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П етербург петровского времени

Сборник статей под ред. А . В. Предтечснского

Этот сборник статей, посвященных Петербургу петров- 
ского времени, является первым из трудов по истории Ленин- 
града, подготовАяемых Ленинградским отделением Института 
истории Академии наук СССР. Статьи посвящены вопросам 
возникновения Петербурга, его населения, экономики и куль- 
турной жизни. Статьи составлены почти исхАючительно по 
материалам, уже вошедшим в научный оборот. Положенный 
в основу статей материал позволяет поставить ряд отдельных 
вопросов, до сих пор мало освещенных в литературе о П е- 
тербурге петровского времени. Научно-популярное изложение 
статей делает сборник дсступным для широких кругов культур- 
ных советских читателей. В сборнике даны только те иллюст- 
рации, которые сделаны современниками. рисунки более позднего 
происхождения в книге не помещались.

Отзывы о настоящем сборнике просьба присылать по ад - 
ресу: Ленинград, Торговый пер., 3, Лениздат.



А , В. Предтеченскии

О С Н О В А Н И Е  ПЕТЕРБУРГА



Земли, расположенные в районе Ладожского озера и Невы, 
на берегах которой был основан Петербург, являлись искон- 
яыми русскими землями. Они входили в состав Водской пятины 
Новгорода. Русскими ліодьми были построены здесь города 
Ям, Копорье, Орешек, Ивангород. Когда в X V  веке Новгород 
был присоединен к Москве, эти земли вошли в состав Москов- 
ского государства. Н о в следующем столетии, в результате 
неудачной для русских ливонскон войны, единственный при- 
надлежащий Московскому государству выход к Балтийскому 
морю через побережье Финского залива был потерян, В конце 
X V I  века финское побережье снова стало русским: по Тявзин- 
скому миру (1 5 9 5 ), которым закончилась русско - шведская 
Бойна, Ям, Копорье, Ивангород и другие города возвращались 

России. Н о во время шведской интервенции в начале X V II  века 
финское побережье опять подпало под власть шведов и по 
Столбовскому миру (1 6 1 7 ) осталось за Швецией.

Утрата выхода к Балтийскому морю нанесла серьезный 
ущерб политическому и экономическому развитию России. 
К концу X V II  столетия необходимость овладения берегами 
Балтийского моря стала настолько острой, что нельзя было 
больше медлить с разрешением этой важнейшей политической 
задачи. Начатая Петром I Северная воина имела целью воз- 
вращение России тех ее земель, без обладания которыми ее 
дальнейшее развитие могло остановиться. Маркс так говорит 
об этом:

« . .  .Никто не мог себе представить великую нацню, оторван- 
ную суг морских побережий и устьев ее рек. . . Россня уже не 
могла оставить в руках шведов устье Невы, которое являлось 
естественным выходом для сбыта продукции северной России. . . 
Петр завладел всем тем, что было абсолютно необходимо для 
развития его страны».



Отчетливо сознавая эту необходимость, Петр начал подго- 
товку к войне. П реж де всего ему было нужно заручиться под- 
держкой тех европейских государств, которые, подобно России, 
испытывали на себе тяжесть политического и экономического 
господства Ш веции в Северной Европе,

В 1698 г. Петр, вызванный из Вены сообщением о стрелец- 
ком бунте, возвращался в Россию. Н а пути он встретился 
в Раве (в Галиции) с польским королем Августом II. Польский 
король жаловался на непрочность своего положения («много  
поляков противных имеет^>) и просил Петра оказать ему помощь 
в случае необходимости. Петр* ответил согласием и в свою  
очередь цросил Августа II помочь «отомстить обиду, которую  
учинил ему рижский губернатор Дальберг в Риге». Польский 
король обещал Петру свою поддержку. Этим разговором, прю- 
исходившим на вечере у генерала Флемминга и носившим, 
повидимому, совершенно неофициальный характер, все дело 
и ограничилось. Никаких письменных обязательств оба монарха 
друг другу не дали. О днако іразговор в Раве положил начало 
русско-польскому сою зу, оформленному в следующем году. 
Б Москву приехал уполномоченный польского короля Карлович, 
в результате переговоров с которым в Преобр>ажеНском 
11 ноября 1699 г. был заключен «настутіательный сою з противу 
Ш веции», к которому в том же году присоединилась и Дания. 
Во время переговоров в Преображепском был намечен театр 
военных действий: предполагалось, что ок охватит территорию  
между Рижским заливом и Ладсжским озером, при чем в Лиф- 
ляндии и Эстляндии будут действовать польские войска, а в И н- 
германландии * и К арелии— русские. В договоре Петр обеспечил 
за собой право не начинать войны, пока не будет заключен 
мир с Турцией. Когда в Москву пришло известие, что русский 
уполномоченный в Константинополе Е. И . Украинцев л о д п и с а \  

мирный договор, Петр тотчас же объявил Ш веции войну. 
22 августа 1700 г. из Москвы, направляясь к Н арве, выступил 
первый отряд под командованием И . И. Бутурлина, вслед за  
которым двинулись остальные войска. К  концу сентября 
сосредоточение русских войск под Нарвой закончилось, и в 
ночь на 2 октября обстрелом русского лагеря шведами из 
Нарвы было положено начало военным действиям.

Выбор Петром направления на Н арву был продиктован 
всей совокупностью стратегических и политических сообра- 
жений. Захват Нарвы, а вместе с нею и всей реки Наровы, мог 
обеспечить быстрое завоевание Ингерманландии и Карелии, т. е. 
осуществить важнейшую задачу, поставленную Петром. Овла- 
дение Нарвой и Наровой разобщ ало шведские войска,

’ Так шведы назызали старую русскую ИжоРскую землю (по-фински 
оиа назы залась Ингрия).



Петпр /.
Бюст работы Карло Бартоломео Растрелли, 1723 г. Бронза. 

Государственный Эрмитаж. Галлерея Петра Великого.



действующне в Эстляндии, от тех, которые были ркасположемы 
в Карелии. Кроме того, укрепившись путем овладения Н аровой  
«а  западе Ингерманландии, русские получали свободу действнй 
на ее восточных и южных границах, которые были открыты для  
наступления и потому не требовали подготовительных меро- 
криятий военного порядка. Эти причины заставили Петра 
выбрать для первого удара Н арву. Сделал он это вопреки 
противодействию своих союзников, опасавшихся вторжения  
русских в Лифляндию. ГІаткуль, который, как известно, был 
одним из самых активных деятелей подготовки Северной войны» 
писал саксонскому поверенному в делах * в Москве Л ангену, что 
Пет,ра не следует пускать дальше Наровы и Пейпуса, что если 
он захватит Н арву, то ничто не помешает ему овладеть Л иф - 
ляндией и Эстляндией; Петру «надобно доказать историей. 
и географией, что он должен ограничиться одной Ингерманлан- 
дией и Карелией».

Н еудача русских под Нарвой и поражение Августа II 
в Лифляндии внесли изменения в отношения между союзниками  
и вместе с тем в ход войны. Август II должен был отказаться  
от мысли помешать русским действовать в Лифляндии. Выйдя 
фактически из войны и предоставив Петру вести борьбу одному» 
он уж е не мог воспрепятствовать русским перенести военные 
действия в Лифляндию. Вместе с тем Петр должен был д о  
Эремени расстаться с мыслью об овладении Нарвой. Однако он 
не отказался от намерения открыть военные действия в И нгер- 
манландии. Карл X I I , уверенный в том, что с Петром после 
Нарвы покончено, не только не перенес войны на территорию  
России, что надолго сковало бы силы Петра, но даж е не оста- 
сил в Ингерманландии вбйска, достаточного для ее обороны, 
если бы Петр все ж е ,решился перейти в наступление. Эта 
ошибка Карла X II  дала Петру возможность наступать в Ингер- 
манландии. Только теперь для прикрытия своей армии 
с западной стороны он был вынужден перенести военные дей- 
ствия из-под Нарвы значительно южнее. К  зиме 1701— 1702 гг. 
у Петра наметился план войны на ближайшее время: главные 
силы его армии наступают в районе Невы и Л адожского  
озера, отдельный же отряд Б. П. Ш ереметева действует 
в Лифляндии.

После поражения под Нарвой необходимость добиться  
серьезного успеха над шведами в Ингерманландии становилась 
для Петра тем острее, что международный престнж России  
оказался сильно поколебленным. Н адо было доказать Европе, 
что Россия не настолько слаба, чтобы не быть в состоянии под- 
держать силой оружия свои притязания на отторгнутые у нее 
в «смутное время» области. А  Еврюпа не только сомневалась

* Польский король Авгусг К быА в то же время и саксонским кур- 
<^)юрстом.



Взят ие Иотебурга 1702 г.
Гравюра Андрея Шхонебека, 1703 г. Собрание Музея истории и развптия Ленинграда.



« этом, она была убеждена, что России нанесен непоправимыГі 
удар, после которюго ей долго не удастся опраоиться. Зиакомство  
< некоторыми документами убедительным образом свидетель- 
ствует об этом.

В 1701 г. в Ф рейш тадте (Германия) выходил ежемесячник 
под названием «Секретные письма необыкновенных людей о за- 
мечательных предметах политического и ученого мира». З аго -  
ловки некоторых из этих писем говорят сами за себя и в 
комментариях не нуждаются. Например: «О  поражении москви- 
тян под Н арвой и почему они никогда не станут твердой ногой 
в Лифляндии и не в состоянии будут ничего сделать против 
Польши», «О том, что осада и осв о^ ж ден и е Нарвы во многом 
похожи на осаду Вены турками и что победа шведов 
в некоторых отношениях важнее для христиан победы их под 
Веною», « . . .  О  том, что понесенное московским царем пора- 
жение есть божье наказание за его высокомеірие и дерзость, 
порожденные в нем сопровождавшим его до сих пор счастьем» 
и т. п. И здатель листка всячески стремился преувеличить успех 
шведов, умалить достоинство русского войска и пытался дока- 
зать, что дело «русских варваров» безнадеж но проиграно. 
Откровенная ненависть к русским и злобствующ ее торжество 
по поводу их неудачи веет с. каждой из тех странпц листка, в 
ксторых идет речь о русско-шведской войне. В 1701 г. в Вену 
с дипломатическими поручениями был послан Петром  
князь П. А . Голицын. В одном из своих донесений в М оск в усн  
писал: «Непременно нужна нашему государю хоть малая ви- 
ктория, которою бы имя его по-прежнему во всей Европе 
славилось. Тогда можно и мир заключить, а теперь войскам 
нашим и управлению войсковому только смеются». Донесенин  
других петровских дипломатов, отправленных в 1701, 1702
и 1703 гг. в другие столицы Европы, были столь же малоуте- 
шнтельны. В них сообщалось о  неблагоприятном отношении 
европейских правительств к России и о дурном впечатлении 
от поражения под Нарвой.

Зн ая  все это, Петр считал крайне необходимым поднять 
поколебленный престиж России, а потому очень тщательно 
и серьезно стал готовиться к кампанин в Ингерманландии. 
Принятые им срочные меры военно-административного и эко- 
номического характера позволили ему приступить к военным 
действиям с несравненно большими шансами на успех, чем под 
Нарвой. Пора «младенческого играния» (такова была характе- 
ристика поведения русских в подготовке и проведенин Н арв- 
ского сражения, данная «Журналом» П етра) кончилась, и Петру 
предстояло серьезное дело.

По мысли Петра, центром воекных действнй в Ингерман- 
ландии должна была стать Нева. Имея в внду прочно 
утвердиться в Приневском крае и захватить Неву, он принял
П)



ряд мер, свндетельствуюиіих о иаличии у него широко задумаи- 
ного и тщательно разработаиного плана. С начала 1702 г. иа 
Олонецкон верфн н на Сясн было ириступлено к строительству 
кораблей, без кот^орых нечего было и думать о достижении 
чакого-лнбо успеха на Ладожском озере и Неве. Около Ладоги  
находился шведскин отр.чд генерала Кроииорта. Петр приказал 
ГІ. М. Апраксину настлпать на Крониорта, тесня его и западу. 
Апракснн выполнил это поручение, дойдя в августе 1702 г. до 
реки Тосны, но потом был вынужден отступать до реки Н азии. 
В августе же флотилия Ивана Тыртова атаковала шведскую 
эскадру внце-адмирала Нумерса в Ладожском озере и вынудила 
ее уйтн Невон н Финским заливом в Выборг. Шереметев еще 
летом 1702 г. получнл приказание вторгнуться в Лифляндию, 
что он и сделал, разбив шведов при Гумельсгофе. После воз- 
вращения Ш ереметева в Псков он в сентябре был вызваи 
Еместе со своим отрядом в Ладогу. Еще до Шереметева 
в Ладогу прншел во главе своего войска князь Н . И. Репнин. 
Сам Петр весною 1702 г. отправнлся в Архангельск с целью 
прннять ряд оборонительных мер против возможного насту- 
плення шведских морских сил с севера, что после нападения 
шведского флота на Архангельск в 1701 г. представлялось 
г.ероятным. В августе 1702 г. Петр с огрядом войск и двумя по- 
стрюенными в Архангельске большими кораблямн по знаменитой 
«Осударевой дороге», проложенной в лесах и болотах от деревни 
Нюхча до Повенца на протяжении 160 верст, прибыл в Ладогу.

Итак, к осени 1702 г. все меры к обеспеченпю удачи замысла 
Петра были приняты: архангельские укрепления н рейд Ш ере- 
метева в Лифляндию внушали уверенность, что с севера н за- 
пада шведов опасаться нечего; морские силы шведов в Ладож- 
:ком озере перестали быть угрозой; около Ладоги сосредоточи- 

^ѵась большая армия, готовая к наступленню, первой стадией 
которого явились действия Апраксина проткв Крониорта. 
26 сентября русские войска выступилн в поход.

Начало наступления увенчалось блестящим успехом — 
11 октября пал Н отебург. Петр торжествовал: реванш за Нарву 
был взят, н теперь шведы должны будут убедиться в том, что 
русская армия не только не потеряла своей боеспособности, но 
стала гораздо сильнее, чем за два года до того. Стратегический 
выигрыш заключался в возможностн для Петра двигаться вниз по 
Неве, не опасаясь за свой тыл. Политическое значение овладе- 
ния старым русским Ор>ешком (О реховом) было весьма 
велико. Петр это живо чувствовал; на медали, выбигой по слу- 
чаю взятия Н отебурга, было вычеканено: «Был у неприятеля
90 лет», а в объяснительном тексте к чертежу осады Нотс- 
Ьу р і а ,  написанном самим Петром, говорилось: «Таковым обра- 
зом через помочь божию отечественная крепость возвращена, 
которая была в неправдивых неприятельски.х руках 92 [года]» .

/ /



М едиль а ііамяпіь взят ия Иотсбуріа.
Серебро. Русская работа, 1703 г. Лицевая 
сторона. Государственный Эрмитаж. Галлерея 

Петра Великого.

О днако развить не- 
медленно свой успех 
Петр не мог. О н сам 
признавался, что победа 
далась ему нелегко 
(« зел о  жесток сей орех 
бы л»), а потому надо 
было прежде всего прн* 
ввсти в порядок мате- 
риальную часть армии 
(во время осады и 
иітѵрма Н отебурга бы ло  
оыпущено около 15 ты- 
сяч снарядов и истра- 
чено более 4 тысяч пу- 
дов пороху). Д ля  снаб- 
жения армии боевыми 
и всяки.ми другими при- 
ласами следовало ждать^ 
вскрытпя Невы, кото- 
рая к кониу Н отебург- 
ской операции была 
накануне ледосгава. 

Кроме того, Петр ждал прибытия новых подкреплений. 
Все эти обстоятельства заставили его отложить поход вниз по  
Неве до весны 1703 г. Н о  вместе с тем затягивать развитие на- 
ступления было опасно: морские силы шведов могли войти
в устье Невы, а шведские войска, опираясь на крепость Н иен- 
шанц, находившуюся почти у самого устья (при впадении Охты  
в Н ев у), имели возможность предпринять контрнаступление. 
Допустить это —  значило бы аннулировать только что одержан- 
ный успех. Вот почему Петр ранней весною 1703 г. возобновил  
наступление. Главной задачей его теперь было овладение Н иен- 
шанцем и обеспечение Невы от проникновения в нее шведов 
с моря.

Ш ведская крепость Ниеншанц была основана в самом на- 
чале X V II  в. Яков де-Лагарди, находясь во главе шведского 
войска, действовавшего в «смутное время» между Выборгом. 
Кексгольмом и Н евою, предложил шведскому королю, в целях 
эакрепления за Ш вецией уже завоеванной территории, основать 
на Н еве крепость недалеко от ее устья. Мысль де-Лагардн была 
поддержана, и в 1611 г. на месте Ниеншанца уж е находнлось 
унрепление с 500 человек войска. Нева была старой торговой 
дорогой, а потому не было ничего удивительного в том, что 
около крепости в скором времени возник торговый поселок. Ви- 
димо, он начал быстро расцветать, ибо жители обратнлись. 
к шведскому правительству с просьбои заш,итить их от конку-
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ренцнѵі городов, польэовавшихся прнвилегнями, Б отиет на э іо  
и 1о32 г. Нненшанцу былн даны торговые привилегии. Высту- 
пление жнтелей Ниеншанца свидетельствует о том, что горол 
вовсе не был захолустьем, а имел основания занять иидное ме- 
сто в ряду торговых городов Ш веции. Что он через сравни- 
тельно короткое время такое место занял, можно видеть из ус- 
ловий Кардисского договора 1661 г. Одна из статеи его предо- • 
ставляла русским свободу торговли в Стокгольме, Риге, Вы- 
борге, Ревеле, Нарве н Ниеншанце. Т о, что Ниеншанц занял 
место рядом с крупными и пользовавшимися славой шведскими 
юрговыми городами, говорит о его ббльшом эконом іче- 
ском значении. Кексгольмские купцы охотнее приезжали со 
своими товарами в Ниеншанц, чем в Выборг. а торговцы 
Нненшанца к концу 'X V II в. приобрели известность своим 
богатством.

Военное значение крепости Нненшанц, замыкавшен Неву 
почтн у самого ее устья, было ясно шведскому правительству. 
В X V II  в. производились неоднократные съемки плана самой 
крепости и окружающей местности. Составлялись проекты по- 
стройки укреплений и производились работы по их возведению. 
В 1675 г. большой план расширения Ниеншанца был утвержден 
Карлом X I , а в 1679 г. король издал постановление о том, 
чтобы каждый трудоспособный крестьянин Карелии и Ингер- 
манландии в течение месяца работал на укреплениях Ниен- 
шанца. В 1698 г. был составлен новый план крепости и города. 
Судя по этому плану, 
крепость имела 5 ба- 
стионов, два равелина, 
валы внешнего укрепле- 
нпя. К  началу Севернсй 
войны крепость имела 
вид пятиугольника и 
находилась на возвы- 
шении. По некоторым 
данным, валы ее имели 
9 сажен высоты и 6 са- 
жен толщины. Диаметр 
площади, занятой соб- 
ственно крепостью, не 
превышал 500 сажен.
Новые внешние укреп- 
ления объемом превос- 
ходили самую крепость.
Н а валах было установ- 
лено, по одним данным.
50, по другим —  78
орудии трехфунтового и

М едаль в память взят ия Ногпебурга.
Серебро. Русская работа, 1703 г. Оборотнал 
сторона. Государственный Эрмитаж. Галлерея 

ГІетра Великого.
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■ббльшего калибра. Численность гарнизона крепости доходила  
до 600  человек. По другую сторону Невы против Н иенш аица  
было также возведено укрепление, состоявшее из вала высотою  
в сажень и рва. К  крепости примыкал город, отделенный от нее 
рекой Охтой. Сообіцение с крепостью происходило посредством  
двух подъемных мостов. Охта была в ге времена настолько 
полноводна, что в нее заходили морские корабли. В городе было 
до 400 домов, расположенных на двух вытянутых в длину про- 
дольных улицах, пересекавшихся пятью поперечными. В полу- 
версте от города вверх по О хте находились казенные и частные 
амбары с хлебом и другими продовольственными припасами. 
Одной ржи здесь было, по словам пленных, более 2 тысяч бочек.

И  все же, несмотря на внимание, уделяемое шведским пра- 
вительством Ниеншанцу, дело с расширением его укреплений и 
превращением его в крепость, не меньшего, чем Н отебург, значе- 
ния, тормозилось. План, составленный в 1698 г., т. е. накануне 
войны, показывает, что укрепления были еще далеки от своего 
окончания. Работы над возведением внешнего вала велись так, 
что доделывать его пришлось уже в момент приближения рус- 
ских войск. Гарнизон и артиллерийское вооружение крепости 
были явно недостаточны для того, чтобы она могла стать мощ- 
иым оборонительным пунктом. Причины такого небрежения  
к крепости, обнаружившегося к концу X V I I  в. со стороны  
шведского правительства, лежат, видимо, не в беспечности шве- 
дов. Д ело было в том, что в конце X V I I  в. у шведов возникла 
мысль о постройке новой крепости ниже по Н еве, у  самого ее 
устья, на том месте, где был позднее основан Петербург.
В 1698 г. анонимный шведский автор еще одного плана Н иен- 
шанца в объяснительной записке к нему писал, что он предпо- 
лагает «подать всеподданнейшее мнение как о гом, долж но ли 
Н иен или Н отебург принять за  настоящую точку защиты, илн 
же крепость построить при впадении Невы в Балтийское море». 
Следовательно, Ниеншанц перестал удовлетворять тем военным 
задачам, какие ставились шведами при его основании. Ш ведские 
военные инженеры пришли к мысли о необходимости переноса 
крепости в другое место. Очень вероятно, что этот проект был 
выдвинут впервые не в 1698 г., а раньше. Если это так, то ста- 
новится вполне понятным, почему шведское правительство не 
позаботилось сделать из Ниеншанца крепость первоклассного 
значения. Пока же разрешался вопрос о переносе крепости 
в другое место, началась война, и тогда было уже поздно ду- 
мать о расширении укреплений Ниеншанца. К  тому же и 
Карл X II  после Нарвы не верил в возможность перехода рус- 
ских в серьезное наступление. Вот почему Ниеншанц оказался  
мало подготовленным к защите и взятие его русскими войскамн 
далеко не потребовало от них тех усилий, с какнми были свя- 
заны осада и взятие Н отебурга.
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I Іадение Нненшанца «Журнал» Петра оіиісывает следующим 
образом. 23 апреля 1703 г. Б. П. Шереметев- но главе корпуса 
пехоты численностью в 16 тысяч человек направился к Ниен- 
шанцу. Н а следующий день, не дойдя 15 верст до крепости, ои 
выслал вперед двухтысячный отряд с .разведывательными це- 
лями. О тряд подошел к самой крепости и после короткой 
стычки с неприятельской заставой занял место у внешнего вала, 
26 апреля к Нненшанцу подошел Ш ереметев и расположился 
около него лагерем. Немедленно же начались осадные работы. 
Ш веды вели по осаждающим непрерывный орудийный огонь, но 
особенного вреда не наносили. В тот же день из Ш лиссельбурга 
прибыл П етр с караваном барок, на которых находилось 
16 трехпудовых мортир, 48 пушек крупного калибра, бомбы, 
ірашины, шанцевый инструмент и т. п. 28 апреля Петр с семью 
ротами Преображенского и Семеновского полков на 60 лодках 
отправился вниз по Неве «для осматривания невского устья и 
для занятия оного от прихода неприятельского с моря». В эту 
раззедку Петр впервые имел возможность познакомиться с ме- 
стом основания новой крепости и города. Оставив на острове 
Витусаари (позднее Гутуевский) заставу из трех рот, он 29 ап- 
реля вернулся в лагерь под Ниеншанцем. Ко времени возвра^ 
щения Петра осадные работы были закончены и батареи возве- 
дсны. 30 апреля Ш ереметев послал к коменданту Ниеншанца 
парламентеров с предложением сдаться. После отказа шведов 
с вечера 30 апреля началась артиллерийская сгрельба, продол- 
жавшаяся до рассвета 1 мая. Н а рассвете шведы заявили о со- 
гласии сдаться. Начались переговоры о сдаче. К  долудню они 
были закончены. По условиям сдачи в руки русских переходили 
вся артиллерия и военное имущество крепости. Гарнизон и жи- 
телп города отпускались в Выборг. 2 мая после благодарствея- 
ного молебна «за оную полученную над неприятелем победу 
о взятии крепости, а наипаче, что желаемая морская пристань 
получена» русские войска вошли в крепость и город, а швед- 
ский гарнизон и городские жители были выведены из Ниен- 
шанца и поставлены у Невы, откуда 9 мая они были отпу- 
щены в Выборг.

Таким образом, вся ниеншанцская операция, начиная с вы- 
ступления корпуса Ш ереметева и кончая капитуляциеи крепо* 
сти, отняла всего 8 дней. Подавляющее превосходство русских 
сил определило столь быстрый успех. Н о  легкость, с какой до- 
сталась в руки Петра крепость, ни в какой мере не означала, 
что Нева уже прочно закреплена за русскими. Ш ведская угроза  
со стороны моря продолжала йисеть над тем сухопутным вой- 
ском, какое появилось близ устья Невы. Петр это превосходно 
понимал, что он и доказал своей разведкой взморья, произве- 
денной накануне взятия Ниеншанца. Его опасения подтверди- 
лись. Вечером 2 мая к Петру прибыл посланный от начальника
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эасгтаыы на Витусаари с извещением, что на взморье появилась 
шведская эскадра. состоявшая, как выяснилось впоследствии, иа 
9  судов под командованием Н умерса. Ш ведский адмирал двумя  
пушечными выстрелами дал знать о своем ирибытии гарнизону  
Ниеншанца, о судьбе которого он, конечно, не знал. С  целыо 
обмануть шведов, Ш ереметев приказал ответить двумя ж е вы* 
стрелами из русского лагеря и повторять этот сигнал ежедневно  
утром и вечером. Ш веды поддались обману и спокойно остава- 
лись на взморье. 6  мая от шведской эскадры отделились бот 
«Гедан» и шнява «Астрель», направились к Н еве и стали в ней 
недалеко от устья. В тот же день русский отряд на 30  лодках 
лод командованием Петра и А . Д . Меншикова («понеж е иных, 
на море знающих, никого не было», как замечает «Ж урнал») 
двинулся к устью Невы. Н а рассвете 7 мая произошел ожесто- 
ченный бой между русским отрядом и двумя шведскими кораб- 
лями, в результате которого оба корабля были взяты в плен 
и доставлены в Ниеншанц. Это была первая морская победа 
русских, важность которой была вполне оценена Петром, велев- 
шим выбить в ее честь медаль с надписью «Небываемое бы- 
вает». Петр и Меншиков стали кавалерами ордена А ндрея Пер- 
возванного, а офицеры и солдаты были награждены золотыми  
медалями. В ид сражения и изображение обоих шведских кораб- 
лей были по распоряжению Петра награвированы Ш хоне- 
беком.

Успех, одержанный русскими, на первое время развязал рукн 
Петру. Н умерс, правда, не ушел со взморья (он оставался там 
до октября), но пленение двух кораблей передвигавшимся на 
лодках сухопутным войском, происшедшее на глазах у всей 
шведской эскадры, не могло не заставить шведского адмирала 
быть весьма осторожным. Рассчитывая на пассивность Нумерса, 
Петр тотчас же отправил Ш ереметева к Копорью. 8 мая 
Ш ереметев выступил, а 27 мая Копорье было уже взято. Ещ е 
раньше (1 4  мая) шведы потеряли Ямы, взятые отрядом гене- 
рала Вердена. Отправляя Ш ереметева к Копорью и поручая 
Вердену захватить Ямы, Петр торопился прикрьггь только что 
завоеванные места со стороны Эстляндии на случай, еслн бы 
шведы стали наступать с запада. Н о  выполнение этой задачи  
решало только половину дела. Н умерс все ж е оставался 
у взморья, и никакой уверенности в том, что он нс .сможет полу- 
чить усилення и после этого не перейдеі' к актнвным действиям, 
у Петра не было. Кроме того, у  реки Сестры находился отряд  
Крониорта, который в любую минуту мог появиться на Н еве. 
Э то заставляло Петра принять меры к тому, чтобы Нева ока- 
залась укрепленной сильнее, чем она была укреплена шведами, 
и чтобы ее нельзя было потврять столь же легко, как выпустил 
ее из своих рук противник. П етр немедленно занялся этим 
лелом.
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В «Журнале» ГІетра читаем: «Ио взятии Канец (Ниеншан- 
иа) отпраилен воинский сон<:т, тот ли шанец крепить или иное 
место искать (понеже оный мал, далеко от моря и место не го- 
раздо крепко от натуры), н котором положено искать нового 
места, и по нескольких днях найдено к тому удобное место — 
осгров, которыи назывался Ауст-Эланд (т. е. Веселый остров), 
где в 16 день мая (в неделю пятидесятницы) крепость заложе- 
иа и именована Санктпитербурх. . .». Таковы скупые сведения 
о закладке новой крепости на Неве, сообщаемые единственным 
официальньш и авторитетным источником («Ж урнал» редакти- 
ровался самим П етром). Приведенная запись не оставляет 
сомнений в том, что вопрос об основании новой крепости не 
был решен до взятия Ниеншанца, т. е. до 2 мая 1703 г. ‘ Это 
чполне понятно: невозможность превращения Ниеншанца
в сильный укрепленный пункт могла обнаружиться только после 
осмотра крепости Петром и лицами, участвовавшими в ее взя- 
тии. Осмотр убедил их прел<де всего в малых размерах Ниен- 
шанца, очевидно недостаточных для замыслов Петра. Далее, 
место оказалось «не гораздо крепким от натуры». Вероятнее 
всего, этими словами выражалось то, что Ниеншанц с восточ- 
ной и северо-восточной сторон не имел никаких водных преград 
(с  юга он примыкал к Неве, а с запада —  к О хте). Удален- 
ность крепости от моря могла быть установлена Петром еще зо 
время его поездки к Витусаари 28 и 29 апреля. Она явилась 
дополнительным доводом в пользу необходимости искать места 
для новой крепости. Все эти соображения заставили Петра пре- 
небречь получением «желаемой морской пристани», славсй Ниен- 
шанца, как торгового центра, его экономическими связями с бал- 
тийскими городами и побудили царя организовать поиски тако- 
! 0  места, какое в первую очередь обеспечивало бы военные 
нужды.

«По нескольких днях найдено к тому удобное место», —  так 
записано в «Журнале» Петра. Очевидно, что после военного со- 
вета обследование невских берегов, начатое еще до падения 
Ниеншанца, продолжалось. Петр остановил свой выбор на 
Луст-Эланде. Для целей обо,роны Невы место было очень 
удобно. Остров находился у самого разветвления реки на два 
рукава, и крепость, возведенная на нем, могла держать под об-

' Подтверждающим свидетельством в пользу того, что Петр даже сраау 
после взятия Ниеншанца не считал его судьбу предрешенной, может слу- 
жить факт переименования его в Шлотбург (по-голландски — город-аамок), 
прои?веденного в день вступления в него русских войск. В письмах от 
2 мая 1703 г. Петр обоаначает место написания Шлотбургом, а в письме 
Августу П от 5 мая пишет: „Из Ниеншанца, ныне Шлотбург именованного". 
Было бы странно переименовывать город и крепость, уже обреченные 
на то разрушение. которое их постигло чсреа короткое время.
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стрелом шведов, откуда 6ы они ни появились. С трех сторон  
остров был окружен широкими просторами Невы, с четвертой —  
его отделял от соседнего острова Койвусаари (будущ ей П етер- 
бургской стороны) пролив, хотя и узкий, но все ж е могущий 
служить оборонительным рубежом. Что касается близости остро- 
иа к морю, то хотя по Н еве и находились другие острова, но 
все они были расположены ниже разветвления Невы, а потому 
уступали Л уст-Э ланду в выгоде стратегического положения. 
Размеры Л уст-Эланда были почти одинаковы с размерами  
Ниеншанца, и с этой стороны новая крепость преимуществ пе- 
ред Ниеншанцем иметь не могла. Н о  стратегические выгоды 
острова с лихвой искупали этот недостаток. Петр, видимо, сразу  
оценил значение Л уст-Эланда и приказал немедленно ж е начать 
работы по возведению на нем крепости.

В «Журнале» Петра и в «Книге М арсовой» дата закладки  
крепости указана одна и та же —  16 мая. Эта дата была приня- 
та за день основания Петербурга и в течение 182 лет не воз- 
буждала никаких сомнений. В 1885 г. появилось известное 
исследование П. Н . Петрова «История Санкт-Петербурга>*, 
в котором автор заявил, что днем основания крепости следует  
считать не 16 мая, а 29 июня. В пользу своего положения П ет- 
ров выдвинул т,ри довода: 1) 16 мая Петр находился на Сяси, 
а без него не могло состояться такое важное событие, как за-  
кладка Петербурга; 2 )  все документы, написанные на Н еве за  
май и июнь 1703 г., помечены Ш лотбургом и только 1 июля 
і^ервые появляется помета «из Санкт-Питербурха» (на письме 
Петра Ф . М . Апраксину) 3 )  29 июня в торжественной обста- 
новке с тостами и пушечной пальбой, в присз^ствии самого 
царя и новгородского митрополита Иова —  происходила заклад- 
ка церкви Петра и Павла; эта закладка и есть основание кре- 
пости. Предложение П. Н . Петрова считать днем основания 
Пете,рбурга не 16 мая, а 29 июня вызвало возражения и поро- 
дило целую полемику. Автору справедливо указывали, что он 
смешал два факта: закладку крепости и ее наименование. З а  
Петровым остается бесспорная заслуга установления точной 
даты наименования крепости, но дата начала ее постройки 
(1 6  мая) соображениями Петрова не колеблется, так как ника- 
ких прямых доказательств в пользу ее ошибочности он привести 
не смог. Значительно позже выхода исследования Петрова по- 
явилась брошюра князя Н . В. Голицына «К 200-летию основа- 
ния Петербурга. Петербург или Петрополь? Н овое свидетель- 
ство об основании Петербурга» (С П б., 1903). В ней было при-

1 В действительности первое упоѵинание Петербурга относится даже- 
не к 1 июля. а к 30 июня—на письме Т. Н. Стрешнева Петру иа Москвы 
имеется помета: .Принято с почты в Санкт-Питербурхе июня 30 день 
1703-го* (Письма и бумаги Петра Великого, т. II, стр. 565).



Основание Петербурга.
Броняовый барельеф работы Карло Бартоломео Растрелли. Надпись: Реіго- 
ро1І5 Рип<1 1703. (Петербург основан в 1703 г.). Государственный Эрмитаж.

Галлерея Петра Великого.
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недено прямое документальиое свидетельство о времени наиме- 
нования крепостіі. Ф . Л . Головин, сопровождавший Петра 
в его походе на Неву, в письме от 25 июня 1703 г. писал 
II. Н . Готовцеву, который состоял в литовском войске при 
жмудском генеральном старосте князе Г. Огинском; «Войска 
иеликого государя стоят ныне в Ингрии и чинят непрестанные 
на отвращение неприятеля паники. . . И делают две крепостіі 
зело изрядные, чтоб непрнятелю приступу к тому не было •. 
А  в письме от 16 июля Головин сообщал тому же Готовцеву: 
«Сей город новостроющийся назван в самый Петров день Пет- 
рополь, и уже оного едва не с половину состроили». Письма 
Головина не оставляют сомн-ения в дате наименования крепости, 
но в то ж е время они являются новым подтверждением того, 
что постройка крепости началась до 29 июня.

Крепость получила название Санкт-Питербурх, —  так она 
названа в «Журнале», в «Книге іМарсовой» и почти во всех 
документах, написанных или полученных в ней после 29 июня. 
Только в нескольких случаях встречается название Петрополь: 
письмо Петра Г. Огинскому от 16 июля помечено Петрополем, 
на проекте договора Петра с Августом II имеется скрепа 
Ф . А . Головина: «Статьи, которые посланы по указу великого 
государя 1703, июля в 16 день, от Петрюполя», в письме князч 
Б. А . Голицына Петру от 17 августа Петербург называется 
Питерпол да в только что приведенном письме Головина Готоь- 
цеву ссобщается, что крепость названа Петрополь. Н а гравюре 
«Новый способ арифметикн, феорики или зрительные» (М осква, 
1705) было воспроизведено изображение крепости с надписью  
иад ним: «5. Петрополісъ, 1703». Н адо думать, что название 
Петрополь никогда ке носнло официального характера и быто- 
вэло лишь короткое время. Нет основакий предпслагать, что Петр 
когда-либо серьезно задумывался над возможнсстью назвать 
новую крепость Петрополем. Переименование им Н отебурга, 
Ниеншанца, Ям на голландский манер заставляет думать, что 
для вновь построенной крепости он не имел причин сделать 
исключение и назвать ее не по-голландски, а греко-визачтнй- 
ским названием. заимствованным с языка, всегда остававшегося 
чуждым Петру. Мысль о названии крепостм именем того свя- 
гого, в честь которого получил свое имя Петр, была для Петрн 
не новой. Еще в 1697 г. Петр назначил боярина А . С. Ш еина 
командовать войсками, стправляемыми в А зов . Ему было пору- 
чено построить на северной стороне Дона против А зова кре- 
пость, котррая стала назьгваться крепостью святого Петра. Че- 
рез шесть лет опыт был повторен, и основанная на берегах Невы  
крепость получила такое же название, но только не по-русски, 
а по-голландски, что не может вызывать удчвления после путе- 
шествия Петра за гранииу.
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ПетропоАис.
Деталь гравюры на меди „Новый способ арифметики, феорики или зри- 
тельные“ Ф . Никитина. 1705 г. Первое гравированное изоброжение Петер- 

бурга. Государстпенный Эрмитаж. Галлерея Петра Великого.

Как было сказано, Петр даже после успеха, одержанного на 
взморье над шведами, не мог быть уверен в том, что Нумерс не 
попытается атаковать русских на берегах Невы. Одним из 
средств защиты против этого и должна была стать новая кре- 
пость. Н о ее постройкой вполне надежная оборона на Неве еіііе 
не обеспечивалась. У Петра совсем не было флота, который мог 
6ы отразить шведское нападение. Поэтому Петр поторопился 
уехать в Лодейное Поле, где еще в феврале 1703 г. была осно- 
вана кораблестронтельная верфь. 11 мая Петр отправи.\ся из 
ІІІлотбурга к Ш лиссельбургу и 17 мая был в Лодейном Поле, 
как это явствует ѵ{з записей «Журнала бомбардирской ротыѵ, 
опубликованного Н. Г. Устряловым. Оставался Петр там очеиь 
недолго: 20 мая он уже был снова в Ш лотбурге. Сведеннн
о том, что делал Петр в Лодейном Поле, в нашем распоряже- 
нии нет. Н адо полагать, что он ограничился лишь общим осмот- 
ром верфи, на которой работы еще не успели развернуться, 
11 огдал некоторые необходимые распоряжеиия, оставляя более 
актнвное участие в руководстве кораблестроительными работами 
на будущее время, когда исчезнет угроза нападения Гѵро- 
ниорта гі будет налажена постройка крепости. Этнм, вероятнп,
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и объясняется скорое возвращение Иетра на Н еву. Таким обра- 
зом, закладка крепости произошла в отсутствие Петра, что 
вполне объяснимо, если принять во внимание напряженную  
обстановку, создавш уюся на Неве и требовавш ую принятия 
быстрых мер.

Работы по постройке крепости начались с быстротон, под- 
сказывавшейся обстоятельствами, при которых она была зало- 
жена. К  работам привлечены были в первую очередь солдаты, 
находившиеся в лагере под Ш лотбургом. Их было около 15 ты- 
сяч человек. Вероятно, все они, исключая тех, которых невоз- 
можно было отпустить по условиям жизни военного лагеря, 
были направлены на земляные работы. Н о, конечно, одними 
солдатами, собранными Петром для замышляемых им активных 
военных действий, ограничиться было невозможно. П оэтому 
сразу ж е пришлось принять меры к обеспечению постройки кре- 
пости рабочей силой. Д ля этой цели была использована часть 
рабочих, занятых укреплением Ш лиссельбурга, куда набирали 
людей по земскому наряду 6 февраля 1703 г. Крюме того, к по- 
стройке были привлечены рабочие и из других мест. 25 июля 
1703 г. А . Д . Меншиков, назначенный петербургским губерна- 
тором, писал Петру: «Городовое дело управляется как надлежит. 
Работные люди из городов уже многие пришли и непрестанно 
прибавляются. Чаем, милостью божьей, что то предреченное 
дело будет цред поспешествовать. Только то бедно, что здесь  
солнце зело высоко ходит». Количество людей, занятых на по- 
стройке крепости, официальный источник определяет в 20 ты- 
сяч человек. В «Ведомостях» от 4 октября 1703 г. было напе- 
чатано: «Его царское величество по взятии Ш лотбурга в одной 
миле оттуда ближе к восточному морю на острове новую  
и зело угодную крепость построить велел, в ней же есть 6 ба- 
стионов, где работали 20 тысяч человек подкопщиков, и тос 
крепость на свое государское именование прозванием Петер- 
бургом обновити указал».

Работы велись с большим напряжением. Г. И. Головкин 
писал Петру из Петербурга 17 августа 1703 г.: «Городовое дело 
строится истинно с великим прилежанием». О  результатах 
этого «великого прилежания» можно судить по приведенному 
выше письму Головина Готовцеву, в котором тот сообщал, что 
к 16 июля крепость возведена почти наполовину.

В своем первоначальном виде крепость была выстроена 
в виде земляных верков, имевших форму шестиугольника с ше- 
стью бастионами. З а  постройкой их наблюдалн: сам Петр,
князь Ю . Ю . Трубецкой, А . Д . Меншиков, Г. И. Головкин, 
К. А . Нарышкин, Н . М. Зотов. Впоследстънн, когда были воз- 
педены каменные бастионы, они стали называться по именам лиц, 
наблюдавших за их постройкой. Посередине крепости был про- 
рыт сквозной канал для ослабления напора воды на верки при
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зииадных иетрах. 1 Іо пему іюдвозились строительные материалы  
виутрь крепости.

Гіостройка крепости шла успешно. Петр находился на Неие
с конпа мая до начала осени, и одно его присутствие обеспечи-
ьало быстрые темпы работы. Возведение ее наполовину в іе -
ченис двух месяпев могло удовлетворить самым высоким требо-
ваниям и Петр получал возможность теперь заняться подготов-
і^и  операцип против Крониорта, присутствие которого вблизи
Невы не могло не причинять ему беспокойства. Когда Крониорт
сам п е р ^ е л  к активным действиям и приблизился к Н еве, став
у реки Сестры, Петр решил нанести ему давно задуманный 
удар.

7 июля Петр выступил к мосту на реке Сестре с отрядом, 
состоявшим из двух пехотных и четырех конных полков обшей 
численностью до 8 тысяч человек. Н а следующий день утром  
драгуиский полк под командованием полковникГ Рене атаковал 
мост и, несмотря на жестокий огонь 13 неприятельских пушек, 
овладел мостом и переправой. Вслед за драгунами на проти’ 
воположный берег Сестры перебрались и остальные русские 
полки. Крониорт начал отст>'пать. Дорога, по которой шли от- 
ступавшие, была настолько узка, чго русские не могли развео- 
нуть фронт. Іолько через две версты показалось открытое ме- 
сто, на котором произошел бой. Теснимый русскими, неприятель 
в беспорядке кинулся к лесу, в котором много шведских солдат 
было зарублено. Потери шведов достигали 1 тысячи человек. 
с нашеи стороны было около 150 убитых и раненых. Петр, на- 
ходиіішийся во время сражения с Крониортом на линии огня 
п сам предводительствовавший войском, придавал, повидимому 
большое значение одержанному им успеху. Он написал о победе 
иад Крониортом разным лииам около десятка писем и велел на- 
печатать известие о ней в «Ведомостях». Крониорт отступил 
к Выборгу, и Петр мог быть уверен, что на ближайшее врем« 
го стороны Финляндии шведы угрожать ему не будут.

Вернувшись на Неву, Петр пробыл здесь недолго. 24 и ю \я  
(т  был уже в Лодейном Поле, где оставался до конца сентября.
1 еперь все внимание его было устремлено на быстрёйшее завер- 

шение постройки флота. Пока он руководил этим делом в Л о- 
деином Поле, работы над крепостью велись с прежним напря- 
жением. Бскоре людям, строившим ее, пришлось испытать на 
себе все отрица^^льные стороны природных условий вновь осваи- 
ваемого края. В августе (точная дата отсутствует) 1703 г. 
князь Н . Репнин писал Петру: «Зело, государь, у нас жесто- 
кая погода с моря, и набивает в нашем месте, где я стою с пол- 
ками, воды аж до самого моего стапишку, и ночесь в П реобра- 
же^іском полку в полночь и у харчевников многих сонных лк>- 
деи и рухлядь их помочило. А  жители здешние сказывают, чго 

нынеіпнем премени всегда то место заливает». В дальнейш«м



(юрьба с наводиениямн стала одной из иажнейших задам строк- 
гелей Петербурга. Другим иажным событием в жизни военного 
лагеря на Неве был приход голландских торговых кораблей 
в августе 1703 г. Они иришли за лесом, ожидая увидвть здесь 
шведов, с которыми у них, повидимому, существовали коммер- 
меские отношения. Убедившись, что место шведов заняли рус- 
ские, голландцы не смутились и обрагились с просьбой к нахо- 
дившемуся тогда при постройке крепости Меншикову позволить 
им нагрузить лесом 12 кораблей. Меншиков не мог не увидеть 
в этом посещении голландцами только что захваченных рус- 
скими мест собыгия, таящего в себе широчайшие возможности. 
Ничтс не могло доставить большей радости Петру, чем установ- 
ленне связей с европейскими государствами через Балтийское 
море. * Судьба ему благоприятствовала; еще никакого намека па 
гсрод на Неве не было, еще даже постройка крепости не за- 
кончилась, а уже открывались возможности завязать торговыс 
связи с голландцами. МенТііиков предложил гостям войти 
в Неву, на что они, видимо, охотно соглашались, но этому вос- 
противился Нумерс, боявшийся, что русские захватят голланд- 
ские корабли, вооружат их и используют против шведскои 
эскадры. Голландцам пришлось уйти ни с чем, но начало свя- 
зям было положено, и можно было рассчитывать на повторение 
визита при более благоприятных обстоятельствах. Долго ждать 
себя голландцы не заставили. В ноябре 1703 г. в Неву пришел 
голландский корабль, нагруженный солью и вином. Меншиков 
принял шкипера Выбеса весьма радушно и наградил его 500 зо- 
лотых. Прнход корабля Выбеса был отмечен в «Ведомостях;> 
(15  декабря 1703 г.) как значительное событие.

Постройка крепости была к середине сентября закончена. 
Теперь отпадала всякая необходимость в укреплениях Ш лоі- 
бурга, которые до времени сохранялись Петром. После окончания 
работ над новой крепостью и расквартирования в ней гарнизопа 
сохранение Ш лотбурга представляло немалую опасность. Никто 
не мог поручиться за то, что шведы не попытаются атаковать 
русских, и тогда никем не защищаемый Ш лотбург легко пере- 
міел бы в их руки, что создало бы серьезную угірозу для войска 
Петра. Поэтому Петр отдал распоряжение разрушить укрепле- 
ния Ш лотбурга. В память того, что на этом месте находилась 
взятая русскими шведская крепость, Петр велел поставить че- 
тыре самых высоких мачтовых дерева.

' Голландский полеренный в делах в Москве фон дер I ульст писал сво- 
ему правительству еще 23 мая 1703 г., что Петр назначил премию в 500 чср- 
вонцез первому шкиперу, который из Голландии или из другого места 
приведет в Ш лотбург корабль. 300 червонцев назначено пікиперу второго 
корабля и 100— шкиперу третьего.
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Во время ііребывания Петра в Лодейном П оле там было 
залож ено 6 фрегатов и 9 шняв (всего до конца 1703 г. на 
О лонецкой верфи состоялась закладка 43 кораблей различных 
типов). В П етербург Петр вернулся с одним фрегатом и 6 ла- 
стовыми судами, заложенными на верфи за несколько месяцев 
до того. Ф регат, на котором П етр пришел из Л одейного Поля, 
получил многозначительное наименование «Ш тандарт», «в тот 
образ, понеже тогда четвертое море присовокуплено», как от- 
мечается в «Журнале» Петра. Д о  того иа царском флаге —  
штандарте —  был изображен двуглавый орел, держащ ий в клю- 
вах и когтях карты трех принадлежавших России морей. Т е- 
перь к этим трем морям присоединилось четвертое. Новому  
символу Петр придавал, повидимому, большое значение. Гюй- 
сен сообщает, что во время его пребывания в Петер>бурге в Пе- 
тропавловской крепости по праздникам и торжественным дням 
на одном из бастионов подымается желтый флаг с орлом, део- 
жащим в когтях изображение четырех морей. '

Присутствие на Н еве только что спущенных на воду кораб- 
лей делало положение русских более устойчивым. Н о имеющих- 
ся сил было все же недостаточно, чтобы атаковать эскадру 
Нумерса, продолжавшую стоять на взморье и запиравшую вход 
в Неву. Поэтому Петр не предпринимал никаких активных дей- 
ствий против Нумерса и выжидал дальнейших событий. В на- 
чале октября 1703 г. Н умерс снялся с якоря и пошел на зимов- 
ку в Выборг. Этим тотчас же воспользовался Петр и на яхте 
вышел на взморье для поисков места сооружения морской кре- 
тіости с целью преградить неприятельским кораблям вход 
« Н еву. Остров Котлин являлся наиболее подходящим для 
этого местом, созданным самой прирюдой. Н о в короткий срок 
(нуж но было опасаться того, что весною шведы снова попы- 
таются проннкнуть в Н еву) укрепить остров так, чтобы весь 
южный фарватер находился под обстрелом русских батарей, 
■было невозможно. Поэтому Петр ограничился на первое время 
возведением на мели около острова двухэтажного форта. Наме- 
тив место для этого и отдав распоряжения по поводу подгото- 
вительных работ, он вернулся обратно к Неве, а оттуда напра- 
вился в Воронеж. И з Воронежа Петр прислал Меншикову, ко- 
торому поручалось главное наблюдение за  строительством Пе- 
тербургской и новой морскон крепостей, модель форта. В ка- 
честве фундамента соорудили огромный деревянный ящик и опу- 
■стили его на дно в том месте, где кончалась мель, идущая от

* По предположению П. Н. Петрова, Гюйсен (воспитатель Алексея 
Петровича) был автором книжки, выгаедшей в Лейпциге в 1713 г. под на- 
званием: „Точное описание новопостроевных его царским величеством Петром 
Алексеевичем у  большой реки Невы и Балтийского моря крепости 
и города С .-П етербурга.. Книжка эта в 1860 г. издана в русском пере- 
•воде под названием: „Описание Санкт-Петербурга и Кроншлота й 1710 п 
1711 годах".
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южного берега Финского эалива к Котлину. На фундаменте 
возвышалась деревянная башня, на которой должны были быть 
поставлены пушки. Вместе с тем на мысе Котлина, лежащем 
против вновь построенного сооружения, была возведена дере- 
вянная батарея. Таким путем южный фарватер замыкался 
с обеих сторон и становился весьма трудно проходимым для 
шведского флота: орудия форта и котлинской батареи про-
стреливали его насквозь. Работы по возведению форта продол- 
жались в течение всей зимы. К весне 1704 г. они закончились. 
Н а форту была установлена артиллерия, и 7 мая в присутствии 
П етра произошло торжественное освящение новой морской кре- 
пости, названной Кроншлотом. Значение ее для защиты входа 
в Н еву было очень велико. Недаром же Петр в инструкции 
коменданту Кроншлота от 3 мая 1704 г. писал: «Содержать 
сию уитадель с божьей помощью, аще случится, хотя до по- 
следнего человека. . . З ел о  надлежит стеречься неприятельских 
брандеров. При приближении к крепости нейтральных кораблей 
давать по ним предупредительный выстрел, чтобы опустили па- 
руса и бросили якорь; в случае неповиновения открывать 
огонь».

Итак, к маю 1704 г., т. е. через год после закладки крепости 
на острове Луст-Эланде, самые важные и срочные мероприятия 
по защите Невы и очищению от неприятеля ее окрестностей 
€ыли закончены. Все они еще далеко не обеспечивали полной 
неуязвимости вновь приобретенных мест, и впереди предстояла 

ещ е очень серьезная борьба за них. Кроме того, война со шве- 
дами велась и на других театрах, и исход ее определялся успе- 
хами русской армии не только в Ингерманландии. Н о после 
окончания постройки крепости, победы над Крониортом и по- 
стройки Кроншлота Петр мог почувствовать себя значительно 
увереннее. Естественно было обратиться к мысли об осуществ- 
лении планов гораздо более широких, чем постройка на одном 
из невских островов небольшой по размерам крепости, не имев- 
шей никакого иного значения, кроме чисто военного. Иными 
•слорами, Петр теперь не мог не задуматься над расширением 
начатого им строительства до размеров, соответствовавших его 
замыслам.

Известные до сих пор источники не дают материала для 
разрешения вопроса о том, в какой хронологической и логиче- 
■ской связи находилось первоначальное строительство крепости 
и города. Н о это относится только к первому году строитель- 
ства. Уже во вторюй половине 1704 г. для Петра было совер- 
шенно ясно, что Нева станет месгом основания не только но- 
вого города и порта, но даже новой столицы. О б этом неопро- 
ьержимо свидетельствует письмо Петра Меншикову от 28 с^н- 
тября 1704 г. с Олонецкой верфи. Петр писал; «Мы чаем кон 
чае во втором или третьем числе будущего меояца отсель
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ііоехать и чаем, аще бог изволит, и трі* дни или четыре быть 
ь столииу (ГІитербурх)». С уверенностью можно сказать, что 
мьісль о  новой столице зародилась у Петра раньше даты письма 
Меншикову, самая форма высказывания убеж дает в этом, Т і -  
иим ооразом, ие позднее лета 1704 г. роль П етербурга опреде- 
лилась с полной ясностью. Это обстоятельство не могло не от- 
разиться на планах строительства города и на пелом ряде по- 
дробностей, связанных с его первоначальной историей. Вместе 
с тем оно побудило Петра, может быть, с еще большей энергией 
взяться за дело обеспечения безопасности нового города, над 
когорым продолжала висеть серьезная угроза.

Тотчас же после^ освящения Кроншлота Петр начал соби- 
раться в поход на Кексгольм, где были сосредоточены крупные 
шведски€ силы. Войско русских было разделено на отдельные 
отряды, последовательно выходившие из Петербурга. 19 мая 
1 /0 4  г. последними ушли Преображенский и Семеновский полки 
иод командованием самого Петра. Н о  едва прошел Петр пять 
«ерст, как к нему явился нарочный от П. М. Апраксина, нахо- 
дившегося в устье Наровы, с извещением, что на море показа- 
лись значительные морские силы противника, а в Н арве ж дут  
и-илиппенбаха. Вместе с тем Апраксин сообщал, что сил у него 
мало. Петр немедленно же отказался от намерения идти на 
гѵексгольм и со всем выступившим из Петербурга войском на- 
правился к Нарізе. В Петербурге командующим остался 

Брюс с шестью полками пехоты и с нерегулярной конни- 
пеи. Вскоре после ухода Петра под Н арву Брюс послал по Вы- 
бсргасой дороге конный отрчд для разведывания сил противни- 
ка. Н а реке Сестре отряд обнаружил 8 тысяч шведов под 
командованием генерал-поручика М айделя. Отбившись от шве- 
дов, отряд прискакал в Петербург с известием, что за ним идут 
шведы. Брюс принял срочные меры к защите Петербурга. В ту 
же ночь (на 12 июля) он возвел укрепления на Березовом  
острове у берега Н езы , поставил на них орудия и сосредоточил  
на Большой ^^еве весь имевшийся в Петербурге флот. Утром  
12 июля Майдель приблизился к Неве против того места, где 
были ночью Бозведены укрепления. Н а начатый им обстрел  
русские отвечали дружным огнем с батарей н судов. После че- 
тырехчасовой арт^іллерийской дуэли Майдель отступил и заня.\ 
позиции за рекой Сестрой. Брюс мог считать, что непосред- 
ственная опасность для города, защищаемого очень незначи- 
тельными силами его, миновала.

Н о дело осложнилось тем, что одновременно с сухопутны.ѵи 
пілами на Петербург начал наступление шведский флот. 
12 ИЮ.ЛЯ в виду Котлина сосредоточилась неприятельская эскад- 
ра, состоявшая из 40 больших кораблей. От нее отделилось до 
полусотни лодок для высадки десанта на Котлине. Русскне име- 
ли здесь небольшой отряд. Он настолько энергично защищался,
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чго швсды ьынуждены были повернуіь обраіно, ннчего не до- 
оньшнсь. После этого онн пыталнсь атаковагь Кроншлот. Д все  
суток продолжалась бомбарднровка форта, не причннившая 
ему ннкакого ущерба. После н этой неудачи шведская эскадра 
> далилась.

О тряд Майделя, пробыв некоторое время около рекн Сестры, 
в первы.х чнслах августа снова двинулся к Петербургу и распо- 
ѵожился недалеко от развалин Нненшанца. Здесь  Майдель на- 
чал прнготовления к переправе череэ Охту, очевидным образом  
готовясь к нападению на Петербург. 6 августа Брюс получил от 
него письмо с предложением сдать Петербург. В случае отказа 
Майдель грозил взять его силой. Брюс тотчас же ответил Май- 
делю письмом, в котором с ядовитой вежливостью писал; «Зело  
мне диино, что господин генерал-поручик мне предлагает иже 
от моего всемилостивейшего государя и наря приказанную мне 
крепость Санкт-Питербурх вдобре уступить. Тако да позволиг 
господин генерал-поручик в своей земле лежащие крепости и ме- 
ста отойтить, такое искание получити и впредь таким писанием 
ко мне и прочим меня да пощадит. Напоследи, како господич 
генерал-поручик позволит вышеупомянутые воинские промыслы 
у крепостн Санкт-Питербурха употребляти. При том же обна- 
деживаю, что благоприят будешь». Майдель недолго раздумы- 
в а \ ітад тем, как ему поступить после столь выразительного от- 
вета. В ночь на 9 августа он отступил по дороге на Кексгольм 
ч в 1704 г. больше уже не возобновлял своих попыток наступать 
на Петербург.

Осень и зима 1704 г. прошли для Петербурга относительно 
спокойно. Петр, учитывая опыт минувшего лета, поторопился 
перевести в Петербург еще до закрытия навигации построенные 
на Олонепкой верфи корабли. Летом 1704 г. было построено и 
в»х)ружено свыше 40 судов, из которых большинство было мел- 
кими. В октябре они вышли из Аодейного Поля и после двух 
недель тяжелого плавания при морозе и проіивном ветре при- 
были в Петербург. Отдаленность Олонецкой верфи от Петер- 
бурга и трудные условия проводки кораблеи по Аадожскому 
озеру и Неве побудили Петра к постройке кораблестроительной 
верфи в самом Петербурге. С этой целью 5 ноября 1704 г. на- 
чались работы по возведению на левом берегу Невы (на месте 
нынешнего Адмиралтейства) Адмиралтейской верфи. Адмирал- 
тейство должно было служить не только своему прямому на- 
значению. т. е. быть местом постройки судов, но и явиться но- 
вым пунктом обсроны Петербурга. Поэтому оно было построено 
как крепость и в течение всего X V III  в. выполняло функции 
крепости. Знмою  1704— 1705 гг. велись подготовительные ра- 
боты по возведению новой крепости. Развернулись они лишь
летом и осенью 1705 г.

Убедившись в хорошо организованной обороне 1 Іетербурга.
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шведы перестали нападать на него теми незначительными 
силами, ^которые имелись в их расиоряжении. О чевидно, хмель 
нарвской победы над русскими долгое время не мог р>ас- 
сеяться, и шведы все еще недооценивали спосо-бности русских 
к сопротивлению. Н еудачи 1704 г. могли их многому научить, 
и к кампании 1705 г. они подготовились более тщательно. 
Действиям шведов, предпринятым летом 1705 г., предшество- 
вала попытка М айделя в январе 1705 г. овладсть Котлином, 
еще раз убедившая шведское командование в необходимости  
более серьезной подготовки к борьбе за  Н еву. О тряд числен- 
ностью в тысячу человек был послан М айделем к Котлину. 
Перебираясь с финляндского берега через замерзш ий пролив, 
отряд сбился с дороги и в поисках ее дал себя обнаружить  
русским. Приготовившись к защите, русские отразили напа- 
дение, и шведы должны были уйти.

Собранный в П етербурге еще осенью 1704 г. русский флот 
к весне 1705 г. занял место между Кроншлотом и Котлином, 
закрывая собой фарватер. Н а Котлинской косе были высажены 
пехотные полки Толбухина и Островского с двумя пушками. 
Утром 4 июня разведывательные русские корабли обнаружили  
приближение крупных шведских сил в составе 22 вымпелов 
под командованием адмирала Анкерштерна. Как впоследствин 
показали пленные шведы, Анкерштерн предполагал прорваться 
мимо Кроншлота на Н еву и атаковать П етербург. О дновре- 
менно с ним М айдель с 10-тысячным отрядом должен был 
совершить нападение на город с суши. Рассчитывая на превос- 
ходство своих сил, шведы были настолько уверены в победе, 
что Анкерштерн и М айдель назначили встречу друг с другом  
в Петербурге. Вице-адмиралу К . Крюйсу, командовавшему 
всеми морскими и сухопутными русскими силами, собранными 
у Кроншлота и на Котлине, предстояла нелегкая задача вос- 
препятствовать попыткам шведов войти в Н еву. Брюс должен  
был отразить нападение М айделя. 4 июня шесть неприятель- 
ских кораблей подошли к Кроншлоту, но, встретив сильный 
огонь русских, повернули обратно. Н а следующий день военные 
действия шведов начались с попытки высадить десант на Кот- 
лине. Направившись к месту расположения полка Толбухина, 
шведы стали высаживаться на берегу. Толбухин приказал 
своим людям залечь и, не выдавая своего присутствия, под- 
пустить неприятеля на близкое расстояние. Внезапно открытый 
им огонь из ружей и пушек привел шведов в смятение, и они 
бросились назад, оставляя убитых и пленных. Неудачная по- 
пытка высадиться на Котлин заставила шведов в этот день 
больше не предпринимать никаких боевых действий. 6 июня 
неприятельская эскадра обстреляла русскне корабли и Крон- 
шлот, не причинив никакого ущерба. После этого до  10 нюня 
шведы бездействовали. З а  это время Крюйс получил от Брюса
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подкрепления артнллерией и кораблями и приготовился к отра- 
жению новых атак шведов, в неизбежности которых он был 
уверен. 10 июня шведы снова подошли к линии нашего флота 
и открыли по нему сильный огонь. Н о, как и раньше, он был 
Бесьма мало эффективен. В то же время Крюйс предпринял 
контратаку силами галерного флота, причинившую шведам 
значительный урон. Ш ведская эскадра вынуждена была отойти 
на исходные позиции. В последующие дни шведы несколько 
раз пытались атаковать русские корабли и укрепления Кот- 
лина, но постоянно терпели неудачу.

Столь ж е безрезультатны были попытки Майделя захватить 
Петербург с суши. Стойкая защита русских кораблей и Крон- 
шлота от нападений эскадры Анкерштерна удержала в первое 
время М айделя от наступательных действий. Лишь 19 июня 
он приблизился к Неве и стал от нее на расстоянии пяти
верст. Брюс уже заранее приготовился к защите, возведя 
оборонительную линию по берегу Малой Невки почти до
взморья и поставив особый отряд на левом берегу Невы про' 
тив Ниеншанца. 23 июня шведы переправились через Боль- 
шую Невку на остров Кивисаари (Каменный), но к утру
следующего дня вынуждены были его покинуть после ожесто- 
ченного орудийного и ружейного огня русских. Оттуда Майдель 
перешел к Ниеншанцу, в котором оставил часть своего отряда,^ 
а сам двинулся по направлению к Ш лиссельбургу. П од Ниен- 
шанцем произошел бой, кончившийся неудачно для шведов. 
Успешнее были действия Майделя. Он в 12 верстах от Ш лис- 
сельбурга переправился на левый берег Невы и начал воз-
водить на месте переправы укрепления. Брюс двинул прютив 
М айделя все имевшиеся в его распоряжении войска, усилен- 
ные р>ез€рвсіми из Котлина. Одновременно принимались меры 
к тому, чтобы не допустить Майделя двигаться в глубь 
страны в южном и восточном направлениях. Н о до этого дело 
и не дошло: войска Брюса атаковали шведов у места пере- 
правы, отбросили их на правую сторону Невы и здесь нанесли 
им решительное поражение. Майдель после этого ушел к Ш лис- 
сельбургу и пытался его атаковать, но потерпел неудачу. Убе- 
дившись в своем бессилии взять Петербург либо прямым 
ударом, либо обойти его, он отправил свою пехоту в распоря- 
жение Анкерштерна, а сам с оставшейся у него частью войска 
отступил к Выборгу и в течение всего 1705 г. не показывался 
под Пегербургом.

В противоположность Майделю, Анкерштерн отнюдь  ̂не 
расстался с мыслью нанести удар русским у Котлина. Отойдя 
к Бьёрке и став там на якорь, он стал готовиться к новому 
нападению. Крюйс, зная о  приготовлениях противника, при- 
нимал энергичные меры к защите. 14 июля 1705 г. 20 швед- 
ских кораблей подошли к Котлину с севера и с юга и начали
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обстрел его батарей. Русскне отвечалн сильным огнем, заста- 
вившим шведов отступить на некоторое расстояние. Однаки 
шведы приблизились снова, выслали мелкие суда с десантом, 
иредполагая высадить его на северной стороне Котлина. Д ойдя  
до начала отмели у острова, шведы вошли в воду и бросились 
к берегу. Н е зная, что отмель у самого острова кончается, онм 
ііопали на глубокое место и стали тонуть. В то ж е время 
с Котлина их обстреливали картечыо и ружейным огнем. По- 
терпев сильный урон, шведы повернули назад, с трудом добра- 
лись до лодок и быстро поплыли к своим кораблям. Эта 
попытка овладеть Котлином обошлась им в 600 человек 
убитыми, пленными и ранеными. Н а следующий день Анкер-- 
штерн снова подошел к Котлину, но, встреченный сильньш  
огнем с батарей, быстро удалился. Ш ведская эскадра до осени 
находилась в виду Котлина, но ни на какие активные действия 
более не отваживалась.

Боевые действия у Котлина летом 1705 г., обнаружившие 
силу русской обороны, были по справедливости расценены  
Петром как крупный успех. В Амстердаме был издан план 
морского оражения в 1705 г. у Котлина с надписью и поясне- 
ниями на голландском языке. М ожно не сомневаться в том, 
что это издание было делом рук Петра, ибо вряд ли могли 
голландцы задаваться целью популяризировать русские успехи. 
В тексте, сопровождавшем план сражения, было сказано, что 
шведы поставили сзоей задачей свладеть Котлином, разрушить  
Кроншлот и уничтожить русский флот. Д ля этого они три 
раза безуспешно атаковали русских и дважды пытались вы- 
садить десант, но оба раза были отбиты с большими для них 
потерями. Петр не мог не использовать столь большую удачу 
русских, как от,ражение нападения шведов, предпринятого ими 
при безусловном количественном и качественном превосход- 
стве. Показать Европе растущую мощь русской военной силы 
аутем опубликования документа, бесспорного в своей убеди- 
тельности, было столь важно, что Пегр не мог пренебре’̂ ь 
5 Т О Й  возможностью.

К осени 1705 г. было почти закончено строительство 
Адмиралтейской верфи и крепости. О бширное пространство 
длиною в 120 и шириною в 61 сажень, отделенное от земли 
Адмиралтейского острова каналом, было застроено эллннгами, 
мастерскими, амбарами и другими зданиями, предназначенными 
для кораблестроения. Три береговые стороны Адмиралтейства  
окружал вал с пятью бастионами, перед которым был вырыг 
гухой ров и поставлены палисады. Когда из-под Котлина осенью  
1705 г. флот пришел на зимовку в Петербург, с кораблей 
сняли до ста пушек и установили на валу, а все Адмирал- 
тейство обнесли кругом рогатками. Пегербург усилился еще 
одной крепостью. Укрепления ее значигельно уступали по своей

?2



Гоавю^ТТ7іТГ"г“« персилскохо иосла.Ір а в ю р а  1714 г. С обрание М узея истории и развития Л енинграда



мощностн 1 Іетропаыловской крепостн, но ы то же і ^ мя они 
были вполне достаточными, чтобы защииіать Петербург 
от мелких огрядов проамнника, если бы он пытался 
наступать с леиого берега Мевы, возможность чего после 
летней переправы^ Майделя через Н еву была ыполне 
реальной.

Действия шведов на суше и на море летом 1705 г. сви- 
детельствовали, что онн не перестают думать об отвоевании 
у русских Невы и Петербурга. Каков будет дальнейший ход 
ьойны, куда переместится главнейший ее театр, этого Петр 
знать, конечно, не мог. Н о что Петербург надо продолжать 
укреплять, дабы он никогда не мог оказаться в руках непри- 
ятеля, это Петру было ясно. Поэтому он весною 1706 г. начи- 
нает строительство каменных бастионов Петропавловской 
крепости. 3 мая состоялась закладка Меншиковского бастиона, 
проведенная в весьма торжественной обстановке. Это положило 
начало возведению каменной крепости, растянувшемуся на 
очень долгое врем я— вплоть до 1740 г. Н адо полагать, что 
причиной такой неторопливости было исчезновение угрозы  
шведского нападения с суши, выяснившееся в ближайшие 
2— 3 года, и значительное ослабление шведской морской опас- 
ности после перехода Балтийского флота от обороны к напа- 
дению, что произошло в скором времени. Перестройка крепости 
сводилась к возведению каменных эскарпов, каменных же 
казарм, жилых помещений, пороховых погребов. Вместе с тем 
бастионы были подняты на большую высоту и расположение 
верков несколько изменено. Ко времени приезда Г юйсена 
в Петербург, т. е. к 1710 г., работы по перестройке крепости 
уже настолько подвинулись, что он мог отметить нынешнее 
«удивительное» состояние ее. В 1707 г. началась постройка 
кронверка по другую сторону протока, отделяющего крепость 
от соседнего с ней острова (будущ ей Петербургской стороны). 
К августу 1708 г. были насыпаны валы кронверка и построены 
блиндажи. Около 80 пушек стояло на бастионах. Одновременно 
с работами по перестройке Петропавловской крепости произ- 
всдилось укрепление Котлина. Н а нем были возведены посто- 
янные сооружения, заменившие собою ранее существовавшие 
вр>еменные. В их числе была крепость св. Александра, постро- 
енная по проекту Крюиса на косе острова. Котлинские укре- 
пления, предназначенные «для воспрепятствования учинению 
на сей остров десантов», как показало ближаишее будущее,
вполне себя оправдали.

Неудачные действия шведского флота в 1703 г. и меры, 
непрерывно принимавшиеся Петром к усилению русских мор- 
ских сил, заставили командование шведов соблюдать осторож- 
ность. В 1706 г. неприятельские корабли не решились ни на 
один сколько-нибудь рискованный шаг, хотя они и держались
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в внду Котлина. ГІоведение их было столь скромным, что даж е  
очень сд€ржанный Крюйс не без гордости писал П етру в дс- 
кабре 1706 г.: «. . . Неприятели в 1705 г., будучи в довольном  
уведении, имели себе намерок вашего царского величества мор- 
скую флоту разорить, которое чрез помощь божию  им не уда- 
лось. А  в нынешнем 1706 г. знатно, что опи довольно уведом- 
лены о добром уставе и готовности, тако ж что вашего царского 
величества флоты прибыло против 1705 г. И  видя они, что 
вашего царского величества корабли прежде их в готовности 
при Кроншлоте стоят в таком добром определении, их непрм- 
ятельские мысли единожды исчезли, что они не посмели при- 
ступ чинить». Столь ж е пассивно вел себя шведский флот  
и в 1707 г. Крюйс, никогда не действовавший опрометчиво, 
чувствовал себя настолько уверенно, что летом 1707 г. не- 
сколько раз выходил в крейсерство к берегам Ф инляндии. 
Нападать на шведов он еще не решался, но все ж е считал воз- 
можным более не отсиживаться за укреплениями Кроншлота  
и Котлина.

В 1706 г. Карл X II  предпринял поход в Саксонию, где он 
рассчитывал закончить слишком затянувшуюся борьбу с А в -  
густом II. Этот поход удалял на далекое расстояние от И нгер- 
манландии главные шведские силы. Петр воспользовался этим  
для проведения операции, необходимость которой была совер- 
шенно ясна и раньше, но которая откладывалась и з-за  блнзости  
главных сил шведов к Неве, что требовало постоянного при- 
сутствил здесь значительной армии. Речь идет о походе на 
Выборг. Крепость эта являлась опорным пунктом шведов во 
всех их действиях против Петербурга, и овладение ею было 
совершенно необходимым шагом к обеспечению безопасностн  
города. Узнав о походе Карла X I I  в Саксонию, Петр тотчас 
ж е послал Брюсу приказание, «дабы он артиллерию и прочую  
препарацию к Выборгскому походу готовил», как было сказано  
в «Журнале» Петра. Вместе с тем к П етербургу стягивались 
войска, составившие к началу похода армию численностью  
в 20 тысяч человек. 4 октября эта армия, предводитель- 
ствуемая самим Петром, вышла из Петербурга. 12 октября  
она подошла к укреплениям Выборга н здесь до 27 октября 
простояла почти в полном бездейстаии из-за отс\тгствия артил- 
лерии, еще не подвезенной из Петербурга. Две недели стояния 
под Выборгом убедили Петра в невозможности взять крепость 
без помощи флота, и он начал склоняться к мысли об уходе. 
Когда ж е пришло известие, что артиллерия не может быть 
доставлена вследствие падежа лошадей и распутицы, реш-ение 
об отступлении было принято окончательно. 4 ноября Петр 
был уже в Петербурге.

Неудача Выборгского похода была не единственной и з  
числа постигших Петра в 1706 г. В декабре, находясь на пути
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иэ П ^ ербурга в Нарву, Петр получил сообщение о мире 
между Августом П и Карлом X II , заключенном в Альтран- 
штадте 13 октября 1706 г. Август II отказывался от польской 
короны в пользу Станислава Леіцинского и разрывал сою з 
с Петром. Теперь России предстояло воевать с Ш вецией один 
на один. Эта перспектива настолько встревожила Петра, что он 
обратился к посредничеству европейских держав для перего- 
воров о  мире с Карлом X II . Петр готов был идти на значи- 
тельные уступки, однако до очень точно и определенно указан- 
ного им предела. Когда Гюйсен в числе других дипломатических 
агентов Петра, посланных в европейские столицы, ехал в 1707 г. 
в Вену, ему была дана инструкция. В ней говорилось, что 
шведам в крайнем случае можно отдать Дерпт и Нарву, но 
«о Питербурхе всеми мерами искать удержать за что-нибудь, 
а о отдаче оного ниже в мысли иметь». Совершенно понятна 
непримиримость Петра в вопросе о Петербурге: уступка его
шведам обессмысливала все дело, начатое Петром и стоившее 
стране громадных жертв. Карл X II , понимая значение утвер- 
ждения России на Неве, требовал отдачи всех без исключения 
завоеваниых русскимн земель и заявлял, что он 
скорее пожертвует последним жителем своего государства, 
чем согласится оставить Петербург в руках России. 
Н а этом пуикте переговоры сорвались, и воина продол- 
жалась.

Карл X II  не торопился, однако, переходить к активным 
военным действиям против Петра. Только в 1708 г. шведская 
армия рачала свой поход в Россию. Петр воспользовался 
Э1 ИМ гременем для ряда оборонительных мероприятий, пред- 
принятьх им на весьма широком прост,ранстве —  от Балтий- 
ского моря до Украины, так как никто не мог знать, какое 
направление изберет Карл X II в своем движении на Россию. 
В отношении Ингерманландии были приняты следующие меры. 
Ей угрожали войска Левенгаупта, расположенные у Риги, и 
сильный отряд Либекера, стоявший в окрестностях Выборга 
(Л ибекер заменил незадачливого М айделя). Петр распоря- 
дился о стягивании сил к Пскову, Новгороду, Дерпту, о снаб- 
жении их припасами, о посылке отдельных отрядов для «разо- 
рения» Эстляндии и Лифляндии. Н а финляндскую границу 
Ингерманландии были посланы конные отряды для несения 
сторожевой службы; армия, стоявшая на Неве, усилена, флот 
пополнился десятками новых судов. Главное командование 
всеми сухопутными и морскими силами в Ингерманландии 
принадлежало Ф . М. Апраксину. Продолжающаяся пассив- 
ность шведов давала всзможность русским совершать доволь- 
но смелые морские и сухопутные рекогносцировки, во время 
которых они доходили до Выборга и Борго. Главные силы 
той и другой стороны оставались пока в бездействии.
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1 августа 1708 г. Лнбекер выстуііи-д из Выборга к П етер- 
■бургу. 22 августа он перешел реку Сестру и 27 августа остано- 
вился в окрестностях села Колтуши. В тот же день у Котлина 
появился шведский флот в составе 22 кораблей. Ч ерез не- 
сколько дней шведы, двигаясь от Колтушей на восток, вышлм 
па Н еву почти против места впадения в нее реки Тосны. Т от- 
час же они начали переправу на левый берег, помешать которой 
безуспеш но старались русские. О т Тосны Л ибекер начал
движение к Дудеровой мызе. Апраксин, не рискуя выступить 
против Либекера в генеральном сражении (русские «в главный 
бой за малолюдством вступить опасались», —  так было записано 
в «Журнале» П етра), ограничивался небольшими стычками, 
задерживавшими следование шведских войск. Скоро у Либекера  
обнаружился острый недостаток продовольствия, в связи с чем 
среди шведских солдат началось дезертирство. Оказавшийся  
ещ,е более незадачливым, чем его предшестсенник, Л ибекер ре- 
шил уходить из-под Петербурга, даже не попытавшись добиться  
какого-либо успеха. Пройдя еще дальше на запад, он в начале
октября остановился недалеко от места впадения Луги
в Финский залив. З десь  стоял шведский флот, находившийся 
под командованием Анкерштерна. Либекер просил разрешенил  
шведского адмирала посадить своих людей на корабли. Анкер- 
штерн согласился на это, но потребовал, чтобы обоз и лошади 
были оставлены. Перестреляв и переколов свыше 5 тысяч ло- 
шадей, шведы начали посадку на суда. Апраксин не дал им 
довести это дело до конца: он напал на оставшиеся не пере- 
везенными пять, батальонов неприятельской пехоты и раз- 
громил их. Сильно поредевшие ряды войска Либекера, без
обоза и лошадей, быстро покинули русский берег залива и вы- 
садились в Бьёрке. Так бесславно закончился еще один поход 
шведов на Петербург.

Н о он оказался последним. Следующий год принес русским 
Полтавскую победу, резко изменившую весь ход войны и до 
самого ее конца удерживавшую шведов от попьггок даж е при- 
близиться к Петербургу. Петр с необычайной быстротой оце- 
нил значение Полтавской победы для судьбы Петербурга. 
В письме Ацраксину от 27 июня 1709 г. он писал: «Ныне уже 
совершенно камень в основание Санктпитербурха положен с по- 
мощью божией»,— а сообщая Ф . Ю . Ромодановскому о разгроме 
остатков шведской армии у Переволочной, он приписал такие 
ѵтроки: «. . .Ныне уже без сумнения желание вашего велн-
чества еже резиденцию вам иметь в Питербурхе, совершилось 
через сей упадок конечной неприятеля». Когда же в 1710 г. 
русскими войсками был взят Выборг, безопасность Петербурга  
можно было считать окончательно обеспеченной. Теперь перед 
Петром открывалась возможность без помехи продолжать стро- 
ительство новой столипы, не прекращавшееся даж е в самое
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опасное для н̂ ее ыремя. Энергия, с которой Петр принялся за  
это дело, позволила П ет е^ у р г у  в скором времени занять  
выдающееся место среди городов Европы,

♦ * *

Мысль о6 основании ноной столицы на берегах Невы была 
впервые высказана Петром осенью 1704 г. Имеющиеся мате- 
риалы не даю т возможности точнее определить время зарож де- 
ния у Петра планов постройки около Петропавловской крепости 
города и превращения его в столицу. Вряд ли Петр мог думать 
о новом горюде на Неве до того, как он сам побывал там, т. е. 
до апреля 1703 г. Следовательно, мысль о новой столице на 
только что отвоеванных от шведов местах возникла у Петра 
между апрелем 1703 г. и осенними месяцами 1704 г. Н о  если 
к этому времени долж но быть отнесено зарождение мысли 
о превращении в столицу именно Петербурга, то идея о новон 
столице вообще, без точного представления о ее местоположе- 
нии, должна была возникнуть у Петра гораздо раньше. Столь 
серьезный шаг, как перенесение столицы из Москвы в новое 
место, мог быть предпринят Петром в результате длительных 
н сложных соображений, вызванных обсгоятельствами большон 
важности. Однако за короткий промежуток времени между 
апрелем 1703 г. и летом 1704 г. ни в Москве, ни в едва начи- 
навшем стіроиться Петербурге не произошло ничего такого, 
что могло бы породить у Петра решение основать новую рези- 
денцию. Н е может быть сомнений в том, что это решение 
возникло у Петра не только до появления русских на Н еве, но 
еще до начала самой войны. Следовательно, вопрос о превра- 
щении строиівшегося вокруг Петропавловской крепости города 
п столицу Российского государства должен быть рассмотрен 
в такой последовательности: 1) когда и огчего цришел Петр  
к мысли о необходимости перенесения столицы из Москвы> 
2 ) какие обстоятельства заставили его нзбрать местом новой 
столицы Петербург?

Русские источники, могущие осветить поставленные вопросы. 
скудны. Н и в известных до сих пор официальных документах, 
ни в письмах Петра и его сотрудников, ни в русской мемуарной 
литературе эти вопросы почтн не затронуты. Видимо, для Петра 
и его сотрудников вопрос о перенесении столицы из Москвы 
в другое место настолько назрел, что подвергать необходимость 
этого мерюприятия обсуждению они не считали нужным и пото- 
му в своей официальной или частной переписке его не затраги- 
вали. Если вокруг него рождались какие-либо сомнения в среде. 
лежащей вне круга деятелей петровского царсгвования, тоон п . 
повидимому, не казались настолько серьезнымн, чтобы вызвать 
появление какой-либо специальной лчтературы. Д аж е хорошо
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іізвестное реэко враждебное отношение к Ііетербургу со стороны 
частн народа не очень, видимо, тревожило Петра и почти не за- 
ставнло его эаботиться о распространении в народе обращений, 
возэваний, проповедей и пр., т. е. литературы пропагандистского 
характера. Имеющиеся памятники этого рода весьма немногочи- 
сленны.

Иностранцы находились в ином положении. Для них пере- 
несение столицы иэ Москвы в другое место было в значитель- 
ной мере неожиданным. Они не могли, в силу своего недоста- 
тсчного энакомства со страной, уловить тех причин этого собы- 
тия, которые Петру и его сотрудникам казались самоочевидны- 
ми. Воображение их было поражено тем, что политическое зна- 
чение Москвы перенесением столицы в Петербург сведено на 
нет, что «московиты» перестают быть «московитами» и что са- 
мая «Московия» отходит в область прошлого, что в жизни Рус- 
ского государства наступает какой-го новый этап, начало кото- 
рого они не могли не усмотреть в возникновении на новых для 
России местах нового столичного города. Вот почему в иностран- 
яых источниках вопрос о Петербурге, как новой столице пе- 
тровского государства, освещен несколько более полно, чем 
ь русских.

Несомненно, что пеприязненное отношение к Москве должно 
было впервые возникнуть у Петра в дни его юности. Хорошо  
известно, какое неизгладимое впечатление оставили в нем все 
иерипетии длительной и полной драматизма борьбы с Софьей и 
ее окружением. Этого одного было достаточно, чтобы поселить 
8 нем глубокую неприязнь к Москве. Н о дело было не только 
в личном отношении Петра к Москве, продиктованном трагиче- 
скими событиями его личной жизни. Москва являлась оплотом 
тех сил, которые противостояли реформаторским тенденциям мо- 
лодого Петра, пока еще чуть намечавшимся, но имевшим все 
основания перерасти в серьезное полнтическое событие. Это оо- 
стоятельство могло только увеличить антипатию Петра к Москве 
и укрепить в нем намерение лишить ее того политического зна- 
чения, которое она имела в качестве столицы государства.

Страсть Петра к морю, несомненно, сыграла свою роль 
в его решении расстаться с Москвой. Конечно, и здесь дело 
было не только и ке столько в личном пристрастии его к водной 
стихии, но и в понимании необходимости превращения страны 
в морскую державу. ‘ Для достижения этого наиболее эффек- 
гивным средством была не просто постройка одного или 
кескольких морских портов, осуществляющих экономические 
и военные функции, но и превращение какого-то из них в сто-

1 В предисАовии к Морскому регламенту. в котором Петр объяснял 
мотивы своего первого путешествия ва границу, он писал, что „всю мысль 
свою уклонил для строения флота".
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IІанорама  
Гравюра на меди

Изображенд Петропавловская крепость, часть Васильевского острова и

лицу. Так, не только прибавлялся еще один довод в пользу  
уничтожения Москвы как столицы, но и заранее определялось  
место новой царской резиденции, —  она должна быть располо- 
жена у моря. ‘

Перенесение столицы на берега Невы позволяло П етру более 
удачно разрешить задачу укрепления авторитета России в Евро- 
пе, чем он мог бы это сделать, оставаясь в Москве. Возникнове- 
ние новой столицы у моря делало более легким обшение всеп 
страны с европейскими государствами, а ее правительство полу- 
чало возможность более быстро и решительно воздействовать на 
ход дел в Европе. Н е надо забывать при этом, что П етербург 
с первых же лет своего существования стал не только столицей, 
расположенной вблизи моря, но и военно-морской гаванью. Бал- 
тийский флот всегда мог явиться и в действительности являлся

 ̂ В известном „Историческом, географическом и топографическом опи- 
сании Санктпетер6урга“ Богданова-Рубана (СГІб., 1779) в главе „О  начале 
царствующего Санктпетербурга и в первых; для чего он построен и цар- 
ствующим градом наименован" автор в числе причин, разъясняющих постав- 
ленный им в аагоАовке вопрос, на первое место ставит стремле^ие Петра 
к со?данию военно-морского флота.
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весьма веским аргументом в пользу решения некоторых европей- 
ских проблем в желательном для России духе.

В «Описании» Богданова-Рубана указывается (стр. 3 1 ), что 
при перенесении столииы в Петербург Петр имел намерение 
«дабы новый сей царствующий град с прочими доброжелатель- 
ными и союзными европейскпми государи как наилучше побли- 
зости мог с ними иметь во всяких политических делах, честное 
обхождение в договорных союзах, постоянная верность, а в ком- 
мерциях происходила б взаимная друг другу польза».

Русская литература петровского времени о Петербурге так 
освещает вопрос о возникновении новой столицы Русского госу- 
дарства. Ф еофан Прокопович в прнветственной речи Петру, 
прюизнесенной в 1717 г. по случаю его возвращения из-за гра- 
ницы, посвящает несколько слов Петербургу. Он говорит: «Кто 
нзобрете толь крепкое и угодное расположение места к населе- 
нию сего царственного града? Петр Первый. Кто его украшаег 
новосозидаемыми архитектурными многокрасными зданиями? 
Петр Первый. Пристанище ли в ием флота воинского и купе- 
ческого. . . кто устроил? Петр Первый». В «Истории импера- 
гора Петра Великого. . .», нриписываемой Ф еофану Прокопо*
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ъичу, несколько страниц отведено описанию П етербурга, однако  
б е з  попытки осветить смысл превращения нового города в 
столицу.

И з современных П етру русских авторов один только 1 ав- 
риил Бужинский посвятил П етербургу особое сочинение. О но  
было им названо так: «Слово, в похвалу Санктпетербурга и ега 
■основателя императора Петра Великого говоренное. . . при под- 
несении его величеству первовырезанного на меди плана и фа- 
сада П етербургу». В этом «Слове» Бужинский отмечает, что 
Петр преж де всего желал иметь крепость в устье Невы и при- 
ступил к ее постройке сразу ж е после завоевания невских бере- 
гов. Н о этим намерения Петра не ограничились. Н а Н еве он 
«не токмо крепости, но и самому престолу царскому благорассу- 
дил быти угодно». П етербург быстро рос, завоевывая себе все 
большую и большую известность. Бужинский восхваляет место- 
положение нового города, указывает на его стратегическое и эко- 
номическое значение, напоминает о славной истории невских бе- 
регов. Словом, Петербург «превеликую помощь, пользу и славѵ 
Российскому соделывает государству». Вместе с тем Бужинский 
стремится защитить новую столицу от тех нападок, какие слы- 
шатся по еѳ адресу. «Ядовитые ехидны, изостривши свои аспид- 
ные зу б ы » ,— таким образным языком говорит петровский про- 
поведник о врагах дела Петра, —  утверждают, что П егербург  
далеко отстоит от центра страны, а потому он не имеет боль- 
шого значения, что он унес при своей постройке много жертв. 
Бужинский полемизирует с теми, кто высказывает подобные 
взгляды, но в этой полемике не раскрывает, как можно было бы 
ожидать, тех аргументов, которые заставили Петра перенестн 
столицу из Москвы в П етербург.

В анонимной рукописи «О зачатии и здании царствующего 
града С .-П етербурга», написанной, видимо, вскоре после смерти 
Петра, излагается легендарная история возникновения нового 
города. А втор, быть может, и сам понимая, что он рассказывает 
яе более чем легенду, всячески стремится подчеіркнуть полігги- 
■ческое значение основания новой столицы. Это значение для  
автора совершенно ясно, и если бы он поставил перед собой за- 
дачу изложить точные исторические события, а не привести со- 
здавш уюся вокруг основания П егербурга легенду, то, вероятно, 
русская литература о Петербурге обогатилась бы памятником 
первоклассного значения. По словам автора рукописи, Петр  
объезж ал  14 мая 1703 г. устье Невы и «усмотрел удобный 
остіров к строению гор од а .. .  К огда вшел на середину того 
острова, почувствовал шум в воздухе, усмотрел орла парящего, 
«  шум от парения крыл его был слышен». 16 мая царь в сопро- 
вождении духовенства, генералитета и «статских чинов» после 
молебна и водосвятия произвел закладку города. Снова появил- 
■ся орел, который «с велнкнм парением крыл от высоты сп усти \-
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ся и ііарил над оным островом». Церемония закладки началась 
с того, что в землю был закопан ковчег с мощами А ндрея Пер- 
возванного. Н ад ковчегом была сооружена каменная крышкл 
с надпнсью: «О т воплощения Иисуса Х риста 1703 мая 16-го 
основан царствующий град С.-Петербург великим государ«м 
царем и великим князем Петром Алексеевичем самодержцем  
Бсероссийским». В описании дальнейшей церемонии снова фигури- 
рует все тот же орел. Когда на Котлине была основана Але- 
ксандровская крепость, орел был передан туда по распоряжению  
Петра «с назначением орлу комендантского звания». Автор ру- 
кописи счел необходимым упомянуть о том, что закладка Кон- 
стантином Константинополя также сопровождалась появлением 
орла, «летящего и несущего вверх каменодельцев и прочие ору- 
дия каменоделателей». Рассказывает автор и о путешествии 
А ндрея Первозванного из Киева в Н овгород, а оттуда «к стране 
С.-Петербургской», где он посетил место будущего «царствую- 
щего града». Приведя еще несколько легенд и сказаний, связан- 
ных с основанием Петербурга, автор отсылает читателя за даль- 
нейшими справками об обстоятельствах возникновения города 
к книге «О рождении сего великого императора».

М ожно не сомневаться в том, что автор этого любопытного 
рассказа, обнаруживший, кстати сказать, несомненное литератур- 
ное дарювание, записал слышанную им легенду, придав ей толь- 
ко форму художественного произведения. Вряд ли можно гово- 
рить об этом рассказе, как о продукте индивидуального творче- 
ства. Легенда об основании Петербурга создавалась, вероятно, 
уже в петровское время и к концу третьего десятилетия 
X V III  в. приняла столь законченную форму, что могла быть 
положена на бумагу. В сознании немалого количества людей, 
переживших царствование Петра, будничная действительность 
столь тесно переплелась с фантастикой, что они переставали от- 
личать одно от другого. И х воображение было поражено блеском 
успехов, достигнутых Россией к концу царствования Петра. 
Ништадтский мир, рождение Балтийского флота, громадное раз- 
витие коммерческих сношений России с Западной Европой, нм- 
ператорский титул царя, успехи просвещения —  все это были 
столь значительные явления, что даже совсем недавнее прошлое 
стало восприниматься в их свете. Неудивительно поэтому, что 
такой сам по себе незначительный факт, как основание крепости, 
не имевшей вначале никаких иных функций, кроме военных, был 
расценен людьми петровского времени как событие, вызванное 
к жизни провиденциальной силой царя и его почти божествен- 
ной мудростью. Упоминание о Константине, об А ндрее Перво- 
званном, привлечение на сцену в качестве одного из действую- 
щих лиц орла, каменная плита с надписью о  «цаірствующем 
граде» —  вс€ эти подробносги подчеркноали громадное полити- 
ческое ьчачение возникновения новой столицы, значение, кото-
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рое не только современникам Петра, но даж е самому П етру да- 
леко не было ясно в 1703 г., но которое в полной мере опреде- 
лилось в последующее время. Приведенный рассказ позволяет  
утверждать, что для современников Петра была совершенно бес- 
спорна великость .рождения новой столицы на берегах Невы. 
Смещение в таких случаях событий и явлений во времени ста- 
новится почти неизбежным.

Если политические обстоятельства основания нового «цар- 
ствующ^его града» продолжают оставаться до сих пор неяснымн, 
то тем большее значение приобретает разреш ение вопроса о фак- 
тическом начале ж изни Петербурга как столицы. Исчерпываю- 
щий и детальный ответ на него мог бы компенсировать ску- 
дость наших сведений по всей совокупности вопросоч, возникаю - 
щих в связи с перенесением столицы Русского государства из 
Москвы в Петербург. К сожалению, тема о фактическом начале 
бытия Петербурга как столичного города не разработана вовсе 
в исторической литературе, а источники, могущие ее осветить, 
весьма немногочисленны. Н а вопрос о том, с какого года начи- 
нается существование Петербурга как столицы, точного и опре- 
деленного ответа пока дать нельзя. Н е  существует даж е указа  
Петра, повелевающего считать Петербург «царствующим гра- 
дом». Дата этого указа могла бы быть рассматриваема как оф и- 
циально установленная дата рождения новой столицы. П оэтому  
вопрос о начале существования П етербурга как столичного горо- 
да приходится решать на основании косвенных данных.

Петербург мог стать столицей не раньше, чем в нем обосно- 
вался двор, совершился переевд дипломатического корпуса и были 
переведены центральные административные учреждения. П ереезд  
двора произошел в 1712 г. Н о еще за два года до  того 
(в 1710 г.) сестры Петра и его мать приезжали в П етербург,
I де провели почти год. В тот их приезд здесь состоялась свадь- 
ба племянницы Петра Анны Ивановны с Курляндским герцогом  
Ф ридрихом-Вильгельмом (31 октября 1710 г .) . Самый факт ссь- 
вершения в Петербурге брачной церемонии члена царской семьи 
свидетельствует о том, что городу уже тогда было придано зна- 
чение царской резиденции. Церемония была обставлена с болъ- 
шой пышностью, чего достичь в еще очень мало благоустроенном  
городе было, вероятно, нелегко. Эта пышность еще более под- 
черкивала стремление Петра заставить всех считать П етербург 
новым политическим центром страны. В начале 1712 г. Петр сам 
обвенчался в П етербурге с Екатериной Алексеевной и тем еще 
более укрепил его положение как столицы. А  когда в том же 
году двор окончательно переселился в П етербург, то всякие 
сомнения в том, что новому городу предстоит закять место 
«царствующего», должны были отпасть. П ереезд дипломатиче- 
ского корпуса в Петербург произошел позднее и растянулся на 
довольно продолжительное время. По свидетельству Богданова-

44



Свадебный пар императора Петра I  19 февраля 1712 г. в Петсрбуріе. 
Гравюра А. Зубова. Собрание Музея истории и развития Ленинграда.



Рубана, в 1711 г. Петербург посетило персидское посольство. 
Еіероятно, это было первое посещение нового города иностран- 
ііой дипломатической миссией. В 1712 г. в П етербург переехал  
нз Москвы английский представитель У итсорт, а в 1715 г . —  
представитель Ф ранции Лави. Н идерландский посланник барон  
де-Би свое первое донесение из П етербурга отправил в июле 
1716 г. К  началу 1718 г. в П етербурге наряду с указанными 
дипломатами находились прусский посланник М ардефельд и ган- 
новерский резидент Вебер. Интересно отметить, чго переезд  
к Петербург первого иностранного дипломата, постоянно аккре- 
дитованного при русском дворе, произошел в один год с окон- 
чательным переселением в П етербург царской семьи. Вряд ли 
это было простым совпадением, а потому, может быть, 1712 г. 
можно считать с ббльшим основанием, чем какую-либо иную  
дату, годом официального признания П етербурга столицей.

Что касается перевода центральных административных учреж- 
дений в П етербург, то о переводе может идти речь только в от- 
ношении Сената. Сенат при своем учреждении помещался 
в Москве. В 1711 и 1712 гг. он выезжал по требованию Петра 
в П етербург и Н арву. Окончательный переезд Сената в П етер- 
бург состоялся в конце 1713 г. Коллегии и Синод были основа- 
ны уж е в то время, когда и официально и фактически П етербург 
был уж е столицей, а потому эти учреждения с самого начала 
пребывали в П етербурге.

В 1710 г. в жизни Петербурга произош ло одно важное собы- 
тие, которое нельзя не поставить в прямую связь с началом су- 
ществования Петербурга как столицы. В этом году состоялась  
закладка Александро-Н евского монастыря. В «Ж урнале» Петра 
рассказывается, что в 1710 г. Петр, осматривая П етербург, оста- 
новил свое внимание на месте впадения Черной речки в Н еву  
и приказал строить здесь монастырь во имя св. Троицы  и 
св. Александра Невского. Архимандрит будущ его монастыря 
Ф еодосий на указанном Петром месте водрузил крест с над- 
писью о том, что здесь «имеет создатися монастырь». В 1711 г. 
на месте закладки была постіроена Благовещенская церковь, 
а в 1713 г. появились первые келии. С  этого года монастырь 
начал свое существование. Конечно, Петр задумал новую по- 
стройку с нарочитой целью: основанием монастыря в память 
того, с чьим именем была связана первая победа на Н еве над 
шведами, одного из наиболее чтимых в народе людей, кого цер- 
ковь еще в 1547 г. причислила к лику святых, он хотел придать 
новому городу значение исключительное, во всяком случае не 
уступающее тому, какое имела в глазах шнрокпх масс населения 
Москва. Вероятно, тогда же Петр задумал и перенесение мощей 
Александра Невского в Петербург, хотя осуществлено это было 
только в 1723 г. Вряд ли можно сомневаться в том, что осно- 
вание Александро-Н евского монастыря в жизни Петербурга
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ісыграло весьма значительную роль и наряду с другими события- 
ми и фактами положило начало его существованию как столицы.

Итак, к началу второго десятилетия существования П етер- 
■Оурга в нем окончательно обосновался двор, имела пребывание 
часть дипломатического корпуса, находился Сенат. К  этому вре- 
мени П етербург стал уж е сильной военной гаванью, местом  
стоянки Балтийского флота, только что одержавш его при Ган- 
гуте одну из самых своих блистательных побед. Значительно  
расширились коммерческие обороты П етербургского порта, на- 
чавшего успешно конкурировать со старыми, имевшими заслу- 
женную репутацию балтийскими портами. К этому же времени 
строительство города приняло размах, беспрецедентный в исто- 
рии не только русских, но и западноевропейских горюдов. Н асе- 
ление его исчислялось уже десятками тысяч. Оставалось только 
одно: сделать Петеірбург не только политическим центром стра- 
ны, не только укрепить его военную мощь, но и превратить его 
в культурный центр преобразую щ егося государства. П етр при- 
нялся осуществлять это с той энергией и последовательностью, 
гС какой он мог делать это теперь, когда военная безопасносіь  
и политическая сила нового «царствующего града» казались не- 
зыблемыми. Со времени основания в П етербурге важнейших 
культурно-просветительных учреждений он стал настоящей 
■европейской столицей со всеми атрибутами, присущими столич- 
ным городам. «Московский» период истории Российского госу- 
дарства закончился.
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Условия возникновения Петербурга и основание в нем новой 
столицы наложили весьма определенный отпечаток на его эконо- 
мику. Родившийся в огне войны, он должен был в развитии и 
организации своей промышлениости отразить не совсем обыч- 
ные условия своего рождения. Т о, что с первого ж е дня своего 
существования он был пограничной крепостью и первоклассной 
военной гаванью, не могло не оказать влияния на характер 
и масштабы возникающих в нем промышленных предприятий. 
А  то, что он почти сразу же превратился в столицу, да еще ле- 
жащую у столь желанного моря, выдвигало перед ним, как перед 
нарождающимся промышленным центром и новым торговым 
портом, совершенно исключительные по своему значению задачи.

Петербург вырос на пустом месте. Следовательно, на пустом 
месте выросли и крупные мануфактуры города. Это, конечно, 
осложняло процесс их вознпкновения и роста. Вопрос о рабочей 
силе, чрезвычайно сложный в то время для всей страны, особо 
остро чувствовался в Петербурге. Без нажима правительства, 
без принудительного переселения в Петербург «работных лю- 
дей» не могла бы существовать почти нн одна мануфактура. 
Возникновение в Петербурге наперекор всем трудностям круп- 
ных мануфактур объясняетгя общимн экономическими и со- 
циальными условиями того времени. Петру необходимо было 
стать независимым от Западной Европы в получении всего не- 
обходимого для ведения войны. Единствеиным средсгвом изба- 
виться в этом отнсшении от зависимости от Западной Европы 
являлась организация соответствующих фабрик и заводов  
в самой России. Экономя недостаточные средства казны, Петр 
всеми мерами поддерживал частных предпринимателей в деле 
основания ими на их собственные. еще очень недостаточные, 
капиталы (главным образом, купеческие, накапливаемые еще 
с X V II  в .) необходимых правительству предприятий. Новые
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отрасли промышленности могли возникнуть только в форме 
крупных промышленных заведений. Мелкие производители  
ремесленники —  не обладали капиталами для применения более 
совершенной техники производства п увеличения тем самым 
размеров производства в нужные правительству крагчайшие 
сроки. Действительно, в петровское время в основных отраслях  
производства преобладает централизованная мануфактура с ши- 
роким разделением труда.

С предельной краткостью и точносгью сформулировал задачи  
экономической политики Петра товарищ Сталин: «Когда Петр  
Великий, имея дело с более развитыми странами на З ап аде, лм- 
хорадочно строил заводы и фабрики для снабжения армии и 
усиления обороны страны, то это была своеобразная попытка 
выскочить из рамок отсталости». ’

•1= * *

Все промышленные предприятия мануфактурного типа, су- 
ществовавшие в Петербурге петровского времени, можно услов- 
но подразделить на три группы. Первая и главная по своему 
значению объединяет предприятия казенные, работавшие 
в основном на военные нужды. Во вторую группу должны быть 
отнесены предприятия дворцовые, работавшие главным образом  
на нужды двора, а отчасти на рынок. К  третьей группе относят- 
ся предприятия, принадлежавшие частным лицам или частным 
промышленным компгшиям и работавшие в основном на рынок.

И з числа цредприятий первой группы главное и ведущее по- 
ложение занимала судостроительная Адмиралтейская верфь. 
Когда выяснилось, что крупные корабли, построенные на Оло- 
нецкой верфи на р. Свири, могли достигать П етербурга лишь 
с большим трудом и риском и з-за  порогов на Н еве, решено было 
перенести строительство Балтийского флота в самый П етербург. 
Военная опасность, непрерывно грозившая новому городу со 
стороны шведов, заставила выбрать для проектируемой верфи 
место поблизости от Петропавловской крепости, орудия которой 
держали бы под обстрелом все подступы к новостроящейся 
верфи. П етр остановил овой выбор на территории нынешнего 
Адмиралтейства, и уже в ноябіре 1704 г. здесь были заложены  
первые здания будущ ей верфи. М есто строительства получило 
название «Адмиралтейского двора».

Первым военным кораблем, построенным на Адмиралтейской  
верфи, был спущенный на воду 29 апреля 1706 г. 18-пушечный 
«прам» («прамами» назывались суда, представлявшне  ̂ собою  
один иэ типов мелкосидящих бомбардировочных кораблей, пред- 
назначаемых для бомбардировки прнбрежных крепостей). В пер-

' И. С т а л и н, Вопросы лениниема, изд. 9-е, 1933, стр. 359.
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вые годы своего суіцествовання Адмиралтейская верфь не стрюн- 
ла еще крупных кораблей, требовавшнх для своего нзготовлення 
длительных сроков (до  трех лет), а ограннчивалась сравннтель- 
ио небольшими судами, но зато темпы их постройки были очень 
быстры. Например, яхта «Н адеж да» была заложена на верфи 
5 нюля 1706 г., а 28 октября того же года она уже была спу- 
щена на воду.

Адмнралтейская верфь не только строила новые корабли, но 
также сабирала суда из готовых частей, доставляемых в Петер- 
бург с других верфей —  русских и заграничных. Так, например, 
в том ж е 1706 г. была собрана яхта, доставленная в разобран- 
ном виде из Англии, и другая яхта, части которой были вы- 
строены на Воронежской верфи.

Этот первый период существования Адмиралтейской верфи, 
т. е. период, в который на ней строились лишь суда не выше 
средних размеров, продолжался до конца 1709 г. Полтавская 
победа, несомненно, отразплась и на судьбе Адмиралтейской 
верфи. Петр признал возможным начать строить здесь мощные 
по тому времени, крупные, дорогостоящие корабли. Первым та- 
ким кораблем и явилась 54-пушечная «Полтава», заложенная 
5 декабря 1709 г. и спущенная на воду 15 июня 1712 г. С этого 
времени Адмиралтейская верфь перешла к строительству боль- 
шого Балтийского морского флота.

Когда, начиная с 1712 г., Адмиралтейская верфь стала еже- 
годно закладывать по нескольку новых больших кораблей, на 
ней не оставалось более свободного места для строительства мел- 
ких и средних судов, так называемых «скампавей», «полугалер» 
и «галер». М ежду тем Балтийский флот очень нуждался в судах 
и этих типов. Пришлось поэтому подыскивать для строительства 
их новый участок. Участок этот был выбран по нижнему^ тече- 
нию реки Мойки, в местности, известной до наших дней под 
названием «Новой Голландии». Эта новая верфь была обору- 
дована небольшими эллингами и получила наименование «Скам- 
павейного двора». Прорытым каналом, ныне носящим название 
Адмиралтейского, Мойка была соединена в этом месте с Невой. 
Строительство скампавей пошло здесь быстрыми темпами. 
В 1712 Г. на только что оборудованном «Скампавейном дворе» 
было заложено 50 скампавей, в 1713 г. еще 64 скампавеи и одна 
полугалера. В следующие годы началось усиленное с т р о ^ л ь -  
ство галер, почему и самая верфь была переименована из «Скам- 
павейного двора» в «Галерныи двор», а с 1721 г. получила на-
звание «Галерной верфи».

С развитием строительства крупных кораблей уже  ̂ нехватало 
места внутри Адмиралтейского двора для постройки новых 
эллингов для них. В 1720 г. началось возведение эллингов по 
обеим сторонам Адмиралтейства вдоль Невы. К \ Ш  г. был за- 
кончен постройкой новый большой эллинг, расположенныи на
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Н еве у нынешнеГі площади Декабристов, против церкви И са- 
акия, находившейся примерно на том ж е месте, где теперь стоит 
Исаакиевский собор. О дновременно шло строительство жилых 
домов для служащ их и рабочих верфи, главным образом  в пре- 
делах бывших Большой и Малой М орских улиц (нынешних 
улиц Герцена и Гоголя). Таким образом, А дмиралтейская верфь 
территориально смыкалась с Галерной, заняв значительную  
часть пространства старого Адмиралтейского острова, т. е. про- 
странства между Мойкой и Н евой.

О дной из подсобных промышленных отраслеи, заведенных 
Адмиралтейством, явились деревообделочные предприятия, так 
как лес был тогда основным материалом для судостроения. Пер- 
вая вододействующая пильная мельница была оборудована  
Адмиралтейством в окрестностях П етербурга еще в 1710 г. на 
И жоре, т. е. в одном из главных тогда районов заготовки леса 
для Адмиралтейства. Обрабатываемые этой мельницей лесные 
материалы сплавлялись по И ж оре и Н еве неп^редственно  
к Адмиралтейской верфи. Кроме эіюго, Адмиралтеиством были 
построены: 1) несколько кирпичных заводов, расположенных по 
берегу Невы вверх по ее течению; 2 )  расположенный на О хте  
гонтовый завод, изготовлявший особый вид дранки для покры- 
тия крыш; 3 )  два пергаменных завода (один в П етербурге, дру- 
гой в Д удер гоф е), изготовлявшие специальные пергаменные кар- 
тузы для зарядов флотских пушек; 4 )  восковой завод на И ж о- 
ре, изготовлявший свечи; 5 )  две бумажные мельницы одна 
в Красном Селе и другая в Петербурге.

В ведении Адмиралтейства находился также и «Смольныи 
двор», на котором хранилась смола и вываривался деготь для 
надобностей всего Балтийского флота. Имевший важное военное 
значение, «Смольный двор» был обнесен палисадом и охранялся  
крепкими военными караулами. Н аходился он на месте нынеш- 
него «Смольного», сохранившего, таким образом, в своем назва- 
нии первоначальное назначение этого места. Смола доставлялась  
на «Смольный двор» крестьянами деревень, специально для 
этой цели приписанных к Адмиралтейству.

При начале работ на Адмиралтейской верфи мастерами-судо- 
строителями являлись почти исключительно иностранцы: гол-
ландцы, англичане, итальянцы (последние специализировались  
на стройке галер). Вскоре же появились и русские мастера из 
числа вернувшихся и з-за  границы русских учеников, посланных 
Петром в Западную  Европу для изучения корабельного дела. 
В первые годы работы Адмиралтейской верфи Петр оставил за  
собой должность главного мастера ее, так называемого «баса», 
и, принимая личное участие в стройке кораблеи, получал соот- 
ветствующую этой должности заработную плату.

Первыми русскими судостроителями были рабочие, прислан- 
ные с Олонецкой верфи; они уже имели некоторын опыт по ко-
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раблестроению. Н о общее число рабочих на Адмиралтейской 
ьерфи стремительно пополнялось за счет мобилизуемых специа- 
листов-плотников из числа главным образом крепостных кре- 
стьян. Сохранилось, например, распоряжение А . Д . Меншикова 
от 12 сентября 1705 г., данное им по указу Петра и направлея- 
ное для исполнения в Вологду, Ш ую и Ростов, в котором чи- 
таем: «. . . губернатор Александр Данилович Меншиков прика- 
зал нижеписанных городов с посадов и с уездов, великого госу- 
даря с ДЕОрцовых, и с патриарших, и с монастырских, и с помещіі- 
ковых, и вотчинниковых крестьян, выбрав плотников самых доб- 
рых и не малолегних и не старых и плотничного дела умеющих 
людей 500 человек со всякими их плотничными снастьми вы- 
слать в Санкт-Питербурх на Адмиралтейский двор бессрочно...».

Кроме рабочих, мобилизуемых на Адмиралтеискую верфь 
бессрочно, еще большее количество крестьян привлекалось на се- 
зонные адмиралтейские работы, главным образом на заготовки 
леса. Так, например. по указу Петра от 7 апреля 1707 г. было
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выслано из Каргополя н Белозерска в П етербург на А дм ирал- 
тейский двор и на Олонеикую верфь 3139  человек. Почти исчер- 
пывающие данные о наличном составе рабочих Адмиралтейской  
верфи с указанием их спеииальностей мы имеем в ведомости, 
составленной в ноябре 1709 г. Согласно ведомости, учитывавшей 
только постоянных рабочих (б е з  сезонны х) и вовсе не упоми- 
навшей иностранцев, число рабочих достигало тогда 900  человек. 
И з них: плотников —  381, к узн еп ов — 109, прядильщиков —  99, 
конопатчиков —  77, парусных «швецов» —  60, столяров —  32, 
резчиков —  21, бочкарей —  9, «блочного дела» —  9, токарей —  8 
и т. д. Вообщ е ведомость эта перечисляет до 30  различных спе- 
циальностей. Разделение труда достигло на верфи значительного  
развития. Вместе с сезонными рабочими число занятых на ко- 
раблестроении людей достигло к 1711 г. 4700  человек. В 1712 г. 
с Воронежской верфи на Адмиралтейскую было послано еще до  
2 тысяч человек опытных уж е кораблестроительных рабочих и 
мастеров, что значительно повысило производительность Петер- 
бургской верфи. К  1715 г. число всех рабочих увеличилось на 
перфи почти до 10 тысяч человек.

Несмотря на огромное по тому времени количество занятых  
в Адмиралтействе рабочих, их все ж е нехыатало. Рассчитывать 
ча возможность скорой мобилизации необходимого количества 
плотников обычным путем по разверстке не приходилось, и по- 
тому Петр приказал; «для корабельного строения на некоторое 
время для скорости нанять повольною ценою охочих плотников». 
Во исполнение этого приказа было нанято 2150 человек вольно- 
наемных плотников с заработной платой по 4 рубля в месяц. 
Таким образом, на Адмиралтейской верфи впервые появились 
вольионаемные русскпе рабочие. М обилизованные получали грс*- 
шовую плату, выражавшуюся в так называемых «кормовых^ 
деньгах в среднем по алтыну, т. е. по 3 копейки, в день на чс- 
ловека, с добавлением выдачи продуктов натурой, в частности 
хлеба и соли. Лншь наиболее квалифицированные рабочие из 
числа мобилизованных получали сверх того и денежное жало- 
ванье в пределах 8— 12 руб.лей в год. Вольнонаемные рабочие 
обходились, таким образом, государству гораздо дороже, почему 
Петр и писал в своем указе, что они нанимаются лишь «на не- 
которое время».

Работа на Адмиралтейской верфи производилась в тягчай- 
ших условиях труда, при непомерно долгом рабочем дне и под 
постоянной угрозой штрафов и телесных наказаний («битье кну- 
том») за малейшие нарушения приказаний «начальства».

С 1706 по 1725 г. на петербургских верфях было построено 
не менее 59 крупных кораблей разных тчпов (в  том числе 4 фре- 
гата, т. е. наиболее совершенных по тому времени военных кораб- 
лей) и 203 галеры и скампавеи. Балтинский флот был создан и 
успел одержать над шведским ^)лотом несколько блестящих побед.



* * *

Второе по значению место средн казенных промышленных 
предпрнятнн Петербурга пеаровского временн принадлежало 
Арсеналу, далеко, впрочем, уступавшему Адмиралтейству как по 
колнчеству занятых на нем рабочих, так и по размерам произ- 
Бодства. Самое название Арсенала как учреждения, объединяю- 
щего все виды матернального снабжения сухопутной артиллерии, 
вошло в зшотребление лишь в конце царствования Петра. Петер- 
бургский Арсенал возник в 1711 — 1713 гг. первоначально про- 
сто как пушечно-лнтейный завод и лишь постепенно, обрастал 
подсобнымн предприятиями и сосредоточивая хранение всевоз- 
можных артиллерийских н вообще оружейных запасов и мате- 
риалов, превратился в Арсенал в настоящем смысле этого слова. 
Д о  1720 г. он именовался «Пушечным двором».

М есто для завода было выбрано на «Московской стороне» 
строящегося города, т. е. на левом берегу реки Невы, против 
просеки, получившей впоследствии название «Литейной» (буду-  
щего Литейного проспекта).

Во главе стройки нового завода Петр поставил иззестного ин- 
женера де-Г етіина, который так энергично повел вверенное ему 
дело, что уже в 1713 г. были закончены основные здания завода. 
В сентябре того же года Геннин был назначен начальником 
Олонецких железоделательных заводов в Петрозаводске и уехал 
из Петербурга. Верховное наблюдение за петербургским 
литейным заводом осталось за генерал-фельдцейхмейстером  
Я. В. Брюсом. Н о еще при Геннине, 15 января 1713 г., литей- 
ный цех петербургского завода начал действовать, и вскоре были 
вылиты первые медные пушки производства литейного «анбара».

Литейный «анбар» быстро обрастал разными техническими 
предприятиями. Были выстроены: кузница, слесарная, лафетная, 
токарная, столярная, паяльная и др. мастерские и, кроме того, 
целый ряд служб, сараев и т. п. Все эти здания получили в своей 
совокупности название «Литейного двора». Двор был распо- 
ложен на самом берегу Невы, на месте нынешнего в ъ езд а н а Л и -  
тейный мост.

М есто на «Литейной першпективе», где ныне находится 
здание М ГБ, служило с 1714 г. складом всех необходимых для 
производства нового завода материалов и припасов, а также 
местом хранения готовой продукции этого завода. Место это 
получило название «Пушечного двора». Напротив него через 
<Литейную першпективу» сосредоточились к 1715 г. все основные 

гюдсобные мастерские литейного завода; здесь же расположилось 
здание «Артиллерийской канцелярии». М есго это получило на- 
звание «Нового пушечного двора», а прежний Пушечный двор 
гтал называться «Старым пушечным двором». Новый Пушеч-
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ныи двор, постепенно расширяясь, захватил всю территорию  
в глубь от «Литейной першпективы» до реки Ф онтанки.

Согласно сохранившейся среди архивных документов ведо- 
мости от января 1714 г.,, на Пушечном дворе в П етербурге  
значилось всего лишь 37 человек рабочих. И з них: мастер литей- 
ного дела Семен Леонтьев с окладом 100 рублей в год; 27 че- 
ловек «учеников литейного д ел а»сзар аботн ой  платой по 12 руб- 
лей в год; 6 человек «учеников плавильного дела» с заработной  
платой по 9 рублей в год; 2 мастера «пильного дела» с зара- 
ботной платой по ІОѴ̂ . рублей в год и, наконец, один печной 
мастер с заработной платой 11 рублей в год. Вот и все. Н о  
в том ж е 1714 г., когда Д вор заработал уже более интенсивно, 
мы видим значительное увеличение числа его рабочих. П о спе- 
циальному указу Петра, в марте— апреле 1714 г. было выслано 
в П етербург от Ѵз до всех наличных рабочих с М осковского 
литейного двора, существовавшего там с X V I  века. Среди них 
должны были находиться, по требованию из П етербурга, спе- 
циалисты: литейщики, кузнецы, токари, слесаря, оружейники, 
станочники, лафетчики, паяльщики, медники, медеплавильщики, 
печники, столяры, плотники и т. п. Всего перечислено до 25 спе- 
циальностей. Высылались в П етербург также рабочие из 
Тульской оружейной слободы. Так, например, в 1717 г. было 
прислано 20  мастеров, из числа которых несколько человек 
приставили к «фитильному делу» (т . е. к выделке фитилей 
для пушечной стрельбы ) и «к меховому делу» (т . е. к выделке 
и починке кузнечных мехов). Начиная с 1716 г. на Пушечный 
двор высылалось, с ежегодной переменой, по 12 человек «колёс- 
ников» из Солецкой колёсной слободы Н овгородского уезда, 
жители которой уже сыздавна специализировались на выработке 
колёс и вообще всех деревянных частей для пушечных лафетов.

Условия труда на Пушечном дворе были таковы, что вызы- 
вали постоянные случаи бегства присылавшихся туда «на вечное 
житье» рабочих. В частности, например, отмечая многочисленные 
случаи бегства рабочих, присланных из Тульской оружейнои  
слободы, правительство предписывало местному начальству при 
высылке впредь рабочих на вечное житье в П етербург «пятнать» 
им руки раскаленным железом «понеже они отсюда бегают». 
Клеймо на руках позволяло легче отыскивать беглых для обрат- 
ного водворения их на покинутую работу. Рабочий день вовсе 
не был нормирован. Все зависело от воли начальства. Лишь в 
1728 г. по ходатайству администрации Пушечного двора на 
него был распространен очень жесткий регламент А дмиралтей- 
ства. Д о  того мастеровых заставляли работать и днем, и ночью, 
и в праздники. Применение кнута и плети практиковалось 
в самых широких размерах.

Основным производством Пушечного двора было литье 
медных пушек. Сперва их отливали в формах с готовым уже
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ствольным каналом. Однако несовершенная техника плавки и от- 
лнвки металла прнводила к тому, что внутренность ствола часто 
окаэывалась недостаточно ровной и гладкой, покрытой ракови- 
нами, что влияло на качество схрельбы. К 1720 г. перешли 
поэтому к плавке так называемых «глухих пушек», т. е. сначала 
отлнвалн тело орудия без ствольного канала, который просвер- 
лнвался затем особыми сверлильными станками. Станки эти на 
петербургском Пушечном дворе приводились в действие конной 
тягой. Кроме пушек, отливались и другие предметы из меди, 
например колокола. В 1723 г. были отлиты огромные тяжело- 
весные жернова для Охтенских пороховых заводов.

Изготовление пушечных лафетов и зарядных ящиков к ним 
требовало кооперации труда разных специалистов —  столяров 
гокарей, кузнецов, слесарей и т. д., вырабатывавших соответ 
ствующие части в специально оборудованных для этого мастер 
ских. Изготовление разных жестяных предметов, например ма 
нерок для пороха, прюизводилось в особой паяльной мастерской 
Была построена также специальная мастерская для изготов 
ления пушечных фитилей, требовавшая кооперации труда пря 
дильщиков и фитильных заварщиков. Поделки из кожи, главным 
образом для пушечных конских упряжек, требовали создания  
шорной мастерской. Обилие всех этих подсобных мастерских 
объясняет нам территориальное расширение Пушечного двора, 
занявшего постепенно, как было уже указано, все пространство 
по Неве от Литейного до Фонтанки.

Первый пороховой завод в Петербурге был построен на на- 
бережной Малой Невки против Крестовского острова, примерно 
у нынешней Зелениной улицы, старое наззание которой было 
«Зелейная» улица; это была дорога, проложенная от пороховых, 
по-старому «зелейных» (в Московской Русп порох назывался 
«зельем »), заводов к Кронверку Петропавловской крепости, 
т. е. к нынешнему проспекту Максима Горького. Когда был 
построен этот пороховой завод, в точности ке иэвестно, но 
сохранились архивные документы, показывающие, что летом 
1714 г. на территории завода достраивались еще амбары для 
хранения составных частей пороха —  селитры, серы и угля.

Война со Ш вецией вызвала большие потребности в порохе. 
Ввиду этого вскоре начата была постройка новых пороховых 
заводов на территории Охты. С разу было намечено построить 
на Охте два завода. В течение 1715 г. постройка одного из 
охтенских заводов шла полным ходом. Заводы  по указу Петра 
должны были быть построены на реке Охте и притоке ее Луппе 
чна порогах», т. е. несомненно, что с самого начала было пред-
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положено нспользовать здесь водяные двигатели в противопо- 
ложность пороховому заводу на П етербургской стороне, действо- 
вавшему конной тягой. Точное место постройки Охтеноких 
пороховых заводов выясняется из «наказа» Артиллерийской  
канцелярии строителю заводов М окею Гусеву: «первой мель-
нипе быть на р. О хте (п о  правой стороне) против бывших 
шведских кирпичных заводов (напомним, что на территории  
Охты сіояла бывшая шведская крепость —  Н иенш анц), а другон  
мельнице быть на Л уппе реке вверх от Охты в 50  саженях». 
Д ля постройки плотин привлекались русские мастера-специа- 
листы. В 1716 г. деревянная плотина на реке О хте была уже  
іюстроена и при ней действовала одна пороховая мельница. 
[ Іетербургские пороховые заводы, кроме сравнительно незначи- 
тельной выделки нового пороха, занимались переработкой ста- 
рого испорченного пороха, присылавшегося для этого из при- 
балтийских крепостей. Охтенский пороховой завод в первый год 
своей работы дал всего лишь около 800  пудов продукции.

В 1717 г., совершая заграничное путешествие, Петр в Гол- 
ландии обратил внимание на местный порох, отличавшийся, 
повидимому, значительно большей силой, чем русский. О бразец  
этого голландского пороха П етру удалось прислать в Россию . 
Испытание его дало превосходные результаты. Генерал Брю с 
вошел к П етру с представлением о  выписке из Голландии ма- 
стера-специалиста, сумевшего бы поставить в России производ- 
ство пороха на новый «голландский манир». В 1719 г. в П етер- 
бург приехал мастер Петр Ш мидт. О н был стар, болезнен, 
несговорчив и гораздо больше заботился о собственном обога- 
щении за счет русской казны, чем о внедрении в порученное 
ему производство новой техники. Ш мидт не торопился открыть 
свой «секрет» русским.

Д ля учета материалов, ведения денежных расчетов и от- 
четности на петербургский пороховой завод был в начале 1720 г. 
прикомандирован канцелярист Иван Леонтьев. О н происходил  
из дворян, служил ранее по ведомству Коллегии иностранных 
дел, долгое время жил за  границей, хорошо знал иностранные 
языки, был, повидимому, ловким человеком. Кроме прямой 
«бухгалтерской» обязанности по заводу, на Леонтьева было 
возложено поручение выведать у Ш мидта «секрет» выделки 
пороха по новому способу. Выполнить это поручение Леонтьеву 
в конце концов удалось, но выведал он «секрет» не от самого 
Ш мидта, который решительно уклонялся от этого, а при по- 
средстве молодой жены Ш мидта —  Валентины де Валь. О б этом  
сам Леонтьев писал так: «Начал просить супругу его с прилеж- 
ною учтивостью моею, чтобы она как мочно получила от него 
(т . е. от своего муж а) весь секрет о пороховом и селитерном  
деле». Петр Ш мидт умер в апреле 1720 г., открыв перед смертью  
свой «секрет» жене. После смертп Ш мидта вдове его было
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обещ ано сохранение жалованья ее иокойного мужа (780  рублей 
в год) с тем, чтобы она осталась на заводе и обучала русских 
мастеров новому способу производства пороха. Валентина 
де Валь, повидимому, добросовестно выполняла эти свои обя- 
зательства. Среди учеников ее были способные русские люди, 
например пороховой подмастерье Афанасий Иванов, хорошо 
знавший старый «русскии» способ выделки пороха. Уже в июне 
1721 г. он писал: «После смерти мастера Ш мита учила меня 
ж©на ево Елена Иванова дочь, и я у нее пороховому делу как 
новый порох делать и старый переделывать по голанскому 
маниру разных рук, такоже и селитру литровать и уголья жечь 
научен, могу я и без нее, Елены Ивановой, сам собою делать. 
А  что я ныне делаю новой порох іи переделываю старой сильнее 
голанского мастера и мастерицына составу, то я научился от 
своего мозгу».

В том же 1721 г. Валентина де Валь, решив навсегда 
остаться в России, просила зачислить ее на русскую службу. 
Просьба ее была уважена, и она получила официальное звание 
«гюроховой мастерицы». Иван Леоитьев продолжал «обхаживать» 
Валентину де Валь, склоняя ее открыть теперь секрет «исправ- 
ления негодного пороха». Валентина долго противилась этому, 
!ю, как писал Леонтьев, наконец «ослабела силою, и я, усмотря 
ее слабость, со всякою учтивостью услуг моих просил с уве- 
іцанием, дабы она научила мастеров. . .  на что она склонилась». 
Итак, в конце концов вся новейшая техника выделки и пере- 
делки пороха стала достоянием русских пороховых заводов. 
Валентина де Валь прослужила на пороховом заводе в качестве 
«пороховой мастерицы» около 40 лет.

В 1720 г. во главе Охтенского порохового завода был по- 
ставлен сержант понтонной роты Яков Батищев. Батищев яв- 
лялся незаурядным техником-изобретателем. Раньше он работал 
на Тульском оружейном заводе, где ввел ряд технических улуч- 
шений, заменивших ручной труд механическим. На Охтенском 
заводе Батищев применил механическую силу воды в деле так 
называемого «кручения» пороха, т. е. превращения выработанной 
пороховой массы в зернистый порох, что до Батищева произво- 
дилось путем кручения ручных решет. Благодаря изобретению  
Батищева порох «крутился» системой грохотов, приводившихся 
в движение силою воды. К  началу 1722 г. закончилось переобо- 
рудование трех старых толчильных (ступовых) пороховых мель- 
ниц в жерновые.

Н а Охте предполагалась постройка сразу двух заводов. Ба- 
тищев предложил отказаться от второго порохового завода, 
а построить на отведенном месте новый вододействующий пу- 
шечный и оружейный завод. Однако Главная артиллерийская 
канцелярия приказала Батищеву немедленно начать стройку 
второго порохового завода. В 1722 г. работы по постройке этого
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завода на реке Л уіш е развернулись іюлным ходом, и в 1723 г. 
новое предприятие начало действовать. П ри его постройке Ба- 
тищев ввел еще одно новое техническое изобретение. Вместо  
каменных жерновов, привозившихся для пороховых мельниц из  
Голландии (так называемые «голландские кам ни»), Батищев 
применил литые медные жернова, изготовленные по его заказу  
на петербургском А рсенале. С  целью увеличения веса в эти 
медные жернова было влито до  500  пудов свинца. Вес каждого  
такого жернова достигал 350  пудов. Повидимому, жернова эти 
работали хорошо, но так как стоимость их оказалась в 10 раз  
выше стоимости привозных, то дальнейшее производство их по 
распоряжению Петра было запрещ ено.

И зложенны е выше данные о технике производства порюха 
при всей их краткости дают, однако, возможность сделать ВЫ' 
вод, что техника эта непрерывно совершенствовалась и к концу 
царствования Петра достигла высокого уровня, а нововведение 
Батищева (медные ж ернова), не привившееся лишь и з-за  его 
дороговизны, показывает, что техническая мысль русского чело- 
века с успехом стремилась перекрыть европейскую технику. 
О том ж е свидетельствуют, как было сказано выше, и показа- 
яия порохового подмастерья Афанасия Иванова, научившегося 
«своим мозгом» выделывать и переделывать псрох «сильнее 
голанского составу».

Н а Охтенских эаводах в 1721 г. числилось 125 человек «ма- 
стеровых людей и протчих служителей». Заработная плата 
основным рабочим исчислялась исходя из расценок, применяв- 
шихся на московских пороховых заводах: мастерам —  по 25 руб- 
лей в год, подмастерьям —  по 18 рублей и ученикам —  около 
11 рублей в год (по 30  алтын в м есяц). Так как ж изнь  
в Петербурге была значительно дороже, чем в Москве, то «для 
здешнего Санкт-Петербургского житья» полагалась надбавка 
к москозским окладам в размере 25% .

Несмотря на оборудование в П етербурге трех пороховых 
заводов, все ж е в течение всего царствования Петра московские 
заводы продолжали давать стране ббльшую часть пороха. Так, 
по нарядам Главной артиллерийской канцелярии в 1721 г. на- 
мечено было выработать пороха: в П етербур ге— 3 тысячи
пудов, а в Москве —  12 тысяч пудов; в 1724 г. —  в П етербурге 
10 тысяч пудов, в М оскве —  20 тысяч пудов. Ведущ ая роль 
8 производстве пороха к 1725 г. все еще оставалась за Москвон,

И з числа дворцовых предприятий петровского Петербурга  
наибольшее значение имела Ш палерная мануфактура. О сно- 
ьанная в 1717 г., она просуществовала до 1859 г. и оставила 
по себе память в названии Ш палерной улицы (ныне улица
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Воинова). Почти все остальные петровские дворцовые промыш- 
ленные предприятия быстро заглохли и прекратили свое суще- 
ствование вскоре ж е после смерти Петра. Часть из них была 
передана из ведения «Кабинета» в ведение Берг- и Мануфактур- 
Коллегий, т. е. превратилась из дворцовых просто в казенные 
предприятия, работавшие на обіций рынок.

О бразцом для Ш палерной мануфактуры послужила коро- 
левская гобеленовая мануфактура в Париже, художественные 
ковровые изделия которой, привезенные в Россию, произвели 
на Петр>а сильное впечатление. П о указу Петра, Лефорт закон- 
трактовал еще в 1716 г. в Париже мастеров-специалистов гобе- 
ленового дела. В начале 1717 г. четыре мастера француза уже 
прибыли в Петербург. Контракт с ними был заключен на 5 лет, 
с окладом жалования по 400 рублей в год каждому. В июне 
1717 г. прибыло еще 11 человек французских мастеров, в том 
числе Бегагль (с  сыновьями) и Камус. Бегагль был назначен 
директором мануфактуры. Ему, согласно конт.ракту, предписы- 
валось обучать гобеленовому делу и русских учеников; «при- 
нимать в свою службу российскую нацию и обучать их всему, 
что касается до того мастерства».

В 1719 г. Ш палерная мануфактура была передана в управ- 
ление единой тогда Берг- и Мануфактур-Коллегии, а с выделе- 
нием в 1722 г. особой Мануфактур-Коллегии —  в управление 
последней. С этого времени в положении ее произошла реши- 
гельная перемена. «По приговору Мануфактур-Коллегии, —  
читаем мы в соответствующем архивном документе, —  велено 
для шпалерного дела оставить в Питербурхе только 5 человек 
(ф ранцузов), в том числе баселистов четырех, которым жало- 
ванья надлежит давать по 400 руб. человеку, а из готелистов 
одного, а именно Бегагля, жалоьанья ему велено давать по 
500 руб. на год. Д а к ним же велено набрать из русских 10 че- 
ловек учеников».  ̂ С этого вр>емени к работе в основном привле- 
каются русские ученики. Число их постепенно растет; в 1725 г. 
«в науке шпалерного дела» числилось 22 ученика.

В архиве Мануфактур-Конторы сохранились дела, из кото- 
рых мы узнаем некоторые подробности о русских учениках.

* По способам работы шпалеры (гобелены) разделяются на два вида.
Одни из них ткутся на стане, расположенном в вертикальном положенин 
( по-франиузски Ьаи(е-1іззе, т. е. высокий станок, откуда русское „готе- 
лист**). При этом положении ткач помещается с вадней стороны будущего 
гобелена и работает по нанесенным на основу контурам картины, не 
видя лицевой стороны. Значительно легче работать на стане, распололіен- 
ном в горизонтальном положении (по-французски Ьаззе-Ііззе, откуда рус- 
ское ,баселист“), при котором ткач непосредственно видит реаулыаты 
своеи работы. Тканье гобеленов очень сложно и требует большой затраты 
времени. Даже опытный гобеленщик вы|.абать:вает в среднем всего лишъ 
около 30 квадратных сантиметров в день, или около одного квадратного 
метра в год.
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работавшнх на Ш палерной мануфактуре. Ученик Иван Кобы- 
ляков «с 1719-го году работал с мастером Шилиппом Бегаглем  
шпалеру Полтавской баталии, да один работал шпалеру, име- 
нуемую Купидим (т . е. К упидон), вышиною в аршин, шириною  
13 вершков». О  своем искусстве Кобыляков сообщ ает следую - 
щее: «И  вышеписанную работу работал: на стану основу с при- 
надлежащим навивал, шелковые и гарусные колеры сам без ма- 
стера прибирал, смотря по примеру картин, какие присланы  
будут с цветами и лицами, и может помянутую работу, смотря  
на картину и какая-б дана ни была, делать и колеры прибирать 
и все нуансы собирать и пробы для крашения давать». Ученик 
Григорий Ежиков «с 722-го по 723-й год работал один шпалеру, 
на ней девица играет в гусли, вышина аршин, ширина три чет- 
верги аршина. Ш палеру всяких скотов, вышина два аршина 
с четвертью, ширина аршин с половиной». . . и т. п. Всего рас- 
сматриваемые архивные дела сохранили нам имена 17 первых 
наших шпалерных мастеров, носивших тогда звание «учеников», 
с точным перечислением вытканных ими шпалер и показанием, 
какой степени мастерства каждый из них достиг.

М астера французы не обнаружили рвения в работе и плохо 
выполняли обязательства обучать русских учеников. П о пред- 
ложению директора Ш палерной мануфактуры Якова Делейна, 
они все, за  исключением Бегагля, были уволены. Бегагль пред- 
ложил новый контракт, в котором обещал в течение 5 лет обу- 
чить «до совершенства» всех русских учеников. П редложение 
Бегагля было принято, и он остался единственным руко- 
водителем всех русских учеников. В это время (1 7 2 3  г.) таких 
учеников было всего 7 человек. Учитывая это явно недостаточ- 
ное количество, М ануфактур-Коллегия постановила набрать 
еще 12 человек «грамоте умеющих молодых робят». Вместе 
с тем для них была выработана новая система оплаты труда. 
Было постановлено назначать сперва всем вновь принятым уче- 
никам равную заработную плату —  по 2 рубля в месяц, затем, 
по аттестации мастера, «прибавливать к их окладам по полтине 
на месяц, даже до 5-ти рублев кто совершенней обучитца, чтобм, 
видя такое награждение, больше к науке имели прилежания»^.

Кроме основного ткацкого производства, при Ш палерной  
мануфактуре было оборудовано красильное отделенне. В нем 
производилась окраска шерсти, гаруса, шелковых нитей. Х оро- 
іиие «шпалерные мастера» владели обычно обонми видами 
искусства, т. е. и ткацким и красильным. Н о иногда разделенис 
труда и здесь достигало некоторой специалнзацин. В первый 
период существования Ш палерной мануфактуры, при налнчии 
сравнительно большого числа иностранных мастеров, мы встре- 
чаем, например, здесь особых «шелкового» красильщика н «шер- 
стяного» красильщика, пока в 1719 г. все красильное производ- 
ство не было поручено одному мастеру —  Х ристоф ору Михальсу
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(М ихельсону). Чнсло ученнков у Мнхальса колебалось от 3 до 
6 человек. К  1725 г. в штате «краснльного дела» числилнсь, 
кроме мастера, однн подмастерье —  Петр Бенсон (с  жалованьем 
5 рублей в месяц) и три ученика (с оплатой от 1 рубля 
75 копеек до  3 рублей в месяц).

Помимо квалифицированной силы красильня обслуживалась 
и чернорабочими. Сохранилась любопытная челобитная «Ш па- 
лерной мануфактуры красильного дела дроворуба» Филата 
Кадышева. Кадышев жалуется, что получает всего 1 рубль 
30 копеек в месяц, «а работа весьма не склонна.. . и того жало- 
ванья не токмо что на одеж ду и обувь употребить, но и пропи- 
тание с немалым недостатком имеет, и всегда де бывает в мок- 
роте и при огне и от того весьма платье и обувь носится необы- 
чайно». Главный интерес этой челобитной —  в ее заключительной 
части, в которой Кадышев просит перевести его в ученики кра- 
сильного дела: « А  ныне возымел охоту, чтоб быть и обучаться 
краснльному делу, понеже хотя при рубке дров и при носке 
воды пребываю, однакож, смотря на протчих, прилежно обу- 
чаюся как красильному и пресованью, так и катанъю коломи- 
нок, о чем и мастер красильного [дела] весьма известен. ..» .  
Просьба Кадышева была удовлетворена, и мы встречаем его 
через несколько лет в качестве одного из способнейших учеников 
красильного дела.

Так постепенно росли на ПІпалерной мануфактуре кадры 
русских мастеров —  красильщиков и ткачей. Хкачи проходили 
школу обучения, начиная с тканья простейших сюжетов и по- 
степенно переходя к более сложным. Сначала их обучали 
правильно поставить стан и натянуть основу. Затем переходили 
к тканью «трав и цветов» и «прибирать» к ним «колер 
к колеру». Следующей стадией обучения являлось уменье 
выткать изоб,ражение птиц, животных и целых «ленчафтов» 
(т . е. ландш афтов). Наконец, переходили к «фигурам и одея- 
ниям». Н аиболее трудным было дело тканья нагих человеческих 
тел, так называемых «карнаций» (от французского сагпаііоп). 
Э іого  искусства в петровское время не достиг еще ни один 
русский ученик. Несомненно, что причиной сравннтельно 
медленного освоения учениками всех тонкостей тканья гобеленов 
являлись сами мастера-французы, не торопившиеся передавать 
свои знания русским. О б этом на специальном опросе, имевшем 
место в начале 1726 г., говорят все ученики. Например, 1 рофим 
Буйнаков и Михайло Ахманов заявили, что «нынешняя де их 
работа при прежнем (т. е. протиз прежнего) гораздо превосхо- 
дительнея, для того, что некоторые колеры могут они и собою  
(т. е. самостоятельно) прибирать, а могли-б и в суптельных 
колерах иметь познанье, только де до того не допускает их 
мастер неведомо для чего». Н аиболее. повидимому способныи 
учеиик Иван Кобыляков показал. что «в прошлом 724 г. в фев-
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рале месяце зачал он делать с картины шпалеру, на которои 
изображ ено Купидон с крылами во одеянии красном, в руке 
держит стрелы и важные штуки. О ной шпалеры отделано болея  
половины, хотя мастер во оных штуках к лутчему ему и пока- 
эывал, т о к м о  м а л о е  ч и с л о .  О днако-ж  перед прежним  
в науке познание имеет гораздо искусней, для того, что уж е  
и колеры, иуансы и травы на цветы и на одеяние может все 
собою прибирать, чего и мастер ему не показывал, кроме кар- 
нацей, а и карнацеи некоторою часть колеров прибирать собою  
может-же. А  е ж е л и-б м а с т е р  б е з с к р ы т н о  в т о л и -  
к о е  в р е м я  у ч е н и я  е в о  п о к а з а л ,  т о-б м о г  и о н о е  
п о з н а т ь  в с о в е р ш е н с т в  о».

Д о  какой степени медлепно подвигалось обучение русских 
учеников явствует хотя бы из того, что способнейший из них 
Иван Кобыляков только в 1731 г., т. е. лишь после 12 лет уче- 
пичества, подал в М ануфактур-Коллегию прошение о переводе 
его из учеников в подмастерья.

Как бы то ни было, медленно, с заминками и перебоями, 
но Ш палерная мануфактура росла, росли и кадры русских 
мастеров. Ещ е в петровское время продукция мануфактуры  
выразилась по крайней мере в четы,рех больших гобеленах: 
«Полтавская баталия», «ТурецкаЯ баталия с цесарцами», «Ш па- 
лера всяких скотов» и «Вирсавия». Кроме того, было выткано 
около 15 более мелких гобеленов, предназначавшихся главным 
образом для Петергофского дворца, и множество мелких «сту- 
ловых» шпалер, «ширм», «настольный ковер» и т. п.

Кроме Ш палерной мануфактуры, на территории Екатерин- 
гофа были расположены и другие дворцовые предприятия, 
а именно: коломенковая и полотняная фабрики, завод для вы- 
делки пудры, плетеночная фабрика и две ветряные мельницы —  
одна крупяная, другая масляная. И з этих предприятий наиболее 
крупным была полотняная фабрика. Точное время ее основания 
неизвестно, но во всяком случае она сущ,ествовала уже в 1720 г, 
В 1722 г., наряду с другими дворцовыми предприятиями, она 
была передана из «Кабинета» в «диспозицию» М ануфактур- 
Коллегии. Фактически с 1722— 1723 гг. дворцовые фабрики 
утратили свою специфику и превратились просто в казенные 
предприятия, работающие не только на «дворец», но и на об- 
щий рынок. В 1724 г. на Екате,рингофской полотняной фабрике 
числилось 5 мастеров, 4 подмастерья и 130 рабочих разных 
специальностей, в том числе ткачи, шпульники, бобинщики, пря- 
дильщицы и др. Среди прядильщиц было 57 «вольных прялей>» 
и 10 «невольниц». Н а фабрике было оборудовано 46 станов, 
из них полотняных —  38, скатертны х— 1 и тиковы х— 7. Ф аб-  
рика все время работала в убыток, и в 1727 г. последовало 
решенне передать ее со ьсем оборудованием и рабочимн
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в эксплоатацию желающим частным предпрнннмагелям, а в слу- 
чае отсутствия таковых полностью лнквидировать.

И з числа сравнительно многочисленных дворцовых промыш- 
ленных предприятий, основанных Петром, лншь Ш палерная ма- 
нуфактура оказалась жизнеспособной и продолжала существо- 
вать еще долгие годы. Все остальные очень быстро ликвидирова- 
лись. Успешно развивались и процветали лишь те казенные 
петербургские предприятия, которые были связаны с производ- 
ством на военно-морские нужды.

Кроме дворцовых предприятий, по инициативе П етра было 
основано в П етербурге и его окрестностях еще несколько казен- 
ных фабрик и заводов, рассчитанных на производство пред^ 
метов широкого потребления. И х судьба оказалась аналогичной 
судьбе предприятий дворцовых: очень быстро почти все онн 
перешли в частные руки. Отметим кстати, что, при особом  
покровительстве Петра «компанейской» форме владения про- 
мышленными предприятиями, почти все петербургские частные 
промышленные предприятия находились не в еднноличном  
владенин того или иного лица, а принадлежали «компаниям», 
составлявшимся из нескольких предпринимателей, вкладывавших 
в дело свои капиталы, каждый в том размере, в каком он нахо- 
дил для себя возможным и выгодным.

Петр обращал особое внимание на кожевенное производство. 
Д о него в России юфть выделывалась с помощью дегтя, и обувь 
получалась очень низкого качества. П од угрозой самого жесто- 
кого наказания, вплоть до лишения всего имущества н ссылки 
на каторгу или в вечную работу на галеры, Петр запретил  
выделывать обувь старым способом и торговать такой обувью. 
Было приказано выделывать юфть по новому способу, 
прмменяя вместо дегтя ворванье сало. Очевидно, Петр и основал 
в 1718 г. в Петербурге на Выборгской стороне, в бывшем 
дворе А . В. Кикина, казенный кожевенный завод как образ- 
цовый.

Н а вновь оборудованном заводе работали два мастера-ино- 
земца и 6 русских учеников. О борудование завода —  «чаны 
и инструменты» —  было оценено в 620  руб. Петр стремнлся 
обеспечить Петербург лучшими кожевенньши мастерами-нно- 
странцами. 10 октября 1719 г. он пздает указ, согласно которому 
«кожевенных мастеров иноземцев, которые определены для про- 
изведения немецких кожевенных заводов в губернии и здесь  
при Санкт-Петербурге, апробовать (т. е. проверять) в Колле- 
гии Берг- и М ануф актур.. .  и которые нз них явятся во своем 
художестве лучше, 'гех оставить двух или трех человек на здеш - 
них заводах, а прочих, по прежнему указу, отправнть в губернии 
немедлейяо».

Петербургский казенный кожевенный завод в 1720 г. был 
передан частной компании во главе с Ильей Исаевым. И зве-
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стный купец Илья Исаев занимал и Петербурге должносгь 
вице-пр>езидента Главного магистрата, и потому неудивительно, 
что ему удалось добиться для возглавляемой им колшании осо- 
бых преимуществ. Компании был безвозм сздно передан бывший 
Кикинский двор со всеми жилыми и заводскими постройками 
и с оборудованием, а кроме того, была выдана из казны ссуда 
в размере 5 тысяч рублей сроком на пять лет. Этот кожевенный 
завод явился, между прочим, «своего рода школой ученичества». 
Выучившись «новоманерной» выделке кож, русские ученики 
посылались на другие предприятия в качестве уже специали- 
стов-мастеров. Так, летом 1722 г. с этого завода, «по проше- 
ниям», были «отдаваны за мастеров на кожевенные заводы» 
Жукова и Симонова 12 человек бывших учеников.

Кроме кожевенного завода Ильн Исаева «с товарищами», 
в конце 1724 г. в Петербурге начал строиться завод «лосиных 
и козлиных и оленьих кож», основанный иноземцем Христианом  
Лоренцом. Н а заведение этого завода Аоренцу была выдана 
из казны ссуда в размере 100 рублей сроком на три года. Рабо- 
тать завод начал с 1725 г.

В 1718 г. московскому купцу Павлу Вестову было предло- 
жено правительством завести в Москве на «компанейских» 
началах сахарный завод. Вестов с компаньоном своим Еремеем 
Кизелем предпочел строить сахарный завод не в Москве, 
а в Петербурге, очевидно потому, что сырьем для выварки 
сахара являлся тогда «сахар-сырец» (масса из тростникового 
сахара), привозить который необходимо было из-за границьг, 
и доставка его морским путем прямо в Петербург удешевляла 
бы стоимость производства. Вестову удалось получить для по- 
стройки завода удобное место на Выборгской стороне на берегу 
нынешней Большой Невки, вблизи от казенных пеньковых 
амбаров, где была оборудована казенная пристань для прихода 
иностранных кораблей. К  1720 г. постройка была закончена, 
и с 14 июня 1720 г. завод начал работать.

Вестов получил от Берг-Коллегии, в ведении которой завод 
тогда находился (в 1723 г. он перешел в ведение Мануфактур- 
Коллегии), грамоту, уполномочивающую компаньонов выписать 
из-за границы мастеров-специалистов по выварке сахара, 
а также набрать русских учеников «свободных, а не крепостных 
и не беглых солдат и матросов» по вольному найму. Набранные 
ученики закреплялись за заводом Вестова на 7 лет, по истече- 
нии которых заводовладелец обязан был в случае желания 
ученика уйти с завода выдавать ему «огпускные письма». 
В течениё этих 7 лет заводовладелец обязывался обучать всех 
русских учеников искусству сахароварения «безскрытно», т. е. 
не утаивая никаких секретов производства. В ограждение от 
конкуренции, правительстпо обещало Вестову запретить ввоз 
в Россию готового сахара из-за границы с того времени, «как
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завод умножнтся», но вместе с тем •сомпаиьонаіѵі было вменено 
в обязанность выделывать сахар по качеству не хуж е загранич- 
ного и продавать его по ценам не только не выше прѵежнен 
рыночной цены, «но еще с некоторою и уступкою, понеже в ра- 
ботниках и в протчем н России дешевле эаморскогоѵ. Н а заводе  
имелось 20  тысяч «глиняных немепких фурм» и 20 тысяч гли- 
няных же «немецких» горшков, «во что сахар льют», «да 60  
инструментов, а именно ложки, лопатки, печи железны е, глина 
заморская и протчее», 12 больших и 35 малых медных котлов, 
«в которых варят леденец сахар». Весь этот инвентарь оценн- 
ьался компаньонами в 3730 руб. Личный персонал завода был 
весьма невелик. В 1722 г. он состоял из двух мастеров-ино- 
странцев, из четырех подмастерьев, иностранцев же, и из восьми 
русских вольнонаемных «работных людей», получавших зара- 
ботную плату в размере по 36 рублей в год. В 1725 г. заводо- 
владельцы указывали, что завод может давать до 7 тысяч пудов 
сахара в год, но фактически вываривалось всего лишь 600  пу- 
дов в год, так как оставался нераспроданным сахар, выделанный 
ранее.

В 1717 г. одновременно в Москве и П етербурге была осно- 
вана «Ш тофных и прочих шелковых парчей мануфактура». 
Основателяміи ее являлись объединившиеся в компанию три 
представителя высшей знати П етербурга. Это были президент  
Адмиралтейств-Коллегии граф Ф едор Матвеевич Апраксин, 
президент Коммерц-Ксллегии Петр Андреевич Толстой и 
вице-президент Коллегии иностранных дел подканцлер барон  
Петр Павлович Ш афиров. Д ля устройства фабричных помеще- 
ний казна пожаловала этой компании дома в П етербурге и М о- 
скве. В Петербурге компаньоны получили каменный дом гене- 
рал-фельдмаршала князя Голицына. Вместе с тем компаньонам, 
или «интересентам», как они тогда назывались, было выдано ог 
казны огромное денежное п особи е—  36 672 рубля (правда, они 
сами вложили в дело собственный капитал в 57 837 рублей). 
Кроме всего этого, «интересенты», в целях обеспечения сбыта 
будущ ей продукции своей мануфактуры, добились получения от 
правительства полной монополии в производстве шелковых 
материй, бархата, парчей и штофов и запрещения ввозить эти 
материи и з-за  границы. Основное предприятие с сотнями рабо- 
чих развернулось в Москве, в П етербурге ж е существовал лишь 
весьма скромный филиал. Повидимому, сиятельные «интере- 
сенты» не сумели повести дело с коммерческим расчетом и уже 
в 1721 г. приняли в свою компанию московских купцов, 
л именно Матвея Евреинова «с товарищами», всего 8 человек. 
Очень скоро эта купеческая часть компанин стала подлинным 
хозяином дела, и в 1724 г. титулованные «интересенты» вовсе 
вышли из компании, забрав обратно свои капиталы.

Петр требовал, чтобы новый город обстраивался камен-
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ными, а не деревянными домами. О тсюда его заботы о6 устрой 
стве вокруг Петербурга кирпичных заводов. Все губернии по 
особой разверстке были обязаны выделить и прислать в Петер- 
бург специальные денежные суммы для оборудования петер- 
бургских кирпичных заводов. В 1713 г. для этой цели было 
собрано свыше 50 тысяч рублей.

Среди архивных материалов сохранилось письмо эаведую- 
щего адмиралтейским кирпичным и черепичным заводом  
в Стр>€льне князя Ю рия Щ ербатова от 28 июня 1713 г., адре- 
сованное стоявшему во главе Адмиралтейства графу Ф . М. Ап- 
раксину. Письмо это дает яркое представление о  рабочей силе 
я о ходе работ в первый год существования завода.

«Милостивый мой государь, батька Ф едор Матвеич.
Донош у милости твоей: к нам на заводы по нижеозначенное 

число присланы из Адмиралтейства работные люди 530 человек, 
а люди, государь, зело худы и бегут. И  в том числе присланы 
и названы кирпичниками Архангелогороцкой и Воронежской 
губерней 82 человека, а прямых кирпичников, вологоцких ка- 
менщиков, прис\ано 10 человек, они и кирпич делают и печи 
кладут; да воронежских 5 человек. А  протчие, которые названы 
кирпичниками, никоторой в руки взять не умеет, всех^ихЗ учат. 
Я было велел принудить, чтоб делали по 300 кирпичей на день, 
и неумеющих кирпичников побежало 19 человек; и я, государь, 
приказал учить посошен (т. е. принудительно мобилизованных 
«по сохам» крестьян) и посошен побежало по се число 80 чело- 
век. А  на заводах у нас сделано черепицы кривой 90 000, да 
прямой нового манеру 10 000. Галанцом зделана печь (т. е. печь 
для работы по голландскому способу) и обжигают черепицу; 
да у кафельного мастера, который учит делать черепицу, зделан 
сарай в 50 сажен, да печь на черепицу и кад нею сарай; и всего 
^делано черепичных 3 печи и над ними сарай, да в старых 
сараях зделано кирпичных 3-ж печи, итого черепичных и кир- 
пичных 6 печей, а вновь делают, только, государь, медленно. 
Каторжных каменщиков прислано из Адмиралтейства 7 чело- 
век, и ис того числа бежал один человек да 3 человека свобод- 
ных каменщиков, и делают зело медленно, а время уж е прохо- 
дит, а мне, государь, поспешить некем; также и кирпичное 
дело зело медленно делаетца, для того, что мастеров добрых 
нет; а кирпичю, государь, зделано 220 000, и ис того числа 
делают обжигательные печи».

П о видам производства петербургские мануфактуры были 
крайн« ограничены. Ш ирокий городской рынок отнюдь не мог 
6ы удовлетворить и малую часть своих потребностей продукцией 
петербургских мануфактур. Удовлетворялись потребности широ- 
кого потребителя промышленными изделиями многочисленных
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пстербургских ремесленников. Что таких ремесленников было  
действительно много, явствует хотя бы из следую щ его факта. 
К огда Петр в 1722 г. решил ввести в П етербурге цеховую орга- 
низацию ремесленников, то ему сразу ж е пришлось наметить 
44 раэличных цеха. З д е сь  мы встретим и портных, и сапожни- 
ков, и шапочников, и рукавичников, и пуговичников, и шубни- 
ков, и медников, и паялыпиков, и котельников, и слесарей, 
и столяров, и каретников, и маляров и т. д. и т. п.

Н о , несмотря на преобладание ремесла над мануфактурой, 
в области производства товаров широкого потребления петров- 
ский П етербург с его мошными по тому вр>емени корабельными 
верфями и Ар>сеналом, с непрестанно развивающимся портом, 
с его теснейшими связями с Западной Европой переставал быть 
феодальным городом старого типа и превращался в новый 
город-порт.



И. И. Любименко

Т О Р Г О В Л Я  В П ЕТЕРБУ РГЕ



Московское государство, отрезанное от моря политикон 
своих западных соседей, истощавшееся в тяжелой борьбе с ними, 
не могло не запоздать в развитии своих производительных сил. 
Однако создание всероссийского рынка, относимое В. И. Лениным 
к X V II  в., было свидетельством экономического роста Москов- 
ского государства. В царствование Петра Россия делает боль- 
шой шаг вперед, создает на базе заложенных еще в Московской 
Руси основ могучее государство.

Строительство этого нового государства, тяжелые войнм, 
на которые во времена Петра расходовалось Ѵб бюджета, тре- 
бовалн от правительства пристального внимания к экономике, 
а от народа большого напряжения сил. Создание новой про- 
мышленности, открытие для русских товаров новых торговых 
путей (преж де всего через Балтику) являлись настоятельно 
я срочно необходимыми.

Господствовавшее в то время в Европе меркантилистическое 
учение придавало огромное значение развитию внешней тор- 
говли, созданию выгодного торгового баланса —  превышению V/ 
вывоза над ввозом. Петровская Россия не осталась чужда этому 
направлению. Идеи меркантилизма прочно владели умом Петра 
и тех его сотрудников, которые вместе с ним стремилиськ под- 
нятию производительных сил страны на высшую ступень, 
Однако крепостническая основа экономики России оставалась 
неизменной, и это приводило к замедлению темпов ее раз- 
вития.

Д о начала X V I I I  столетия России приходилось в качестве 
морского порта довольствоваться далеким Архангельском. Этот 
северный торговый путь мог быть использован только в течение 
летних месяцев, при чем парусные суда шли из Архангельска 
в Голландию или Англию многие недели, а иногда и месяцы. 
Больше одного рейса в гуд обычно не делалось. Часто англии-
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ские и голландские суда терпели кораблекрушения на этом дол- 
іом  ^ у ж н о м  пути. ГІодвоз русскими людьми товаров на даль- 
нии Север был также нелегок и далек.

Основным преимуществом северного плавания иностраниы  
счйтали безопасность своих судов от нападений шведов —  глав- 
ных конкурентов Московии при вывозе особо ценившихся кора- 
бельнь^ товаров; мачтового леса, пеньки, дегтя, парусины  
и пр. С победами Петра над шведами это преимущество ог- 
падало, а промышленные успехи, достигнутые Россией в первой 
четверти X V I I I  в., властно требовали скорых и удобны х тор- 
говых сношений.

Сопоставляя цифры петербургского вывоза 1718 и 1726 гг., 
мы наблюдаем исключительно быстрый рост нового порта: 
пеньки и сала вывозится в 3 раза больше, вывоз льняных 
тканей увеличивается в 14 раз, вывоз ж елеза —  в 27  раз, 
а юфти —  в 205 раз. О собенно характерен тот факт, что пр>ед- 
меты ранней русской промьшіленности быстро догоняют издаБна 

^ьірье, составляя к 1727 г. половину всего вывоза.
М инусом внешней торговли в петровское время являлось 

предоставление активной роли в ней иностранцам. Н е  обладая  
теми большими запасами золота и серебра, которые так щедро 
притекали в Голландию и Англию  в результате их заокеанской  
торговли и колониального грабежа, русское купечество не могло 
еще накопить достаточных капиталов. Н едаром ж е П етр стре- 
мился втянуть в^торговлю даж е дворянских «кадетов», т. е. 
младших сыновей. Само русское правительство использовало  
свободные деньги и суда преимущественно на нужды Северной  
войны, хотя прекрасно понимало, как нужны они были для раз- 
вития торговли. Петр, очевидно, считал, что надо сначгіла окон- 
чательно и прочно утвердиться на Балтике, а затем уж е все- 
мерно использовать экономиче-ские результаты нового положе- 
ния. Военной ж е обстановкой в значительной мере приходится  
объяснять хорошо известные скачки и колебания в правіггель- 
ственной экономической политике, переходы от монополий к сво- 
боде торговли, колебания в устанослении таможенных тарифов 
и т. п. Н овая политика отмены монополнй, поощрение русских 
купцов, ограничение прав иностранцев не могли дать сразу  
положительных результатов. Выгоды не подлежали сомнению, 
но должны были сказаться постепенно, могли даж е бьггь опла- 
чены кратким периодом финансовой депрессии, а деньгн нужны  
были срочно, ежегодно, ежемесячно для продолження тяжелой  
борьбы. Торговлю надо было развивать, новый торговый путь 
надо было осваивать во что бы то нн стало, но в выборе средств, 
в установлении сроков приходилось все время оглядываться 
на первоочередные требования войны.

М . Д . Чулков —  один из первых авторов, проявивших ннте- 
рес к петербургской торговле, —  писал о Пегре: «Самое главное
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его намерение состояло в том, чтобы государстпо свое учпнить 
яко некиим общнм пристанищем коммерции». Стремление 
собрать «рассыпанную хрампну купечества» и заменить бело- 
морский торговый путь балтийским, Архангельск— Петербургом, 
проявилось уж е с первых шагов основапия столицы.

Правда, до Полтавской победы вряд ли кто-либо за гра- 
ницеи верил^ в утверждение России на Балтике. К  тому же 
Северная воина чрезвычайно затрудняла балтийское судоход- 
ство, а Петербургу ,в первые годы после своего основания при- 
ходилось отбиваться от наседавших на него шведов. Все же 
делались весьма упорные усилия договориться с иностранными 
державами о петербургской торговле.

П осле взятия Ниеншанца за границу было сообщено 
о закладке нового города и порта на Балтике и обещана награда 
первым прибывшим в него кораблям. К  осени 1703 г. отно- 
сится прибытие в Петербург первого иностранного —  голланд- 
ского —  судна. Представителям России за границей поручалось 
информировать иностранные дворы не только об основании 
новой столицы, но и о желании царя завести через ее порт 
торговые сношения с европейскими государствами. Уже в 1704 г. 
А . А . Матвеев сообщил из Парижа, что корабли из России 
могут рассчитывать во Франции на хо^^оший прием, а в 1706 г. 
тем ж е Матвеевым была заключена коммерческая конвенция 
с Ф ранцией, не давшая, впрочем, серьезных результатов. Как 
уже указывалось, балтийская торговля была важна для запад- 
ных государств как средство вывоза с севера сырья и особенно 
корабельных товаров: мачтового леса, пеньки для канатов,
дегтя для их осмоления, парусины для парусов. Потребителями 
их являлись в первую очередь голландцы и англичане. Таккак  
вывоз этих громоздких товаров требовал большого тоннажа, то  
они же снабжали ими другие европейские государства, более 
бедные судами. Н е удивительно поэтому, что английский ко- 
рабль был вторым, появившимся в Петербурге уже в 1704 г., 
и что уж е в 1705 г. английский представитель Чарльз Уитворт 
усиленно хлопотал перед русским правительством в пользу 
издавна торговавшей в России «Московской компании» англи- 
чан, представителем которой являлся консул Гудфелло.

П реж де чем говорить о торговой деятельности купцов в Пе- 
гербурге, следует ближе ознакомиться с экономической политп- 
кой русского правительства, с его деятельностью по органи- 
зации торговли новой столицы.

Когда Маркс называл устье Невы «естественным выходом» 
России для сбыта ее продукции, то он  ̂ этим подчерки- 
вал значение Петербурга в развитии русской торговли. Если 
это значение хорошо понималось не только Петром, но и неко- 
торыми его сподвижниками (например, А . И. Остерманом, 
Ф едором Салтыковым), то все же такое понимание не было
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и не могло еще быть тогда всеобщим. Генерал-адмирал  
Ф . М. Апраксин предостерегал царя, что его затея перене- 
сення торговли в П етербург приведет его «к вечным неосушае- 
мым слезам»; многие русские купцы утверждалн, что замена 
беломорской торговли балтийской разорит русское купечество.

V Голландцы упорно держались за Архангельск; английский 
представитель также высказывал П етру сомнения в осуществи* 
мосги торговли через П етербург.

Вопрос «Архангельск или П етербург» был в петровское 
парствование жгучим вопросом. З а  архангельскую внешнюю  
торговлю говорила полуторавековая традиция, создавш ая про- 
торенные пути подвоза и прочные торговые связи, Они должны  
были быть вдруг грубо нарушены в пользу П етербурга, как 
казалось многим, по капризу царя, по мало понятному пристра- 
стию его к новому «парадизу», окруженному пустынной, боло- 
тистой местностью с трудными, неосвэенными пздъездны мн  
путями. К  природным неудобствам присоединилось, правда вре- 
менное, нс длительное дополнительное затруднение —  русско- 
шввдская война. Имело ли смысл осиливать с великим трудом  
природные препятствия, когда в любое время можно было ожи- 
дать нападения неприятеля и конфискапии им судов и товаров?

Н о ход событий все дальше уводил новую Россию  от ста- 
рого архангельского порта. Чем более приближалась окончатель- 
ная победа России над Ш вецией, тем неизбежнее становилась 
необходимость переключения русской впешней торговли на новый 
путь.

Уверовав в пользу своих мероприятий, Петр проводил их 
порой жестко, не считаясь с временными индивидуальными ин- 
тересами и потерями. Захонодательная деягельность его в пользу  
петербургской торговли относится главным образом к послед- 
ним восьми годам войны, когда всякая опасность для новой 
столицы не только военного, но и дипломатического вмешатель- 
ства миновала в связи с укреплением международного веса Рос- 
сии. 5 ноября 1713 г. был издан указ о привозе товаров из 
ближннх городов в П етербург, а не в Архангельск, а такнх 
товаров, как пенька и юфть, —  отовсюду исключительно в Пе- 
гербург. В 1716 г. последовал прнказ о вывозе через Петербург 
не менее 7б всех товаров, отпускаемых за границу.

В этом ж е году четыре соединенных флота: англнйскнй, гол- 
ландский, датский и русский —  должны были под командон 
Петра выступить протпв шведов и прекратить нх пиратство 
на Балтике. Рассчитывая на дальнейшую безопасность бал- 
тийской торговли, царь приказал в 1718 г. Ѵз товаров вывозить 
через Петербург и лншь '/з через Архангельск. О днако эта мера 
оказалась слишком крутой, и в следующем году на долю Петер- 
бург? опр>еделена была лишь 7з товаров.

В эти годы Архангельск безусловно еще сохранял первен-
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ствующее значение. З а  1717— 1719 гг. он принимал в среднем 
по 130 140 судов, а Петербург всего 52. Еслн в первые годы
существовання Петербурга Петр прибегал к насильственному 
переселению купечества рнзличных городов в новую столицу, 
то в 1719 г. он счел за лучшее разрешить возвращаться обратно 
тем купецким людям, дела когорых в Петербурге шли плохо. 
Эта поблажка совпала с критическим моментом русско-шведской. 
нойны, когда Россия была покинута споими союзннками.

Портрет Петра Первою.
Миниатюра на эмали работы Г. Мусикийского. Государ- 

ственный Эрмитаж. Галлерея Петра Великого.

Сведення о росте петербургской торговли в этот период 
довольно разноречивы. Н е подлежит во всяком случае сомне- 
нию, что предпринимавшиеся до 1718 г. в пользу Петербурга 
меры не остановили роста архангельской торговли, а, вероятно. 
лишь несколько замедлили его. Если переселенные из Архан- 
гельска в Петербург купцы иногда разорялись и оіхотно возвра- 
щались обратно, то купцы соседних с новой столицей Новго- 
родской и Псковской областей в 1718 г. сами ходатайствовали 
о разрешении везти свои товары в Петербург.

Внешняя торговля через Архангельск к началу царствова 
ния Петра (д о  основания П етербурга) исчислялась еще 
в 1697— 1702 гг. в сотнях тысяч рублей для вывоза и в десят 
ках тысяч для ввоза. Однако за последовавшее 15-летие про 
изошел очень значительный сдвиг. Для периода 1717— 1719 гг 
А . Семенов дает средние цифры архангельского вывоза
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0 2 344 185 рублей серебром, а ввоза —  в 597 594 рубля ссреб- 
ром. Если принять 80 внимание данные М . Чулкова для 1710 г., 
придется отнести значительный рост торговли уж е на преддіе- 
ствовавшие годы, так как с 1710 по 1718 г. она более чем 
удвоилась. В те ж е 1717— 1719 гг. вывоэ из П етербургского
порта выражался всего в 268 590 рублей, а ввоз— в 2 1 8  0 4 9 р у б -  
лей, т. е. вывоз по сравнению с Архангельском был еще ничто- 
жен. Бросается в глаза разница в соотношении ввоза и вывоза 
в Архангельске и в П етербурге. В Аохангельске вывоз был 
выше ввоза почти в 5 раз. тогда как в П етербурге цифры ввозэ 
и вывоза довольно близки друг к другу. О чевидно, вывоз шел 
еще главным образом из старого северного порта, но в столицу  
уже прпвозились в достаточном количестве дорогие заморские 
говары, потребляемые верхушкой петербургского обш ества.

К  1726 г. соотношение коммерческого значечия П етербурга  
и Архангельска оезко изменилось. Отпуск из П етербурга под- 
нялся до 2 403 423 оѵблей. тогда как для Архангельска он упал 
до 285 387 рублей. Ввоз в П етербург по/інялся до 1 549 697  руб- 
лей, а в Архангельске равнялся всего 35 846  рублям. Эти пифры  
убедительно показывают полное изменение путей внешней тор- 
говли России после окончания Северной войны и быстрый рост 
торгового значения П етербурга.

П еревод внешней торговли с беломорского на балтийский 
луть должен был вызвать на первых порах экономический упа- 
док не только Архангельска, но на короткое время и Москвы, 
получавшей через него товар. Ф океродт указывал, что петер- 
бургская торговля позволит иностранным купцам не содержать  
уж е двух торговых домов —  в Архангельске и М оскве, а заме- 
нить их одним —  петербургским. Важным преимуществом н<> 
рого порта он считал также большую близость его к Западной  
Европе, что облегчит денежное обращение, а более мягкий 
климат позволит делать два торговых обооота в год (ганзей- 
ские купцы, действительно, приезжали в Н овгооод два раза —  
весной и осенью ). Минусами новой торговли Ф океродт считал 
дороговизну петербургской жизни и претензию Дании на взи- 
мание транзитной зундской пошлины. Еслч часть московского 
купечества временно пострадала от перенесения торговли из А р - 
хангельска в П етербург, то мы увидим, что вскоре оно сумело 
вознаградить себя, приняв весьма активное участие в петербург- 
ской торговле. М орские державы неприязненно отнеслись к по- 
явлению России на Балтнке. Чем больше военных и осо- 
бенно морских успехов одерживал Петр, тем больше настора- 
живались правительства Англии н Голландии; голландские 
дипломаты и коммерсанты не раз высказывали надеж ду на то, 
что в случае смерти Петра столица будет перенесена обратно 
в Москву, и Петербург захиреет. Н а самого Петра надежды  
в ѳтом смысле были потеряны. В самые критичрские моменты



нойны он упорно держался за П еіербург. М ежду тем А н- 
глия еіце в 1719 г. при договоре с Ш вецией подчеркивала необ- 
ходимость. «чтобы море не находилось в произвольной власти 
м о^овского царя». 27 мая 1720 г. французский резидент 
и Иетербурге Лави писал, что английский король Георг I ско- 
ре« рнскнет потерять корону, чем оставит недоконченным 
вытеснение русских с балтийских берегов.

Маркс^ в «Секретнои дипломатии X V III  века» приводит 
интереснейшие данные о попытках английского правительстіва 
и части английского общества уже в 1700 г. противодействовать 
политнческому и экономическому упадку ІХІвеции и рюсту р)'с* 
ского влияния на Балтике.

Однако с заключением Ништадтского мира Англии приш- 
лось помириться с новой ролью Петербурга в балтийской тор- 
говле и лишь мечтать о запустении его в случае смерти Петра. 
В 1722 г. русское правительство запретило возить товары 
к Архангельску отовсюду, за исключением ближайших к нему 
областей. В результате в 1723 г. было привезено в новую сто- 
лицу великое множество товаров. Архангельская торговля начи- 
нала действительно быстро падать, а петербургская —  расти. 
Если в Архангельск в 1716— 1720 гг. входило в среднем 142 
иностранных судна в год, то для 1721 — 1725 гг. эта цифра 
упала до 50, т. е. уменьшилась почіті в 3 раза. З а т о  Петербург- 
ский порт, принявший в 1720 г. всего 75 судов, увеличил это 
число в 1722 г. до 119, а в 1724 г. —  до 240. Таким образом, 
в последний год жизни Петра один Петербург, не считая дру- 
гих балтийских портов, принял почти в 5 іраз больше судов, 
чем Архангельск. Жгучий вопрос «Архаінгельск или Петер- 
бург» был решен в пользу новой столицы.

Н а очередь становилась теперь следующая задача: вырвать 
инициативу в русской торговле из рук иностранцев. Н о  при 
недостатке коммерческих судов и русских моряков, при еще 
мало развитой частной торговой предприимчивости, чему в зна- 
чительной мере мешала политика правительственных монополий, 
этой цели невозможно было скоро достигнуть. Известны отдель- 
ные попытки активизации русской торговли с заграницей: 
посылки русских судов с товарами во Францию. Италию, Ис- 
панию, организация торговых компаний. Н о  они были еще едя- 
ничными и разрозненными; к тому ж е как іраз балтийская тор- 
говля менее всего являлась полем таких опытов.

Как средоточие внешней торговли петровской России, Пе- 
тербург стал местопребыванием тех учреждений, которые должны  
были помочь организовать по-новому русскую торговлю. Среди 
основываемых коллегий нашла место и Коммерц-Коллегия, учре- 
жденная в 1716 г. и окончательно оформившаяся в 1718 г. Она 
должна была иметь попечение о строительстве купеческих кораб- 
лей и о торговых делах таможни, наблюдать, «где российские
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тоівары могут быть с большей прибылью продаиы» и «откуда>  
государству потребные товары из первых рук и дешевле мож но  
купить». Л ю бопы тно провозглаш ение в уставе новой коллегии 
принципа свободы торговли: «не дозволять никакие монополии 
или откупа товаров к предосуждению  общ ей пользы, но предо- 
ставить каждому свободный торг и вы езд в другие государ- 
ства». П резидентами Коммерц-Коллегии были: граф Апрак^син 
(1 7 1 6 — 1718), Толстой (1 7 1 9 — 1722) и гвардии капитан-лейте- 
нант Бутурлин (1 7 2 2 — 1728).

Коммерц-Коллегия явилась высшей инстанцией над создан* 
ными для непосредственного наблюдения за  городским хозяй- 
ством (куда вошла и торговля) магистратами, в том числе и над 
петербургским. В магистраты вошли выборные от купече- 
ства «лучшие люди», получившие названия бургомистрол  
и ратманов. Петербургский магистрат был помещен на Петер- 
бургском острове, т. е. на нынешней П етроградской стороне, 
иа берегу Малой Невы. В его составе имелось 6 высших на- 
чальников, 22 приказных и 13 низших служащ их. У частиекупе- 
чества в управлении долж но было привести к столь нужному 
повышению активности торгующего сословия, пробудить в нем 
инициативу и стремление к коммерческому сотрудничеству. 
Н аряду с этим правительство стремилось к расш ирению круга 
торгующих, рекомендуя торговлю дворянским кадетам и даж е  
проектируя предоставление возможности «всякого чина людям  
Торговать всеми товары везде невозбранко».

Деятельность выборных от купечества не ограничивалась 
в Петербурге магистратом. Коммерц-Коллегии предоставлялось  
«в потребных случаях с знатнейшими и искуснейшими купцами 
в делах, касающихся торговли, совещаться». И з других городов  
вызывались в столицу самые именитые купцы на различные 
совещания. В 1711 г., например, приглашались сю да «по случаю  
составления торгового устава» люди, «осведомленные о купече- 
ских делах по Москве, у города Архангельска и в иных горю* 
дах». Усиленно поощрялась постройка и покупка коммерческих 
судов, годных и для морского плавания.

Если в Москве на царской казенной торговле вырос заправ- 
лявший ею и обогащавшийся за ее счет круг именитых «госгей», 
исполнявших и роль царских приказчиков, то в П етербурге  
дело обстояло несколько иначе.

Сохранились довольно подробные сведения, относящиеся 
к 1725 г., о торговавших в П етербурге русских купцах. Они  
дают итог коммерческого развития Петербурга к концу цаі>- 
ствования Петра. Д о  нас дошел список 122 торговавших в сто- 
лице купцов с указанием их местожительства. И з этого списка 
можно извлечь следующие данные. В П етербурге торговалн 
купцы из самых различных русских городов, при чем петер- 
буржцы еще далеко не играли в этой торговле первенствующей
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роли. Н а первом месте стоят москвичи, которых можно насчи- 
тать 27 человек, за ними идут ярослаьцы в числе 23, петербур- 
жцев же всего 18 человек; к тому же многие из них, повиди- 
мому, лишь временно жили в новой столице. Далее идут 
ростовчане,^ каргопольцы, калужане, туляки и др. Любопытно, 
что ближайшие к Пегербургу города —  Новгород и Тверь —  
дают очень малые цифры: Тверь —  трех купцов, а Новгород —  
всего одного. Петербургские купцы вели в 1725 г. довольно 
крупную торговлю пенькой, льном, салом, кожами, воском, хол- 
стом. И з них укажем на имена вице-президента Петербургского 
магистрата Илью Исаева, Ивана Микляева, Андреяна Боло- 
тина, Ивана Веселовского, Ивана Дмитриева, Матвея Евреи- 
нова, Любопытно отметить, что Илья Исаев считался и москов- 
ским купцом. Это был очень энергичный коммеірсант, много 
работавший с 1712 г. по организации торговли в завоеванной 
Петром Риге. В 1721 г. он был назначен в Петербург в помощ- 
ники президента Главного магистрата князя Ю . Трубецкого 
и вместе с ним занимался организацией магистратов. Исаев 
привлекался и к работе над составлением тарифа, впоследствии 
он был назначен президентом Коммерц-Коллегии.

В столичной коммерческой жизни видную роль играло 
иностранное купечество —  сначала голландское, позднее англий- 
ское. В «Петербургских ведомостях» от 1719 г. отмечался 
приход 15 голландских судов, 7 любекских, 5 английских, 
4 гданских (т. е. данцигских), 1 венецианского и 1 гамбургского. 
Если число английских судов было в 3 раза меньше числа гол- 
ландских, то это отчасти объясняется тем, что 1719 г. был 
годом напряженных англо-русских отношений, когда Англия 
изменила России и заключила сепаратный мир с Ш вецией. 
Английские купцы имели естественное основание опасаться 
присзжать при таких условиях в Россию. Известно, что в 1720 г. 
Петр счел нужным издать особый указ, поощрявший такой 
приезд и обязавший не взыскивать вину английского прави- 
тельства на его купечестве. Х о д  был сделан правильный 
и достиг своей цели. Английского посла в Петербурге не было, 
но английские купцы продолжали приезжать в русскую сто- 
лицу, вывозить русские товары, пользуясь покровительс гвом царя.

Интер€сна роль английского купца Стайльса, о котором ан- 
глийский посол Уитворт писал в 1708 г., что он больше забо- 
тится о выгодах русского двора, чем о выгодах Англии. 
Принимая у себя Петра, пользуясь покровительством Менши- 
кова, он получал различные вывозные монополии и даже 
снабжал русскую армию порохом. Торговые операции англича- 
нина Гарцина были также очснь значительны. В 1708 г. он по- 
лучил от своих заграничиых корреспондентов товаров и 
иностранных денег на 156 000 рублей, а русских товаров зака- 
зал в одной Казанской губернии на 102 000 руб. Для своих
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оііераций он построил в России три фрегата. Т орговатии и  
иногда в компании с англичанами голландец Л ю бс покупал 
демидовское ж елезо и привозимые в Россию  из 1 Іерсии товары. 
Кулцы Ю жной Европы получали русские товары почти исклю-
читсльно от англичан.

Английский вывоз русских товаров за  
1715 г. поднялся с 142 134 фунтов стерлингов до 241 876ф ун тов  
стерлингов, т. е. почти удвоился (один фунт стерлингов рав- 
нялся тогда примерно двум-т[)€м рублям ). Пеньку и лен вывозил  
из П етербурга и Риги, сало — из П етербурга и Архангельска, 
ж елезо —  исключительно из П етербурга. В П етербурге вывоз 
стремились захватить англичане, ввоз же, гораздо^ менее значи- 
тельный, находился в голландских руках. Быстрыи рост вывоза 
давал России очень выгодный торговый баланс, упрочивая в то 
же время положение английского купечества в балтииских пор- 
тах и особенно в П етербурге, хотя Петр стремился прив;!^чь 
туда иностіранных купцов различных национальностеи. Ь ^  г. 
была заключена конвенция с Ф ранцией, в 1712 г. —  с Ьене- 
иией, в 1713 г. — с Любеком, в 1714 г. —  с Данцигом. Датчане, 
как давние союзники Петра, высказывали твердое намерение 
торговать с Петербургом; после заключения Н иш тадтского мира 
была возобновлена торговля П етербурга со Ш вециеи.

Попытки Петра при недоразумениях с Англией противопо- 
ставлять €Й в коммерческом отношении Ф ранцию  были обре- 
чены на неудачу: Ф ранции нехватало для балтиискои торговли 
ни судов, ни капиталов. С  X V I  в. Англия являлась основным  
потоебителем русских корабельных товаров: пеньки, строевого 
ѵ есі смолы, поташа, парусины, ибо без этих товаров англии- 
с^ий флот не мог развиваться. Вывоз русскои пеньки был пере- 
«есен при Петре в Петербург. Размеры вывоза пеньки англича- 
нами в 1707 г.определялись в 600— 700 тысяч пудов, голландцы
же покупали всего около 100 тысяч.

В руках голландцев оставался довольно долгое время ввоз. 
на голландских судах привозились в П етербург не только гол- 
ландские, но и французские товары —  кофе, сахар, вина. 
Н о ввоз увеличивался медленнее вывоза, что свидетельствовало 
о быстром промышленном развитии страны и в частносги
П етербуога.

Данные 1726 г. показывают в зоз и вывоз из П етербурга раз- 
гачных категорий товаров к концу интересующего нас временн.

В ы в о з  В в о а
П рипасы (пищ евы е). 30 442 руб. серебром ^27 % 9 руб. серебром
С ы р ь е  для обработки 832 503 „ .> 415 710 п
Русские изделия . . 1 278 841 » » ” ”
И ностранные изде-

лия .  .................  ” • 17 9*46
М ягкая рухАядь . . 69 885 „ ,, хэо

♦*
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Интересно отметнть, что русских изделий увозилось больше, 
чем прнвозилось иностранных.

Помнмо прямого торгового значения, Петербург мог иметь 
еще значенне для транзитнои торговли. Н о попытки Англии, 
Гол^ѵандии, Ф ранцни наладить через Россию торговлю с Пер- 
сиеи, Турцией, Китаем, Индией терпели неудачу. Как известно, 
сама Россия уже давно вела оживленную восточную торговлю; 
прнннмала в Москве восточных купцов, посылала русских куп- 
цов через Волгу и Каспийское море на Восток. В X V I  в. одни 
англичане получили временное разрешение вести транзитную  
торговлю с Персией, но в X V II  в. это разрешение не было 
возобновлено, несмотря на нх неоднократные ходатайства. 
С 1667 г. персидская торговля была на откупе у армян, при че:д 
шелк-сырец, вывезенный ими, должен был оставаться в России. 
В 1723 г. находившийся в Петербурге французский посол Кам- 
предон сообщал французскому королю о возможности закупки 
в России шелка-сырца, выівозившегося в то время из Петер- 
бургского порта. Отправка в 1723 г. французского судна из 
М арселя в Петербург давала некоторую надежду на оживление 
русско-французских торговых сношений. Н о  Петр не проявлял 
желания предоставить иностранцам выгоды восточной транзит- 
ной торговли. П о его мысли, России следовало самостоятельно 
торговать с Востоком, восточные товары должны были приво- 
зиться главным образом в Петербург и оттуда отпускаться 
иностранцам.

Первый петербургский порт —  так называемал Троицкая 
пристань —  возник там, где началось строительсгво города, 
на нынешней Петроградской стороне. Порт, биржа, Гостнный 
двор начали строиться в первый же год основания столицы, 
т. е. в 1703 г. Интересно, что петербургская биржа старее мно- 
гих иностранных, напрнмер парижской, берлинской. В то время, 
когда она была заложена, биржи имелись только в Голландии, 
в Л ондоне и в некоторых французских городах (Лионе, Т ул узе). 
Парижская биржа получила свое узаконение лишь в 1724 г., 
венская была официально открыта в 1771 г., а берлинская —  
лишь в 1805 г., т. е. на целое столетие позже петербургской. 
Когда стало усиленно строиться Адмиралтейство, появился 
порт в конце Миллионной улицы (ныне ул. ^ ал тур и н а), неда- 
леко от теперешних зданий Эрмитажа. Поскольку уже при 
Петре возник план превращения Васильевского острова в центр 
столицы, предполагалось перенесение туда и порта, но это было 
осуществлено уж е после смерти Петра, в тридцатых годах. Т от  
факт, что порт всегда мыслился в главной части города, гово- 
рит о первенствующем значении, которое ему придавалось. Судя  
по тому, что в портовой таможне (повидимому, Адммралтей- 
ской) число служащих достигло к 1727 г. 153 человек и одних 
досмотрщиков было 100, надо полагать, что жизнь Петербург-
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ского порта была в это время довольно оживлейной. П ри при- 
бытии иностранного судна, рассказывает датский посланник 
Ю ст-Ю ль, шкипер его должен был объявить в таможне имя 
купца и того лица, которому преднаэначался привезенныи товар. 
Это лицо уплачивало царю 5 дукатов, а также ластовыи сбор, 
в зависимости от вместимости судна. при чем англичанами было 
выговорено, чгобы этот сбор  не превышал суммы, взимаемои  
в Л ондоне с иностранных судов. П еред свозом товара на берег 
купец должен был сообщить таможне марку и номер тюков, 
таможенный чиновник проверял при нем их число, а другои  
осматривал тюки и записывал их содержание. Сметливые и во- 
роватые приказчики иностранных купцов ухитрялись при этом  
утаивать часть товара, уменьшая его количество в записи.

Какие товары увозились из П етербурга? Даем сравнитель- 
ную таблицу вывоза 1718 и 1726 гг.

В 1718 г. В 1726 г.

 : ‘'ѵій Т  І5Ш Т
ъ ш : ''= ^ « 6 :

Желе‘зо  ................................ 2С0Э . 55149 „
Льняньте ткани . . . .  672 5С0 арш. 9 600307  арш.
П ар у си н а ............ 541 куск. 7 747 куск.
Персидский шелк . . .  — 2192  пуда

9

Эти цифры наглядно показывают, каких огромных^ успехов 
достигла петербургская вывозная торговля за  указанный период  
времени. Повышение вывоза пеньки и сала в 3 раза приходится  
считать ничтожным по сравнению с ростом вывоза д^эугих това- 
ров, притом главным образом продуктов русской промыш- 
ленности: льняных тканей в 14 раз, ж елеза в 27 раз, юфти 
в 27 раз.

И зделия русской промышленности вывозились главным 
образом из П етербурга. И з Риги их вывозилось всего на 10 ты- 
сяч рублей, а из Архангельска почти в 28 раз меньше, чем 
из Петербурга. Следует еще принять во внимание, что цнфры  
вывоза значительно ниже цифр наличных товаров вП етербурге. 
Очевидно, вывозились в это время далеко не все товары, нахо-
дившиеся в таможне.

В последние годы царствования П етра привоз товаров в 11е- 
тербург был весьма значителен. Ввозились в П етербург ткани 
шелковые, шерстяные, бумажные и льняные, красильные веще* 
ства, кофе, сахар, вина. 51% ввоза падал на готовые изделия, 
270/0 _ н а  предметы, подвергавшиеся дальнейшей обработке, 
2 1 % — на жизненные припасы и 1 % — на разные товары.

Эти данные позволяют говорить об очень большои перемене, 
происшедшей в русской внешнеи торговле к концу петровского
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царствования. Еслн через Архангельск вывозилось в свое время  
главным образом сырье, а привозились предметы промышлен- 
ности, то порт новой России —  Петербург —  наполовичу и увозил  
и привозил изделия промышленности, при чем увозил их зна- 
чительно больше, чем привозил.

П о мере того как росла новая столица, ее население, ее 
внешняя торговля, в которой вывоз значительно превышал 
Бвоз, доставка товаров к П етербургу становилась все более 
сложной проблемой, требовавшей от русских людей больш ого  
напряжения. Географическое положение новой столицы созда-  
вало серьезные /затруднения. Выросшая на болотистой, мало 
пригодной для получения высоких урожаев местности, она уж е  
для одного прокормления своего быстро растущего населения 
іребовала непрестанного подвоза продуктов. Ш едш ие ж е в П е- 
гербургский порт все в большем количестве товары для вывоза 
также вызывали необходимость забот о своевременной их до- 
ставке.

Естественные многочисленные речно-озерные пути сообщ е- 
ния, использовавшиеся отчасти еще в давнишние времена 
ганзейскими купцами и новгородцами, оказались в новых усло- 
виях недостаточными. Вспомним о заботах П етра соединить  
каналом Н еву с Волжской системой, М сту с Цной, а тгікже 
обойти при помощи канала бурное Л адож ское озеро, на которюм 
летом 1718 г. погибло до тысячи мелких судов. Н а д  соедине- 
нием Мсты с Цною работало вргменами до 40  тысяч человек» 
и с 1706 г. по Вышневолоцкому каналу пошли товары. Н о  Л а- 
дожский канал, как известно, не был закончен при Петре. 
В «Петербургских ведомостях» в августе 1719 г. (№  7 )  нахо- 
дим следующее сообщение: «О  работе Л адож ского канала. Сюда  
в письмах подтверждают, что оного выкопано длиною  
на 27 верст и на 79 сажен». М еж ду тем протяжение всего 
канала, законченного лишь в тридцатых годах, определялось  
в 165 верст.

Ввиду значения водных путей вопрос об употребляемых су- 
дах приобретал большую важность. Встречаемые в документах 
упоминания самых различных видов их (карбасов, полукарбасов, 
барок, эверсов и пр .) говорят о большом разнообразии этого 
мелкого внутреннего коммерческого флота. С 1715 г. издавались  
указы о его усовершенствовании, о постройке судов лучшего 
типа, о неупотреблении и клеймении старых. Большое внимание 
было также обращено на укрепление берегов Невы и на построй- 
ку пристаней. Всем жителям предписывалось вбивать сван на 
берегах и засыпать их землею. Д аж е дворянские дети не осво- 
бождались от этой работы. Польский путешественник, посетив- 
ший Петербург в 1720 г., отметил, что между столицей и Ш лис- 
сельбургом Нева укреплена плотинами на протяжении 12 миль, 
так что суда мсг>^ везде причаливать и выгружать, что их
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нужно. Д ля мелких оудов был построен рад, пристаней в раз- 
ных частях города, как то: Троицкая, Гагаринская, Сампсониев- 
ская и другие. П ри выгрузке и продаж е своих товаров мелкие 
суда платили по 10 копеек с 5 рублей пристанского сбора.

Н есмотря на усиленное использование водных путей, ездили, 
конечно, и сушей, особенно зимою , когда реки и озера зам ерза- 
ли, а болота промерзали. Попытки улучшить сухопутные пути 
сообщения были часто обречены на неудачу вследствие прими- 
тивности технических знании и приемов. Так, в 1717 г. был из- 
дан указ о постройке «фашинного бечевника» от П етербурга до  
Ш лиссельбурга, но он «от великих льдов при стройке разо- 
рился». Однако все ж е при Петре были проложены дороги из 
П етербурга в Ригу через Д ерпт и Н арву и из П етербурга до  
Волхова (1 2 0  верст), а дорога между П етербургом и М осквой 
сократилась на 200  верст.

Д л я  взимания таможенных сборов с внутренней петербург- 
ской торговли была учреждена особая внутренняя таможня. Д ля  
подбора ее штата, как и штата внешней таможни, приказано было 
«присылать из всех губерний торговых людей, которые преж де  
бывали у городских ярмарок в головах, бурмистрах и таможен- 
ном сборе».^Высш ая инспекция назначалась из дворянства, но 
в помощь ей «от купечества бурмистры и ларечные и при нем 
целовальники» поступали «по выборам погодно» из различных 
губерний.

Н е  подлежит сомнению, что во внутренней торговле, в пол- 
ную противоположность внешней, ввоз значительно превышал 
вывоз. Большой город, крупный вывозной порт требовал от 
страны большого притока товаров, отдавать же он мог мало: 
петербургская промышленность в ранние годы своего развития  
главным образом работала на покрытие нуж д столичного насе- 
ления и на вывоз.

У же с первого года существования П етербурга началось обо- 
рудование в нем торговых зданий. Первый Гостиный двор со- 
стоял из множества деревянных лавок, наскоро построенных, без  
окон и печей. Торговые ряды были расположены в 9 0  саженях 
от домика Петра и в 15 —  от Троицкой церкви. Т ут  же под ог- 
крытым небом функционировала и биржа. В 1705 г. началась 
постройка новых торговых рядов и перед ними особого бирже- 
вого здания. В 1711 г. на Петербургской стороне, недалеко от 
первого местожительства царя, был построен трактир «А всте- 
рия», явившийся чем-то вроде биржи и гостиницы. В 1713 г. 
началась постройка первого двухэтажного крытого черепнцей 
Гостиного двора подле Троицкой церкви, т. е. в том ж е районе. 
Внизу были помещены торговые лавки, а наверху —  кладовые. 
З дан и е было очень просторное, и число лавок быстро увеличи- 
валось, при чем появились и иностранные. Внутри двора нахо- 
дился канал, «чтобы через него могли всякие суда проходіггь».
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П еред Гостиным двором собирались купцы для биржевых сде- 
и® было, и товары хранились у купцов.

„ г.^был построен на Адмиралтейской стороне камен-
ныи Гостиный двор. Первоначально он назывался Сытным, так 
как предполагался для торговли съестными припасами. Н о среди 
съестных лавок были открыты и лавки с другими товарами, 
^ ледствие чего Сытный двор превратился скоро в Гостиный. 
одесь  ж е возникли новыи порт и таможня. В 1720 г. появилась 
таможня и в Кронштадте. В 1721 г. возник другой Гостиный 
двор на Васильевском острове на Малой Невке, но первенствую- 
щее значение он получил уже в послепетровское время.

В 1723 г. был отдан приказ о постройке на Петербургском  
острове нового здания биржи, а на Васильевском острове для 
той ж е цели каменного здания. Оно было закончено в 1724 г., 
но использовано уже после смерти Петра. Биржа являлась в то 
время товарной, так как ценные бумаги еще не играли большой 
роли.

Торговые ряды возникали постепенно в различных частях го- 
рода: Адмиралтейской, Выборгской, Литейной, Василеостров- 
ской, —  обслуживая нужды его населения. Обычно деревянные, 
■они легко переносились с места на место.

Московский обычай торговать различными товарами в раз- 
ных рядах держался некоторое время и в Петербурге. Во мно- 
гих местах находились мясные и рыбные ряды. Торговля све- 
жей рыбой была, повидимому, повсеместной и весьма оживлен- 
ной; это был товар, который не требовал привоза издалека, 
тогда как мука и крупа доставлялись из разных, иногда отда- 
ленных мест. О т 1711— 1712 гг. имеются сведения о доставке 
в Петербург из разных губерний 180 тысяч четвертей муки. 
О дна Смоленская губерния должна была поставить в 1711 г. 
11 289 четвертей, а в 1712 г. —  11 044 четверти. В 1714 г. 
подрядчик Иван Нелидов получил авансом 5 тысяч рублей, 
чтобы доставить следующен весной из Нижнего-Новгорода во- 
дою 13 тысяч четвертей «доброй» и сухой овсяной крупы. Для  
приема и раздачи провианта в Петербурге был назначен про- 
виантмейстером стольник Михаил Артамоноз. Подрядчиік Петр 
Окулов поставлял в Петербург ржаную муку; тверские посад- 
ские люди Иван Янковский и Захар  Монин привезли 20 тысяч 
четвертей муки и 400  четвертей овсяной крупы. Цены на про- 
виант в 1714 г. были следующие: 1 рубль 13 алтын 2 деньги за 
одну четверть муки и 2 рубля 3 алтына 2 деньги за одну чет- 
верть крупы.

Н аряду со съестными припасами в Петербург привозились 
промышленные товары. В значительных количествах поступали 
смольчуг, ж елезо, пенька. Д ля трепки, сортировки и браковки 
пеньки высылались специалисты и рабочие из Архангельска. 
Н е раз упоминаются в документах пеньковые амбары. О  мето-
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дах браковки этого товара шли споры меж ду английскими и рус- 
скими купцами, при чем правительство старалось защ итить ин- 
тересы последних. Имеются сведения о существавании таксы на 
различные товары, но, повидимому, не на все.

Следует отметить, что торговые ряды в П етербурге всегда 
были расположены на берегах Н евы или каналов, что, конечно, 
объясняется подвозом товаров, а отчасти и покупателей, вод- 
ными путями.

Итак, хотя подвоз к новой сголице представлял гораздо  
ббльшие трудности, чем к старой, все ж е снабжение ее жителей  
постепенно наладилось. Внутренняя торговля возникла, конечно, 
раньше внешней; без нее невозмож но было бы строить город. 
Вначале велся главным образом  мелкий торг с работными 
людьмн, первыми постоянными жителями города. К  концу пеі 
ровского царствования новая столица имела широко раскинув- 
шуюся торговую сеть: Гостиный и Мытный дворы, торговые ря- 
ды и отдельные лавки с разнообразны ми товарами. П орт ее от- 
пускал за  границу товаров значительно больше, чем получал их 
оттуда, и притом не только сырье, но и предметы русгкой про 
мышленности, в том числе и петербургской.



И. И. Любименко и Р. М. Тонкова

К У Л Ь Т У Р Н А Я  Ж И ЗН Ь  П ЕГЕ РБУ РГА
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Культурные учреждения новой столицы естественно должны  
были воплотить в себе те новые черты, которые характеризуют 
петровскую эпоху. Освобождение общественного сознания от 
церковно-схоластических пут, разрушение омертвевших тради- 
ций, страстное желание преодолеть отсталость, огромная потреб- 
ность в практических знаниях —  таковы характерные свойства 
передовой культуры петровского времени. М ожно утверждать, 
что ими отмечена в большей или меньшей степени жизнь каж- 
дого культурного учреждения первой четверти X V III  в. Вполне 
понятно, что эти новые признаки с наибольшей полнотой вопло- 
тились в деятельности культурных учреждений новой столицы. 
Изучение этой деятельности дает очень много для знакомства 
с общей культурой эпохи.

В Москве церковно-схоластическая традиция держалась еще 
довольно прочно. Основной тон московскому просвещению зада- 
вала Славяно-греко-латинская Академия, сходная во многом 
с университетами Западной Европы, долго носившими схоласти- 
ческий характер. Н о выдвинувшиеся на очередь новые задачи —  
поьышение политической, военной и экономической мощи Рос- 
сии —  требовали совсем других знаний от нового поколения рус- 
ских людей. П оэтому взятый еще до Петра курс на более тесное 
общение с западной наукой должен был оформиться в его цар- 
ствование отнюдь не в направлении схоластики, прочно прижив- 
шейся в старых университетах Запада, а в повороте к новой 
опытной науке, культивировавшейся в значительно позднее со- 
зданных академиях наук. Еще в 1682 г. в «привилегии» москов- 
ской Академии указывалось на необходимость развития наряду 
с духовным и светского образования. Н о церковный характер 
школы и вся прочная старая традиция духовенства мешали осу- 
щестрлению подобной реформы.

(
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Д ля Петра м его сподвижников эта традиция не сущ ество- 
вала. Царь, который никогда не обучался ни риторике, ни диа- 
лектике, но, одолев четыре правила арифметики, немедленно  
приступил к изучению фортификации и артиллерии, не мог не 
отнестись отрицательно к преподаваемым в схоластических шко- 
лах знаниям. Он верил, что «в пространном госудэрстве высокие 
ііауки изберут себе жилищ е и в российском народе получат 
к себе любовь и усердие», и всячески торопился их насаждать, 
не всегда обнаруживая при этом разборчивость в средствах. 
Тяж елая война требовала всемерного ускорения темпов обуче- 
ния. Б ез математики, физики, астроиомии нельзя было ни совер- 
шенствовать артиллерию, ни строить флот.

Первые светские школы были рткрыты в М оскве ещ е до
новой столице довольно долгое время 

-^Ъ бсгановка была слишком напряженной, чтобы здесь  можно 
было спокойно учиться. Лишь в последний период русско-швед- 
ской войны, примерно с 1715 г., в П етербург начинают перево- 
диться новые училища, и в последнее десятилетие царствования  
Петра его столица быстро становится центром нового светского 
просвещения, готовящим стране моряков, артиллеристов, инжене- 
ров, архитекторов, медиков, учителей, служащ их коллегий и т. д.

Перестраивающаяся ж изнь выдвигала на первый план умение 
«воинствовати, знати строение и докторское искусство». В пе- 
риод войны «воинствованию» долж но было быть уделено особое  
внимание, а поставленная России новая задача —  овладение 
морем —  требовала обучения не только сухопутному, но и мор- 
скому «воинствованию». С 1697 по 1714 г. более 2 00  русских 
людей обучалось за границей морскому делу, главным образом  
в Голландии и Англии. Однако обучение за  границей стоило 
дорого и не всегда давало нужные результаты, поскольку мор- 
ские державы не проявляли стремления помогать царю в созда- 

Л і^ ^ ^ ^ ^ ^ н и и  флота. П оэтому ещ е в 1701 г. в М оскве под Сухаревой баш- 
Т \ была открыта «Ш кола математических и навигацких

наук», в которой преподавал Л . Ф . Магницкий, создатель пер- 
вого русского учебника по арифметике— настоящей энциклопе- 
дии математических знаний.

Залож енное в Петербурге уже в 1704 г. А дмиралтейство  
быстро разрасталось. Отведенное под него сбш ирное четырех- 
угольное место обстраивалось с трех сторон и было обнесено  
валом и каналами; с четвертой стороны оно б ы х о д и л о  на Н еву, 
где стали закладываться суда. Постепенно здесь создавались  
склады всяких товаров, нужных для оборудования судов, 
а также склады боеприпасов. Вокруг Адмиралтейства селилнсь 
мастеровые и всякие другие причастные к морскому делу лнца, 
среди которых было на первых порах немало иностранцев. Так  
создавалась М орская, или Н емецхая, слобода. Н а набережнон  
стали строиться дома для крупных морских начальников: «вели-
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кого адмнралтейца», командирл русского флота графа Ф . М. А п- 
раксина, адмирала К . И. Крюйса, вице-адмирала Брауна и дру- 
гих.

^Мысль о целесообразности переселения в этот вновь создаю- 
іцийся морской центр школы, подготовляющей морских офице- 
ров, не могла не возникнуть как у царя, так и у его помощни- 
ков по морскому делу. Недосягаемость Петербурга для шведов 
после Полтавской победы и особенно после взятия Выборга да- 
вала полную возможность реализовать эту мысль.

26 мая 1714 г. Петр, находясь в плавании на корабле «Ека- 
терина», лично написал капитан-поручику Г. Скорнякову-Писарс- 
ву: «Господин капитан-поручик! Понеже господин адмирал граф 
Апраксин писал, дабы выс.\али в Петербург с Москвы из Н а- 
вигацкбй школы учеников, которые выучили геометрию, 20 че- 
ловек, и когда оные в Петербург приедут, тогда их прими и учм 
артиллерии, а заранее о том донеси князю Александру Данило- 
вичу Меншикову, дабы он велел к приезду их сделать в Петер- 
бурге в удо6іщм_месте_ и з ^ і ,  где их учить». Это первый изве- 
стный нам документ, свидетельствующий о переводе части Нави- 
гацкой школы в Петербург. В 1715 г. была утверждена подроб- 
ная «Инструкция Морской академии в С.-Петербурге», предпи- 
сывающая распорядок жизни и работы на новом месте. Низш ее 
Навигацкое училище продолжало пребывать в Москве, а в Пе- 
тербурге создавалась Морская академия, куда переводились 
старшие лучшие ученики и принимались новые. 20 декабря 
1715 г. был издан указ, предписывавший: «Которые есть в Рос- 
сии знатных особ дети, тех всех от 10 лет и выше выслать в шко- 
лу С.-Петербургскую, а в чужие края не посылать, и чтоб оные 
нёдоросли высланы были нынешнею зимою». Этой «школою 
С.-Петербургскою» и была недавно открытая Морская академия.

В Петербурге не только специальное, но и общеобразователь- 
ное значение Академии расширилось: наряду с математическими 
и военными дисциплинами в ней преподавались политика, ге- 
ральдика, гражданские законы, гражданская архитектура и дру- 
гие «шляхетные науки», а также семь иностранных языков (по- 
видимому, на выбор): английский, французский, немецкий, швед- 
ский, датский, итальянский и латинский. Военная часть обучения 
должна была состоять, согласно адмиралтейскому регламенту, из 
«артиллерии, навигации и фортификации, шанцев и ретранше- 
ментов, воинских обучений с мушкетами».

Морская академия основана была в знаменательное для исто- 
рии русского флота время —  после Гангутской победы. В первые 
годы ее существования была предпринята экспедиция на Гот- 
ланд, а в 1716 г. Петр оказался начальником ссединенной русско- 
датско-англо-голландской эскадры, в которой Россия смогла уже 
выставить 26 крупных военных судов. При таких условиях на 
подготовку морских офицеров приходилось обратить особое вни-
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мание. Если матросы на наших судах были уж е почти поголовно  
русские, то среди офицерскнх чинов этого времени насчитыва' 
лось ещ е около половины иностранцев.

Помещалась М орская академия в соседстве с А дмиралтей- 
ством в построенном в 1712 г, доме Кикина, на набережной, где 
теперь стоит здание Зим него дворца. Д ом  был, повидимому, не- 
большой (описание его не сохранилось), так что к нему при- 
шлось пристроить несколько мазанок. Рядом с ним стоял дом  
начальника флота графа Ф едора Апраксина. Н абереж ная, шед- 
шая от Адмиралтейства к «почтовому дому» (впоследствии на 
этом месте был выстроен М раморный дворец, теперь М узей  
А енина), усиленно укреплялась. В болотистую землю забивали  
бескснечное число сваи, валили фашинник, землю, щебень, обса- 
живали набережную вывезенными из Гамбурга липами. Протпв  
Адмиралтейства был отгорожен луг; на р^асположенном невдале- 
ке участке адмирала Крюйса был разбит красивый сад с оран- 
жереей.

Главным преподавателем М орской академии был англичанин 
Ф арварсон, перебравшийся из Москвы вместе со своим помощ- 
ником Гвином. И з первых директоров Академии следует отме- 
тить А н дрея  Артамоновича Матвеева и двоюродного брата 
царя —  А ндрея Львовича Нарышкина, учившегося за  границей. 
Нарышкин усердно занимался Академией, водил своих питом- 
цев в морские походы, заставляя их практически изучать мор- 
ское дело. При Нарышкине было усилено обучение стрельбе, 
больше внимания уделялось упражнениям в морской съемке и 
астрономии. М орские науки проходились по книгам и запискам  

 ̂ Ф арварсона. П о окончании Академии ее воспитанники выходили 
в морские офицеры, геодезисты, топографьк^а^хитекторы. Н еко- 
торые из окончивших становились учителЖ ГТір5винциальны х  
«цифирных» школ. Среди восгтитанников Академии были лица, 
снискавшие себе впоследсгвии громкую известность, наприм^ер 
адмирал С. И . М ордвинов, гидрограф А . И . Н агаев, судострои- 
тель И . И . Неплюев и др.

В московской Навигацкой школе сословный состав учеников 
был пестрый: рядом с детьми «дворянского чина» и «людей  
боярских» обучались дети солдат, подьячих, приказных. При 
Петре профессиональное образование не являлось еще узко со- 
словньш. Ищущих знания людей было слишком мало, чтобы 
пренебрегать кем бы то ни было (за  исключением лиц, положен- 
ных в подушный оклад). Д л я  набора 300 человек —  первона- 
чально установленного комплекта М орской академии —  отдан  
был уже упоминавшийся приказ о высылке в Петербзфг «знатных 
^ о б  детей». Однако учиться, д а я ^  в М орскую академию, дво- 
рян сгвои /ло еще не весьма охотно. Если бы даже почти каждая  
анатная семья имела хотя бы одного представителя в петербург- 
ской «морской гвардии», то это все же далеко не могло бы
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ааполннть нужкого комплекта. Имеются сведения, что в 1717 г 
некоторые ученикн были «наги и босы», «кормились вольноіо 
работои», а иногда даже «побирались, волочась между дворами». 
Гѵонечно. такие соспнтанники Академии не прииадлежали к бо- 
гатьш и знатным семьям.

своем нзвестном сочинении «Цветущее состояние Всерос- 
сииского государства. . .» И. Кириллов дает чрезвычайно ценные 
сведення о  Морской академии 1727 г., из котсрых мы узнаем, 
что в ней числились ученнки как «из шляхетства», так и «из 
разночинцев», при чем многим предметам, как то: геометрии и , 
григонометрии, астрономии, географии— обучались лишь первые.' 
В школе существовало несколько подразделений: арифметиче- 
ское, геометрическое, меркаторское, астрономическое, геодезиче- 
ское. Арифметике обучалось 20 детей шляхетства и 17 разночип- 
цев, геометрии и тригонометрии —  39 шляхтичей, плоской нави- 
гации 55 шляхтичей и 28 разночинцев, астрономии —  4 шлях- 
тича, географии всего 1, геодезии —  24 шляхтича и 7 разночин- 
цев и т. д. 8 человек разночинцев обучались письму, следова- 
тельно были малограмотными, 10 разночинцев и 1 шляхтич —  
псалтырю, 25 разночинцев и 2 шляхтича —  часослову. Общее 
число учеников-шляхтичей было больше разночинцев, а обшее 
число учеников Академии не достигало предполагавшегося ком- 
плекта в 300 человек. Штат"'служащих состоял из 45 человек, , 
Ш5ТІЗ них, помймо профессора математики (очевидно, Фарвар- 
сон) и учителя навигации, остальные являлись «подмастерья- 
ми», т. е. преподавателями низшей квалификации (по артилле- 
рии, навигацни, фортификации, геометрии и арифметике, геоде- 
зии, живописи и рапирному искусству). Военным обучением 
занимались поручики, два сержанта, капралы; в штате были 
также надзиратели и учителя цифирной школы.

Вслед за частью Навигацкой школы в Петербург из Москвы 
б ылй переведены и другие военные школы —  Артиллерийская н 
Инженёрная. Аріиллерийская школа была помещена на Литей- I 
ном прюспекте против Артиллерийского двора. Близость школы 
к Артиллерийскому двору вызывалась необходимостью для уче- 
ников изучать практику артиллерийского дела (неподалеку, на 
Выборгской стороне, существовал для этого специальный полл- 
гон). Обучались ученикн и «огнестрельным делам, надлежащим 
до воинских слу^аев и до потешных фейерверков». Повидиімому, 
они должны были обслуживать столичные празднества, обычно 
заканчивавшиеся фейерверками. Учеников было немного, перво- 
начально всего 20 человек. Обучались в школе ке только дво- 
ряне, но и «пушкарские дети».

17 марта 1719 г. последовал приказ из Воинской коллегии об  
учреждении в Петербурге другой военной школы —  Инженерной 
роты. В прнказе сказано: «Великий государь указал учинить 
ы С.-Петербурге Инженерную роту и быть ей под ведением пол-
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1 ковника-инжен€ра Кулона, а в тое роту взять с  московской 
И нженерной школы учеников всех, сколько их в той школе ныне 
обретается, и инженера, который при той школе опреде- 
леп для учепия школьников, с подлежащ ими их инструменты и 
со Бсем, что при них есть». В И нженерной школе обучалось бо- 
лее 70 человек; начальником ее после Кулона был назначен М и- 
них. К  первоначальному московскому обучению арифметике и 
геометрии, «сколько до инженерства надлежит», прибавлены  
были в П етербурге фортификация и другие предметы. К азен- 
иого дома школа не получила, и ей прншлось разместиться  
в двух светлицах какого-то постоялого двора М оскозской ^сторо- 
ны. Преднаэначенная сначала для детей «энатных фамилий», она 
скоро утратила свой аристократический характер и пополнялась 
главным образом  сыновьями шляхетства. Окончившие школу 
определялись кондукторами инженерной команды, сержантами, 
фурьерами, капралами, бомбардирами, каптенармусами в поле- 
вую и осадную артиллерию и в инженерную роту, но иногда и 
на горные заводы и даж е в помощники архитекторов. А ртилле- 
рийская и Инженерная школы были вскоре слиты в одну, в ко- 
торой в 1727 г. показано учеников: в геометрии —  21, в арифме- 
тике —  14, в артиллерии —  104, командированных —  87.

Существовала при петербургском гарнизоне еще школа для  
обучения солдатских детей. З д есь  в 1727 г. обучались арифме- 
тике, письму и пению 80  человек; кроме того, совершенно обу- 
чизшихся письму показано 8 человек, в словесных науках упраж- 
нялись 18, а 1 обучался геометрии. Большую роль в преподава- 
нии играла музыка (очевидно, подготовлялись полковые 
музыканты): в школе 40 человек учились играть на гобоях,
а 1 2 -  - на флейтах.

Д ля обучения «строению» не было специа^іуьньіх школ, и 
гражданское^тфоительство изучалось в военных школах. В  так 
нёдавно основанном городе на строителей спрюс был немалый.

Таким образом, военные школы, имевшие до  некоторой сте- 
пени и общ еобразовательное значение, за последнее 10-летие пет- 
ровского царствования были сосредоточены в новой столице. 
Далеко не сразу наладилась нормальная ж изнь в петербургских 
школах. Ученики их, в силу трудных транспортных условий, 
иногда и сп ^ ы в ал и  большие лишения. Они были оторваны от 
свонх семей, отпусками почти не пользовались. Новый город был 
ненавистен многим дворянам, весьма неохотно отдававшим туда  
своих сыновей, которые к тому ж е часто не обнаруживали склон- 
ности к учению.

Н о  Петр рассчитывал на новую среду, на свой лнчный над- 
зор и пример, на то, что горячка строительства как города, так 
и флота захватит молодежь и в ее р^дах создадутся новые люди 
с новыми интересами и навыками. О н сам посещал новые школы, 
особенно М орскую академию, находившуюся около Адмиралтей-
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ства, где он постоянно бывал. Царь прекрасно понимал, какое 
эначение приобретают военные школы во время войны н как по- 
вышают они значение новой столицы. Заметив непорядки, раз- 

^®Дность, Петр сердился^наряжал следствие, но, занятый 
войной, поглощавшеи огромные средства, он не мог всюду по- 
спеть, за всем уследить. По счастью, такие помощники, как Мат- 
пеев, Нарышкин, Фарварсон, поддерживали его просветительные 
начинания: они сражались за кредиты, иногда вырывали деньги 
у растратчиков, напоминали царю о нуждах школ, искали у него 
поддержки в своей преподавательской деятельности. Фарварсои 
много сил положил на преподавание математических наук, кото- 
рое благодаря ему стояло на высоком уровне. Он научился рус- 
скому языку, и Петр использовал его в качестве редактора пере- 
водов некоторых специальных сочинений. Ему же были поруче- 
ны и астрю^номические наблюдения, в которых иногда участвовал 
сам царь.

Н аряду с «воинствованием» и «строением» в новой столице 
начали обучать и «докторскому искусству». Как известно, ещ,е 
в допетровское время~на~Р>хи бьіло немало иноземных врачей 
и притом высокой квалификации, главной функцией которых 
было наблюдение за  здоровьем царя и его семьи. У служивших 
в Москве иностранцев обучались русские ученики (при Але- 
ксее Михайловиче их было 2 0 ) . В 1662 г. был отправлен за 
границу для обучения медицине будущий первый русский доік- 
тор медицины Петр Постников, который после двухлетнего обу- 
чения в Падуанском университете удивил своих экзаминаторов 
блестящимн познаниями. По возвращении на родину он был 
использован по дипломатической части.

Во время своих заграничных поездок Петр приглашал в Рос- 
спю немало медиков. Занимались врачеванием и обрусевшие 
иностранцы, получившие медицинское образование, как, напри- 
мер, Лаврентий Блументрост, сын московского врача, сначала 
лейб-медик царевны Наталии Алексеевны, а с 1718 г. и лейб- 
медик царя и управляющий его библиотекой и Кунсткамерой.
— Когда в 1716 г. на Выборгской стороне открылся Петербург- 
ский военный госпиталь, при нем была создана и хирургическая 
школа. Госпитальный доктор Захар Захарович фон дер Гульст 
преподавал анатомию ученикам и подлекарям; Вилим Горн чи- 
слился оператором и учителем «накладывания бандажей». Гос- 
питаль прн Петре помещался в деревянном здании (каменное . г 
построено в 1732 г.) на стыке двух рукавов Невы, там, где т ^  /  /  
перь находится Военно-Медицинская академия. Число >^енико^ ( 

"доходило до 30 человек, учившихся медицинским наукам, латин- 
скому языку и рисованию. В 1719 г. был основан Адмиралтей- 
ский госпиталь, в котором несколько учеников получали меди- 
пинское образование. Подготовлялись лекари и под руковод- 
ством огдельных врачей. Так, в 1719 г. к Л. Блументросту

/
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были прикомандированы 30  солдатских детей, у ж е  немного 
освоившихся с немецким и латинским языками.

Ближайш ую связь с медициной имело лекарствениое дело. 
Напротив Выборгской стороны был расположен остров, густо  
заросший еловым лесом, в котором гнездились вороны, почему 
он и получил название «Елового», или «Вороньего». Этому  
острову предстояло сыграть видную роль в аптекарском деле, 
стать Аптекарским островом, как он зовется и теперь. В 1713 г. 
здесь был залож ен аптекарский огород, вскоре превратившийся 
в ботанический сад, сделавшийся центром лекарственного дела. 
Расположение его было удобное, так как врачи, являвшиеся 
в то время единственными специалистами по ботанике, могли 
легко обслуживать и сад, и госпиталь на Выборгской, перепря- 
вляясь на лодке с одного берега Невы на другой. Аптекарский  
остров, первыми поселенцами которого были аптекарские служи- 
тели, находился в ведении М едицинской канцелярии. В 1730 г. 
о саде отзывались уж е как о «превеликом». О дин из ранних ди- 
ректоров его Сигезбек даж е утверждал, что не видел ему подоб- 
ного в Европе. В нем были насажены китайские и монгольские 
растения, имелись теплицы. При саде жил аптекарь, собиравший 
и сушивший лекар>ственные растения для аптек.

При Петре впервые были открыты вольные аптеки для всего 
населения. Это потребовало расширения культуры лекарствен- 
ных растений, чем и занялись в саду на Аптекарском осгрюве. 
Основателями сада были сам Петр и его лейб-медик Р. К . А рес- 
кин. Ш отландец по рождению, выученик О ксфордского универ- 
ситета, Арескин создал себе в Англии репутацию прекрасного 
врача. В 1706 г. он, по приглашению Меншикова, приехал в Рос- 
сию. Познакомившиоь с Арескином, Петр взял его к себе и, убе- 
дившись в его честности и пр>еданности, поставил его во главе 
Аптекарского приказа. При самой деятельной поддержке Петра 
он сумел положить начало созданию  из прикладного аптекарско- 
го огорода научного ботанического оада. Так возникло в П етер- 
бурге, еще до основания Академии наук, первое научное ботани- 
ческое учреждение. Арескин отнюдь не бросил практическую  
врачебную деятельнооть. Он заинтересовался лечебными свойства- 
ми натуральных богатств окрестностей Петербурга. Его внима- 
ние привлекли Полюстровские воды, над изучением лечебных 
СЕОЙСТВ которых он работал.

В 1721 г. Л . Блументрост представил выработанные по пору- 
чению царя «пункты учреждения» М едицинской коллегии, пере- 
данные Петром в Сенат и узаконенные последним в августе ме- 
сяце. М едицинская коллегия просуществовала недолго. Смеше- 
ние в ней единоличного и коллегиального принципа вызвало на- 
рекания, почему она и была заменена в 1725 г. М едицинской  
канцелярней под единоличным управлением Л . Блументроста. 
По настоянию последнего вышло в 1721 г. постановленне против
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«бродячнх лекарей», требоиавшее подвергать врачей до разреше- 
ния им практики испытанию.

Медицинская коллегия должна была ведать и аптеками. / 
В Москве уже с у іа ^ твовали в^ ^ у і і  ^  аптекн, обслуживавшие 
главным образом придворные крупі В новой столиціё первая 
казенная аптека возннкла в 1704 г. Эта главная, или (как ее 
называли) «верхняя», аптека помещалась в Петропавловской 
крепости, а затем, в виду сырости, вредившей лекарствам, была 
переведена в новое помещение на Миллионной улице (ныне 
ул. Х алтурина). При открытни ее земские бургомистры Новго- 
родской губернии поднесли царю пять медных кубов с гру- 
бами, чем Петр был весьма доволен. Вскоре открылась вторая, 
«нижняя», аптека на Преображенском острове в каменном 
3-этажном доме (где теперь стоит Гостиный двор); третья апте- 
ка была открыта на Адмиралтейском острове (м еж ду Невой и 
М ойкой). В 1722 г. последовало разрешение заводить вольные 
аптеки, что содействовало дальнейшему увеличению их числа 
и обслуживанию лекарственной помощью более широких кругов 
насбчления.

Рост промышленности в петровской России имел реэультатом 
развитие начатков прикладных научных знаний. Сведений об 

. этом мы имеем пока еще мало, однако за гюследнее время обна- 
ружен такой любопытный факт, как основание в Петербурге 
в 1720 г. при Берг-Коллегии первой химической лаборатории, 
для которой было построено особое кирпичное здание на терри- 
тории дворца царицы Прасковьи Федоровны против Литейного 
двора. Развитие металлургии требовало «способствования» руд- 
ных ископаемых, испытания сырья, поступавшего на заводы, 
а также полученных ими продуктов и привозимых из-за границы 
хи^шкатов. Некоторые сохранившиеся данные говорят^об йнте“  
ресесамоРо Петра к химии. З а  последнее время найдены записи 
условных обозначений металлов, химических веществ, посуды 
и пр., сделанных для Петра с целью облегчить ему изучение 
«опробовательной хитрости». Сохранилась и его собственноруч- 
ная запись методики пробы различных металлов. Возможно, что 
Петр сам производил несложные анализы.

Х отл просвещение петровской эпохн в отличие от предше- 
ствующего времени носило ярко выраженный светский характер, 
новая столица не могла обойтись и без духовной школы. Харак- 
терно, что духовный регламент мотивировал необходимость обу- 
чения будущего духовенства ссылкой на благоприятные резуль- 
таты, достигнутые при обучении военному делу, архитектуре, 
врачеванию.

В целях обраэования будущ его духовенства, в 1721 г. в но- 
вой столице при Александро-Невском монастыре открыта была 
«Словенская» школа, обучавшая главным образом детей служи- 
телей, дьячков и подьячих монастыря грамоте, грамматике.
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арифметике, псалтырю, толкованию «евангельских блаж енств». 
Вскоре школа расширяет круг преподаваемых предметов и полу- 
чает название славяно-греко-латинской семинарии. Невскому  
монастырю, как столичному, была предоставлена почетная 
фунікция производить испытания кандидатов на духовные 
должности.

Н а П етербургской семинарии сказывалось влияние близко  
входившего в ее дела еписко-па Ф еофана Прокоповича, широ- 
ко обр^ ованного человека, горячего сторонника петровскнх ре- 
форм. Нелегко было разбить старую прючную церковно-схола- 
стическую традицию. Х орош о понимая это и стремясь реформи- 
ровать дурное преподавание, Ф еофан открыл в 1721 г. на своем  
подворье на берегу реки Карповки, против Аптекарского острова, 
школу для небольшого числа сирот и детей бедняков. Ш колу  
г/ту он содержал на собственные средства и завещал ей капитал 
после своей смерти. Х отя  по типу она скорее подходила к ду- 
ховным школам, она во многом являлась новой для своего вре- 
мени. Д аж е преподавание богословия Ф еофан строил по-новому. 
Составленный им для великого князя (будущ его Петра II )  план 
богословского преподавания получил впоследствии одобрение  
академиков, предлагавш их'напечатать его за гр>аницей. П едаго- 
гические способности епископа Ф еофана были безусловно неза- 
урядны. Составленный им букварь «П ервое учение отрокам>> 
ііыдержал 11 изданий. В. Н . Татищ ев называл эту книгу, 
боровшуюся со старыми методами преподавания, лучшим нраво- 
учечием для юношей.

В Карповской школе преподавались: закон божий, славянское 
чтение, русский, латинский и греческий языки, грамматика, ри- 
торика, логика, римские древности, арифметика, геометрия, гео- 
графия, история, рисование. В обширной программе смешивались 
учебные предметы духовных и светских школ. Ш кола Ф еофана, 
как и московская Академия, готовила и будущих^ТЬет^іГх деяте- 
лёй. Д вое из ее учеников —  А , П. Протасов и С. К. Котельни- 
ков —  стали впоследствии академиками, некоторые другие —  учи- 
телями. Д ля развлечения и развитил молодежи были введены  
преподавание вокальной музыки и сценические представлення. 
Старшие ученики за небольшое вознаграждение помогали обуче- 
нию младших, практикуясь в педагогических навыках. Так, в но- 

, вых петербурі ских условиях школа, открытая епископом, прноб- 
' ретала новый, и^редовой, полусветский характер.

Граничивший с Карповкой Аптекарскнй остров был сплошь 
покрыт еловым лесом с прорубленными кое-где просеками. Един- 
ственным культивированным участком в нем являлся ботаничс- 
скнй сад, часто посещавшийся ученикамн Карповской школы. 
Такое расположение последней было по душе ее основателю; 
«М есто Академин (т . е. школы —  / / .  Л . ) ,  —  пнсал он, —  не
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городе. но в стороне. на веселом месте угодиое, где нет народ-
ного шума, ниже частых оказнй, которые обычно мешают уче- 
нню».

Для новых гражданских учреждений —  Сената, коллегий —  
требовались знающие люди. Возник проект организации Акаде- 

политикн для подготовки образованных чиновников.^ Одна- 
«?оон не получил осуществлення. Часть воспитанников военных 
школ пер^одила на граждаискую службу, но таких людей было 
немного. Ііриходилось прнвлекать лиц из старых приказов и ши- 
роко использовать ученнков духовных школ. Н ельзя не признать, 
что эти школы оказали значительную услугу новым гражданским 
и просветнтельным учреждениям: они дали людей и тем, и дру- 
гнм. 1 Іетербург вбирал в себя все лучшее, что могли ему предо- 
ставить духовные школы Москвы, Киева и других городов, 
и использовал их воспитанников с помощью нового светского 
обучения для нужд строящегося по новому государства и для 
нужд самого города. Провинциальная школьная молодежь очень 
часто успевала получить достаточное отвращение к мертвой схо- 
ластической науке, чтобы с интересом отнестись к более жизнен- 
ному новому преподаванию. Когда осуществилось открытие за- 
думанной Петром академической гимназии, главные пополнения 
ее шли в течение долгого времени за счет духовных школ.

Много слабее н неудачнее профессионального было постав- 
лено в петровской столице, как и по всей России, общее обра- 
зование. Дворянство почти не заботилось об обучении своих де- 
тей. Конечно, в больших городах и особенно в столице было 
меньше неграмотных недорослей, чем в захолустных дворянских 
имениях, но все же, несмотря на суровые подчас правительствен- 
ные мероприятия, образование дворянских сыновей, не говоря 
уже о дочерях, было весьма недостаточным. В лучшем случае 
оно находилось в руках домашних учителей, иностраінцев, или 
содержателей частных иностранных пансионов. В 1711 г. в Пе- 
тербурге были четыре частные школы, о которых сохранилось, 
к сожалению, мало сведений. Обучали в них языкам, элементам 
арифметики, танцам и «пристойному обхождению». Так как уче- 
ники протестантского вероисповедания смешивались с православ- 
ными, духовенство относилось к такнм школам подозрительно, 
почему они обычно существовали недолго, тем более, что и пра- 
вительство не очень сочувствовало им, видя в них конкурентов 
своим школам.

И. И. Неплюев рассказывал в своих записках, что 1 октября 
1715 г. «по присланному указу перевели нас всех в школу 
в С.-Пепербурге, которой школы был содержателем француз 
Боро». Однако над школой поставлены были русские «надзира- 
тели» —  сначала уже известный нам генерал-адмирал Ф . М. Ап- 
раксин, потом граф Г. П. Чернышев, также адмиралтейский дея- 
іель, любимеп Петра, человек умный и прямой. После него над-
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зирателем был назначен уж е упоминавшийся А . А . М атвеев. 
Таким образом , иностранцы, содерж атели пансионов, находились  
под контролем русских людей, польэовавшихся особым доверием  
царя. Такие лица, как граф Чернышев, считавшийся отчасти 
срагом иностранцев, и Апраксин, во многом не сочувствовавший 
петровским реформам, должны были, вероятно, особенно строго  
выполнять контроль над иностранными пансионами, подходя  
к ним с точки зрения защиты русских интересов.

Н овая по своему светскому духу и профессиональным целям  
петровская школа не могла все же вполне оторваться от некото- 
рых московских традиций, от старых методов и форм препода- 
ванИя. Если и была признана сладость плодов учения, то горечь 
его корней продолжала считаться обязательной. Д а ж е в таком 
привилегированном заведенин, как М орская академия, дисципли- 
на была жестока. Воспитанники находились под надзором  
«дядек», вооруженных хлыстами. П обег из школы закон карал 
см ё^ н о й  казнью, невозвращение во-время из отпуска —  каторж- 
пыми работами. П равда, постановления эти являлись скорее угро- 
зами, чем предписанием к исполнению, но все ж е такая угроза  
висела над ослушниками. Ш кола была той же служ бой, и к вос- 
питанникам ее государство относилось с такой ж е требовательно- 
стью, как и к лицам, находящимся на службе.

Противодействие, оказываемое наиболее отсталой частью  
петровского общества просветительным усилиям царя и его по- 
мощников, заставляло последних выступать устно и письменно 
в защ иту просвещения. В писаниях, выпускавшихся раскольни- 
ками против царя, нападкам подвергалась и новая просветитель- 
ная политика: «И  учинил по еретическим книгам школы матема- 
тические и академии богомерзких наук, в которых установил ог 
звездочетия погодно печатать зловерующ ие календари». Сторон- 
нТТкаМ П б^аГприходилось поэтому проявлять большую энергию  
в защ ите новой школы и новой науки. О собенно примечательна 
в этом отношении деятельность Ф еофана Прокоповича. Пересе- 
ление в Петербург этого выдающегося писателя и прекрасного 
церковного оратора сыграло весьма значительную роль в жизни  
столицы.

С Феофаном Прокоповичем Петр познакомился в 1706 г. 
в Киеве, куда царь приехал для овнования Печерской крепосги. 
Петр хорошо его запомнил и, видимо, уже тогда решил привлечь 
в число своих сотрудников. В 1715 г. Прокопович был вызван 
в П етербург, куда он, задержанный в Киеве продолжительной  
болезнью, приехал только в 1716 г. З д есь  он сразу ж е присту- 
пил к энергичной пропаганднстской деятельностн, сочнняя про- 
поведн, в которых разьяснял реформы Петра и доказывал их 
необходимость. О дной из наиболее замечательных проповедей 
Прокоповнча была проповедь, произнесенная им 30  августа 
1718 г. в Александро-Невском монастыре. В ней он ссылкамн
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на историю доказывал право России на Н еву, Ингерманландин> 
и Карелию. «. . .И деж е А лександр святый посея малое с е м я .. .  
где он трудился, дабы не безвестна была граница российская, ты 
престол российский тамо воздвигл еси», —  говорил Прокопович, 
обращ аясь к Петру, присутствовавшему на богослужении. Н аря- 
ду с сочинением проповедей, Прокопович работал над различны- 
ми богословскими трактатами и особеш ю  над Духовным регла- 
ментом. В этой работе ему помогали вытребованные П етром  
в П етербург из Киева игумен Варлаам Леннецкой и иеромонахн  
Кохановский и Загурский. В П етербурге были напечатаны мно- 
гие выдающиеся сочинения Прокоповича: «Розы ск историче-
ский» (1 7 2 1 ) , «Увещание от св. Синода невеждам» (1 7 2 5 )  и др.

' Обширный дом Прокоповича, окруженный лесом и красиво  
расположенный, являлся своеобразным литературным салоном  
петровского Петербурга. Высокообразованный и радушный хо- 
зяин~всегда привлекал к себе посетителей из числа русских 
и иностранцев, среди которых светских людей было едва ли не 
больше, чем духовных. Первый по времени биограф Прокопови- 
ча (есть основание думать, что им был академик Байер) гово- 
рит, что собрания у Прокоповича были своего рода аттическими 
вечерами, дававшими обильную пищу для бесед и размышлений. 
Долгие годы дом Прокоповича играл роль одного из виднейших 
культурных центров Петербурга.

Н е менее острым орудием просвещения, чем школа, явилась  
книга. Печатание в П етербурге стало развиваться не сразу. 
И  «Арифметика» Магницкого, и «Евклидовы элементы» Ф ар- 
варсона, и «Таблица логарифмов. . .», составленная Ф арварсо- 
ном, Гвином и Магницким, вышли в Москве. Лишь с 1713 г. 
Петербург становится, наряду с Москвой, центром издательсжой 
деятельности. В этом году здесь уже вышли: описанне фейер- 
верка, которым столица 1 января 1712 г. встретила Петра; 
«Книга М арсова», «Календарь на 1714 г.», «Притчи Езоповы ». 
В 1714 г.: «Книга О рдера или во флоте морских пр^ав», «У каз 
о  фискалах», «Генеральные оигналы. . . во флоте», «Инструкции  
и артикулы военные, подлежащ ие к российскому флоту», а так- 
же «Книга считания удобного» (арифметическое руководство). 
В 1716 г. вышла в Петербурге «Географня, или краткое земного 
к^рі^а описадне», в следующем 1717 г. —  «Русско-голландский  
лексикон», «Притчи Езоповы» вторым изданием, «И стория. . . 
о раззорении града Трои». В этом же году вышел в П етербурге  
п ^ ёв о д  книггі Тю ^генса (1688  г .) , содержавший первое излож е- 
ние системы Коперника. Церковная литература, печатавшаяся 
старым славянским шрифтом, продолжала выходить главным 
образом в Москве, светские ж е книги, набиравшиеся новым 
гражданским шрифтом, —  в П етербурге. З десь  было выпущено 
в 1718 г. в переводе Бужинского «Введение в гисторию европей- 
скую» Самуила П уффендорфа, получившес у иас, как и в З а -
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падной Европе, большую популярнОсіо. В 1719 г. в Петербурге 
напечатано «Объявление о лечительпых водах, сысканых на 
Олонце». Укажем еще на выпущенное в 1722 г. руководство 
иреподавателя бомбардирской роты Морской академии Григория 
Скорнякова-ГТисарева «Нйука статйческая, или механика».

&глті“ в обл^гти тяатематичеСких наук появился ряд ценных 
новых руководств, то никак нельзя сказать того же о языкозна- 
нии. Грамматикой, например, занимались с ббльшим успехом 
в старых духовных, чем в новых светских школах. Авторы рус- 
ских грамматик того времени Ф едор Поликарпов и Ф едор Макси- 
мов пер>есказывали старую грамматику Мелентия Смотрицкого.

Знание латинского и новых языков имело огромное значение 
для знакомства с научной литературой. Сам Петр говорил по- 
голландски, понимал по-французски и по-немецки. Среди его 
сподвижников были люди, владевшие иностранными языками. 
Этим, однако, ни в какой степени не умалялась необходимость 
издания переводных книг, а также словарей. В Петербурге печа- 
тался латинский лексикон Ивана Максимовича с русским пере- 
водом (рукописный экземпляр его хранится в Ленинградской 
Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щ едрина). В списке 
гіетербургских изданий указан русско-голландский словарь, 
а Яковом Брюсом переведена была и голландская грамматика.

Помимо «Введения в гисторию» Пуффендорфа было переве- 
лено и другое его сочинение —  «О должности человека и граж- 
данина». Перевод сделан в Петербурге синодским переводчиком 
Кречетовским. Характерно, что даже синодские переводчики бы- 
ли засажены в Петербурге за перевод светских книг. Другие 
переводы делались в Иностранной коллегии. Стоит отметить вьі- 
шедший в 1722 г. перевод книги о состоянии «мухомеданской» 
(магометанской) религии, сделанный отцом писателя Антиоха 
Кантемира Дмитрием Кантемиром. Были некоторые очень пло- 
довитые переводчики, переводившие книги по самым различным 
специальностям: географии, истории, артиллерии, садоводству 
и т. д. Д ело это было нелегкое, требовавшее знания не только 
языков, но^ІГ^^І^СіТветсТвующих специальностей —  «художеств», 
каіГтпГТоі^а^наз^ьівали. Поэтому не приходится удивАяться, что 
качество переводов было в общем низкое. В 1724 г. Петр пред- 
писывалі «Которые умеют языки, а художеств не умеют, тех по  ̂
слать учиться художествам, а которые умеют художества, а язы- 
ку не умеют, тех отдать учиться языкам». Царь требовал ясного, 
точного изложения, что было весьма трудно при невыработан-
ности русского научного языка.

В 1710 г. Петр из Петербурга писал в Москву Мусину-Пуш- 
кину: «Станок д р у к а р н ы й  с новыми литерами извольте сюда 
прислать по первому зимнему пути со всем, что к нему принад- 
лежит, также и с людьми». По высылке одного печатного и од- 
ного гравировального станков. а также мастеров и печатников
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(4  наборщиков, 2 тередорщиков и 2 батырщ иков) в 1711 г. 
в П етербурге была открыта гіервая типография, или друкарня. 
Первым начальником ее был служнвшмй раньше подьячим П о- 
сольского приказа и дьяком О ружейной палаты М ихаил П етро- 
вич Аврамов, в доме которого она помещалась до 1713 г., когда 

^была, повидимому, переведена в образцовы е мазанковые домики 
около 1 Іетропавловской крепости возле главной харчевни. 
В 1721 г. типография перешла в ведение Синода. Подготовка  
типографских мастеровых началась немедленно. С разу ж е после 
переезда типографии в П етербург Аврамов доносил П етру, что 
«мастеровые люди во всем типографского дела распорядке обу- 
чиваны в наилучшее». Первенцами петербургской типографіпі 
явились номер газеты «Ведомости», календарь и «Книга М ар- 
сова или воинских дел от войск Царского Величества российских 
во взятии преславных фортификациев и в разных местах храб- 
рых баталий учиненных», в которой находим изображ ения осад  
Выборга, Риги, Ш теттина и др. У ж е в 1714 г. был выписан ла- 
тинский шрифт, необходимый для печатания научной литерату- 
ры. И з Ревеля и Риги приезжали гравировальные мастера, но 
русские люди быстро обучались их делу. Н ам известны такие 
выдающиеоя граверы и живописцы, как Алексей Ростовцев, 
Алексей З убов , Иван Адольфский.

Типографское дело в столице разрасталось. Это привело 
к увеличению числа типографий до четырех: в Синоде, Сенате, 
Александро-Н евской лавре, М орской академии. Ш таты типо- 
графий быстро увеличивались. В 1727 г. в Главной типографии 
состояло: 2 мастеровых справщика, 12 наборщ икоз, 10 терг- 
дорщиков. 11 батырщиков, 1 мастер пунсонного дела, при нем 
2 ученика и 1 мастер гравировального дела. При Сенате, где пе- 
чатались главным образом указы, состояло 6 наборщиков, 
4 тередорщика и 5 батырщиков. В М орской типографии при 
Адмиралтействе было 7 наборщиков и учеников, 2 тередорщика 
и 2 батыірщика. Эти данные показывают быстрый рост печатного 
дела в новой с т о л ^ е . В П етербурге р;>сширяется печатанне свет- 
ской, особенноі учебной и научной, литератур^ы и сосіредоточиваег- 
ся издание государственных постановлений. Все этн издания пе- 

I <чатались новым гражданским шрифтом, а печатание церковнон 
литературы в 1720 г. было окончательно передано Москве. Это  
ъызвало закры тиетипографиипри Александро-Н евской лавре, не- 
смотря на ходатайство Аврамова об ее оставленин в Петербурге.

Большое значение для нового светского просвещення нмели 
печатавшиеся в Петербурге «месяцесловы», или календари, по- 
мещавшие ряд астрономических сведений. Н едаром на ннх на- 
падали раскольники. Возьмем для примера петербургскнй кален- 
дарь на 1723 г. В заглавии его читаем, что он указывает 
«затмение солнечное, месячные рождения в полный месяц и чет- 
вертями, такожде время солнечного восхождения и захождення,
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долгоденствня и долгонощня на всякнй день» и что он «учн' 
нен по мериднану и ширине иарствующего С.-Петербурга». 
Сколько новых слов н понятнй вводил в читательскую среду  
подобный календарь! Постепенно в календарях стали поме- 
щаться сведения географнческпе, исторические н другие, так 
что они явились целой популярной энциклопедией знаний.

Еще большее значение по более широкому распростране- 
нию нмела первая печатная русская газета «Ведомости». Руко- 
писные газеты существовали еще в допетровское время, но 
пользовался нми только двор и блнзкие к нему люди. Благо- 
даря приказу Петра печатать газету последняя стала предме* 
том гораздо более широкого обращення. Число выпускаемых 
3 месяц номеров, а также и тираж их постепенно увеличива- 
лись; последний не превышал, однако, обычно нескольких 
сотен и лишь изредка выражался в тысячах.

Сначала «Ведомостн» печатались в Москве, н6 уже с 1711 г. 
появились и в Петербурге (первый номер 11 мая). С 1713 г. пе- 
чатание происходило преимущественно в Петербурге, и москов- 
ские выпускн становились все более редкими. Изменялось н со- 
держание газет. Московские выпуски состояли главным образом  
из сведений, почерпнутых из иностранных газет и касающнхся 
эаграничных событий. Петербургские же «Ведомости» стали 
ѵделять все больше и больше внимания отечественным собы- 
тиям, Б первую очередь военным и дипломатическим, а отча- 
сти и внутренним делам. Сообщения о ходе войны со шведами 
были очень подробны. Н е менее половины реляций принадле- 
.'«ало самому царю. Некоторым событііям, как. например, 
Гангутской битве, посвящался даже особый номер. Давались 
и сведения о  нахожденни «многих богатых руд», об успехэх 
русскнх мануфактур, о приходе иносгранных судов, о  работах 
над Ладожским каналом и даже о высылке «монстров», т. е. 
уродов, в Петербург в Кунсткамеру. Иностранная информацпя 
шла почтн из всех европейских столиц: Парижа, Берлина,
Лондона, Д рездена, Стекольна (Стокгольма), Копенгагена, 
Рнма и др. Печаталась газета гражданским шрифтом на вось- 
мушке бумаги, почти без полей. Иногда номер украшался 
гравюрой, изображавшей Петропавловскую крепость и набе- 
режную Невы с судамн и парящим над ними богом инфор- 
мации —  Меркурием.

При Главной петербургской типографии существовала 
с 1714 г. книжная лавка, помещавшаяся в Главном гостином 
дворе. В первые пять лет обороты ее быстро возрастали: 
в 1715 г. от продажи книг было выручено всего 820 рублей, а 
в 1718 г. уже 3062 рубля. Н о затем оборот стал снижаться и 
к 1721 г. упал до 1657 рублей.

Появление в продаже довольно значительного по тому вре- 
мени количества книг содействовало образованию в Петербурге
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частных книжных собраннй. Они состояли кз иностранных  
и русских изданий. Такие лица, как В. Н . Татищ ев, Я . <В. 
Брюс, Ф еофан Прокопович, князь Дмитрий Голицын, Д м и т-  
рий Кантемир, А рескин и другие, обладали уж е довольно  
богатыми библиотеками, составленными из русских, немепких, 
французских, английских, голландских, итальянских, ш ведских  
и латинских книг. Библиотеки медика А рескина и математика 
Ф арварсона носили специализированный характер, но библио* 
теки Якова Брюса и Ф еофана Прокоповича состояли из книг 
весьма различного содержания. Брюс был очень разносто' 
ронним человеком и наряду с сочинениями по математике, ф и- 
зике, астрономии, артиллерии, архитектуре, военным наукам со -  
бирал и книги исторические, юридические, словари и пр. П роко- 
пович не ограничивал свои интересы одним богословием, а изу- 

I чал также различные светские науки. Просвещенные лю ди того  
времени были энциклопедистами.

Д ля П етербурга характерно то, что он был первым русским  
городом, в котором появилась общ ественная библиотека. Откры- 
та она была в послепетровское время, но начало ее восходит  
к Петру. Собранная им библиотека легла в основу библиотеки  
Академии наук и стала первой русской библиотекой общ ествен- 

 ̂ ного пользования. Составлялась она из книг, купленных царем,, 
либо вывезенных нашими войсками во время походов, главным 
образом из Прибалтийокого края, а также из частных библио' 
тек, пожертвованных, завещанных или конфискованных у впав- 
ших в немилость лиц. Царская библиотека помещалась сначала 
в Летнем дворце, но к 1719 г. она уже настолько разрослась, 
что ее пришлось вместе с коллекциями, из которых составилась  
Куністкамера, перевести в особое помещение в дом Кикина, рас- 
положенный на берегу Невы близ Смольного монастыря, напро- 
тив Охтенских слобод. З д есь  уж е было от 2000  до 2500  книг, 
Некоторым лицам библиотека демонстрировалась. Посетивший  
ее ганноверский резидент при русском дворе Вебер утверждал^ 
что она не только по числу, но и по качеству своих книг, среди  
которых было немало древних фолиантов, должна считаться 

,'^одной из лучших в Европе. К  1725 г. число книг в ней до- 
| |стигло уже 5000.

Совершенно новым просветительным учреждением явился

I' первый русский публичный музей —  петербургская Кунсткамера. 
Коллекции европей^кйх кунсті^мёр, возникших еще в эпохѵ  

^Возрождения, составлялись по принципу подбора раритетов: 
рёдких жийіотных, растений, камней, анатомических аномалий. 
порой даже живых «уродов» —  животных и человеческих.^ 
Петербургская Кунсткамера, сохраняя в себе общ ие черты  
кунсткамер, быстро изменяла свой характер. Н овая опытная 
наука не могла не оказать влияния на классификацию ее экспо' 
натов и их экспозицию, —  то и другое стало более удовлетво-
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рять научным требованиям. Петербургск^я Кунсткамера, быстро 
развиваясь в течение всего Х Ѵ П І в., стала родоначальниуей |і  
муэеев Академии каук.    —

Своилг тіроисхождением петербургская Кунсткамера была 
обязана любознательности Петра. В результате его путешествий 
в его дворце стали постепенно накапливаться интересовавшне 
его новые приборы, инструменты, машииы —  часы, увеличитель- 
ные стекла, глобусы, секстаны, циркули и пр., —  а также ред- 
кие камни, чучела животных, одежда и предметы обихода - 
далеких народов —  іуиайскне безделушки, буддийские идолы, 
шамаік^ие бубны и т. п. Все это быстро заполнило спальню, 
кабинет и другие комнаты тесного Летнего дворца. Н еобходимо  
было найти для этой коллекции особое помещение. В 1719 г. 
она была перенесена в Кикинские палаты, расположенные около 
Смольного монастыря и состоявшие из 14 «покоев». С перене- 
сением этих богатств из дворца они приобрели характер обще- 
ственного бесплатного музея. Петр очень настаивал на том, 
чтобы собранные им богатства послужили просвещению жите- 
лей столицы: «Я хочу, чтобы люди смотрели и учились»,—  
говорил он. О дкн поляк, фамнлия которого осталась нёйіве- 
сттпГй, посётивший Кунсткамеру в 1720 г., писал: «Дворец этот, 
из которого далеко видно, расположен на красивой равнине. 
Через сени и балкон входишь в комнату, в которой множество 
склянок, расставленных по шкафам. . .» В другой комнате им былк ^  
отмечены чучела разных животных, большое количество слоно- 
вой кости, в библиотеке —  книги, «им^еКгщйе”̂  ІѴг тысяч лет, ' 
6оАеё~ всёго греческие». «Невозможно описать все виденное», —  
заявляет он в заключение.

В 1716 г. для Кунсткамеры была приобр>етена в Голландии 
богатая коллекция, составленная из минералов, раковин, чучел 
жйвотных, преимущественно ост-индских и вест-индских, этно- 
графических пр>едметов, китайских художественных вещей из 
слоновой кости и дерева. ’ В 1717 г. из Голландии прибыла 
одна из анатомических коллекций профессора Рюйша, которого 
Петр часто посещал. Спиртовые препараты ее были столь 
хорошо приготовлены, что многие из них сохранились доныне 
в Этнографическом музее Академии наук. Знаменитый Готторп- 
ский глобус, сделанный в 1699 г. для Голштннского герцога 
и подаренный Петру, также нашел себе место в Кунсткамере.
О н был составлен по Коперниковой системе из двух оболочек» 
изобр>ажавших земной шар и небесную сферу. Внутрн глобуса 
за круглым столом могло поместиться 12 человек. Н аряду  
с иностранными, начали собирать и отечественные «куриози-

’ В фонде „Ученой корреспонденции" архива Академии наук иместся 
дюбопытная перепи:ка лейб-медика А рескинасего  помощником по Кунст- 
камере Шумахером, касающаяся присылки в Петербург втой коллекции 
осенью 1716 г.
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Т€ТЫ». В 1717 г., например, эакупалнсь н Казани предметы  
татарского обихода. В 1718 г. издан приказ о высылке 
челоівеческих и животных «монстров».

Скоро собранных богатств стало так миого. что даж е  
ские палаты не могли их всех вместить. Петром  
распоряжение о постройке на набережнои В аси л ье^ к  
нового здания для Кунсткамеры и библиотеки. П о  преданию, 
место постройки (против ныиешнего Республиканского м ж п )  
было выбрано для музея потому, что здесь  росли две причуд 
ливо вросшие друг в друга сосиы. О брубок сросшнхся суков -  
один из экспонатов Куисткамеры —  сохраиился до нашего вре- 
менн. О  размерах коллекций в год смерти Петра 
по тому, что иа них требовалось в общем 87 шкафов. М ног 
экспонаты висели, кроме того, на щитах по стеиам, птицы св ^  
шивались с потолка, как бы рея в воздухе, громоздкие предметы  
раскладывались на полу. Ш кафы и экспозиции украшались 
тафтой, бархатом, листовым золотом, искусственными цветами 
н т п. Посетивший Кунсткамеру В ебер выражал уднвленне. чго 
в короткое время собрана такая драгопенная коллекция. Царь  
не только сам постоянно бывал в Кунсткамере, но охотно прн- 
нимал там русских н ниостранцев, очевидно стремясь популя- 
ризировать этот первый русскии музен. О н _категорически  
Ізапретил взнмать плату за  его посещение и даж е ассигновал 
ежетодную суммУ на угвШение посетителеи.

- і№ ш  'годы п ёт^вск ого царствования. переселялись в Ііетер- 
бург н понемногу обжнвались здесь представнтели петровского 
дворянства, нменитого купечества. работиые люди. ибщ ее ко- 
личество населения росло, город раэрастался, ш и р и ^ е т ^ п ^ о -  
мышленность, внѵтренняя и внешняя т о р го в л я .^ р ёд и ^ п т еи ц о в  
гнтеда-Ш -рова» было немало людей просвещенных, п о ^ и  даже 
ѵченых для своего аремени: А  А . М атвеев, Б. И . КуракЯн^ 
В. Н . Татищ ев, Я. В. Брюс, Ф еофан Прокоповнч могли бь. 
явиться украшеннем столицы любого государства X V III  в̂  
Большинство из таких людей подобно самому царю не
постоянно в Петербурге. проводя значительную часть времени
в военных походах или на государственнои служ бе или
ляя интересы России за границей. Н о у каждого видного Дея
петровского царствования должен был быть свои дом в Ііетер-
бѵрге а часто и не один, достаточно хорошо обставленныи
снабженный. чтобы дать в нем очередпую
вому требованию принять царя с его свиіч>и. часто
ной П оэтому всех видных деятелей петровского царствования
нельзя не причислять до некоторой степени к столичному

в просвещении, как в духозном, так и в свет- 
ском, достаточно назрела к петровскому времени, чтобы возбу- 
дить интерес не только к непосредственному практическому

Пб



В. Н . Татищев.
Портрет работы нензвестного художнича. 

Государственный Эрмитаж. Галлерея I Іетра Велик )ГО.



применению знаний, но и к научному образованию  и к научному 
исследованию. Россия уж е обладала такими деятелями, которые 
при более спокойных условиях могли бы отдаться науке. Таков  
был, например, В. Н . Татищ ев —  географ, историк, знаток  
в области горного дела. Составитель первого географического 
атласа в России секретарь Сената И . К. Кириллов имел также 
задатки ученого. Яков Брюс собрал большую разнообразную  
библиотеку, интересовался естествениыми кауками, астрономией.

Быстрый политический и экономический рост страны тре- 
бовал столь же быстрого и высокого культурного подъема. 
Великая европейская держава, какою Россия все более и более  
вырисовывалась в ходе русско-шведской войны, долж на была 
не только спешно учиться, но и принять активное участие 
в европейском научном движении. Твердая вера в великое бу- 
дущ ее страны утверждала в Петре желание основать еще при 
своей жизни высшее научное учреждение, концентрирующее 
успехи новой опытной науки, —  Академию  наук. Н екоторую  
роль в его решении должно было сыграть и то обстоятельство, 
что парижская Академия наук избрала его в 1717 г. своим по- 
четным членом. И збрание это не было, повидимому, простым 
актом вежливости, а основывалось на высокой оценке заслут, 
оказанных Петром географической науке (в  П ариже он неодно- 
кратно беседовал со знаменитым географом Гильомом Д ели лем ), 
а также и на его глубоких математических познаниях. Сам Петр  
отнесся к этому избранию очень серьезно. Выразив желанне, 
чтобы ему сообщали о всех «декувертах» (т . е. открьггиях) 
его новых коллег, он приказал Блументросту информиро- 
вать парижскую Академию о русских научных успехах. В 1721 г. 
ей была выслана новая русская карта Каспийского моря, соста- 
і^ившая ценный вклад в географическую науку своего врсмени

Если та форма, в которую вылилась петербургская А ка- 
демия, не была, как увидим далее, копией с какой-либо запад- 
ной академии, то существовавшая в Москве Славяно-греко-ла- 
тинская Академия имела с ней еще меньше общего. Московская 
Академия была высоким богословским учрежденнем, сохранив- 
шим черты старой церковно-схоластнческой школы. П етербург- 
ская же Академия должна была учіггь новой опытной науке 
и принять участие в ее развитии и совершенствовании. Богч> 
словие было из нее совершенно изгнано. П етербург, ставший 
цеьРгром светского просвещения, вобравший в себя главные 
светские школы, создавший первую общ ествепную библиотеку, 
гіервый публичный музей, заканчивал свою просзетнтельную  
миссию созданнем высшего светского научного центра —  А каде- 
мии наук.

П о проекту, составленному будущнм президентом ее 
Л . Л . Блументростом, согласно личным указаниям Петра, 
Академия должна была состоять из исследовательской части,
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уннверснтета н гнмназнн. ІІоложенне гнмназин нрн Ііетре раз- 
работано не было. Впоследствнн в основу гнмназнческого курса 
былн положены немецкнн н латннскнй языкн, как нанболее 
нужные для знакомства с наукамн, Уннверснтет делился по 
проекту на трн факультета: юридическнй, медицинский и фило- 
софский. Н а ^ ^ в о м  намечалоеь пргггодявание юрндігческих наук, 
на^тгтрсЯіі —  анатомин, химии и ботаникн, на третьем преп6да-1 
валпсь преимущественно опытныё науки: физика, математнка, 
астрономня, механика, а также красноречие, древности и история.

Исследовательская Академия делилась НсГтри і^асса: мате- 
матический, физнческий и гуманитарный. В математическом 
проектировались четыре кафедры: теоретической математики,
астрономии с географией и навигацией и две по механике; 
в физическом классе были четыре кафедры: физики, анатомии, 
химии и ботаники; в гуманитарном —  три кафедры: красноре- 
чия и древностей, древней и новой нстории и права «купно 
с политикой». Программа эта была совершенно оригинальной. 
В  Лондоне не существовало гуманитарного класса, в Париже 
принята была система параллельных академий, а в Берлине 
видную роль играли богословские науки.

В строящемся заново государстве и особенно в его столице 
все вели напряженную работу, поэтому и на академиков пред- 
полагалось возложить много разнообразных обязанностей. Они 
должны были  ̂ внимательно следить за научной литературой 
■и составлять сводки —  «экстракты» —  научных достижений по 
своей специальности, активно участвовать в научных заседа- 
ниях, выступать с речами в трех годичных публичных собра- 
ниях, проверять поступающие в Академию «декуверты», т. е. 
открытия, давать научную информацию, составлять для сту- 
дентов на латинском языке «системы», т. е. курсы по своей 
науке, которые должны были затем переводиться на русский 
язык, и, наконец, читать ежедневно одиу чассвую публичную 
лекцию. --------------

Т3*”̂ в а р я  1724 г. Петр подписал в Сенате «определение об 
Академии», 22 января утвердил тот проект, о котором только 
что было сказано, а 28 января появился нмеіінон указ, объяв- 
ленный из Сената, об учреждении Академии. Х отя Академия 
официально была открыта уже после смерти Петра, но в послед- 
нее время его царствования уже велась в Петербурге деятельная 
работа по подготовке открытия: переписка с заграницей по по- 
воду приглашения некоторых ученых із Академию, в число 
которых попадали и неудачные кандидаты, переговоры с неко- 
торыми будущими академическими служащими, обсуждение кан- 
лидатур президента, обсуждение самого проекта и т. п. Н е все 
<)ыли, конечно, солидарны с Петром по этому вопросу. Многие, 
лаже такой просвещенный человек, как Татнщев, считали созда- 
яие Академии преждевременным.
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Татищ ев прн П етре прожил в П егербурге лишь несколько 
лет (ббльш ую  часть времени он провел в походах, на диплома- 
тической служ бе и на Урале, где занимался организацией  
горной промышленности). В 1718 и 1719 гг. он, находясь в Пе- 
тербурге, собирал материалы по истории и географии России, 
что впоследствии дало ему возможность написать свои изве- 
стные работы, занявшие одно из видных мест в историографии  
X V I I I  в. Петр ценил глубину и разносторонность знаний Тати- 
щева и привлекал его ко многим своим начинаниям. В 1724 г. 
Татищ ев был отправлен и д ^ Д еііе^ ^ р і> _ в _ Ш в ^ і^ ^  для вызова  
о т т у д а ‘Тш«тігьш€Ф«в--ііб^орному делу. П еред отъездом  он имел 
в Летнем дворце беседу с Блументросіом , который долж ен был 
занять должность президента будущ ей Академии наук. Блу- 
ментрост предложил Татищ еву искать в Ш веции людей для  
Академии, а Татищ ев заявил, что Блументрост хочет «сделать  
архимедову машину очень сильную, да подымать нечего и где  
поставить места нет». Впоследствии он говорил П етру, что «беэ  
нижних школ Академия оная с великим расходом будет беспо- 
лезна». Таким принципиальным противником Академии Т ати- 
щев и остался, при воем своем благоговении перед П етром.

' П оддерживая свой план перед Татищевым, Петр вскрыл один  
из мотивов своего решения. «Академия, —  говорил он, —  дол- 

I жна приобресть нам в Европе доверие и честь, доказав на деле,
\  что у нас работают для науки, и что пора перестать считагь  
( нас за  варваров, пренебрегающих наукой».

В последнее десятилетие петровского царствования П етер- 
бург становится просветительным центром страны. С ю да пере- 
носятся все главные военные учебные заведения: М орская  
академия, Артиллерийская и Инженерная школы, здесь расши- 
ряется медицинское образование, создается на базе прикладного 
лекарственного дела научный ботанический сад, ссбирается  
ценная книжная и рукописная библиотека, создается замеча- 
тельный музей —  Кунсткамера, подготовляется открьггие А ка- 
демии наук с гимназией и университстокг.' Если в области  
духовного образования Москва безусловио"тохраняла приори- 
тет, то все ж е и в этом деле сказано новое слово П етербургом,—  
сделан новый опыт в школе Ф еофана Прокоповича.

Поскольку при Петре новый город был еще в становлении, 
вопрос о центре его, как известно, перерешался несколько раз.
В силу этого город застраивался в самых различных направле- 
ниях и быстро разрастался. Н а территориальное размещ ение 
школ и других просветительных учреждений это не могло не 
оказать влияния. Они на первых порах были разбросаны іто 
самым раэличным частям города: М о р ^ к а я  академия —  в А дм и- 
ралтейской части, Артиллерийская школа —  на Литейном прюс- 
пекте, Инженерная шкЬла —  в Московской части, М едицинская  
ш кола— на Выборгской, Ботанкческий сад —  на Аптекарском
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острюве, школа Ф еофана Прокоповича —  на ньшешней Петро*- 
градской стороне, семинария —  в Александро-Непском мона- 
стыре, библнотека и Кунсткамера —  под Смольным монастырем 
в районе Охтенских слобод. При тогдашних условиях сооб- 
щения по городу, главным образом на шлюпках по широкой 
и часто бурной реке, замерзающей зимою, эта разбросанность 
представляла большие неудобства. Н о избежать этого было, 
очевидно, невозможно: в крупных зданиях ошѵщался большой 
недосггаток, и строились они весьма медленно, а потому перево- 
димые или вновь со зд а ваемые просветительные учреждения 
приход^^ ось  помещать там, где^^іаходилось для них^место, 
с “УЧЙомГкогда это было возможно, тогіоТ|5а$^ическои целесооб- 
разности. Так, Морскую академию поместили в непосредствен- 
ном соседстве с Адмиралтейством, Артиллерийскую школу 
около Литейного двора.

Одним из значительнейших культурных учреждений новой 
столицы был основанный вскоре после ее возникновения театр. 
Инициаторрм театрального дела в П етер бу^ ё была младшая 
и лТббимая сестра Петра НаталІТя Алексеёвна —  горячая по- 
клонтщ а ^^^кбмёдййных  ̂ действ^Г. В “"^70Ѳгт.^мёстеЧ:о всем царским 
семейством она переехала из села Преображенского в новую  
столицу и поселилась первоначально на Крестовском острове. 
Через шесть лет она переехала в специально выстроенный для' 
нее дворец, расположенный на левом берегу Невы, между 
позднейшими Литейным и Воскресенским проспектами. С 1714 г. 
здесь образовался аристократический квартал Петербурга. Пер- 
вым от Литейного двора по Невской набережной был дом 
графа Я. В. Брюса; далее, рядом с императорским Шпалерным 
двором, находился дворец царицы Марфы Матвеевны, а между  
ним и дворцом Наталии Алексеевны —  дворец царевича А л е-  
ксея Петровича. Поселившись на Невской набережной, Наталия 
Алексеевна занялась устройством театра. Находившийся^по со-̂  
седству с новым дворцом царевны большой деревянный дом 
(на углу позднейших Сергиевской улицы и Воскресенского про- 
спекта) был приспособлен под первое театральное здание в Пе- 
тербурге. Вход на дававшиеся в нем представления был бес- 
платным и сбободТгым^ для вссх^елатощ их. Труппа, выступав' 
ш€иг театре Наталии Алексеевны, состояла из 10 русских 
актеров и актрис. Нам известно имя только одного из актеров 
этой труппы —  карлика Георгия, или Ю рия Кордовского. Кроме  
драматических актеров, в театре был оркестр из 16 русских 
музыкантов.

Репертуар первого петербургского театра отличался большию  
разнообразием. Н аряду с переводными, театр Наталии А ле- 
ксеевны ставил оригинальные светские и духовные пьесы. 
В основе светских пьес лежали сюжеты, заимствованные из хо- 
дячих западноевропейских ромачов и новелл и подвергавшиеся
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драматизированной обработке, например «Д ействие о П етрс  
Златы х Ключах», комедия о М елю зине, «Даф ния, гонением  
лю бовного А поллона в древо лавровое превращ енная» и др. 
Авторы  этих пьес остаются неизвестными, за исключением  
юдного —  самой царевны Н аталии Алексеевны. Ц аревна сочи- 
ияла трагедии и комедии на русском языке и брала содерж ание  
их частью из библии, частью из светской литературы.

Выбор сюжетов для светских пьес показывает, что для  
Петра театр был одним из средств, при помощи которого можно 
было в наглядной и общ едоступной форме пропагандировать  
наиболее важные идеи современности. В этом отношении харак- 
терна драма «Петр Златы е Ключи». Основная тендениия  
пьесы —  показать необходимость заграничных путешествий для  
молодых людей, стремящихся к просвещению. Н а примере, взя- 
том из иностранной ж изни, русские люди знакомились с нра- 
вами и обычаями Западной Европы и должны были убедиться  
Е той пользе, кою рую  они могли получить от посещений евро- 
пейских стран.

Видное место в спектаклях того времени занимали интерме- 
дии, йли, как они тогда назывались, «меж ду вброшенные забав- 
ные игралища». Это были примитивные сценки бытового харак- 
тера на злободневные темы, разыгрываемые между действиями  
главной пьесы. Д о  нас дошли тексты нескольких интермедий, 
показывающие, ч ю  и они не были лишены того налета злобо- 
дневности, которым отмечены многие пьесы петровского театра. 
В одной из ингермедий высмеиваются сторонники старого  
уклада жизни, осуждающ ие нововведения царя, попиргющ его  
старую веру и заставляющ его всех принимать немецкое обличье. 
В этой же интермедии показаны подьячие, живущие взяткамн, 
упоминается и о секретарях, к которым «надобно итти с дарами».

Если сопоставить петербургские зрелищ а петровской эпохн  
с постановками «комедийнон хоромнны» царя А лексея М нхайло- 
вича в 1672— 1676 гг. и московского театра в 1702— 1707 гг., то 
'можно увидеть, какую эволюцию проделала русская драматургия  
за 30 лет своего существования. Все пьесы театра А лексея Ми- 
хайловича (за  исключеннем комедии о Баязете и Т ам ерлане) 
были пьесами духовного содержания с прибавкой ради развлека- 
тельности легкого шутовства и театральных эффектов. Четверть 
века спустя пьесы духовного содержания отходят на второй план 
и уступают место произведениям светским. В течение первой 
четверти X V I I I  в. русская драматургия делает дальнейшин шаг 
вперед. Петербургские зрелнща театра Наталии Алексеевны  
представляют попытку самостоятельной разработки духовных 
и светскнх тем и ссздания русского нациэнального театра. Пьесы  
театра Наталии Алексеевны являются звеном между русской пе- 
реводной литературой X V I I  в. и новым русским театром Л омо- 
носова и Сумарокова.
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Наталия Алексеевна умерла в 1716 г., но и после ее смерти 
іеатр долгое время продолжал существовать. В 1719 г. в этом 
геатре подвизалась труппа немецких комедиантов во главе с про- 
славившимся своей силой маэстро Иоганном Карлом Эккенбер- 
гом. В новой столние Эккенберг пробыл недолго и уехал в З а -  
падную Европу. Н о  в 1723 г. он по приглашению Петра снова 
посетил Петербург. Н а этот раз с ним приехала труппа из 
10— 11 весьма посредственных «комедиантов» и «оперистов». 
Представления тр>тіпы происходили теперь в новом здании, ко- 
торое было построено по указу Петра от 24 апреля 1723 г. «на 
Адмиралтейском острову на берегу речки Мьи (М ойки) блиэ 
Государственной Полицымейстерской канцелярии». Театр Эккен- 
берга с пьесами, р>азыгрываемыми посредственными актерами на 
чуждом огромному большинству столичных жителей языке, есте- 
ственно не мог заслужить популярности. Он посещался весьма 
ограниченным кругом лиц и влачил жалкое существование, еле 
дотянув его до начала 1724 г.

Ш ирокие круги петербургского общества, так же как и на- 
родные массы, охотно посещали театрализованные зрелища 
и маскарадно-праздничные затеи, часто устраивавшиеся в Пе- 
тербурге очень любившим их царем. В свидетельствах соврел^н- 
ников нет указаний на существование именно в петровском Пе- 
тербурге народного театра в виде хоть сколько-нибудь постоян- 
но действовавшего организма. Н о все же можно предполо- 
жить, что на святках и на масленице, когда устраивались народ- 
ные гулянья, отдельные бродячие актеры-профессионалы типа 
скоморохов X V I I  в. забавляли народ песнями, плясками, шут- 
ками, прибаутками, показом дрессированных медведей, акроба- 
тическими представлениями и т. д.

В новой столице, едва только начавшей свое существование, 
геатр постепенно, но прочно внедряется в быт разнообразных 
слоев общества, составляя один из неотьемлемых элементов его 
культурной жизни. Прошло немного времени, и в Петербурге 
возник постоянный русский театр с русскими актерами и рус- 
ским репертуаром, вписавшии одну из наиболее блестящих стра- 
ниц в исгорию русской культуры.

Культурная жизнь Петербурга явилась своеобразным фоку- 
сом, вобравшим в себя результаты общего повышения культур- 
ного уровня Россіги в пе-гровскую эпоху. Немало фактов знамс- 
новало возросший интерес русского народа к научным пробле- 
мам: производились разведывательные путешествия, геодезиче- 
ские съемки, собирались исторические памятннки, чертились 
карты, писались исторические сочинения. В Москве и провин- 
иии основывались новые общеобразовательные и профессиональ- 
ныс школы, заводились новые типографии, возникали театры. 
Возрастание культурного уровня страны тотчас же находнло свое 
отражение в жизни Петербурга.
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С каждым годом петровского царствования становилась мно- 
голюднее новая столица. В П етербург переселялись и понемногу  
обживались в нем представители дворянства, именитого купече- 
ства, работные люди, военные, иностранцы. Город обстраивался, 
ширилась его промышленность, крепли торговые связи с З ап ад-  
ной Европой. О дно за другим возникали в нем культурно-про- 
светительные учреждения, увеличивалось его военное и полити- 
ческое значение. Современников —  русских л иностранцев —  
поражала быстрота его развития. Глядя на то, какой полнокров- 
ной ж изнью , несмотря на все трудности, зажили в П етербурге  
его политические, экономические и культурные учреждения  
и предприятия, всякий беспристрастный наблюдатель мог 
предсказать великое будущ ее новой столице 
государства.

Российсксм^о
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А. В. Предтеченский

Н А С Е Л Е Н И Е  И БЫТ П ЕТЕРБУРГА



Сведения, сообщаемые современниками, а также данные 
о застройке Пегербурга, добытые разысканиями историков горо- 
да, свидетельствуют об исключительной быстроте роста Петер- 
бурга. Подворная опись Городского острова (позднее Петер- 
бургской стороны ), произведенная в 1713 г., говорит о довольно 
значительном участке (от берега Б. Невы до Аптекарского 
острова), сплошь застроенном различного рода зданиями. 
К этому же времени немало построек было Роздвигнуто в рай- 
оне позднейшего Литейного проспекта. Весьма выразительна 
известная гравюра Зубова, изображающая панораму Петербурга 
р 1716 г, Несмотря на допущенные Зубовым неточности, она 
убедительно показывает широкий размах строительства города. 
О  том же говорят и рисунки Марселиуса, относящиеся к 1725 г.

Невиданные в истории страны темпы строительства Петер- 
бурга, превратившие в течение двух десятков лет пустынную, за- 
болоченную, покрытую густым лесом местность у устья Невы  
в широко раскинувшийся культурный город, потребовали приме- 
нения чрезвычайных мер. Н ужна была мобилизация громадных 
материальных средств, дававших возможность осуществить за- 
мысел Петра. Н уж но было организовать гигантскую работу по 
возведению новой столицы Российского государства. Нужны  
были многие тысячи строителей, руками которых совершалось 
превращение, создававшее у современников впечатление волшеб- 
ства. Бесчисленное количество работных людей самых различ- 
ных специальностей, так же как и целые толпы людей, которых 
можно было использовать только в качестве мускульной силы, 
двигалось по царскому указу к Петербургу и здесь оседало, со- 
ставляя основную массу первых поселенцев нового гооода.

Первыми русскими, вступившими на берега Невы, были те 
солдаты, с которыми Петр совершил свой поход из Ш лиссель- 
бурга к устью Невы весной 1703 г. Они же явились и строите-
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/Аями крепости. Вместе с солдатами крепость строили местные 
жители —  финские и ингерманландские крестьяне. Н о  солдат  
и местных жителей было слишком мало для постройки крепо- 

.■стных сооружений, а тем более для строительства города. П о- 
этому П етру сразу ж е пришлось прибегнуть к мобилизации на- 

.селения для выполнения самых разнообразны х работ, связанных 
<с постройкой города. У каз 1 марта 1704 г. требовал высылки 
40  тысяч работных людей из 85 мест. Н а  1705 г. предписыва- 
лось «с 35 городов, с посадов, дворцовых волостей, поместьев, 
потчин всяких чинов людей с крестьянских и бобыльских дво- 
ров взять работных людей с 9  дворов человека». Присылаемые 
были разделены на три смены, каждая смена работала по два 
'месяца (работы  производились с апреля по октябрь). Е ж егод- 
ная норма в 40  тысяч человек, посылаемых на работы, за  одним, 
двумя исключениями, выдерживалась вплоть до 1718 г., когда 
обязательная посылка людей в П етербург была отменена. ‘ Н ор- 
-ма набора, установленная на 1705 г. —  одного человека с 9  дво- 
,ров, —  в последующие годы не соблюдалась: иногда она снижа- 
лась до одного человека с 14 и даж е с 16 дворов. У ж е в 1706 г 
трехсменные работы были заменены двухсменными с продолжи- 
тельностью пребывания в П етербурге каждой смены по три 
•месяца.

Установленная норма в 40 тысяч человек, еж егодно присы- 
лаемых на работы, далеко не всегда выдерживалась. Петр  
в указе Сенату 29 сентября 1711 г. писал, что «нынешнее лето 
за  турскою войною зело мало в высылке было работных в С .-П е- 
тербург». «Потщитесь, —  обращ ался он к сенаторам, —  к буду- 
■щему лету и к сей зиме указное число сполна выслать». Сенат 
в приговоре 7 ноября определил в 1712 г. выслать в П етербург 
40  тысяч человек «с отводчики и с провожатыми, со всякими 
припасы», а с оставшихся собрать 120 тысяч рублей. Весьма инте- 

.ресно отметить, что в докладе, явившемся основанием для этого 
лриговора, указывались губернпн, в которых надлежало произ- 
вести набор работных людей: Московская, Петербургская, Смо- 
ленская, Казанская, Архангелогородская, Сибирская, Киевская, 
А зовская, Воронежская. Иными словами, работные люди для 
строительства П етербурга набнрались по всей стране. Секат не 
р аз в своих приговорах указывал на необходимость высылкн 
в Петербург недостающих людей, «чтоб за  непрнсылкою тех ра- 
ботных людей в С .-П етербурге в строении всяких дел остановкм 
не учиннлось». Н о подобные приговоры, сопровождаемые напо- 
минаниями о неизбежных взысканиях в случае невыполнения

1 В укаае 30 апреля 1718 г. говорилось: „В С анкт-П етербурге всегда 
готового хлеба иметь, чтобы за  всеми расходы  было 100 ты с. четвертей  
в аапас беспереводно; которы е работны е люди в м артовскую  ч етверть  Я8 
.губерний отправАяются, тем быті» в С ан кт-П етерб урге , а впредь их не 
лысылать**.

т



цартеих указов, не всегда_ достигали цели. Обер-комиссар
Н1М.М п " ’’* л"’ Петром ведать городским строе-

16 декабря 1712 г. сообщал Сенату. что
л П ь н іТ *  приводцы приводят самые без-

, "“™рых работные люди бегут, также миогие работ-
юди приходят сами, без именных списков, и от того с гу- 

бернии в С.-Петербург работным людям чинится великая недо- 
сылка». С ен я м и  просил Сенат принятьмеры к устранению этих 
недостатков. Такие жалобы в дальнейшей истории строитель- 
ства Петербурга встречаются постоянно. Людей явно нехватало 
и шікакие самые строгие напоминания Сената и понукания са-
мого 1 Іетра не могли обеспечить полностью строительство города 
раоочеи силой. ^

Присылаемые на строительные работы люди использовались 
в качестве простой мускульной силы. Выполняли они работу, не 
требовавшую никакой предварительной выучки. О б этом можно 
судить по тому весьма несложному иструментарию, который они 
обязаны были принести с собой. В приговоре Сената 17 декабря 

г. говор^ілось: «По указу царского величества велено ра- 
ботных людей высылать с плотничными снастями, а именно' 
у всякого человека топор, у 10 человек по долоту, бураву, паз- 
нику и скобелю» (пазник —  род кирки, скобель —  нож для 
грубого строгания). С такими инструментами можно было вы- 
полнять лишь грубую плотничью работу. Н адо думать, что ору- 
дия для землекопных работ (лопаты, тачки и пр.) посылаемые 
находили на месте.

Снабжение этой категории рабочеи силы, участвовавшей 
в ^ р ^ т е л ь с т в е  города, было скудным. Письмо Петра 
1. Н . Стрешневу от 19 ноября 1706 г. содержало требование 
присылки первой смены работных людей с хлебными запасами 
(т. е. -муки и крупы), для второй ж е Петр требовал сбора денвг 
с «дальних мест, которые на работе не будут». Эти деньги пой- 
дут на покупку хлеба на месте, а «сверх хлеба дано будет по 
полтине человеку на месяц». В дальнейшем (с  1711 г.) нату- 
ральное снабжение было отменено, и в связи с этим денежная 
дача возросла до 1 рубля на работника. Конечно, это была 
ничтожная заработная плата, которой едва могло хватить только 
на пропитание. О  каких-либо иных расходах нечего было 
и думать.

Скудное снабжение в связи с тяжким трудом, на который 
были обречены присылаемые, создавало для них почти невыно- 
симые условия жизни. Строительство города потребовало нема- 
лых жертв, и легенды о многих тысячах людей, погибших от го- 
лода, болезней и изнурительного труда, не были лишены осно- 
вания. Н ельзя не вспомнить об отражении истории строи- 
тельства города в народных песнях и сказаниях: они свидетель- 
ствуют о том, что обстоятельства, связанные с постройкой Пе-
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тербурга, оставили в народном сознании тяжелый след. О днако, 
как соверш енно справедливо заметил в свое время П. Н . П етров  
(И стория Санкт-Петербурга, С П б., 18 8 5 ), не следует придавать  
значения неопровержимой истины всем слухам, бродивш им по 
поводу бесчисленных жертв при строительстве города и записан- 
ным весьма внимательными к такого рода сюжетам иностран- 

цами. Петров, изучая погодные списки работных людей, посы- 
лаемых по нарядам Канцелярии строений, убедился в том, что  
в списках одни и те же имена из одних и тех ж е мест повто- 
рчются из года в год. И з  этого он сделал вывод, что о  чуть ли 
не сплошной смертности среди строителей П етербурга говорить  
нет оснований.

Н о  Петров не привел никаких статистических сведений, 
которые могли хотя бы с относительной точностью решить во- 
прос о  количестве жертв, унесенных при постройке города. Этот 
вопрос еще ж дет своего исследователя.

Строительные рабочие, мобилизованные для рубки леса, осу- 
шения болот, забивания свай, рытья каналов и пр., оставались 
в П етербурге лишь к ^ о т к о е  время» через три месяца уступая  
свое место очередной партии. Вероятно, кое-іГтбг из них оставался  
в П етербурге навсегда, но, конечно, это были единицы. О снов- 
ную массу постоянных жителей города, если не считать солдат  
и матросов, составляли работные люди, присылаемые в П етер- 
бург «на вечное житье». Специальные указы Петра и сенатские 
приговоры много раз касались одного из насущнейших вопросо& 
ж изни нового горюда —  создания в нем постоянных кадров на- 
селения. Вот, например, приговор Сената от 12 сентября 1712 г. 
И з него узнаем, что в 1710 г. состоялся указ Петра о наборе  
мастеровых людей по губерниям для отсылки «на вечное житье»  
4720  '^ловёк . Это количество были обязаны поставить все гу- 
бернии (разверстка по губерниям указывалась с точностью до 
однюго человека). М астеровые переселялись в П етербург с ж е- 
нами и детьми. Это были люди самых разносторонних и притом 
квалифицированных профессий: каменщики, кирпичники, камено- 
ломщики, гончары, колёсники, столяры, черепичники, кузнецы, 
котельщики, фонарщики, паяльщики, медники, портные, пря- 
дильщики и т. д. Ж алованья им платилось по 12 рублей в год  
да на хлеб по 10 рублей, всего 22 рубля. Поверстанныё «на 
ветнъё житье» пв новую столицу пересёлялись туда, видимо, без- 
большой охоты: как разбираемый, так и другие сенатские при- 
говоры постоянно указывают на то, что среди посылаемых 
много нанятых теми, кто подлежал переселению, а в числе этих 
нанятых часто встречаются дряхлые, увечные, «потребным ма- 
стерствам незаобычные», что многие нз переселенцев бежалн  
с дороги, что немало просто недосланных людей.

Эта категория рабочей силы нужна была прежде всего для  
основавшихся в Петербурге многочисленных мануфактур. Н о  их
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груд вместе с тем обеспечпвал потребление как их самих, так и 
увеличнвающихся в своей численности других групп населения: 
дворян. купцов, иностранпев, военных. Эти работные люди со- 
ставляли основное постоянное население новой столицы, разде- 
лившееся впоследствпи на категории, установленные регламен- 
том 1 лавного магистрата (регулярные и нерегулярные граждане^

Н е все из переселяемых «на вечное житье» в Петербург ра- 
ботных людей селились в пр^ елах собственно города (при всей 
условности понятия городской черты в первые годы строитель- 
ства П етербурга), В 1712 г. Петром был издан указ об обеспе- 
чении переводимых работных людей (каменщиков, кирпичникоЕ )
и представителей других строительных профессий) земельнымн / /  , 

дворы и огороды отводилось по одной десятине I * 
на се^гвто, под пашню —  по 10 четвертей на двор. Конечно, та- 
кие наделы не могли быть отводимы в центре строящегося го- 
рода (т. е, на позднейшей Петербургской стороне), Они были 
расположены в^верх по Неве и на реках, впадающих в Неву. Н а  
все же жителей этих многочисленных пригородных слобод нель- 
з я не причислить к населению Петербурга: они в проиізводствен- 
нбм и экономическом^бтношениях были самым тесным образом  
связаны с теми жителями, которые селились в центральных ча- 
стях города.

Сведения о быте тех категорий населения, о которых до сих 
пор шла речь, весьма скудны. Более подробные данные сохрани- 
лись об условиях труда этих людей. Мы можем составить неко- 
торое представление о том, как трудились работные люди в Пе- 
тербурге, но как они отдыхали, как развлекались, как проводили 
свой крайне ограниченный досуг —  остается почти неизвестным.
Это понятно: современников, живших в Петербурге при Петре 
и записывавших свои впечатления, мало интересовала жизнь  
«подлого народа». И х записи, наполненные скрупулезнейшим 
описанием дворянского быта, вовсе или почти ничего не дают 
для знакомства с жизнью народных масс, Тем интереснее за- 
метки, отразившие эту жизнь, случайно попавшую в поле их 
зрения,

Находившийся в свите герцога Голштинского, приезжавшего 
8 Петербург, камер-юнкер' Берхгольц посетил мануфактуру 
Тамеса (Т ам сена) в Москве, где видел, катс и кто на ней ра- 
ботал (нет оснований думать, что условия труда на московских 
и петербургских мануфактурах в чем-либо различались, а запись 
Берхгольца представляет собой любопытный мемуарный доку- 
мент о работных людах петровского времени). Берхгольц сопро- 
ііождал герцога Голштинского, посещения которого ждали и к 
которому готовились. Поэтому многие подробности, записанные 
Берхгольцом, конечно не огражают повседневной жизни ману- 
фактуры, к ним надс относиться осторожно. Берхгольц посетил 
женское отделение прядильни Тамеса, где работали девушки,
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отданные на работу в наказание «лет на 10 и более, а некото- 
рые и навсегда». Комната, где находились прядильщицы, по- 
разила Берхгольца чистотой, а девушки —  своими красивыми 
платьями. Берхгольц побывал еще и в других мастерских, оче- 

^івидно не вошедших в эаранее разработанный марш рут гостеи.
ибо, как замечает Берхгольц, в них «воняло почти нестерпимо»,

, Гости осмотрели также мастерскую, в которой работало
человек свободных работников. Они получали заработную  пла- 
ту, не превышающую, по словам Берхгольпа, того, во что обхо-
дится содержание арестанта. ^

Анонимный польский путешественник, посетившии Ііетербург  
в 1720 г., сообщ ил следующ ие сведения о какой-то петербург- 
ской ткацкой мануфактуре: «Н а берегу Невки есть длинныи 
двухэтажный каменный дом, в котором 6 комнат внизу и столь- 
ко ж е наверху. . . В каждой нижней комнате этого дома есть 
5 станков для выделывания полотна. В угловых ж е комнатах 
работают столяры и токари, «оторы е приготовляют станки, мыч- 
ки, веретена, прялки, мотальницы, утки, челноки и другие сна- 
ряды. В комнатах верхнего этажа много женщин под присмот- 
ром англичанки, которая наблюдает за  их работами. В одних  
кбмнатах прядут, в других разматывают, в третьих^наматывают. 
З десь  множество людей, есть и смотритель, который всем управ- 
ляет».

О б  условиях труда работных людей Адмиралтеиства можно 
судить по указам адмирала Ф . М . Апраксина 20 мая, 27 мая 
и 22 июля 1708 г. В этих указах точно устанавливается регла- 
мент рабочего дня. П о указу 20  мая он начинался весною и ле- 
том в пятом часу утра, осенью и зимою, повидимому, не- 
сколько позднее (точно время не обозначено). У каз 27 мая уста- 
навливал одинаковое время начала работ в течение всего года, 
но без точного обозначения часа («поутру рано, как станут зво- 
нить в шабашный колокол»). В указе 22  июля предписывалось  
быть на работе через полчаса после колокольного звона, а «еже- 
ли кто после того звона на работе в час на своем деле не будет, 
и у того будет вычтено из жалованья один день». Работа про- 
должалась до 11 часов, после чего наступал перерыв для обеда  
и отдыха, длившийся летом 3 часа, весной и осенью /  часа, 
зимой 1 час. Конец рабочего дня точно не обозначен —  «до  
ввчерней пушечной стрельбы». Н о  нужно думать, что он за- 
канчивался летом не раньше 9 - 1 0  часов вечера, так как в ука- 
зе  20 мая предписывалось работать до 7 часов вечера, а затем. 
после получасового перерыва, до вечернего пушечного сигнала. 
Таким образом, рабочий день длился часов іЗ 14, если не 
больше. З а  п р о г у Л  тголагался жегпжПи штраф: за час прогула 
производился вычет в размере однодневного жалованья, за 
прогульный день вычиталось семидневное жалованье. ^ а  взима- 
нием штрафов должны были наблюдать фискал с помощником.
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которые, вероятно, делали это с особым усердием, ибо четвер- 
тая часть штрафных денег поступала в их пользу. Неявка на ра- 
боту не считалась прогулом лишь в том случае, если она про- 
исходила с разрешения фискала. Н адо отметить, что указ 27 мая 
запрещал мастерам и подмастерьям под угрозой штрафа исполь- 
зовать работных людей для своих личных нужд.

В первые годы существования Петербурга среди его населе- 
ния значительную массу составляли солдаты и матросы. Отсут- 
ствие точных статистических данных не позволяет установить 
удельный вес военных в общей массе населения города, но зна- 
чительность его вряд ли может подвергнуться сомнению. Угроза 
шведского нападения с суши и с моря на только что основан- 
ный город была весьма серьезна. Это заставляло Петра держагь 
в Петербурге сухопутные и морские силы в количестве, доста- 
точном для отражения попыток шведов вернуть завоеванные рус- 
скими невские берега. Недостаток рабочей силы вызывал необ- 
ходимость использовать находившихся в Петербурге солдат и 
матросов для различных работ в тех случаях, когда военная об- 
становка позволяла это. З а  такую работу солдаты и матросы 
получали дополнительную плату. Так, например, определение 
Адмиралтейств-Коллегии от 18 марта 1719 г. предписывало 
«Преображенского и Семеновского полков солдатам, которые 
работают на галерном дворе у галерного дела в плотниках, да- 
вать великого государя денежного жалованья за плотничную их 
работу, сверх окладной их полковой дачи, из адмиралтейской 
канцелярии, дондеже у той работы будут, по 6 денег на день».

Весьма вероятно, что солдаты и матросы в Петербурге в сво- 
бодное от их непосредственных обязанностей время были 
заняты не только выполнением казенных нарядов. Д о заведения 
регулярной армии в России стрельцы, как известно, занимались 
самыми разнообразными ремеслами, обслуживая городское насе- 
ление. Вряд ли^этот обычай мог исчезнуть сразу ж е после на- 
чала существования регулярного войска. Если к тому же при- 
нять во внимание, что солдатское ремесленничество было явле- 
нием, широко распространенным в течение всего X V III  и части 
X I X  внт^тТГТіёт^аюванйй предполагать существование такой 
стіэбгои профессионализации у петровских солдат и матросов, 
которая исключала бы возможность для них заниматься посто- 
ронними делами. Н адо думать, что солдаты петербургского гар- 
низона, так же как и матросы Балтийского флота, всегда находи- 
Аи возможность приработка, выполняя для быстро растущего 
населения города разнообразные ремесленные работы.

Н уж но заметить, впрочем, что материально-бытовое положе- 
ние солдат и матросов вряд ди быдо таково, чтобы волрос о  необ- 
ходимости приработка приобретад для них особую остроту. 
Правда, жилищные условия в Петербурге были очеиь плохи и не 
Ес^да солдат и матросов удавалось обеспечить даже земляика-
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ми. В письме вице-адмирала К . И . К рю йса олонецкому комен- 
данту И . Я. Якоалеву от 17 апр>еля 1705 г. из П етербурга гово- 
рилось о том, что он и з-за  отсутствия корабельных припасов был 
вынужден ломать избы и заборы , а потому люди, «которые ко 
флоту надлежат, под небесною крозлею  спят». Н о  относитель- 
нггтяабжения военнослужащ их нельзя сказать, чтобы оно было 
слишком скудным. Сведений о солдатском пайке в нашем распо- 
ряжении нет, но о продовольствовании матросов сохранились  
точные данные (надо полагать, что оно немногим отличалось от 
солдатского). Месячный паек матроса выражался в следую щ их  
цифрах (они округлены); ветчины 8 фунтов, коровьего масла 
4 фунта, рыбы 3 фунта, около 3 бутылок уксусу и около 1 бу- 
тылки вина (норма хлебной дачи не указана). Эти данные по- 
зволяют установить р>езкое различие в материально-бытовых 
условиях между работными людьми и военнослужащими.

С самого ж е начала существования П етербурга П етра забо- 
\тил вопрос о переселении в П етербург купечества и дворянства. 
Т р удн о б ы ^  рассчитывать на то, что прсдставители этих со- 
сЛовии^сами будут стремиться переехать в город, основанный 

. Е каком-то диком, заброш еннсм месте, город, над которым по- 
стоянно висит угроза неприятельского разорения, о котором  
никто ни в России, ни в Егвропе никогда не слыхивал, к кото- 
рому и дороги-то не наидешь. П оэтому П етру по отношению  
к купечеству и дворянству пришлось прибегнуть по началу 
к таким ж е принудительным мерам, как и по отношению  
к работным людям. В 1710 г. были назначеяы к переселению из 
МоскБы в П етербург'многие купцы, из которых некоторые при- 
надл^жали к числу вйдньТх купеческих фамилий, например Иван  
Ф илатьев, Семен Панкратьев, Илья Исаев (последний е  1723 г. 
был назначен вице-президентом Главного магистрата).

Н еобходимость присутствия именитых купецких людей в Пе- 
тербурге диктовалась и тем международным торговым зна- 
чением, которое начинала приобретать новая столица. В 1711 г. 
Петр потребовал присылки из Москвы «из гостей и из иных 
лучших купцов» 4— 5 человек, осведомленных о купеческих 
делах и о пошлинн<ш сборе. Эти люди нужны в ТТетербурге 
поТ ю м уГ ^о английски?! посол и голландский посланннк пред- 
лагают начать переговоры о заключении торгового соглашения, 
а при переговорах присутствие «о купечестве сведомых людей»  
необходимо. Сенат постановил послать для этой цели в Петер- 
бург 6 человек: И. Филатьева, С. Панкратьева, И . Исаева, 
И . Стрежнева, И. Саватеева и М . Гусятникова. Как видно, 
именитое купечество, несмотря на его самую близкую заинте- 
ресованность в развитии балтийской торговли, не слншком 
торопилось переселяться в П етербург, —  Филатьев, Панкратьев 
и Исаев задержались в Москве на пелый год.

П о мере роста петербургского порта потребность в людях.
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ѵімеющих солндный коммерческий опыт, увелнчииалась. Этим, 
очевндно, можно объяснить появление указа 29 пиваря 1714 г., 
повелевавшего в петербургскую таможню брать на службу  
только такнх торговых людей, которые раньше бывали «у го- 
родской ярманкн в головах, в бурмнстрах, в ларечных у тамо- 
женных сборюв». Опытные в коммерческом деле люди были 
вместе с тем и нанболее крупными купцами. Именно в таких 
купцах Петр испытывал особенную нужду. Населять новую 
столицу мелкнми рюзничными торговцами в его глазах не имело 
смысла; они, конечно, появнлись бы там сами собой, без 
всякого понуждення. Людей і̂ье, производивщих крупные оп- 
товые операііии, заполучить в^Тетербург было не так легко. 
Ими Петр ннтересовался ~в'первую очередь. Указ 20 ноября 
1717 г. предписывал при посылке купецкнх и ремесленных 
людей в Петербург выбирать их бурмнстрам и «выборным 
людям меж собою самим» из числа первостатейных, а также 
из ср>едних, но «добрых и пожиточных», которые нмели бы 
торги н промыслы или заводы, «на маломочных не посягая 
отнюдь». Указ запрещал губернаторам, ландратам и ландрих- 
терам. вмешнваться в выборы посылаемых.

Что касается дворянства, то оно переселялось в новую сто- 
лицу так ж е туго, как и купечество. П о отношению к нему при- 
ходилось прнменять те же меры понуждения. В 1712 г. Чарльз 
Унтворт пнсал из Петербурга в Англию, что Петр отправил 
в Москву приказание значительному числу местных жнтелей 
выехать в Петербург с семьями и строиться в нем. Для домов 
дворян отведено особое место: от царского дзорца вверх 
по Неве. Последующне указы Петра подтверждали его наме- 
рение населить возможно быстрее новую столицу представите- 
лями первенствующего сословия. Указ 4 декабря 1713 г. 
повелевал «царедворцам и прочих чинов людям» строить в Пе- 
тербурге дома. Когда они будут выззаны в Петербург, «тогда 6 
им мочно куда приехать и чтоб в то время неведеннем никто 
не отговаривался.» Указ 17 марта 1714 г. еще раз напоминал 
о необходимости дворянам и куппам озаботиться постройкой 
домов в Петербурге. Н е прошло и трех месяцев после издания 
этого указа, как Петр 3 июня 1714 г. опять потребовал под 
угрозой штрафа, чтобы «палатные люди, царедворцы, гости, 
люди из гостиной сотни, мастеровые» строили дома в Петер- 
бурге летом и осенью этого года, а к зиме переехали.

О  далеко идущих заботах Петра по поводу переселения 
в Петербург лиц, принадлежащих к дворянскому сословию, го- 
ворит сенатский приговор от 4 августа 1712 г. По этому прн- 
говору Сенат утвердил список 1212 человек бояр, окольничих, 
ближннх и думных людей, стольников, дворян московских, 
дьяков, жильцов, генералов, полковников, офицеров, комиссаров, 
подлежащих поселению в Петербурге и на Котлнне после окон-
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чания войны. Этим лицам следовало начинать строиться, чтобм  
немедленно после окончания войны они могли 6ы переехать  
в П етербург. Список долж ен  был быть оглашен с Красного  
крыльца в М оскве и разослан по губерниям для оповещентгя 
под расписку всех, кто в списке поименован.

С 1719 г. дела по переселению в П етербург дворян, купцов  
и ремесленников были поручены ведению Сената и коллегий. 
В Сенате учреждался особый стол для заведования делами по  
переселению царедворцев; переселением купцов ведала К ом -  
мерц-Коллегия, ремесленников —  М ануфактур-Коллегия. Вм есте  
с тем в этом ж е году была устранена часть тех стеснений, 
каким подвергалась ж изнь переселенных в П етербурге. О че- 
видно, к 1719 г. надобность в прежних понуканиях и залро- 
щениях прошла, и, по крайней мере в отношении дворян и куп- 
цов, были допущены некоторые послабления. Указом 23 марта 
1719 г. предписывалось царедворцев, имеющих менее ста дворов  
и не построившихся в П етербурге, «от Санктпетербургского  
жития уволить». Всем петербургским жителям дозволялось. 
уезжать из города по своим делам «с запискою и з Сената,. 
только чтоб не более 5 месяцев». Купецких людей, предназ- 
наченных по прежним указам к переселению, но не выехавших 
в П етербург, не высылать. Ж ивущие в П етербурге купцы, но не 
обзаведш иеся домами, торгами или какими-либо предприятиями„ 
м о г у ^ и з  П етербурга уехать. «Пожиточные» ж е должны оста- 
ваться в городе. Всякий, кто по своей воле пожелает ж ить  
в новой столице, может переехать туда безвозбранно.

Говоря о населении П етербурга в первые годы его сущ с- 
ствования, нельзя не упомянуть об иностранцах, составлявших^ 
как можно думать, довольно значительную его часть. Видимо,. 
больше всего их было на мануфактурах П етербурга, где они. 
работали и вместе с тем обучали русских работных лю дей. 
Как известно, «мастера-иноземцы» широким потоком хлынулк 
в Россию, привлеченные всевозможными льготами, предостав- 
ляемыми им Петром. Щ едрость царя и его иной раз соверш енно  
неоправданное пристрастие к иностранцам манили их в РоссиЮѵ. 
Н емало иностранцев служило в армии и особенно во флоте- 
Значительная часть иностранцев привлекалась Петром для  
выполнения самых разнообразны х поручений: архитекторы»
живописцы, садоводы, переводчики, актеры, государственные 
служащие, врачи, ученые и представители многих других спе-  
циальностей находили в России широкое поле для своей дея- 
тельности. Н ет ничего удивительного в том, что в П етербурге  
они встречались на каждом шагу. З д есь  всё, начиная от кораб- 
лей Балтийского флота и кончая цветниками Летнего сада, за -  
водилось на ширюкую ногу. Иностранцы в П етербурге чув- 
ствовали себя как дома. Н и о какой обособленности их здесь  
не могло быть и речн. Они сливались с массой петербургского
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населения в единое целое, своим присутствием внося в него тот 
особенный колорит, какой был свойственен только П етербургу  
петровского времени.

Если о быте основной массы петербургского населения пет- 
ровских времен —  работных людей, ремесленников, солдат, 
матрюсов —  мы, как уже было сказано, знаем очень мало, то 
зато о быте дворянского П етербурга сохранились подробные 
сведения. И х сообщагот законодательные акты, письма Петра  
и его ближайших сотрудников и другие аналогичные документы. 
Н емало данных можно почерпнуть из современной литературы—  
научной, публицистической и отчасти художественной. М ного  
интересного и ценного рассказывают в своих записках современ- 
ники. Все вместе представляет собой материал, изучение кото- 
рого может создать затруднения, проистекающие скорее от его 
изобилия, чем от недостатка.

Совершенно очевидно, что в петербургском быту, как 
и в жизни всего Русского государства первой четверти X V I I I  в. 
в целом, старое и новое тесно переплеталось и находилось  
ь постоянном взаимодействии друг с другом.

В чем проявилась новизна петровского П етербурга? П реж де  
всего во внешнем облике его. Петра очень заботила мысль 
о создании на невских берегах регулярного горюда. Развитие  
Петербурга не могло происходить стихийно, его нужно было 
іюдчинить какому-то определенному плану, в результате реали- 
зации которого он должен был стать действительно регулярным  
городом, столицею регулярного государства. Уже в 1709 г. 
была учреждена в Петербурге Канцелярия строений, руково- 
дивш ая^делом планировки и застройки города. Канцелярия  
гі^аходилась в ведении У. А . СенявіГна,"осуществлявшего в пер- 
вые годы П етербурга надзор за всеми строительными работамн. 
Что Петр имел в виду строительство Петербурга подчинить 
единому плану, устранив в прюцессе его роста элементы слу- 
чайности и стихийности, видно из письма царя Меншикову 

V в 1716 г., которым он извещал его о приезде в П етербург  
^  Леблона. «Объяви всем архитекторам, —  писал Петр, —  чтоб

все дела, которые вновь начинать б у д )т , чтоб без его подписи 
на чертежах не строили, также и старое, что можно еще 
исправить».

Н о действительность оказалась сильнее планов русского 
царя. Н и существование Канцелярии строений, ни требовання  
Петра, чтобы ни одна пострюйка в П етербурге не производи- 
лась без санкции Леблона, ни отдельные указы, регулировавшие 
постройку города, не могли остановить его стихийного роста, 
совершавшегося вопреки всем наставлениям и запрещенням. 
З а  тринадцать лет своей жизни Петербург принял такой вид, 
что «нерегулярность» его была очевидна. Если бы планы Петра 
и Л еблона были осуществлены, прншлось бы слишком много
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ломать в Петербурге, а это, в связи с грандиозными новыми 
сооружениями на Васильевском острове, проектировавшимися 
Леблоном, потребовало бы громадных затрат.

Н о  все ж е Петербург по своей планировке более или менее 
приближался к тому идеальному регулярному городу, который 
рисовался в воображении Петра. Прямые улицы, пересекаю- 
щиеся под прямым углом, широкие площади, регулярные сады 
и парки —  всё это наметилось уже при Петре и оставалось 
в течение всей последующей жизни Петербурга. В этом была 
большая доля новизны, которая не могла не броситься в глаза 
каждому новому жителю города. Многие, вероятно, ощущали 
эту новизну непрерывно и не могли к ней привыкнуть: ведь
недаром ж е после смерти Екатерины I Петербург, покинутый 
двором во главе с новым императором Петром II, пришел 
в запустение и только приход к власти Анны Ивановны возро- 
дил его к прежней жизни.

Стремление к тому, чтобы придать Петербургу вид регуляр- 
ного города, сказалось не только в проектах планировки города. 
Оно нашло отражение и в построиках городских здании. Указ 
Петра 1714 г. «О мазанках и деревянном строении» предпи- 
сывал на Городском и Адмиралтейском островах и на набереж- 
ных прекратить постройку деревянных зданий, а строить
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мазанки (в других местах города разрсш ались и деревянные  
строения). Улицы запрещалось застраивать заборами и конюш- 
нями, а только жилыми зданиями. Д ом а должны были быть  
построены по чертежам архитектора Т резини. Т резини  начер' 
тил несколько образцов домов для разны х категорий населения: 
«подлых», «зажиточных» и «именитых». П о этим образцам  
начали строиться дома. М атериалом для них служила глина. 
Н о представление о  регулярном городе плохо вязалось с преоб- 
ладанием в нем зданий, выстроенных из столь недолговечнога  
материала. Поэтому Петра сильно занимал вопрос о каменных 
постройках в П етербурге. Д ля  ускорения каменного строитель- 
ства в новой столице Петр потребовал указом 9 октября  

і ': 1714 г. прекращения постройки каменных домов во всем госу- 
дарстве, кроме П етербурга. В том ж е 1714 г. был издан указ, 

1̂ 1 запрещавший возведение жилых домов в П етербурге внутри  
дворов, а требовавший их постройки вдоль линии улицы. З ап р е-  
щения, предписания, наставления по поводу строительства домов  
в П етербурге следовали одно за другим. Выстроенные по утвер- 
жденным образцам новые дома должны были придать  
П етербургу вид того регулярного города, создания которого  
Петр добивался с обычными для него упорством и стремитель- 
ностью. П равда, и сюда действительность внесла свои коррек- 
тивы: постройка домов по утвержденному стандарту продол- 
жалась, видимо, недолгое время. Если на гравюре З убов а  
жилые дома в общих чертах совпадают с трезиниевскими проек- 
тами, то изобразительный материал последующ его времени уж е  
Н€ сохранил следов «высочайше апробованных» построек.

Н овнзна внешнего облика петровского П етербурга не исчер- 
пывалась «регулярностью» его планировки и построенных в нем 
зданий. Петр стремился своему «парадизу» придать черты 
европейски благоустроенного города. В П етербурге —  первом 
из русских городов —  было заведено уличное освещение фона- 
рями,' изготовлёнными на ямбургских заводах Меншикова по 
рмсункам Леблона. В Петербурге было начато мощение улиц 
каинШ , для чего потребовалось ввести даж е особый налог: 
каждый извозчик при въезде в город должгк был доставлять  

Л>на возу по три камня. Д ля поддержания порядка устанавли- 
[валось дежурство жителей в помощь полиции. В 1718 г. в П е- 
тербурге впервые в России была учреждена генерал-полицей- 
мейстерская канцелярия во главе с А . Э. Девьером, для которого 
Петр составил особую  инструкцию. Она представляет собой 
любопытный документ, показывающий, насколько Петр был 
озабочен приданием П етербургу облика европейского города.

Инструкция Девьеру предусматривала все мелочи полицей- 
ской службы города. Полиции вменялось в обязанность прн- 
нимать противопожарные меры, заключавшиеся в том, что над- 
лежало «ведра, топоры, войлочные щиты, лестницы деревянные.
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Образу,овый дом д л я  дворовоіо участка.
Проект Доменико Трезини. Гравюра на меди А. Ростовцева. Гос ударственный Эрмитаж. Галлерея Петра Великого.



трубы, а в некоторых сборных местах крюки н парусы и боль- 
шие водоливные трубы и прочее иметь». Понятна тщ ательность  
I Іетра в разработке мер против пожаров, этого бича русских 
ю родов. Опустошительні>ій пожар 28 июля 1710 г. в П етер- 
бурге мог усилить внимание Петра к борьбе с этим бедствием. 
Полипия должна была следить за мощением и чистотой улип, 
укреплением набережных, порядком улнчной торговли, благо- 
иристойным поведением людей на улицах и т. д. и т. п. Н е  былн 
забыты в инструкции и меры полицейского надзора. О  каждом  
кновь приезжающ ем н отъезжаю щ ем хозяева обязаны  сообщ ать  
ІІОЛИЦИИ, за невыполнение этого ііункта —  галеры и конфискация  
всего имущества. Руководствуясь царской инструкцией, Д евьер  
принялся издавать одно постановление за другим. Среди них 
особенно ннтересно запрещение иметь в избах курные печи. 
Н аказания за невыполнение постановлений Девьера были назна- 
чены жестокие: штраф, кнут, каторга и даж е смертная казнь.

Таковы были петровские мероприятия по созданию  первого 
в России регулярного города. П о внешнему облику П етербург  
лействительно не походил ли на один из старых городов. П ря- 
мые и широкие улицы, покрытые булыжником и освещенные 
фонарями, обилие водных протоков и каналов, служивш их  
путями сообщения, обширные сады, выстроенные в линию  
фасады каменных и мазанковых строений, порядок и чистота 
на улицах, хотя и поддерживаемые, как можно предположить, 
с немалым трудом,—  все это придавало П етербургу черты, отли- 
чающие его от старых русских городов. Как же жилн в нем те 
люди, которые давали направление всей материальной и духов- 
ной жизни города, являясь его хозяевами и распоряжаясь его 
судьбами?

Источники, рисующие быт дворянского П етербурга петров- 
ских времен, дают много материала, относящегося преимуще- 
ственно к внешней стороне дела. И з записей современников мы 
во всех подробностях узнаем о  том, как жители П етербурга  
одевались, ели, пили, развлекались, как на Н еве устранвались  
фейерверки, как выглядел Летний сад, как происходил спуск 
нового корабля, каков был придворный церемониал и многое, 
многое другое из того, что легче всего было заметить не всегда 
ПЭГГлйвому и острому взору современника, Законодательный  
материал, письма, публицистика, художественная литературл 
рисуют не только внешние стороны быта, но и то, что скры- 
вается за этой внешностью, т. е. новую политическую идеологию  
н психологию людей петровского времени вообще и, в част- 
ности, жителей Петербурга. Если при нзучении дворянского 
быта новой столицы отправляться от его вн^треннего содер- 
жания, то вопрос о его внешних формах разреш ается просто. 
При этом условии может быть установлена закономерность 
изменения внешннх форм быта, ибо совершенно очевидно, что
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Образііовый дом  дл я  берущих шестую часть участка.
Проект Доменико Трезини. Гравюра на меди А. Ростовцева. Государ- 

ственный Эрмитаж. Галлерея ГІетра Великого.

эти формы возникали не сами по себе и не в силу механиче- 
ского заимствования только, а в результате изменений в обще- 
ственном сознании. К  этим изменениям и следует обратиться 
в первую очередь.

Дворянин, обитавший в петровском Петербурге, был чело- 
веком новой эпохи. Если исключить из петербургского дворян- 
ства тех обывателей, которые руководствовались в своей жизни 
единственным принципом —  выполнять волю царя, не пытаясь 
проникнуть в смысл происходящих перемен, то останется 
немалая часть людей, старавшихся не только осмыслить новые 
формы государственного и гражданского бытия, но и принять 
в созидании их активное участие, В Петербурге жили такие 
выдающиеся люди петровского времени, как Меншиков, Тол- 
стой, Апраксин, Ягужинский, Ш афиров, Макаров, Неплюев, 
Ф еофан Прокопович и многие другие. Эти люди были проник- 
нуты ясным сознанием необходимости тех преобразований, какие
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•іроизош ли в первой четверти X V I I I  в. Они были пр>сданиыми 
ломощниками Петра, поддерживая всеми доступными им сред- 
ствами его начинания. И х мысли, взгляды, убеж дения являлись 
•образцами для той массы прогрессивного дворянства, предста- 
вители которой в силу разных обстоятельств не только 
не могли добиться ширюкой известности, но даж е не оставили  
своих имен в летописях петровской эпохи. Т очно так ж есгр ем и -  
лась эта масса идти вслед за  виднейшими сотрудниками Петра  
и в отношении быта, внимательно присматриваясь к внешним 
•формам их жизни.

Просвещенный житель П етербурга петровского времени
являлся человеком, кругозор которого был значительно шире
кругозора всякого другого городского жителя. П етербургский
житель учился во вновь заведенных ш.*<олах, где постигал такие
науки, о  которых и не слыхнвали до П етра на Руси. О н читал
русские и иностранные книги (последние иногда даж е в ориги-
нале), в которых ему открывался неведомый доселе мир: в них
он знакомился с мировой историей и литературой. П етербург-
ский житель читал газету, издававш уюся в столице и сообщав-
шую ему не только отечественную, но и иностранную информа-
цию. Значение газеты в формировании общ ественного сознания
человека петровского времени было исключительно велико.
Читатель газеты становился пусть пассизным, но все же
соучастником дела преобразования государства. Петербургскнй
житель посещал театр, каждый раз уходя оттуда с новым
заттасом знаний и впечатлений. О н не оставлял своим вни-
маиием Кунсткамеру, обозрение экспонатов которон давало
ему больше, чем самые увлекательные книги. В кругу просве-
щенных людей он вел разговоры на литературные, научные
и политические темы, как это было, например, в салоне Ф ео-
фана Прокоповича. Если житель Петербурга выходил на улицу,
он^видел строившиеся мануфактуры, присматривался к кипев-
шей работе в Адмиралтействе, со стапелей которого сходили
«се новые и новые корабли Балтийского флота, встречался
с многочисленными иностранцами, вступая с ними иногда
в б^ еды  и узнавая от них массу всяких любопьггных 
вещей.

Все эти впечатления, накапливавшиеся изо дня в день, 
мейяли духовный облик просвещенного жителя П етербурга. 
Обитатель петровского «парадиза» духовно развивался с бы- 
стротой, находившейся в полном соответствии с темпами пере- 
стройки всего государства в целом и роста новой столицы  
в частности. Конечно, он должен был искать новые формы быта. 
«^тветствовавш ие его измененному общ ественному сознанию. 
1 І О  мере того как оно ломалось, ломались и формы быта. 
Правда, случалось и так, что бытовые перемены возннкали не 
в силу их внутренней необходимости, а в результате соображе-
144



инн, прнвнесенных нзвне. Но в целом процесс создания новых 
форм быта являлся велнчинон производной, а не образующей. 
гѵаковы же былн эти новые формы?

Н аиболее замечательнон особенностью быта петербургского 
дворянства была новая форма общения людей друг с другом. 
В допетровской Руси представители господствующего класса 
общ али ^  редко, да и самый круг этих людей был очень огра- 
ничен. Близкие ко двору люди встречались в царском дворце, 
в церкви, на охоте, дома. Вся остальная масса боярства и дво- 
рянства жила замкнуто н во всяком случае не общалась 
с людьми, принадлежавшими к другим сословиям. В Петер- 
бурге было не то. А ссамблеи, маскарады, всевозможные празд- 
нества на Неве, театр, прнемы иностранных гостей, смотры 
флота все это разбивало прежнюю замкнутость и значительно 
увеличивало круг людей, находившихся друг с другом в дли- 
тельном или коротком общении. В домах жителей Петербурга, 
на его улицах, площадях и набережных встречались не только 
близкие к царю лица. З десь  можно было увидеть и думного 
дворянина, и сенатского чиновника, и офицера, и купца, 
и иностранного шкипера, и знатного иностранца, сопровождае- 
мого целой свитой. Сословная замкнутость нарушалась: в дво- 
рянский круг входили люди, доселе не имевшие туда доступа. 
В свою очередь, люди недворянского сословия, исключая, 
конечно, «подлых», получали возможность общаться с дворя- 
нами. Так создавалась та «людскость», которая составляет 
характернейшую черту петербургского быта петровского вре- 
мени. Впоследствии, по мере общего культурного развития 
страны, «людскость» стала таким упрочившимся явлением быта, 
что она стала казаться свойством, искони ему присущим.

Петр прекрасно понимал, что вытащить человека из при- 
вычного домашнего уединения не так легко. Н е все люди пет- 
ровского времени испытывали органическую потребность в обще- 
нии друг с др>том. Было немал<3> такгог; пассивное, а иногда 
и активное сопротивление которыхПновым формам быта прихо- 
дилось преодолевать. Трудно себе представить, чтобы далеко 
не всегда по собственной охоте поселившиеся в Петербурге дво- 
ряне и купцы сразу же сами начали ломать устоявшиеся формы 
быта. Как и во многих случаях, пришлось и здесь прибегнуть
к принуждению. 26 ноября 1718 г. был издан указ об
ассамблеях. Что Петр придавал ассамблеям значение государ- 
ственного мероприятия, призванного внести серьезные изме- 
нения в общественный быт, видно из разъяснительной части 
указа. В ней говорилось, что ассамблеи устраиваются нетолько  
для забавы, но и для дела, «ибо тут можно друг друга видеть 
и о всякой 'ІІуж де переговорить, также слышать, что где 
делается». Указ устанавливал регламент ассамблей, разрабо- 
танный с обычной в петровских указах тщательностью. Л ю бо-
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пытно отметить, что 1 іетр, вндимо, считал необходимость рег- 
ламентирования ассамблей мерой временной, будучи уверен  
в том, что скоро ассамблеи привьются и тогда предписывать  
порядок их проведения будет излишне. О б  этом говорят слова 
указа: « А  каким образом оные ассамблеи отправлять, опреде- 
ляется ниже сего пунктом, покамест в обычай не войдет».

В указе об ассамблеях примечательно то, что правом посе- 
щения их пользовались люди «с высших чинов до  обер-офнцс- 
ров и дворян», знатные купцы "И приказные и даж е «началь- 
ньте» мастеровые. Сословного признака в подборе гостей не ус- 
танавливалось. Только лакеям и служителям вход был воспре- 
щен (относительно солдат и матросов запрещ ения не бы л о). 
Н а ассамблеях изгонялось чинопочитание и устанавливалась  
полная свобода поведения. О бязанности хозяина не шли дальше 
предоставления гостям помёщения и приготовления напитков 
и 'настольнБіх игр. Женщиньі имели право посещать ассамблеи  
наравне с мужчинами. Все это было настолько большой 
новостью, что становится понятной необходимость издания осо- 
бого указа по поводу ассамблей: среди петербургских жителей  
не так уже много нашлось бы охотников пускать в свои дома 
посторонних людей, да еще не принадлежащ их к их кругу.

Берхгольц в своем дневнике сообщает несколько дополни- 
тельных данньіх к указу об ассамблеях. П о его словам, в М оскве 
комендант, а в П етербурге генерал-полицеймейстер перед концом  
ассамблеи объявляют гостям, у кого им собираться в следую - 
щий раз. Выбор места определяется либо царским повелением, 
либог добровольно выраженным согласием кого-нибудь из гостей. 
«Что мне не нравится в зтих ассамблеях, —  замечает Берх- 
гольц, —  так это, во-первых, -то, что в комнате, где дамы и где 
танцуют, курят табак и играют в шашки, отчего бывают вонь и 
стукотня, вовсе неуместные при дамах и при музыке, и, во-вто- 
рых, то, что дамы всегда сидят отдельно от мужчин, так что 
с ними не только нельзя разговаривать, но не удается почти 
сказать и слова. Когда не танцуют, все сидят, как немые, и 
только смотрят друг на друга». Видимо, не легко было привы- 
кать женщине к обстановке, столь резко отличазшейся от обста- 
новки боярского терема.*

Ассамблеи, как и рассчигывал Петр, привились. В после- 
петровское время уже не приходилось прибегать к понуждениям  
для того, чтобы заставить жителей Петербурга делать у себя

 ̂ В 1723 г. был издан указ первопрпсутствующего в Синоде об уст- 
ройстве ассамблей в московских монастмрях. 2У декабря 1723 г. по ьтому 
укаау состоялась перпая ассамблея у архимандрита Донского монастыря, 
на которой присутсгвовали президент Синода, архимандриты московсхих 
монастырей и чиноввики Синодальной конторы и Монастьтрского прикаэа. 
Сведений об устройстве ассамблей в Александро-Невском монастыре 
в Петербурге не сохранилось.

146



прнемы с танцамн, нграми н другнмн развлеченнямн. Н о свО' 
бода н непрннужденность, за соблюденнем которых следнл сам 
царь, нсчезлн, уступнв место этнкету, правнла которого оказа- 
лнсь куда более устойчнвымн, чем петровскнй ассамблейный 
регламент. Исчезла также н пестрота состава гостей на 
ассамблеях. Дворянство нзгнало нз своей среды купцов н раз- 
ночннцев н замкнулось в совершенно обособленный круг. Более 
того, процесс дифференцнацнн внутри дворянства прнвел 
к созданню в его среде отдельных групп, самая арнстократиче- 
ская из которых зорко следнла за тем, чтобы внутрь ее не про- 
никал ннкто посторонний. Примат заслуги перед породой —  
принцип, которому следовал Петр и одним из выражений кото- 
рого было издание табели о рангах, —  оказался нарушенным 
как в государственной, так и в бытовой практике послепетров- 
ского времени.

Общенне жнтелей Петербурга осуществлялось не только 
на ассамблеях. Гораздо более широкий, но в то же время 
не столь интимный 'характер оно имело на многочисленных к і 
петербургских праздниках, устраивавшихся под открытым небом. | і  
Петр, повидимому, очень любил такого рода праздники и ста- 
рался приохотить к ним населенпе столицы. В Летнем саду 
устраивались ассамблеи, когда время года позволяло это. Петр 
уделял Летнему саду весьма большое внимание и превратил 
его в одно из самых красивых и благоустроенных мест Петер- 
бурга. Берхгольц оставил подробное описание Летнего сада. Он 
удивлялся его размерам, планировке (сад бьіл 'разбит по 
проекту Л еблона), статуям, фонтанам, зверинцу, птичнику, 
беТёдкам, гротам и прочим атрибутам благоустроенного парка. 
Ассамблеи в Летнем саду проходили так же, как и зимою, 
с тою только разницей, что роль хозяина исполнял сам Петр да 
гостн чувствовали себя вольготнее под открытым небом, чем 
в тесных домах трезиниевской постройки.

Очень часто устраивались в Петербурге всевозможные 
потехи, зрителями которых являлись все жители столицы. 
Одной из первых, если не первой, по времени такой потехой 
была свадьба карликов, происходившая в 1710 г. Для этой 
свадьбы были выписаны в Петербург 72 карлика, принимавшие 
активное участие во всех перипетиях брачной церемонии, начи- 
ная от шествия в церковь и кончая свадебным пиром. Гюйсен, 
посвятивший описанию свадьбы особую главу в своей кннжке, 
замечает, что шествие жениха и невесты в церковь сопровожда- 
лось толпой посторонних зрителей. Пир происходил в присут- 
ствии специально приглашенных лиц. «Все гости, —  пишет 
Гюйсен, —  в особенностн же царь, не могли довольно тем навесе- 
литься и, смотря на коверкание и ужимкн этих 72-х уродцев, 
хохотали до упаду. У иного были коротенькие ножки и высокий 
горб, у другого —  большое брюхо, у третьего —  ноги кривые
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Летний двореи. Петра ГІервого.
Гравіора на меди А. Зубова из его же „Панорамы Петербурга". Государ- 

ственный Эрмитаж. Галлерея Петра Велнкого.

и вывернутые, как у барсуковой собаки, илн огромная голова, 
или криБой рот и длинные уши, или маленькие глазки и рас- 
плывшееся от жира лицо и т. д.»

Такое же потешное зрелище представлялн собой похороны  
карлика, свадьба которого была опнсана Гюйсеном. Похороны  
происходили в 1724 г. Впереди похоронной процессии шлн 
30 мальчиков-певчих в сопровождении самого маленького по росту 
священника, которого только удалось найти. Н а санях, запря- 
женных шестью крошечными лошадьми, находился гроб. З а  гро- 
бом шествовал карлик, исполнявший роль маршала, а за ним 
в длинных черных мантиях карлики и карлнцы. П о обеим сто- 
ронам процессии шло несколько десятков громадного роста 
гвардейских солдат с факелами. «Такую странную процессню, —  
замечает Берхгольц, наблюдавшнй всю це^>емонию, —  не в Рос- 
сии едва ли где-нибудь придется увидеть». После похорон про- 
исходили поминкн во дворце Петра, для чего была заказана 
специальная мебель, соразмерная росту гостеи.
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Если в таких затеях жители Петербурга принимали хотя 
и широкое, но все же пассивное только участие, то в других 
потехах они выступали уже в качестве действующих лиц. Тут  
их общение друг с другом принимало более широкие и свобод-  ̂
ные формы, чем на ассамблеях. В Петербурге часто устраива- 
лись маскарады —  одна из наиболее люВимых забав царя. Едва | 
ли*^е самьім“ пышньШ, многолюдиым и гградолжительным мас- 
карадом был тот, который Петр устроил в сентябре 1721 г. 
Программа празднества была выработана заранее, при чем, как 
сообшает Берхгольц, в этом деле принимал какое-то участие 
сам царь. З а  два дня до маскарада в доме Меншикова ^была 
устроена репетиция маскарадной процессии. В назначенный для 
маскарада день участвующие собрались по сигналу на площади 
перед Сенатом и Троицкой церковью (теперешияя площадь 
Революции); одеты они были в плаиіи. Особо назначенные 
маршалы расставляли их по группам в том порядке, в каком
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они должны были следовать в процессии, знатнейш ие
вельможи находились в это время в церкви, где происходило  
венчание князя-папы П. И . Бутурлина с вдовою его предше- 
ственника на посту глаеы «всешутейшего собора». П осле окон- 
чанкя бракосочетания царь вместе с придворными вышел из  
церкви и, как заранее было условлено, ударил в барабан. Тотчас  
все маски сбросили плащи, и площадь запестрела разнообразны ми  
костюмами: здесь были римские воины, китайцы, турки, аббаты, 
арлекины, пастушки, нимфы, бояре, корабельщики, рудокопы  
и множество других масок. Н ачалось гулянье. Вечером все дома 
были иллюминованы. Восе.мв— дттей' длился маскарад, сопро- 
вождавшийся разнообразнейш ими забавами, играми, танцами, 
пирами и всякими другими развлечениями. П разднество было 
особенно пышным и продолжительным, так как за  несколько 
дней до его начала было получено известие о заключенин мира 
с Ш вецией. Впрочем, Ништадтский мир был отпразднован особо.

Если такие явления нового быта, как ассамблеи, маска- 
рады, гулянья и пр., служили приобретению столь недоста- 
вавшей петербургскому дворянину «людскости», то некоторые 
другие имели уже иную функцию: они устраивались с агита- 
ционно-пропагандистской и просветительной целью. Таковы  
были, например, маневры Невского флота, порядок проведения  
которых устанавливался указом 12 апреля 1718 г. «Разны х  
чинілэг» людям в П етербурге были даны парусные и гребные 
суда, «дабы у всякого оные были вечно, то-есть, ежели какая 
трата на какое судно придет, повинен он такое ж  вновь сде- 
лать». «Понеже не все еще обыкновенны к плаванию и содер- 
жанию оных судов, того ради ниже сего определяю тся пункты». 
Далее в указе были изложены правила, как смолить и конопа- 
тить суда, как обращаться с парусами, как поддерживать чи- 
стоту и т. д. Х озяевам  судов предписывалось ежевоскресно 
являться на учение, отмеиявшееся только в случае восточного 
ветра. *Хозяева могут отсутствовать на учениях не более двух 
раз в месяц, но тогда они посылают вместо себя детей, род- 
ственников или слуг. О дію  из таких учений, нмевшее характер 
водной прогулки, описал Берхгольц.

Несомненное агитационное значение имели торжества, 
устраивавшиеся при спуске всякого нового корабля Балтнйского 
флота. Петр старался привлечь к этому делу всеобщее вни- 
мание, что, видимо, ему удавалось. Берхгольц, присутствовавший 
на одном из таких празднеств, говорит о большом количестве 
народа, наблюдавшего за спуском корабля и шумно выражав- 
шего свое одобренне. Резидент Вебер также однажды был сви- 
детелем спуска корабля, построенного, по его словам, одними 
русскими мастерами настолько хорошо, что это вызывало все- 
общее удивление. Вебер указывает, что на торжестве присут- 
ствовало более 20 тысяч человек.
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особой торжестБснностью была отмечена в П етербурге  
Гангутская победа. Е е значение в ходе Северной войны в судьбе  
ГІетербурга было так велико, что Петр не мог упустить случая  
как можно ярче его подчеркнуть. 9  сентября 1714 г. корабли, 
принимавшие участие в Гангутском сражении, вошли в Н еву. 
Приветствованные салютом Петропавловской крепости и А дм и -  
ралтейства, они остановились у Троицкой площади. З д есь  экн- 
пажи кораблей сошли на берег и направились к зданию  Сената. 
Процессия, среди участников которой находились и пленные 

; шведы, прошла через специально выстроенные триумфальные 
ворота. Царь вручил сенаторам донесение о поб«де. П осове- 

< ■Говавшись меж ду собой и задав ему несколько вопросов, они 
провозгласили его вице-адмиралом (д о  сих пор царь имел чин 
контр-адмирала). Поблагодарив за оказанную ему честь и при- 
няв поздравления от иностранцев, Петр вернулся на свою  
шлюпку, на которой был поднят вице-адми[>альский флаг. 
Торж ество, по обычаю, закончилось пиром во дворце М ен- 
шикова.

Выше было отмечено, что общение жителей П етербурга  
в петровское время происходило в такой обстановке, которая 
нарушала сословную замкнутость. Э то определяло простоту 
и непринужденность поведения участников всяких публичных 
собраний. Т е тысячи всевозможных санкций и запрещ ений, 
которые в послепетровские времена создали придворный и «свет- 
ский» эгикет и тем самым сковали свободу поведения человека, 
при Петре отсутствовали. Н о эта простота порождалась, ко- 
нечно, не какими-либо новыми сопиальными отношениямн, —  
они не подверглись никакпм изменеииям, официальное призна- 
ние-примата заслуги перед породой не меняло существа соци- 
альных отношений. Простота общ ественного быта господствую- 
щих сословий в петровские времена определялась в известной  
мере поведением самого царя, отнюдь не склонного к соблю - 
дению празил придворно-боярского этикета. Д ел о  было т>т 
не только в личных вкусах и привычках Петра, с1?ТГХБк6 в харак- 
тере эпохи: грандиозность н универсальность работы по строн- 
тельству нового государства в соединении с краткостью сроков 
ее выполнения влекли за собой известное нарушение сословной 
замкнутости населения, что не могло не вызвать некоторого 
опрощения быта. Петр, принимавший самое активное участне 
в строительстве нового государства и более всех стремившийся 
придать_этому строительству универсальный характер, понимал, 
что следование сословно-бытовым канонам московских времен 
или немедленная замена нх новымн мог>т только помешать 
делу. Такое умонастроение порождало н личный быт царя. 
и его поведение по отношению к другим людям. Его примеру 
следовали те, кто разделял его взгляды и поддержнвал все его 
начинания. Так создавалась группа людей, принадлежавших
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к господствующим сословням, коаюрая задавала тон общ ествен' 
но-бытовоп жизнн страны и прежде всего Петербурга. М асса 
петербургского дворянства и купечества шла за этой возглав- 
ляембн царем группой. Дело коренным образом переменилось 
в послепетровские времена, когда дворянское государство 
настолько укрепилось, что темпы его перестройки могли быть I
значительно снижены. Напряженность петровской эпохи оста- I |  |
лась позади. Теперь господствующии клаГсс мог зажить отно- » 
сительно спокойной жизнью. Тогда-то дворянскому быту и стали 
присущи те свойства, которые определяли его характер для 
всего X V III  в.: пышность, роскошь, строжайшая сословная 
замкнутость, до ме^І^Чей разработанный этикет. В создании  
канонов дворянского быта петербургскому дворянству, конечно,- 
принадлежала первенствующая роль.

Русская культура первой четверти X V III  в. имела однуосо- 
бенность, весьма характерную для петровского государства: она 
была лишена того богословского духа, который пронизывал ее' 
в предшествующее время. Сознание передового человека пет- 
ровской эпохи уже не было в такой степени, как раньше, под- 
чинено религиозно-церковным догматам. Оно приобретало все 
более светский характер. Эта новая особенность сознания людей 
нетровского времени не замедлила сказаться и в их быту. Быт 
передового дворянина в царствование Петра в гораздо меньшей 
степени был окрашен в религиозно-церковный цвет, чем в Мо- 
сковской Руси. Это нашло свое отражение во многих фактах 
и явлениях как общерусской, так и петербургской жизни.

В библиотеке просвещенного жителя Петербурга было мало 
богословских книг, научные и технические сочинения в ней 
преобладали. В петербургских учебных заведениях преподавание 
богословских наук занимало мало места. Праздники, устраи- 
вавшиеся в Петербурге, носили совершенно светский характер. 
Спектакли, разыгрывавшиеся в петербургском театре, были 
свободны от религиозно-церковного элемента. В домашнем быту . 
петербургского дворянства церковь перестала играть прежнюю ■ 
роль (количество церквей в Петербурге было незначительно). /  '
Руководители петербургского духовенства во главе с Феофаном  
Прокоповичем являлись людьми, в миросозерцании которых 
было много светского. Все вместе придавало петербургскому 
быту черты, значительно отличавшие его от быта Москвы даже 
совсем недавнего времени.

В своем стремлении высвободить жизнь государства из-под  
уерковного влияния Петр прибегал к самым разнообразным  ̂
мерам, начиная от учреждеиия Синода и к р д н а я  сочинением 
регламента для «всешутейшего собора». Этот «собор» призван 
был играть агитационно^ропаѴандйстскую роль. Вся деятель- 
ность его носила пародийный характер. В этом хорошо разо- 
брэлся еще И. И. Голиков, писавший, что Петр назвал главу
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ч '

«всешутейшего собора» Зотона папою, «дабы мечтаемую папою  
власть над христианством и самую особу папы привесіь у под- 
данных своих в презрение. . . Равным сему образом  п р и зод  іл 
•иарь мало помалу в неуважение патриарха российского». Ш ум- 
ные и зачастую непристойные забавы «собора», по мнению  
Петра, должны были развеять зсесильный авторитет церкви 
и патриарха. Источники, рисующие ж изнь «собора», не дают  
материала для решения вопроса о том, в какой мере П етру^уда- 
лось разреш ить эту задачу. Едва ли, однако, «всешутейший со- 
бор» был наиболее действенным средством из всех, применен- 
ных Петром в его желании «привесть в неуважение» главу рос- 
сийской церкви. После смерти П етра «собор» сразу прекратил 
свое существование. Н о  в быту петровского П етербурга он играл 
не последнюю роль, внося в ж изнь новой столицы весьма
своеобразный колорит.

Как было отмечено выше, в быту петербургского дворянства 
новое и старое тесно переплетались. Н ем ало было в П етербурге  
людей, которые смотрели не только на все новости столичного 
быта, но и на самую столицу глазами, в которых читалось 
нескрываемое осуж дение. Далеко не всегда это осуж дение оста- 
валось безмолвным. Стоит только вспомнить доло ц ^ ев и ч а  
Алексея, показавшее, кйГк много было врагов у Пет^^. I аиная 
канцелярия в 1718 г. была переведена из Москвы в П етербург, 
где продолжался розыск по делу царевича. С этого времени 
она стала вершить розыскные дела в столице и, как известно, 
упрека в бездеятельности у современников и у потомства 
ютнюдь не вызывала. Конечно, быт людей, попадавших в поле 
зрения Тайной канцелярии, в основе своей оставался неизме- 
ненным, и если эти люди брили бороды, носили европеиское 
тілатье, участвовали во всевозможных потехах, придумываемых 
неистощимой фантазией царя, то делали это только потому, что 
боялись государева гнева. М ного времени понадобилось, чтобы  
сознание этих людей переработалось и чтобы они сроднились
с формами нового быта.

Н о пассивные и активные противники П етра не были един- 
с.твенным препятствием в деле утверждения нового быта в Пе- 
тербурге. Н е  надо упускать из виду, что в сознании очень 
многих самых искренних и деятельных друзен и единомышлен- 
ников Петра было еще много от московской старины в ее 
каиболее отсталых формах. О бщ ественное сознание человека 
петровского времени выработалось не вдруг, и над ним тяго- 
тела масса непреодоленных традиций. Ликвидировать эту кос- 
ность было, быть может, труднее, чем обезоруж нть сознательное 
сопротивление. Общительность уживалась с такими ^іравами. 
которые отдавали самой затхлой стариной. Н ельзя п^шіти мимо 
того безудерж ного пьянства, о котором единодуш но свіідетель- 
ствуют наблюдатели жиэни петровского П етербурга. П равда,



Двореи, к н я зя  А . Д . Меншикова в 1720 г.
С рисунка Хр. Марселиуса, 1720 г. Фотоснимок в собрании Муаея истории

и развития Ленинграда.

на пирах, как рассказывают те ж е наблюдатели, происходили 
иной раз сцены, полные глубокого смысла и значения. 
Одним из наиболее впечатляющих эпизодов таокого рода 
была известная речь Петра, обращённая к присутствовавшим 
на спуске корабля и записанная Вебером. С чувством законной 
гордости Петр говорил об успехах, достигнутых Россией за по- 
следние тридцать лет, и предсказывал возможность такого ее 
дальнейшего развития, какое создаст величайшую славу рус- 
скому имени. Конечно, такая речь не могла бы быть произнесена 
перед аудиторией, потерявшей способность слушать и понимать.

Плохо гармонировали с европейским «политессом» выходки 
присутствовавших на ассамблеях и праздниках ш^а^ов, повиди- 
мому, никого не шокировавшие. Обычным делом были драки 
и потасовки во время общественных собраний. Далеко не утон- 
ченные шутки и проказы, участником которых бывал зачастую  
и сам царь, сплошь и рядом врывались в беседы на политиче- 
ские и научные темы. В домашнем быту петербургского дво- 
рянства очень многое осталось неизменным не только в петрюв- 
ские, но ГГТорІгздо' более поздние времена: попреж‘йёму дво^ 
рянё собирали оброк с своих кресгьян; Как и раньше, кре- 
постная челядь заполняла их дома; порядок в доме по отноше- 
нию к домочадцам и слугам поддерживался старыми методами, 
среди которых физическому воздействию отводилась первен- 
ствуюшая роль. О т петровского времени остался красочный

155



бытовой памятник —  «Ю ности честное зерцало», напечатанное 
по личному повелению Петра. В рекомендациях и запрещ ениях  
этого руководства «хорош его тона» полно и ярко отразились те 
бытовые черты, которые остались от прежнего времени.

И  все же в петровском П етербурге основы нового быта были  
положены прочно. И  новое государство, и новая столица выдер- 
жали все испытания, выпавшие на их долю . П етербург стал 
столицей обновленного государства, и люди, жившие в нем, 
в основе своей людьми новых взглядов, привычек, вкусов. МнО' 
гое еще предстояло сделать для дальнейшего развития мате- 
риальной и духовной культуры только что возникшего города, 
но то, что оказалось сделанным, давало все основания предви- 
деть могучий рост его. Ближайшие десятилетия вполне оправ- 
дали эти надежды.

Г
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