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Валентина ТРУХАЧЕВА, 8 «А» класс, Марина ИЛЮХИНА, 8 «А» класс, 

Евгений СИГАЧЕВ, 6 «А» класс ГОУ «СОШ № 409», Пушкинский район, Санкт-Петербург.

Руководитель: С.В. Дымович, учитель истории и культуры

ПУТЕШЕСТВИЕПУТЕШЕСТВИЕ

ПО КРАСНОСЕЛЬСКОМУ ШОССЕПО КРАСНОСЕЛЬСКОМУ ШОССЕ
«Каждый день проходили мы мимо различных архитектурных сооружений района 
Красносельское шоссе и не придавали значения их исторической ценности, не 
задумывались о том, какой интересной может быть их судьба. Благодаря этому 
исследованию мы узнали много нового, сделали много неожиданных открытий, 
выяснили много неизвестных фактов.
В своем исследовании нам хотелось как можно подробнее рассказать об истории 
района, в котором живем. Мы хотели знать, что находилось раньше в этой 
местности, как жили люди в давние времена.
В работе мы поставили цели, достижение которых было не совсем легким. Многие 
данные пришлось уточнять несколько раз, потому что не все было понятно, не все 
укладывалось в стройные ряды повествования об исторических событиях тех 
далеких лет. Мы хотели узнать все до малейших подробностей, не пропустить 
ни одной детали. 
В процессе работы над исследованием нам помогало много людей. Это и родители, 
и учителя, и работники библиотек. Мы являемся наследниками достижений 
предыдущих лет. Для того чтобы люди знали историю своего города, и должны 
проводиться подобные исследования».
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Цель экскурсии: познакомить учащихся, 

родителей, работников школы № 409, а также 

жителей и гостей Царского Села с историческим 

прошлым микрорайона Красносельское шоссе.

Продолжительность экскурсии: 40 минут.

Количество остановок на маршруте: 4.

Количество осматриваемых объектов: 10.

Содержание экскурсии

Вступление. Знакомство. История создания 

Царского Села.

Остановка 1. Орловские ворота. Орловская во-

донапорная башня. История водоснабжения Цар-

ского Села. Верстовой столб. Бывший военный 

госпиталь (15 минут). Переход — 5 минут.

Остановка 2. Дом призрения увечных воинов 

(5 минут). Переход — 5 минут.

Остановка 3. Военный городок София. Городок 

лейб-гвардии 2-го стрелкового полка: офицерское 

собрание и казармы, провиантские магазины, пол-

ковая церковь (5 минут). Переход — 5 минут.

Остановка 4. Школа нянь (5 минут).

Заключение: обобщение, ответы на вопросы, 

прощание.

Примечание. По желанию экскурсантов эк-

скурсия проводится в направлении от Школы 

нянь к Орловским воротам.

Схема маршрута экскурсии

I. Остановка 1. Треугольная площадь у Ор-

ловских ворот. 

II. Остановка 2. Дом призрения увечных вои-

нов. Крымская колонна.

III. Остановка 3. Военный городок лейб-гвар-

дии 2-го стрелкового полка.

IV. Остановка 4. Школа нянь.

Вступление

Богата историческая и современная биогра-

фия города Царское Село (город Пушкин). Но не 

всегда люди знают о тех местах, где они прожи-

вают. Часто мы помним лишь о значительных со-

бытиях в истории города, но не имеем представ-

ления об историческом прошлом своего района, 

улицы. Мы решили провести исследования, на 

основе которых можно было бы судить об исто-

рическом прошлом своей малой родины. Хотели 

узнать как можно больше о районе, в котором 

находится наша школа и живет большинство 

учеников. 

Собирая материалы, мы пришли к выводу, 

что необходимо подготовить маршрут экскурсии 

по историческим местам Красносельского шоссе. 

Нам захотелось, чтобы ученики, их родители, 

работники и гости школы узнали о нашем мик-

рорайоне. 

Мы изучали историю Красносельского шоссе 

по различным материалам и источникам: спра-

вочники и путеводители, исторические очерки 

и монументальные исследования ученых, экс-

понаты краеведческого музея г. Пушкина и Ин-

тернета. Часто данные в различных источниках 

не совпадали, и приходилось уточнять их вновь 

и вновь, подтверждая или опровергая ранее най-

денную информацию. Трудно конечно же было 

бы подготовить материал самостоятельно. И нам 

пришли на помощь учителя и родители, работ-

ники ДДЮТ и работники музея, и мы благода-

рим их за это.

Прошло немало времени, прежде чем были 

собраны эти материалы. Наконец, работа была 

завершена, и мы представляем вашему внима-

нию экскурсию на тему «Путешествие по Крас-

носельскому шоссе». 

Тема нашей экскурсии — «Памятники Крас-

носельского шоссе».

Продолжительность экскурсии — 40 минут. 

Экскурсия включает 4 остановки и знакомит 

с 10 объектами. 

На первой остановке вы узнаете, как воз-

никло Царское Село и уездный город София, 

познакомитесь с историей создания Орловских 

(Гатчинских) ворот, увидите Орловскую водо-

напорную башню и мраморный верстовой столб, 

здание бывшего Царскосельского военного гос-

питаля. Затем мы пройдем на территорию Инс-

титута ортопедии им. Г.И. Турнера. На второй 

остановке познакомимся с постройкой Сильвио 

Данини Дом призрения увечных воинов, погово-

рим о Крымской колонне. Третью остановку сде-

лаем на территории бывшего военного городка 

лейб-гвардии 2-го стрелкового полка. И наконец, 

подойдем к школе № 409, где в начале ХХ в. бы-

ла открыта Школа нянь.

Надеемся, что эта экскурсия поможет вам 

сделать немало открытий, будет интересной и 

познавательной. 

История основания Царского Села

Уходит она далеко в глубь веков. Когда-то 

эти земли принадлежали Великому Новгороду. 

Затем были завоеваны шведами. Одно время 

здесь проживали финны, которые называли эту 

местность «Саари-мойс» — возвышенное место 

или Саарская мыза. 

В начале XVIII в. в ходе Северной войны рус-

ские войска освободили эти земли от шведов. 

С 1703 г. Саарская мыза стала принадлежать ге-

нерал-губернатору Александру Даниловичу Мен-

шикову, который владел ею до 1710 г. 
5
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24 июня 1710 г. Петр I подарил Саарскую 

мызу вместе с приписанными деревнями и уго-

дьями Марте Скавронской, ставшей вскоре его 

женой под именем Екатерины Алексеевны. Этот 

день и является официальной датой основания 

Царского Села. Вскоре началось строительство 

царской усадьбы. С момента основания город 

развивался, прежде всего, как загородная им-

ператорская резиденция. Для строительства и 

обслуживания дворцов требовалось множество 

рабочих, дворцовых служащих, прачек, кухарок 

и другой обслуги. Все эти люди селились рядом 

с царской усадьбой, поэтому для упорядочения 

слободы, по указу Екатерины II, около Царского 

Села был построен уездный город София. Начало 

его строительства относится к 1780 г. В его стро-

ительстве принимал участие Чарльз Камерон и 

другие архитекторы.

В 1808 г. София была соединена с Царским 

Селом. В 1835 г. был разработан план застройки 

Софии под военные городки. Район нынешнего 

Красносельского шоссе входил в состав Софии. 

На этой территории располагался лейб-гвардии 

2-й стрелковый батальон. 

Многие постройки городка хорошо сохрани-

лись до наших дней.

Остановка 1

Мы сделали остановку на небольшой тре-

угольной площади, образовавшейся в месте пере-

сечения Красносельского (ранее Гатчинского) и 

Волконского шоссе. Название свое Красносель-

ское шоссе получило лишь в 1930-х годах, так 

как ведет к Красному Селу. Ранее шоссе назы-

валось Гатчинским, потому что эта дорога вела 

напрямую к Гатчине по направлению к имению 

графа Григория Орлова. 

На этой остановке мы познакомимся с 4 объ-

ектами нашей экскурсии. Прямо перед нами 

Орловские ворота, за ними сквозь решетку Ека-

терининского парка виден Виттоловский канал, 

слева Орловская водонапорная башня, версто-

вой столб и водоем-бассейн Таицкого водовода, 

справа на противоположной стороне Красносель-

ского шоссе сохранившееся здание бывшего Цар-

скосельского военного госпиталя.

Орловские (Гатчинские) ворота

Перед нами триумфальные Орловские воро-

та, построенные в 1771–1782 гг. на южной грани-

це Екатерининского парка. 

Проект выполнен архитектором Антонио Ри-

нальди. Ворота представляют собой почти стро-

гий квадрат в виде монументальной арки высо-

той около 15 метров, сложенной из цельных мра-

морных блоков разнообразных цветов — белого, 

серого, синеватого, розового и красного.

Ворота разделены по вертикали на три час-

ти, а по горизонтали на три яруса. Первый 

ярус — массивное гранитное основание пило-

нов с невысоким цоколем. Второй ярус — пило-

ны, акцентированные четырьмя колоннами и 

пилястрами, составленными из волют, цветоч-

ных венков и гирлянд. Он завершен классиче-

ского типа антаблементом, над которым высится 

аттик с пилястрами. Средняя часть ворот проре-

зана удлиненной полуциркульной аркой с проле-

том шириной 5 метров и глубиной более 4 метров. 

Рельефное обрамление верхней части арки выде-

лено замковым камнем. Сочетание мраморной 

арки с легкой ажурной металлической решет-

кой, сквозь которую видна аллея Екатеринин-

ского парка, придает воротам особое изящество. 

Ворота поставлены по распоряжению импе-

ратрицы Екатерины II в честь графа Григория 

Орлова, спасшего Москву от эпидемии чумы. 

Когда в 1771 г. в Москве свирепствовала чу-

ма, вызвавшая восстание простого люда, Григо-

рий Орлов отправился туда и благодаря самоот-

верженности московских врачей и санитаров из 

крепостных сумел добиться, что эпидемия посте-

пенно пошла на убыль. Для торжественной встре-

чи Орлова в 1771 г. по ринальдиевскому чертежу 

архитектор Василий Иванович Неелов построил 

деревянную триумфальную арку, частично за-

тянутую холстом и расписанную под мрамор. В 

1778–1782 гг. арка была заменена монументаль-

ными мраморными воротами.
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Триумфальные Орловские ворота. Фото 2005 г.
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Посмотрите наверх, на третий ярус ворот. 

На той стороне, что обращена к Гатчинской доро-

ге, бронзовыми буквами написано: «Орловым от 

беды избавлена Москва». На противоположной 

стороне, со стороны парка, — длинная надпись, 

рассказывающая о происшедших событиях.

Хотя надпись на воротах адресована графу 

Г.Орлову, они напоминают о подвиге русских вра-

чей, сумевших «усмирить моровую язву». Орлов-

ские ворота — это первый в России памятник, по-

священный победам в борьбе с эпидемиями.

Место для ворот было выбрано неслучайно. 

Тут расположен выезд на дорогу (на Гатчину), где 

находилось имение Григория Орлова. Отсюда и 

название Орловские или Гатчинские ворота.

Проект решетки выполнен Джакомо Ква-

ренги. Мраморные части ворот сделаны в Санкт-

Петербурге из олонецких (карельских) пород 

мрамора русскими умельцами, а железные ре-

шетки — на Сестрорецком оружейном заводе. 

Орловские ворота являются памятником искус-

ства русских мастеров каменного дела.

В 1789 г. Орловские ворота использовались 

для торжественной встречи князя Григория 

Александровича Потемкина-Таврического, при-

бывшего в Санкт-Петербург с вестью о взятии 

Александром Васильевичем Суворовым крепости 

Очаков и победах русской армии над турецкими 

войсками в Молдавии. 

Посмотрите налево. Перед нами Орловская 

водонапорная башня.

Орловская водонапорная башня 
(Парковая ул., д. 62)

Высота Орловской водонапорной башни — 

14 саженей, объем — 10 тысяч ведер. Вода в ре-

зервуары подавалась с Таицкого канала с помо-

щью паровых насосов. Башня создана по проекту 

главного архитектора Царского Села Александра 

Фомича Видова.

Несколько позже (в 1897 г.) водонапорная 

башня была приспособлена для привода элект-

рогенераторов, что позволило устроить электри-

ческое освещение улиц Царского Села. 

В настоящее время здесь находится одна из 

насосных станций г. Пушкина.

История водоснабжения

Царского Села

Это одна из самых замечательных страниц 

истории технических достижений. Она начина-

ется в XVIII в., когда по повелению императри-

цы Екатерины I устраиваются первые пруды и 

прокладываются каналы в летней резиденции 

императоров. Все озера, пруды, каскады боль-

ших и малых размеров соединялись между со-

бой протоками и регулировались плотинами. 

Уникальность гидросооружений царскосельских 

парков с момента появления первых из них со-

стояла в том, что они сразу строились как единая 

водная система. Эта система водоемов расширя-

лась вплоть до ХХ в. и постепенно осваивала все 

новые территории.

Посмотрите вперед через решетку Екате-

рининского парка. Сквозь просветы парковой 

аллеи мы видим Виттоловский канал. 

Виттоловский водовод

В 1740-х годах инженер И. Зверев отыскал 

родники у деревни Большое Виттолово, в 6 км к 

северо-западу от Царского Села. В ноябре 1748 г. 

начались работы по устройству канала, назван-

ного Виттоловским — по месту расположения 

Орловская водонапорная башня. Фото 2007 г.

(Водоподъемное здание у Таицкого водовода)

Виттоловский канал. 

Фото 2006 г.



ключей. В конце 1749 г. вода, текущая по Витто-

ловскому водоводу, была пущена в Царское Село 

и наполнила пруды и каналы Екатерининского 

парка.

Спустя четверть века в Царском Селе стал 

ощущаться недостаток воды. Императрица Ека-

терина II поручает изыскать новый источник во-

доснабжения. Подходящие родниковые ключи 

были найдены вблизи поселка Тайцы.

Таицкий водовод

Посмотрите вдоль дороги, идущей мимо 

Института ортопедии им. Г.И. Турнера, во-

дохранилища и школы № 409. Впереди можно 

увидеть сохранившиеся участки Таицкого во-

довода, проходящие по каналам парковой части 

Красносельского шоссе.

Самотечный Таицкий водовод был проложен 

от ключей усадьбы Демидова в Тайцах (Тайцы от 

слова «тальцы» — ключи). 

Это памятник русской строительной техники 

XIX в. Вода из ключей собиралась в подземную 

галерею и по трубам, проложенным на глубине 

до 16 метров, растекалась к Баболовскому двор-

цу, Гатчинским (Орловским) воротам и на другие 

участки. 

Жители Царского Села с предместьем Со-

фией, Павловска, станции Александровской и 

близлежащих деревень получили питьевую воду 

превосходного качества. В конце XIX столетия 

становится очевидным дефицит воды Таицких 

ключей. Одновременно ухудшается качество 

таицкой воды вследствие заселения и сельско-

хозяйственной разработки прилегающей терри-

тории.

Орловский водопровод

В Царском Селе назрела необходимость про-

ложить закрытый водовод. Его строительство на-

чалось в 1901 г. службами Министерства путей 

сообщения, в ведении которого тогда находились 

все водопроводы. После проведенных изысканий 

оказалось, что наилучшим источником являют-

ся Орловские ключи, как по месту расположе-

ния, так и по количеству и качеству даваемой 

ими воды.

В 1887 г. в Царском Селе начинает соору-

жаться городской водопровод с двумя водона-

порными башнями (Орловская у Орловских во-

рот и Певческая в непосредственной близости от 

дворцов). 

В 1905 г. вода Орловских ключей самоте-

ком по двум чугунным водоводам диаметром по 

760 мм длиной 840 метров поступала в бассейны 

водоподъемной станции. 

В машинном отделении были установлены 

три поршневых паровых насоса. Каждый насос 

мог подавать от 334 до 724 кубометров воды в час 

на высоту до 40 метров. 

Насосы качали воду по чугунному трубопро-

воду диаметром 610 мм общей протяженностью 

13,9 километра, проложенному в земле на глуби-

не 2,1 метра, в резервуары Орловской и Певче-

ской башен Царского Села.

Повернитесь к Красносельскому шоссе. Под 

ним находится Орловский водовод. Его протя-

женность 16 километров.

Ключевая вода оказалась очень чистой: в 

Царском Селе и Павловске, которые снабжались 

этой водой, не было эпидемий холеры, дизенте-

рии и тифа, как это случалось в Петербурге.

Сегодня же главным источником подачи во-

ды в Царское Село является река Нева.

Если вас заинтересовала история водоснаб-

жения Царского Села, можно узнать об этом под-

робнее в музее «Мир воды» в Санкт-Петербурге 

или на сайтах в Интернете.

Верстовой столб

у Орловских ворот 

Рядом с Орловской водонапорной башней ус-

тановлен мраморный верстовой столб с солнеч-

ными часами. Он сооружен в 1775 г. архитекто-

ром Антонио Ринальди.

Сохранившиеся участки Таицкого водовода 

за школой № 409. Фото 2006 г.
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Большое дорожное строительство велось в 

Петербурге и пригородах в царствование Екате-

рины II.

В 1760–1780-х годах были проложены Крас-

носельское и Гатчинское шоссе. Вдоль дорог 

установили мраморные верстовые столбы с сол-

нечными часами.

Подобные часы стали появляться в Петербур-

ге вскоре после основания города. Сам царь Петр I 

писал инструкции о том, как «мастерить такие 

изделия». Часы состояли из металлической плас-

тинки и циферблата. Тень от пластинки, переме-

щаясь по циферблату, указывала время. Работа-

ли такие часы, конечно, только в ясную погоду.

А теперь, предлагаю пройти на территорию 

Института ортопедии им. Г.И. Турнера, где в 

1906 г. открыли дом призрения увечных воинов, 

и подробнее познакомиться с его историей. 

Царскосельский военный госпиталь
(Парковая ул., д. 58) 

Перед нами на углу Красносельского шоссе 

и Парковой улицы стоит здание, построенное в 

конце XVIII в. по проекту архитектора Чарльза 

Камерона. Оно принадлежало Софийскому поч-

товому двору. Почтовая станция София упоми-

нается А.Н. Радищевым в повести «Путешест-

вие из Петербурга в Москву». 

В 1837 г. здание перестроили, фасад из-

менили. Почтовый двор и почтовую станцию 

перевели в город, а на их месте разместили во-

енный госпиталь с 10 местами для офицеров и 

550 местами для рядовых. От городка лейб-гу-

сар его отделял переулок, названный Госпи-

тальным. Всего же госпитальные постройки 

занимали квартал, ограниченный Гатчинским 

шоссе, Фуражной и Волконской улицами и Гос-

питальным переулком.

В правом крыле трехэтажного госпиталь-

ного корпуса в 1842 г. была устроена домовая 

церковь во имя Святого Николая Чудотворца 

с надстроенной звонницей. В зданиях по сосед-

ству находились аптека, прачечная, баня, мате-

риально-хозяйственная часть. Флигель в одном 

из домов занимал комиссар госпиталя.

После излечения в госпитале далеко не все 

раненые и больные могли вернуться в строй. 

Многие были вынуждены распрощаться не толь-

ко с армией, но и с довоенной профессией. Для 

восстановления здоровья искалеченных войной 

людей и для приобретения ими новых мирных 

профессий в начале XX в. был открыт дом при-

зрения увечных воинов, который находился на 

территории, граничащей сразу с тремя парками, 

и был расположен на противоположной стороне 

Гатчинского шоссе. Туда и отправляли на реаби-

Верстовой столб у Орловских ворот

Здание бывшего Царскосельского военного 

госпиталя. Фото 2006 г.
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литацию увечных воинов после излечения в гос-

питале.

Бывший военный госпиталь неоднократно 

менял хозяев. Каждый раз они по-своему изме-

няли его внутренний вид. До 1995 г. здесь нахо-

дилась школа младших авиационных специа-

листов (ШМАС). 

Теперь, предлагаю пройти на территорию 

Института ортопедии им. Г.И. Турнера, где в 

1906 г. открыли дом призрения увечных воинов, 

и подробнее познакомиться с его историей. 

Остановка 2

Мы сделали остановку на территории НИИ 

ортопедии им. Г.И. Турнера.

На этой территории в XVIII в. находился За-

пасной двор с фасадами в восточном стиле (ар-

хитектор Неелов, разобраны в 1820-е годы). Во 

время создания Императорского Баболовского 

парка место бывшего Запасного двора включили 

в границу парка. В ХХ в. здесь было построено 

здание дома призрения увечных воинов.

Дом призрения увечных воинов 

Перед нами двухэтажное здание, выстроен-

ное в 1906 г. в стиле северогерманских загород-

ных домов конца XIX в. Это бывший дом призре-

ния увечных воинов.

В 1906 г. по проекту архитектора Сильвио 

Данини здесь построили главное здание Дома 

призрения увечных воинов императрицы Алек-

сандры Федоровны. Здание имело план Н-образ-

ной формы. В 1910-х годах его расширили при-

стройки боковых корпусов на востоке и западе, 

замкнувшие внутренние дворы. В 1980-х годах 

пристроены новые корпуса больницы.

Цель этого, возникшего по мысли госуда-

рыни императрицы Александры Федоровны, 

учреждения — временный приют увечным во-

инам, тем, кто, получив ранение, полностью не 

утратил трудоспособности. Обучить их какому-

нибудь мастерству и там дать им возможность 

добывать себе хлеб работой по выходу из дома 

призрения.

Здание рассчитано на 150 инвалидов, но 

все его структуры — церковь, мастерские, сто-

ловая, кухни, ванные комнаты и другие об-

служивающие помещения — рассчитаны на 

250 человек, на случай увеличения числа при-

зреваемых. Первоначально в нем находилось 

всего 12 человек. 

В здании на втором этаже размещалась домо-

вая церковь. 

В мастерских инструкторы обучали призре-

ваемых довольно простым и обычным ремеслам: 

портняжному, фуражечному, вязальному, сто-

лярному, мебельному, корзиночному, сапожно-

му делу. 

Кроме того, в имеющейся при доме механи-

ческой паровой прачечной желающие обучались 

обращению с машинами для стирки белья. По 

окончании обучению мастерству призреваемые 

получали комплект инструментов и бесплатный 

проезд на родину.

В 1914 г. при доме призрения увечных вои-

нов был открыт солдатский лазарет. В 1920 г. 

здание было передано под детский дом. Позже 

здесь размещался нервно-соматический санато-

рий ВЦСПС.

Во время Великой Отечественной войны мно-

гие сотрудники ушли на фронт защищать Роди-

ну. Больные дети были эвакуированы из Ленин-

града в Уфу.

В результате артиллерийских обстрелов и по-

жара здание получило серьезные повреждения. 

После войны оно было восстановлено и частично 

перестроено. 

Сразу по окончании войны деятельность ин-

ститута восстановилась с удвоенной энергией. 

Стала расширяться и хирургическая деятель-

ность института: началось оперативное лечение 

детей со сколиозами.

В 1966 г. здание было передано НИИ детской 

ортопедии им. Г.И. Турнера.

Сейчас это единственный в мире Научно-ис-

следовательский институт ортопедии и травма-

тологии детского возраста.
Институт ортопедии им. Г.И. Турнера. Бывший 

дом призрения увечных воинов. Фото 2007 г.
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Крымская колонна

Крымская колонна воздвигнута на террито-

рии дома призрения увечных воинов в 1777 г. Яв-

ное сходство с работами А. Ринальди позволяет 

сделать предположение об авторстве колонны. 

В марте 1777 г. 15-метровая колонна была пе-

ревезена из Петербурга в Царское Село на повоз-

ке, запряженной 120 лошадьми, и установлена на 

пьедестале вблизи дома призрения увечных вои-

нов. Иногда ее называли Сибирской колонной. 

Она изготовлена из монолитного куска уральско-

го мрамора. Пьедестал немного темнее колонны, 

с легким розоватым оттенком. Колонна была по-

ставлена на трехступенчатое основание. Нижний 

плинт сделан из серого мрамора с белыми про-

жилками. 

В 1783 г. Крым был официально присоеди-

нен к России. После этого в 1785 г. по рисунку 

Г.И. Козлова была отлита из бронзы и установ-

лена на вершине колонны скульптурная ком-

позиция с изображением трофеев — знамен 

с полумесяцами, лука, колчана со стрелами 

и щита. 

А теперь давайте пройдем на террито-

рию бывшего военного городка лейб-гвардии 2-го 

стрелкового полка и подробнее познакомимся с 

его историей. 

Остановка 3

Мы остановились на территории военного 

городка, где когда-то находился лейб-гвардии 

2-й стрелковый батальон.

Во времена Екатерины II в этих местах рас-

полагалась почтовая станция. Позже по велению 

императрицы здесь была построена полковая сло-

бода. В ней появились казармы и строевые плацы, 

дома для офицеров и стрельбища, склады и госпи-

таль. Создавали военный городок зодчие Неело-

вы, Иван Старов, позднее Чарльз Камерон. 

Воинские подразделения размещались в не-

которых случаях в уже существующих зданиях, 

которые перестраивали и приспосабливали для 

новых целей. Так, здания Почтового и Запас-

ного дворов вначале приспособили под гусар-

ские казармы. 

Лейб-гвардии 2-й стрелковый батальон был 

сформирован 27 марта 1856 г. Его шефом в 

1857 г. был назначен родившийся в этот день 

великий князь Сергей Александрович. В июле 

1910 г. батальон был развернут в одноименный 

полк и 6 августа того же года получил наиме-

нование лейб-гвардии 2-й стрелковый Царско-

сельский полк. Полковой праздник первоначаль-

но приходился на 17 апреля, однако впоследс-

твии был перенесен на 25 сентября, день памяти 

святого преподобного Сергия, игумена Радонеж-

ского.

Крымская колонна

Император Николай II, шеф лейб-гвардии 

2-го стрелкового Царскосельского батальона 

великий князь Дмитрий Павлович 

и сопровождающие лица у казарм батальона. 

Фото начала XX в.
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В 1871 г. за Орловскими воротами по обеим 

сторонам Гатчинского (ныне Красносельско-

го) шоссе в одноэтажных деревянных казармах 

расположился лейб-гвардии 2-й стрелковый 

батальон. Ко времени развертывания баталь-

она в полк здесь были возведены новые жи-

лые каменные здания, имевшие от двух до четы-

рех этажей. 

На торжествах, стрельбищах и учениях час-

то присутствовал Николай II и его двоюродный 

брат, шеф батальона, великий князь Дмитрий 

Павлович. 

Полк совместно с Отдельным корпусом погра-

ничной стражи имени Александра III регулярно 

участвовал в зимних учениях в районе Карельско-

го перешейка.

В начале Первой мировой войны полк убыл 

на фронт, и опустевший городок заняли мобили-

зованные в основном из деревень новобранцы. 

Обучение проводилось всего два месяца, а позд-

нее сократилось до четырех недель, после чего 

плохо подготовленных бойцов отправляли на 

фронт.

В событиях февраля 1917 г. 2-й стрелковый 

полк придерживался нейтралитета, но в октябре 

отказался сдать оружие казакам генерала Крас-

нова. 

Расформирован полк был в 1918 г. 

Многие постройки городка хорошо сохрани-

лись до наших дней. Его военный городок в раз-

ное время занимали различные воинские части. 

Среди них были и летчики, и связисты, и артил-

леристы, и военные строители. 

Здание офицерского собрания 

и казарм лейб-гвардии 

2-го стрелкового полка
(Красносельское шоссе, д. 7)

Посмотрите налево. Мы видим красное кир-

пичное здание. Это здание бывшего офицерского 

собрания и казарм лейб-гвардии 2-го стрелкового 

полка, построенное в 1900-е годы. 

Здание бывших провиантских 

магазинов
(Красносельское шоссе, д. 1 и д. 3)

Мы видим здания 

бывших провиант-

ских магазинов, по-

строенные для армей-

ских нужд на 50 ты-

сяч кулей, по плану 

1817 г. у Гатчинских 

ворот.

Построенные в начале XIX в. по проекту 

Стасова, здания образовали архитектурный ан-

самбль у начала Гатчинской дороги на выезде из 

Царского Села. Позже здания были надстроены 

и переоборудованы под казармы.

Недавно здание по адресу Красносельское 

шоссе, д. 1 было отремонтировано. Сейчас там 

находится квартирно-эксплуатационная часть 

Пушкинского гарнизона (КЭЧ). В доме 3 распо-

лагается госпиталь одной из войсковых частей.

Полковая церковь лейб-гвардии 

2-го стрелкового полка
(Фуражный переулок, д. 4)

На углу Красносельского шоссе и Фуражного 

переулка мы можем увидеть перестроенное зда-

ние бывшей полковой церкви лейб-гвардии 2-го 

стрелкового полка.

В 1904 г. несколько поодаль от Гатчинско-

го шоссе, на примыкающей к нему Фуражной 

улице, по проекту архитектора Успенского и на 

средства московского купца Протопопова возве-

ли полковую церковь во имя Святого Преподоб-

ного Сергия Радонежского. Изнутри храм был 

отделан в стиле русских церквей XVI в. В день ее 

освящения отслужили молебен. Затем у ее стен 

состоялось церемониальное прохождение всего 

батальона.
Здание офицерского собрания и казарм 

лейб-гвардии 2-го стрелкового полка

Красносельское 

шоссе, д. 1

Красносельское 

шоссе, д. 3
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Внутренний вид храма поражал всех своей 

художественной отделкой и благолепием. Сте-

ны были сплошь покрыты фресками в стиле 

старинного суздальского письма XVI в., испол-

ненного художником С.В. Чехониным. Ниж-

ний ряд икон был вставлен в рамы серебряной 

чеканной работы. Ряд образов, перед которыми 

горели изящные, ажурные лампады, помещал-

ся наверху. На плоском потолке голубого цве-

та, со звездами, находилось живописное изоб-

ражение Святой Троицы, а с углов спускались 

четыре огромных светильника в виде ажурных 

чаш, проливающих мягкий желтоватый свет. 

За полукруглой аркой находился роскошный 

дубовый иконостас. На колокольне храма по-

мещались восемь медных колоколов (общим ве-

сом 172 пуда), самый большой из которых весил 

106 пудов 30 фунтов.

В склепе под храмом был погребен один из 

строителей церкви, генерал-майор Сергей Ива-

нович Кутепов, скончавшийся 16 сентября 1905 

г., и командир роты поручик Павел Леонидович 

Леш, геройски погибший в 1915 г. на поле брани.

Церковь была официально закрыта 17 марта 

1921 г.

После революции полковая церковь подверг-

лась значительной перестройке. Ее купол-звонни-

ца был разобран, а помещения переоборудованы. 

Проходя ныне мимо здания, не каждый дога-

дается, что в нем когда-то был храм.

Остановка 4

Школа нянь
(Красносельское шоссе, д. 9)

Перед нами бывшая Школа нянь. Здание пос-

троено архитектором Сильвио Данини в 1904 г.

по распоряжению императора Николая II. Это 

был центр подготовки специалистов по уходу и 

воспитанию детей и подростков под попечитель-

ством государыни императрицы Александры Фе-

доровны.

При проектировании и строительстве шко-

лы были воплощены в жизнь самые передовые 

идеи выдающегося врача-педиатра К.А. Раух-

фуса, который являлся в то же время попечите-

лем школы. Врач и архитектор работали сообща. 

Они спланировали удобные комнаты, мебель, 

предусмотрели освещение и санитарные удоб-

ства. Разбили обширный сад с многочисленными 

лужайками, укутанными кустами сирени, жас-

мина, шиповника и живописными цветочными 

клумбами.

Школа построена в стиле, который для Цар-

ского Села может именоваться данинианским, по 

фамилии именитого и плодовитого архитектора. 

План здания асимметричен, стены облицованы 

Церковь во имя Святого Преподобного 

Сергия Радонежского. Фото 1900-х годов Церковь после перестройки

Школа нянь. 1904–1914 гг.
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красным кирпичом, красная черепичная крыша, 

ризалиты, эркеры и башенка улучшали освещен-

ность комнат.

Двухэтажное здание школы разделено на три 

части: в средней части — классные комнаты, ле-

вое крыло принадлежало приюту, в правом кры-

ле — помещение для нянь. На третьем этаже, 

мансарде, находился лазарет. В отдельной од-

ноэтажной пристройке располагались кухня, 

гладильня, кладовые, помещение для прислуги, 

столовая для нянь. В подвале находилась прачеч-

ная, а также центральное отопление. При школе 

функционировала молочная ферма на 6 коров.

Школа нянь в Царском Селе ставила своей 

целью подготовку девушек, знакомых с требо-

ваниями гигиены, психологии и педагогики в 

работе с детьми и подростками. Школа была 

рассчитана на 50 воспитанниц, а состоявший 

при ней приют — на 50 детей. В приют прини-

мались дети от первых дней жизни до двух лет 

и оставались в приюте до семи лет. В число вос-

питанниц принимались девицы в возрасте не 

моложе 16 лет и ставились на полное содержа-

ние. Курс был рассчитан на два года, после его 

окончания воспитанницам выдавались, смотря 

по успехам, аттестат или свидетельство. Каж-

дая воспитанница имела своего питомца, за ко-

торым ухаживала два года. В гигиеническом 

отношении приют был обставлен образцово. 

С целью обезопасить детей от переноса заболева-

ний каждой кроватке придавался 

отдельный инвентарь предметов 

ухода.

В течение пяти лет школой 

заведовала внучка великого поэ-

та Ольга Александровна Пушки-

на, женщина очень одаренная и 

образованная, свободно говорив-

шая на шестнадцати языках.

Создание Школы нянь стало 

определенной ступенью в разви-

тии педагогического образования 

в России и положило начало та-

кой профессии, как гувернантка. 

Школа существовала до 1914 г., 

до начала Первой мировой войны. 

С 1914 по 1917 г. здесь был гос-

питаль, а с 1917 по 1941 г. — детский санаторий 

для детей с ослабленным здоровьем. Во время Ве-

ликой Отечественной войны здание школы было 

разрушено. К его восстановлению приступили 

лишь в 1958 г., причем облик здания был полно-

стью изменен.

1 сентября 1960 г. в восстановленном здании 

открылась общеобразовательная восьмилетняя 

школа.

Первый директор школы — Хоцко Григорий 

Панкратьевич. Бальные танцы преподавала ба-

лерина Мариинского театра Евгения Штеллер. 

Одно из увлечений директора — школьный сад-

огород. Там росли кабачки, подсолнухи и другие 

овощи. На территории сада построили теплицу и 

крольчатник. 

Посмотрите направо, за каменным забором 

водохранилища и находились школьный сад-ого-

род, теплица и крольчатник.

В 1968 г. в здании надстроили третий  этаж.

А в 1975 г. была начата работа по созданию 

школьного музея имени Марины Расковой, ко-

торый открыт для ребят и гостей школы и в на-

ши дни. 

С 1989 г. школа стала средней, а с 1991 г. по-

лучила статус школы с углубленным изучением 

предметов эстетического цикла.

Сейчас это общеобразовательная школа № 409, 

которая бережно хранит традиции, созданные за 

долгие годы ее истории.

Наша экскурсия по Красносельскому шоссе подошла к концу.
Спасибо за внимание.

Если у вас появились вопросы, мы постараемся на них ответить. 
Надеемся, что эта экскурсия помогла вам сделать немало открытий, была 

интересной и познавательной. 
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