
В 1724 г. Петр, большой любитель и знаток всяких инструкций и 
регламентов, написал особые «Пункты» — правила поведения гостей в 
Монплезире. В сущности, это правила довольно строгой гостиницы. Сюда 
никто не мог приехать без приглашения и «карты нумера постели». Зна
чит, «чуланцы» имели порядковые номера. При этом постояльцам запре
щалось меняться местами. Чины первых пяти классов «Табели о рангах» 
могли взять с собой по одному слуге, остальные обходились своими сила
ми. В комнатах гостям запрещалось ложиться на постели «неразуфся с 
сапогами или башмаками». Тут уж нарушать установленные государем 
правила было опасно — глазастый и резкий Петр мог за это «угостить» 
своей знаменитой дубинкой... 

Государь, приехав на ботике из Кронштадта в Петергоф, молился в 
Знаменской церкви и, как записано секретарем в Походном журнале, 
«кушав, изволил восприять путь в Петербург морем, на ботике, паруса
ми. А... из Петергофа в Санкт-Петербург до которого места изволил до
ехать, о том неизвестно».65 Нам это тоже неизвестно, да и пусть будет 
так: великий государь, основатель империи, новой столицы в последний 
раз взглянул на родной ему Петергоф и скрылся от нас в тумане истории, 
точно так же, как за много лет до этого появился из тумана на таком же 
ботике у этих благословенных берегов... 

«Огород не хуже версальского» 

Скорее всего Петр на обратном пути задержался в Стрельне, где с 1717 г. 
началась стройка не меньшего, чем в Петергофе, масштаба и затрат. По 
мысли Петра, вернувшегося из Франции, Стрельнинский дворец и парк 
должны был превзойти виденный им Версаль. Вообще-то стройка там шла 
давно: с 1710—1711 гг. в Стрелинской мызе шли работы по благоустрой
ству усадьбы, с 1715 г. работные под руководством итальянских инжене
ров занимались осушением территории, разбивали сад, делали островок 
посредине живописного пруда, сооружали длинную пристань-дамбу, воз
водили на холме дворец, от которого спускались красивые террасы. Но 
новый, более мощный импульс строительству Петр придал в 1716 г., когда 
захотел создать «огород не хуже версальского» и поручил проектирован ие 
«Стрелиной мызы» сначала К. Б. Растрелли, а потом Леблону, который 
составил «Генеральный чертеж палатам и саду». И сам проект, и начавша
яся грандиозная стройка, которую вели в основном силами солдат, катор
жников, переброшенных с Котлина военнопленных, позволяли предпола
гать, что ансамбль будет еще роскошнее, чем в Петергофе, а французский 
король со своим Версалем будет надолго посрамлен. Предполагалось со
здать сложную систему водных сооружений, «курьезов», каскад, фонта
ны, гроты, храм с золочеными столбами и статуей «Россия», «Водяной 
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замок», а также бассейн с потешным китом, «чтоб облить тех, кто придет 
смотреть или поедет каналом мимо».66 Как и в Петергофе, создавался 
Верхний сад с прудами и каналами. Здесь шла столь же трудоемкая работа: 
копали землю, перевозили ее, при этом даже применяли пороховые бомбы 
«для разрывания в пруде и в каналех дикого камня».67 Много сил уходило 
на сооружение плотины и какого-то острова «в канале около Сосновой 
рощи». На все это употребили сотни свай и тысячи фашин.68 

Как и в Петергофе, в Стрельне поспешно сажали деревья. В 1718 г. 
только за один день было высажено 5140 деревьев, причем Леблон пред
полагал посадить в крайне сжатые сроки еще 63 тысячи деревьев.69 По
садки продолжались и после смерти Леблона. Так, в апреле 1721 г. было 
высажено 2000 яблонь, 500 слив, 500 груш, 1000 вишен, 500 лип, 500 
илимовых деревьев, 500 вязов, 500 кленов и 500 ясеней, всего 6500 дере
вьев. В мае же занялись кустарниками — их высадили 8600 корней девя
ти сортов. В июле и августе посадили почти 10 тысяч кустов десятков 
разновидностей.70 

Стройка в Стрельне оказалась столь дорогой и трудоемкой, что ее не 
завершили ни при Петре I, ни при его преемниках. После Растрелли и 
Леблона Стрельной занимались поочередно Н. Микетти, М. Земцов, Т. Усов, 
П. Еропкин и многие другие талантливые архитекторы. Но как будто про
клятье висело над этим местом — дворец стал самым большим долгостро
ем XVIII в.: он строился, перестраивался почти целый век, дважды горел, 
восстанавливался, менял хозяев, но так русским Версалем и не стал. 

Быстрее построил свой дворец в Ораниенбауме (в просторечии «Ран-
бов», «Рамбоу») А. Д. Меншиков. И место оказалось удачнее, и начав
ший стройку в 1711 г. Д. М. Фонтана, а потом его преемники (о которых 
нет единого мнения — здесь упоминают и А. Шлютера, и Г. Шеделя, и 
И. Ф. Браунштейна, и известного читателю горе-подрядчика Федора Ва
сильева, и Леблона)71 оказались распорядительнее, а энергии Меншико-
ву было не занимать. Уже в начале 1720-х гг. вогнутый, как молодой 
месяц, Ораниенбаумский дворец с обширным парком восхищал гостей 
светлейшего своей изысканной красотой.72 Вряд ли стоит много говорить 
о том, что за всем этим великолепием стоял тяжелейший труд работных 
и каторжных. 

66 Калягина Н. В., Калягин Е. А. Жан Леблон. С. 86. См. также: Дубяго Т. Б. Рус
ские регулярные сады и парки. Л., 1963. С. 115—129; Горбатенко С. Б. Два петров
ских ансамбля Стрельны// НА. Сб. 3. С. 296—297. 

67 РГИА. Ф. 467. Оп. 1. Д. 8. Л. 340. 
68 Там же. Л. 70, 89, 112 и др. 
6 9 Там же. Л. 86—87. 
70 Там же. Оп. 2. Д. 306. Л. 105. 
71 Памятники архитектуры пригородов Ленинграда. Л., 1983. С. 480, 486; Горба
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72 Подробнее см.: Горбатенко С. Б. «Аранибом» у речки Карости/ / ЛП. 1986. № 9 . 
С. 29—31. 
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