
«Московитский». Товары с судов перегружали на плоскодонные суда и вез
ли в Амстердам. Точно так это делалось в Кронштадте. Иначе пройти в го
род было трудно. Как писал в 1710 г. Ю. Юль, при глубине на банках в 10, 
самое большее в 11 футов (т. е. 4—4,5 м) «фрегатам, несмотря на их неболь
шое углубление, приходилось почти совсем разоружаться и разгружаться».22 

Впрочем, в отличие от Пейпуса под Амстердамом, у самого входа в Неву 
возле Васильевского острова моряков ждали особые трудности. На некото
рых первых планах Петербурга отмечалось, что вход в реку судоходен, глу
бок, но «из-за поворотов реки, к тому же имеющих быстрое течение, путь 
весьма сложен, особенно при входе».23 Вот почему, знакомясь с мемуарами 
иностранцев 1730-х гг., мы узнаем, что они попадали в Петербург через бо
лее спокойную Малую Неву. На карте устья Невы 1701 г. видны простав
ленные глубины (в футах): вход по Большой Неве — 4, 5, 5, 4, 4, 5 и т. д., 
а вот отметки входа по Малой Неве — 11, 12, 12, 18, 24, 24, 21 , 14 и т. д.24 

У голландцев был и другой способ преодоления своего Пейпуса, кото
рый также использовали в Петербурге: суда перетаскивали через мели с 
помощью понтонов — камелов. Так же делали и в Петербурге — новоспу-
щенные с адмиралтейских стапелей корабли приходилось с помощью ка
мелов и галер тащить через мели к Кронштадту и там уже довооружать. 
Поэтому и не случайно, что у Котлина, по мере роста тоннажности линей
ного флота, возникла военно-морская база, а в новом городе, получившем 
сначала в обиходе, а с 1723 г. — официально, название Кронштадт, сели
лись моряки. Начиная с 1712 г. здесь, рядом с военной гаванью, создава
лась купеческая, предназначенная для крупных торговых судов. 

«Одеть болварки камнем» 

Уж если мы решили начать «экскурсию» по петровскому Петербургу с 
Заячьего острова, то «погуляем» по нему и посмотрим, что тут успели 
понастроить с того майского дня 1703 г., когда началась жизнь этого еще 
безымянного города-ребенка. У первых иностранных путешественников, 
приехавших в город, Петропавловская крепость оставляла впечатление 
мощного оборонительного сооружения, способного выдержать длитель
ную осаду. Бастионов (или как называли их в XVIII в. «болварков», «рас
катов») в крепости, как известно, шесть. 

Не все из них удержали данные при основании крепости названия. 
«Государев бастион», или «Бастион Его и. в.», «Капитанский бастион» 

ЮлъЮ. Записки датского посланника при Петре Великом (1709—1711гг.) . М., 
1899. С. 190. 

2 3 Вебер Ф. X. Из книги «Преображенная Россия» / / Беспятых Ю. Н. Петербург 
Петра I в иностранных описаниях. Л. , 1991. С. 132. 

24 Кепсу С. Петербург до Петербурга: История устья Невы до основания города 
Петра. СПб., 2001. С. 3 1 . 
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позже чаще называли «Бастионом им
ператора Петра Великого», «Меншиков 
бастион» в 1728 г. был переименован в 
«Бастион императора Петра II», «На
рышкин бастион» позже стал «Бастио
ном Святой Екатерины», а «Головкин 
бастион» — «Бастионом Анны Иоан-
новны» (или «Бастионом Святой Ан
ны»). Какое-то время «Зотов бастион» 
именовался « Земляным ».25 

Начатое в 1706 г. «одевание» крепо
сти камнем оказалось делом долгим и 
трудоемким. Вначале рабочие полностью 
сносили (срывали) земляные валы кре
пости. Затем на их месте вбивали сотни 
свай описанным выше «маниром», свер
ху свай «бутили» плитным камнем с 
известью фундаменты для казематов и 
других крепостных помещений. Их кир
пичные стены выкладывали подрядные 
бригады каменщиков.26 Как уже сказа
но выше, первым в камне с 1706 г. на
чали перестраивать Меншиков бастион, в 1707 г. — Головкин бастион. 
При этом в первую очередь стремились усилить камнем те бастионы (или 
их важнейшие внешние части — фланки), которые были более уязвимы 
при возможном наступлении противника со стороны Петербургского ост
рова — самого опасного для обороняющегося гарнизона направления. В 
1709 г. взялись за переделку Трубецкого, в 1711-м — Государева, а в 
1725 г. — Нарышкина бастиона. Петр спешил с каменным оформлением 
крепости — прежний вид ее беспокоил царя. Весной 1723 г. Сенявин пи
сал Трезини, что царь осматривал крепость и приказал ускорить камен
ные работы на бастионах, «которые от снегу, дождев и морозов в зимнее 
время повредились».27 Но дело это было непростое, и при Петре крепость 
не стала каменной. Как следует из документов, 4 мая 1728 г., то есть спу
стя три с лишним года после его смерти, праздновали закладку в камне 
«болварка, что именовался Земляной, прежде Зотов», для чего заказали 
бочку водки и бочку вина.28 Одновременно крепость снова расширили в 
сторону Большой Невы с помощью ряжей.29 Окончательно бастионы были 
перестроены в камне только к 1740 г. 

Вид на Петропавловскую крепость, 
колокольню собора и Петровские 
ворота. Фрагмент гравюры «Панорама 

Петербурга». А. Ф. Зубов. 1716 

25 Богданов А. И. Описание Санктпетербурга. СПб., 1997. С . 1 2 7 -
Trezzini e la construzione di San Pietroburgo. Firenze, 1994. P. 196— 

26 РГИА. Ф . 4 6 7 . On. 4. Д. 7. Л. 49 об. 
27 Там же. Д. 39. Л. 234 об. 

-128; Domenico 
197. 

г* Там же. Д. 602. Л. 12. 
29 Лебедев Г.С. Археологи в Петропавловской крепости/ / Нева. 1981. № 8 . С. 201. 
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На бастионах были установлены будки часовых, а с 1723 г. было «ве
лено на... болварках для молотья провианта зделать ветряные мелницы» 
голландскому мельничному мастеру Вильяму Ковеновену. Из документа 
1724 г. следует, что в крепости была и мельница для пилки досок, ко
торая требовала серьезного ремонта, следовательно, стояла там давно.30 

В 1728 г. стены крепости было приказано «вымазать... серой известью... 
глатко и чисто с крупным песком и притереть лопатками и выбелить бе
лой известью».31 В 1730-егг. были выложены кирпичом ранее безымян
ные крепостные равелины — Алексеевский и Иоанновский (названы так в 
честь деда Анны Иоанновны царя Алексея Михайловича и ее отца царя 
Иоанна Алексеевича). Иоанновский равелин прикрыл Петровские ворота, 
попасть в которые стало возможно только через Иоанновские ворота. 

От ворот — поворот, или Путаница с мостами 

Парадным входом в крепость служили перестроенные в 1717 г. в камне 
Петровские ворота. Их украшала знаменитая символическая скульптура, 
отчасти дошедшая до наших дней. С. Д. Степанов считает, что эти ворота 
с самого начала своего существования были каменными, но убедительных 
аргументов в пользу этого мнения не приводит.32 Точно известно, что воро
та строил Д. Трезини, скульптуру делал Б. К. Растрелли. В решении Горо
довой канцелярии от 7 августа 1722 г. содержится весьма любопытная фор
мула авторства: «Против вышеписанных сказок иноземца Растрелия в деле 
на Петровские ворота спицовых шти басерливов и статуй, которой подпи
сался, что он будет делать по собственному чертежу, которой ему был 
объявлен у архитекта Трезина и зделает в шесть месяцов, ценою будет из 
государева свинцу и алебастру» — 1350 руб., а если из своего материала, 
то — 3350 руб.33 Так в документе говорится об утверждении чертежей Раст
релли самим Д. Трезини. Однако историки не убеждены в том, что Растрел
ли закончил работу, и даже подозревают, что дошедшая до нас скульптура 
принадлежит Н. Пино. Считается доказанным, что Конрад Оснер сделал ба
рельеф о низвержении Симона-волхва апостолом Петром — аллегорию пет
ровских побед, а в 1720 г. французский мастер Франсуа Вассу отлил из 
свинца доныне здравствующего массивного двухглавого орла.34 

«Город» имел пять крепостных ворот: на запад выходили Васильев
ские, на север — Кронверкские и Никольские, на юг (т. е. на Большую 
Неву) смотрели Невские, известные впоследствии как «Ворота смер-

J 0 РГИА. Ф. 467. О п . 2 . Д. 33а. Л. 277; Оп. 4. Д. 14. Л. 78. 
31 Там же. Д. 602. Л. 4. 

Степанов С. Д. Санкт-Петербургская Петропавловская крепость. СПб., 2000. 
С. 103—104; ср.: Богданов А. И. Описание Санктпетербурга. С. 129. 

33 РГИА. Ф. 467. Оп. 2. Д. 25. Л. 194. 
34 Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1972. С. 31 . См. также: Архипов Н. И., 

РаскинА.Г. Бартоломео Карло Растрелли. 1675—1744. Л.; М., 1964. С. 27, 89. 
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