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Изучение истории отдельных промышлен-
ных предприятий России имеет давние тради-
ции в отечественной историографии. На раз-
личных ее этапах направленность подобного 
рода работ существенно отличалась. Публика-
ции дореволюционного периода характеризо-
вались обилием фактологических материалов, 
многочисленными отсылками к нормативным 
актам правительства по вопросам развития 
отдельных отраслей промышленности или их 
регулирования. Слабым местом многих работ 
данного периода был их преимущественно 
компилятивный характер [1]. Авторы советско-
го периода, по вполне понятным причинам, во 
главу угла ставили изучение социального по-
ложения рабочих и их революционной борь-
бы. Нередко оставались в тени вопросы произ-
водственной деятельности и развития техники 
и технологий. К тому же во многих работах 
преобладал публицистический стиль изложе-
ния материала [2]. В условиях постсоветской 
России исследователи получили возможность 
более объективно и всесторонне, с использо-
ванием как наработок предшественников, так 

и многочисленных архивных материалов, на 
строго научной основе освещать историю воз-
никновения и деятельности предприятий на 
всех этапах. Хотя, справедливости ради, следу-
ет отметить, что и некоторые современные ра-
боты не лишены недостатков. Особенно это ка-
сается трудов, выход в свет которых приурочен 
к юбилейным датам предприятий и в которых 
глубина изложения и научная основательность 
нередко приносятся в жертву красивой «кар-
тинке» и откровенному пиару. 

Впрочем, подобные недостатки ни в коей 
мере не относятся к рецензируемой моногра-
фии Анны Евгеньевны Шаповаловой «Мин-
ный сахар: от сахарного завода к производству 
морского подводного оружия». Она посвяще-
на истории сразу нескольких предприятий, 
располагавшихся на Выборгской стороне 
Санкт-Петербурга, на территории, которую 
ныне занимает Государственный научный 
центр РФ АО «Концерн «МПО – Гидропри-
бор». Автор весьма убедительно показала, как 
неумолимая логика исторического процес-
са привела к тому, что предназначенное для  
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выпуска сугубо мирной продукции предпри-
ятие было вначале привлечено к изготовлению 
отдельных предметов вооружения в условиях 
Первой мировой войны, а чуть позже и вовсе 
оказалось полностью перепрофилированным 
под производство специального назначения.   

Три главы монографии из пяти посвящены 
так называемому сахарному периоду в истории 
исследуемого предприятия, продолжавшемуся 
практически два столетия. Начало было поло-
жено указом Петра I от 14 марта 1718 года, со-
гласно которому московский купец П. Вестов 
на Выборгской стороне Санкт-Петербурга ос-
новал сахарный завод, ставший не просто пер-
вым подобным предприятием в новой столице 
России, но и знаменовавшим собой возникно-
вение новой отрасли отечественной промыш-
ленности – сахарной индустрии. 

А.Е. Шаповалова проследила историю этого 
завода, показав, как он переходил из рук в руки 
различных предпринимателей, среди которых 
были такие известные в бизнес-среде России 
XIX века персоны, как барон Л.И. Штиглиц или 
один из основателей Балтийского судострои-
тельного завода М.И. Карр. Однако подлинный 
расцвет сахарного завода на Выборгской сто-
роне был связан с именем купца Л.Е. Кёнига, 
ставшего его владельцем в 1862 году. Автор мо-
нографии не случайно называет данного пред-
принимателя «сахарным королем» Российской 
империи, удачно играя на переводе его фамилии 
(нем. König – «король»). Коммерческие инте-
ресы Л.Е. Кёнига со временем вышли далеко 
за пределы Санкт-Петербурга, а в Харьковской 
губернии, по словам исследовательницы, он 
«создал крупные агропромышленные комплек-
сы с законченным циклом производства» [3,  
с. 26]. Однако и столичное предприятие не стало 
для Л.Е. Кёнига «пасынком», а было перестроено, 
причем с приглашением архитектора Н.В. Тру- 
сова, и переоборудовано в соответствии с новей-
шими технологиями. Это позволило предприя-
тию занять лидирующие позиции на петербург-
ском рынке, а к 1890-м годам и вовсе остаться 
единственным сахарорафинадным заводом в 
столице России. 

В монографии подробно изложен процесс 
развития предприятия при самом Л.Е. Кёниге 
и при его наследниках вплоть до революции  
1917 года, представлены интересные детали 
технологии рафинадного производства, даны 
характеристики выпускаемой продукции. Ана-
лиз условий труда и быта работников позволил 
автору сделать вывод, что «сахарный завод 
Кёнига был для своего времени достаточно 
хорошо технически оснащенным предприяти-
ем, которое создавало для своих работников 
достойные условия как в оплате труда, так и в 
отношении обеспечения жильем, питанием и 
медицинским обслуживанием» [3, с. 57].

На завершающем этапе своей дореволюци-
онной истории сахарорафинадный завод ока-
зался вовлеченным в производство военной 
продукции. Как выяснила А.Е. Шаповалова, 
в годы Первой мировой войны здесь изготав-
ливались два вида изделий: в организованной 
снарядной мастерской был налажен выпуск 
снарядов к бомбометам калибра 9 см, а по 
своему основному профилю завод поставлял 
морскому ведомству так называемый минный 
сахар, использовавшийся в качестве предохра-
нителя в морских минах заграждения. Приме-
чательно, что в изготовлении снарядов по за-
казам Центрального военно-промышленного 
комитета завод Кёнига выступал в качестве 
головного исполнителя, взаимодействовав-
шего с большим числом других контрагентов  
(по данным автора, от 27 до 29), что еще раз под-
черкивает уровень его технического оснаще-
ния. А факт производства минного сахара дал 
возможность автору монографии полагать, что 
между дореволюционным сахарным заводом 
и сегодняшним «Гидроприбором» существует 
преемство не только с точки зрения общности 
территории, но и с позиции родственности в 
производственном профиле [3, с. 69]. 

Несомненной заслугой А.Е. Шаповаловой 
следует считать исследование ею в буквальном 
смысле «темного периода» в истории произ-
водственной площадки сахарного завода Кёни-
га – с момента его закрытия и национализации 
в конце 1917 – начале 1918 года и до момента 
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присоединения в 1930 году к заводу по произ-
водству минно-торпедного вооружения «Двига-
тель». Как наглядно показала исследовательни-
ца, на судьбе сахарного производства в северной 
столице самым пагубным образом отразились 
последствия Первой мировой войны и последу-
ющей революции. Нормирование расценок на 
сахар в военное время, не соответствовавшее 
реальным производственным затратам, прекра-
щение поставок сырья с Украины, а также удов-
летворение требований рабочих по повышению 
заработной платы в постреволюционный пери-
од 1917 года – все эти факторы с неизбежно-
стью привели вначале к прекращению произ-
водственной деятельности, а затем и к закрытию 
предприятия 1 февраля 1918 года. Дальнейшее 
бесхозяйственное использование его террито-
рии повлекло за собой пожары, разрушившие 
производственные корпуса, и разграбление иму-
щества. К этому же периоду относится еще один 
крайне любопытный сюжет, связанный с разме-
щением на площадке завода (с середины 1920 до  
июня 1922 года) 4-го Петроградского лагеря 
принудительных работ, ставшего центральным 
карантинно-распределительным пунктом, через 
который прошли польские военнопленные, вен-
герские заложники, участники Кронштадтского 
и Тамбовского восстаний, мелкие преступники 
и трудовые дезертиры. По словам автора, это 
учреждение «можно назвать зеркалом России 
эпохи Гражданской войны, военного коммуниз-
ма, антибольшевистских восстаний и красного 
террора» [3, с. 82].

По справедливому мнению А.Е. Шапо-
валовой, существование производственных 
мощностей сахарного завода в подобных ус-
ловиях сделало невозможным восстановле-
ние на нем сахарорафинадного производства 
и стало одной из предпосылок присоединения 
его территории к территории соседнего заво-
да «Двигатель», нуждавшегося в расширении 
производства.

Периоду с 1930 года по настоящее время 
посвящена пятая глава рецензируемой моно-
графии. В ней автор показала историю про-
мышленного освоения территории бывшего 

сахарного завода, связанную с деятельностью 
на ней целого ряда производственных, на-
учно-исследовательских и опытно-конструк-
торских учреждений – завода «Двигатель» 
(правопреемника основанного еще в XIX веке 
машиностроительного, чугунолитейного и 
котельного завода «Г.А. Лесснер»), завода  
№ 231, НИИ-400, ЦНИИ «Гидроприбор», НПО 
«Уран» и, наконец, АО «Концерн МПО – Ги-
дроприбор». Всех их объединял неизменный 
за все время производственный профиль – раз-
работка и производство морского подводного 
оружия. В главе кратко представлен ход дея-
тельности перечисленных выше учреждений 
в довоенный период, трудные годы Великой 
Отечественной войны и послевоенное время, 
показана солидная линейка выпускаемых ими 
образцов морского вооружения (торпеды, тра-
лы, мины, подводные аппараты и др. – всего 
более 200 образцов), а также изделий промыш-
ленного и народного потребления (сейсмогра-
фы, дефектоскопы, сварочные автоматы и т. п.).  
А.Е. Шаповалова подчеркивает, что и на сегод-
няшний день ГНЦ РФ АО «Концерн МПО –  
Гидроприбор» является единственным в Рос-
сии комплексным научно-исследовательским, 
проектно-конструкторским и производствен-
ным центром по созданию различных видов 
морского подводного оружия, морских подвод- 
ных станций, аппаратов и приборов, а также 
подводно-технических средств специального 
назначения для Военно-морского флота.  

Особую научную значимость имеют и вы-
несенные А.Е. Шаповаловой в приложения к 
монографии материалы. В первом из них при-
водится подробная история особняка Кёнига, 
построенного на территории сахарного заво-
да и сохранившегося до наших дней. Особняк 
этот, представляющий собой редкий пример 
совмещения жилой и служебной функций, счи-
тается выявленным объектом культурного на-
следия, интерьеры которого по своему богат-
ству и изяществу отделки могут поспорить с 
интерьерами великокняжеских дворцов. 

Во втором приложении исследовательни-
ца представила материалы, рассказывающие о 
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судьбе наследников Л.Е. Кёнига после револю-
ции и о наследии сахарозаводчика – сохранив-
шихся зданиях и памяти о нем. 

Среди сильных сторон рецензируемой 
монографии следует назвать ее солидную ис-
точниковую базу, опирающуюся прежде всего 
на материалы одного федерального, двух ре-
гиональных и одного ведомственного архивов. 
Несомненным достоинством книги являет-
ся богатый визуальный ряд, представленный 
многочисленными фотографиями из фондов 
Центрального государственного архива кино-
фотодокументов Санкт-Петербурга и архива 
ГНЦ РФ «Гидроприбор», планами и схемами 
территории предприятия и Выборгской сторо-
ны Санкт-Петербурга, фотографиями и изобра-
жениями выпускавшейся продукции. Нельзя 
не отметить и великолепное полиграфическое 
исполнение монографии.

Вместе с тем хотелось бы получить более 
развернутую картину развития производства 
морского подводного вооружения в годы 
первых советских пятилеток и в послевоен-

ное время с опорой на архивные материалы, 
чего в представленной монографии явно не 
хватает. Выражаем уверенность, что в после-
дующих работах автора это пожелание будет 
учтено. 

В целом, подводя итог, следует подчеркнуть, 
что рецензируемая монография А.Е. Шаповало-
вой является важным вкладом в изучение индуст- 
риальной истории Санкт-Петербурга в целом и 
ее военной составляющей в частности. Книга 
будет полезна как специалистам по истории ре-
гионального (ленинградского) военно-промыш-
ленного комплекса, так и всем, кто интересуется 
историей Санкт-Петербурга, историей его про-
мышленности и предпринимательства в России. 
Вынесенные в приложения материалы вполне 
могут заинтересовать краеведов, а также специ-
алистов в области искусствоведения и истории 
архитектуры. Полагаем, что представленные ав- 
тором материалы обладают значительным ис-
следовательским потенциалом и могут слу- 
жить базой для целого ряда диссертационных 
исследований.
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