уголовный 
характер (гибель людей при обрушении строящего-
ся здания), представители прокуратуры окружного 
суда назначали экспертизу. В одном из циркуляров 
Прокурора Санкт-Петербургского Окружного суда   
было   предписано, что подобные экспертизы  долж-
ны носить «научный характер, который служил бы 
лучшим ручательством беспристрастия и научного 
разрешения предложенного вопроса». Следует от-
метить, что на это положение живо откликнулось 
Санкт-Петербургское Общество Архитекторов, кото-
рое изъявило готовность профессионально участво-
вать в этих экспертизах. 

Еще одним результатом реформ второй поло-
вины XIX в. явилось предоставление городским орга-
нам, согласно ст. 55 Городового Положения 1870 г., 
возможности (по соглашению с органами власти) 
вырабатывать регламентирующие нормы в различ-
ных отраслях городского хозяйства, в том числе и в 
области архитектурно-строительной деятельности 
и благоустройства (которые вступали в силу после 
Высочайшего утверждения). 

Тематика этих постановлений перечислялась 
в ст. 103 [14, c. 53]. Таким образом, если Строительные 
Уставы определяли общую политику государства 
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в сфере архитектурно-строительной деятельности и 
благоустройства, то постановления по строительной 
части городов учитывали статус поселения, особен-
ности местности, в которой те или иные города рас-
полагались. В некоторых случаях верховная власть 
давала рекомендации общественному управлению 
по составлению тех или иных  постановлений.

Вот примеры областей деятельности городского 
управления, по которым, согласно ст. 103 Городового 
Положения 1870 г., ему разрешалось издавать «обяза-
тельные для городских жителей постановления»:

а) о порядке содержания в исправности и чи-
стоте улиц, площадей, мостовых, тротуаров, мостов 
и гатей, а также сточных труб, каналов, прудов, ко-
лодцев, канав и естественных протоков, не исключая 
и тех, которые находятся на землях, принадлежащих 
частным лицам, учреждениям и ведомствам;

б) о мерах по охранению целости и чистоты к 
ограждению от повреждений принадлежащих горо-
ду общественных сооружений и памятников,  а ров-
но садов, бульваров и других общественных мест;

в) об устройстве пристаней, переправ и перевоз-
ов, а также железно-конных и иных усовершенствован-
ных путей, о порядке их содержания и пользования 
ими, о производстве извозного промысла, о городских 
омнибусах и других общественных экипажах;

г) о чистке дворов, об устройстве и чистке по-
мойных ям и отхожих мест;

д) об устройстве и порядке содержания боен и 
пользования ими;

е) о мерах к соблюдению чистоты в помещени-
ях для продажи съестных припасов и напитков и к 
обеспечению безвредности оных;

ж) о мерах предосторожности против порчи 
воды;

з) о внутреннем распорядке на ярмарках, рын-
ках и базарах;

и) об устройстве кровель и об устройстве, чи-
стоте и осмотре домовых  труб и печей, и вообще о 
мерах предосторожности против пожаров;

к) о местах, где не допускаются склады дров, сена, 
соломы, масла, спирта и других легко воспламеняю-
щихся веществ и о порядке хранения этих веществ;

л) о мерах предупреждения и прекращения за-
разительных, повальных и местных болезней, а ров-
но скотских падежей;

м) о принятии, для охранения благочиния и 
порядка в публичных местах, мер, сопряженных с 
расходами или ограничениями в производстве тор-
говли и промыслов.

В 1881 г. в Санкт-Петербурге были утвержде-
ны  Обязательные Постановления по строительной 
части. В этом документе получили закрепление 
планировочные характеристики структуры города 
и объемно-пространственные параметры частновла-
дельческой застройки, а также процесс согласования 

проектной документации. В этом документе подроб-
но были даны нормы по строительству  отдельных 
зданий, их частей, а также мостовых и временных 
сооружений (на период строительных работ).  

Отдельно были выпущены Обязательные 
Постановления и Правила по строительству раз-
личных типов зданий, сооружений и помещений. 
Например, в 1886 г. вышли «Обязательные поста-
новления по устройству и содержанию театров, 
цирков и зал для общественных собраний»; в 1883 г. 
– «Правила по устройству и содержанию мосто-
вых в Санкт-Петербурге»; в 1903 г. – «Об устройстве 
в Санкт-Петербурге общественных бань и порядок 
производства банного промысла»; в 1908 г. – «Об 
устройстве и содержании помещений для кинема-
тографов»; в 1909 г. – «Об устройстве промыслов с 
продажею крепких напитков в Санкт-Петербурге 
и его пригородах». В 1885 г. были дополнены новы-
ми пунктами Обязательные Постановления Санкт-
Петербургской Городской Думы «О судоходстве по 
Санкт-Петербургским водам и о содержании над-
водных сооружений», в одном из разделов которых 
давались правила устройства пристаней и других 
надводных сооружений (ванные, прачечные, торго-
вые заведения, садки и т. п.). В течение 1880-1890 гг. в 
Санкт-Петербурге неоднократно выпускались Обяза-
тельные Постановления, касающиеся противопожар-
ной безопасности и санитарного состояния города. 

Аналогичные постановления выходили в дру-
гих городах в соответствии с их требованиями и 
спецификой. В 1912 г. в связи с остро неблагополуч-
ным положением в городах в санитарном отношении 
городским обществам и земским учреждениям было 
предписано разработать Oобязательные Положения 
о мерах санитарной охраны воздуха, воды и почвы. 

Одним из основных нормативных документов, 
определяющих развитие городских поселений со вто-
рой половины XVIII в., являлся Высочайше утверж-
денный  план города. Следует отметить, что положе-
ние, вошедшее в  статью Строительного Устава о том, 
что «города строятся не иначе, как по планам, в уста-
новленном порядке утвержденным», оставалось неиз-
менным со времени провозглашения его в XIX в.

В 1880 г. был утвержден новый план урегулиро-
вания Санкт-Петербурга, ставший законодательным 
документом для развития  города почти на сорокалет-
ний период времени [15, c. 72]. Работа по составлению 
подробного плана Москвы, имеющего целью урегули-
рование городских проездов, была начата в 1886 г. 

Согласно плану Санкт-Петербурга 1880 г., в 
городе были осуществлены некоторые преобразо-
вания, в основном связанные с продолжением суще-
ствующих и прокладкой новых улиц, которые соеди-
нили отдельные районы города между собой. Этот 
документ, призванный управлять стихией массового 
строительства, реализовывался с большими труд-
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ностями. Причина заключалась в том, что финан-
сирование работ общегородского значения по сути 
находилось в ведении городских органов.  Реализа-
ция крупномасштабных мероприятий ложилась 
тяжелым бременем на городской бюджет, поэтому 
решались только первоочередные и неотложные 
градостроительные задачи. Этот период зачастую 
характеризуется как время, когда градостроитель-
ные начинания утрачивают былую масштабность и 
ансамблевую направленность.

В результате политико-экономических реформ во 
второй половине XIX – начале XX в. стало возможным 
формирование новой системы градорегулирования, 
в котором горожанин, собственник недвижимости, 
становится полноправным участником градострои-
тельного процесса. Его вкусы, пристрастия, интересы 
формируют среду города, его взаимоотношения с ор-
ганами городского планирования и градорегулирова-
ния становятся одной из основ градостроительной по-
литики конца XIX – начала XX в. Результатом явилась 
застройка, ставшая практически преобладающей на 
территории исторического центра Санкт- Петербурга. 
Именно в это время появляются новые типы зданий по 
своим функциональным, объемно-планировочным, 
конструктивным характеристикам. 

Вывод. Развитие градостроительного регули-
рования в конце XIX – начале   XX в. преподносит 
неоценимый урок поиска компромисса между при-
оритетами городского общества в целом и другими 
участникам архитектурно-строительного процесса. 
Это является тем более важным именно сейчас, ког-
да новые социально-экономические условия ставят 
задачи преобразования исторической среды Санкт-
Петербурга, собственности частных лиц и посторон-
них  ведомств на участки, отведенные им по планам 
для построек. 
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