
в реку. Первой от Кронверкского протока была, как уже сказано, торго
вая Троицкая пристань. Выше по берегу Невы, то есть в сторону Домика 
Петра, располагалась Сенатская пристань. В 1722 г. Доменико Трезини 
было указано «у сенатцких полат зделать пристань от оных полат до угла 
в равенство Троицкой пристани... длиною дватцать четыре сажени (т. е. 
более 50 м. — Е.А.), шириною четыре сажени, и набить сваи по Неве-
реке, и положить брусья, и намостить досками, и отделать пристань с 
лестницами для приставания судов... к которой изволит Его император
ское величество, также господа сенаторы приезжают водой».161 

На гравюре 1704 г. П. Пикарта видны эти выдвинутые от берега при
стани-причалы. Были они, по данным 1723 г., и «подле Кофейного 
дому».162 Из документа 1721 г. о строительстве шести пристаней у Госпи
таля на Выборгской стороне следует, что причалы были разной длины: 
12, 15, 16 саженей (т. е. до 38 м).163 Примерно такой же, как Сенатская, 
была и упомянутая в источниках «Гагаринская пристань», напротив дома 
князя М. П. Гагарина (позже — здания Синода). У этой пристани, по 
данным А.И.Богданова, в 1723г. были построены казенные постоялые 
дома «для постою всяких приезжих людей».164 Кстати, архивные матери
алы позволяют уточнить приведенные Богдановым данные. Согласно им, 
Домик Петра находился «по берегу реки Невы между Святейшим Сино
дом и [избами] постоялых дворов».165 

Старшая сестра Невского проспекта 

Большая Дворянская, или просто Дворянская, улица была составлена 
из домов высокопоставленных чиновников. Она пролегала за «спинами» 
домов знати, стоявших на набережной, и тянулась от Троицкой площади 
вдоль Невы, потом делала поворот налево вдоль Большой Невки и далее 
«растворялась» в огородах. Севернее Большой Дворянской располагались 
две Малые Дворянские улицы, а также Малая и Большая Посадские 
улицы.166 Здесь жили купцы и торговцы с Гостиного двора, стояли дома 
приказных и ремесленников. Это был приход церкви Рождества Богороди
цы (до 1721г. Казанской), которая была построена в 1712 г. «в Посад
ской Большой улицы» и снесена около 1729 г.167 Севернее Посадских улиц 
жили оружейники, что дало название позднейшей Оружейной (ныне по-
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чему-то «Мира») улице. По данным А.И.Богданова, неподалеку нахо
дился Оружейный двор, то есть арсенал и оружейные мастерские, а также 
Большая и две Малые Оружейные улицы. Примечательно и название еще 
одной Оружейной улицы: «Налипшая Оружейная улица». Это значит, что 
улица выходила «налицо» — на открытое пространство к палисаду.168 

Городили палисад 

Палисад (частокол из вертикально поставленных и заостренных, а 
иногда и «заигленных» поверху гвоздями бревен) со рвом перед ним от
делял эту часть острова от других. Как уже сказано выше, палисад был 
построен здесь в первые годы существования города, он отсекал почти 
четвертую (юго-восточную) часть Городового острова, шел от кронверка 
примерно до современной Большой Пушкарской улицы и под прямым 
углом поворачивал на восток, выходя к берегу Большой Невки. Думаю, 
что в районе современной Большой Пушкарской улицы в палисаде были 
ворота. Там находилась так называемая Полянка, на которой стояла 
церковь Святого Матвея (бывшая Петропавловская), а также торговые 
ряды, отмеченные А. И. Богдановым. Палисад имел оборонительное зна
чение. На нем соорудили несколько бастионов, возможно, там были и 

Подворье Феофана Прокоповича 
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