
вый шаг. Не менее важным оказалось изобретение Яном ван Хейденом 
устройства, сочетавшего в пожарной машине всасывающий (из водоема 
или емкости) насос с уже изобретенным ранее передающим или выбрасы
вающим воду насосом. Это резко изменило всю тактику и стратегию 
пожаротушения, действие машины стало значительно более эффектив
ным: ее подгоняли к месту пожара, одни шланги тянули к воде, другие — 
к огню, и нужно было только сильнее качать ручки насоса. Это был гигант
ский шаг в деле пожаротушения. Но и это не все! Ян ван Хейден был не 
только изобретателем усовершенствованной пожарной машины, но и со
здателем противопожарной службы. У него был организаторский талант, 
который он еще ранее проявил при создании в Амстердаме системы пер
вого в Европе уличного освещения. Хейден добился, чтобы Амстердам был 
разбит на 60 районов и в каждом учреждены районные службы пожаро
тушения с командами из числа горожан и приписанными к ним пожарны
ми машинами. Брандмейстеры со специальными, видными издали жезла
ми и их ассистенты умело организовывали борьбу с огнем, а также с 
обычными для таких событий паникой и бестолковостью. Тогда же ста
ли впервые держать зевак на безопасном расстоянии и при необходимости 
привлекать самых сильных из этой толпы к делу. Если человек отказы
вался помогать пожарным, его штрафовали. Да и за самими пожарными 
был установлен эффективный контроль: перед тем как идти на пожар, 
они сдавали брандмейстеру личный жетон.117 После было видно, все ли 
вернулись из огня. Пострадавший при тушении пожарный лечился за счет 
города. Словом, Ян ван Хейден был большим умницей, и Петр, будучи в 
Голландии, несомненно, познакомился с ним и его изобретениями. Эти 
изобретения, как и всю организацию пожарной службы (включая посто
янное дежурство у «пожарных заливательных труб», раздачу населению 
пожарных принадлежностей, расписание обязанностей каждого домовла
дельца) царь внедрил в своем Петербурге. 

Полиция — душа гражданства 

Регламентация вида и типа домов, застройки улиц, частей города была 
элементом тотального полицейского контроля над жизнью петербуржцев, 
который установился при Петре — истовом проповеднике концепций 
«регулярного государства», стороннике популярных в то время идей на
сильственного перевоспитания подданных на началах разума, рациональ
ности, законопослушания и дисциплины. Петербург стал настоящим по
лигоном для осуществления этих идей. Здесь, на берегах Невы, создавался 
не просто город для жизни людей, а город-образец, и жители его, по 
мысли Петра, должны были стать тоже образцовыми для всей страны. 
Важно иметь в виду, что Петербург был основан единым волевым реше-

117 Vries de, L. Jan van Heyden. Amsterdam, 1984. P. 74—83. 
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нием верховной власти. Он не имел типичного для средневековых городов 
самоуправления. Поэтому роль чиновника, особенно — полицейского, была 
здесь поистине огромна. В мае 1718 г. именно в Петербурге была впервые 
образована Главная Полицмейстерская канцелярия во главе с генерал-
полицмейстером графом А. М. Девьером. В 1725 г. в канцелярии числи
лось 76 служащих.118 До этого функции полиции во многом лежали на 
гарнизоне.119 Полномочия нового учреждения были весьма обширны. Ин
струкция, данная царем Девьеру, предписывала полиции наблюдать не 
только за строительством и архитектурой, но и заботиться о чистоте, 
пожарной безопасности, паспортном режиме, торговле, бороться с пре
ступностью, печься о нравственности горожан, следить за их поведением, 
словом, «раждать добрые порядки», а «непотребное житье отгонять».120 

Поэтому неудивительно то огромное количество указов, которые непре
рывным потоком обрушивались на головы жителей города. «Под жесто
ким штрафом» их предупреждали о необходимости не только строить свои 
дома «по архитектуре и в один горизонт», но и предписывали, где копать 
пруды и канавы, как возводить и чем красить заборы, сараи, конюшни, 
какие делать балясины на крыльце. В 1722 г., после очередного навод
нения, было предписано всем жителям поднять уровень полов с прежних 
9 футов 7 дюймов до 12 футов 7 дюймов, чтобы напором наступающей 
воды все полы не поднимало.121 Жители были обязаны мостить и посы
пать песком улицу перед своим домом, копать и поддерживать в рабочем 
состоянии водоотводные канавы, укреплять откосы каналов, делать набе
режные и причалы, сажать деревья, убирать мусор и т. д., и т. п.122 

В Петербурге, по примеру европейских городов, было налажено уличное 
освещение. В 1720 г. английский мастер И. Петлинг представил Петру 
«абрис фонарю» и потом был «сделан один такой образцовой фонарь», с 
литыми, полированными стеклами. Его поставили у Зимнего дома царя. 
Петр одобрил сооружение и приказал изготовить 595 подобных фонарей.123 

Это были масляные фонари, спаянные из «двойного белого железа»,124 

они стояли на Петербургской стороне возле государственных учрежде
ний,125 а также на Адмиралтейском и Васильевском островах. Содержали 
их за счет жителей. Для этого в 1723 г. Петр распорядился положить 

11й РГАДА. Ф. 248. Оп. 3 1 . Д. 1937. Л. 111 . 
119 Агеева О. Г. «Величайший и славнейший...». С. 136—137. 
120 ПСЗ. Т. 6. № 3708. С. 297. 
121 Там же. Т. 6. № 3 8 5 3 ; Луппов С. П. История строительства Санкт-Петербурга... 

С. 53; РГИА. Ф. 467. Оп. 4. Д. 527. Л. 24 об. (М. Земцов писал, что такое же произо
шло в 1729 г. в Конюшенном дворе). 

122 Петров П. Н. История Санкт-Петербурга. С. 156—157 и др. 
123 Письма и выписки... Стб. 1251. См.: Семенович Г. Л. Уличное освещение города 

С.-Петербурга: Очерк развития освещения столицы с ее основания по 1914 г. Пг., 1914. 
С. 5—6. 

124 РГИА. Ф. 467. Оп. 2. Д. 356. Л . 95 . 
125 Там же. Д. 37а. Л . 358. 
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особый налог «на содержание в Санкт-Петербурге... фонарей и в улицах 
чистоты». Тогда же зона освещения и порядка была расширена: «И за 
Мьею речкой на строение и содержание фонарей, и в них огня с их при
надлежности, и для содержания чистоты в улицах фурманов (т. е. повозок 
для вывоза мусора.— Е.А.), и протчаго, положить збор з жителей».126 

Как это бывало и с другими начинаниями Петра, за которые жители 
должны были расплачиваться своими деньгами, «фонарное дело» двига
лось медленно, и в 1723 г. столицу освещал всего 141 фонарь.127 

Чистота и караулы — залог здоровья и тишины 

Как известно, Петру принадлежит знаменитая фраза: «Париж воняет!» 
Его «Парадиз» вонять не имел права. Регулярность строительства позво
ляла более последовательно, чем в других городах, провести в жизнь 
правила гигиены. Полиция следила за чистотой улиц, порядком на рын
ках, опрятностью торговых мест и даже требовала, чтобы продавцы съест
ного надевали специальные фартуки. Наблюдение за другими правилами 
торговли тоже входило в обязанности полиции — меры и весы должны 
быть «заорлеными, прямыми (т. е. с клеймом, точными. — Е.А.)», а цены 
невысокими, неуказная торговля пресекалась, в праздник в лавках сидеть 
было запрещено. Крыши на палатках и шалашах надлежало делать из 
холстины, а не из рогож, запрещалось также продавать «нездорового 

Караул у заставы при Аничковом мосте 

РГИА. Ф. 467. Оп. 4. Д. 52. Л . 9. 
Агеева О. Г. «Величайший и славнейший...». С. 146—147. 

347 


