
середине 1730-х гг. не могла скрыть восторга, описывая рыбные блюда, ко
торыми лакомились петербуржцы: «У русских в большом изобилии рыба... 
Самой ценной мне показалась рыба, которую русские называют стерлядью... 
Эта рыба чрезвычайно сочна, и вода, в которой она варится, становится 
желтой, как золото. Стерлядь едят с уксусом, перцем и солью. У русских 
чрезвычайно хороши судаки и икра, которую добывают из осетра. Большую 
часть икры они кладут под груз и отправляют в Англию. Но такая не идет 
в сравнение с местной. Икру едят на хлебе с перцем и солью, и вкус у нее 
как у превосходной устрицы... Я обедала с русскими в великий пост и виде
ла, как они с аппетитом ели сырую спинку лосося. Сняв кожу, они режут 
спинку на большие куски, затем намешивают в тарелке масло, уксус, соль, 
перец и поливают этим лосося. У них есть маленькая рыбка... ее жарят и 
подают на стол в одной и той же посуде. Все дело в том, чтобы есть эту 
рыбку горячей и хрустящей».73 Совершенно ясно, что речь идет о знамени
той петербургской корюшке. 

Грязь, лед и иногда очень «большая вода» 

v Жить в городе первым петербуржцам было трудно, как вообще трудно 
жить на всякой северной стройке. Тучи комаров залепляли лицо и руки 
летним днем, мороз не давал покоя в зимних потемках. Пробираться по 
городу большую часть года было непросто: «Если только день идет дождь, 
то пешком уже нигде не пройдешь, повсюду застреваешь в грязи».74 

Но потом положение изменилось. Строительство мостовых стало од
ним из обязательных дел в городе. Петербургские улицы покрывали как 
деревянными настилами, так и камнем. Строили мостовые тщательно, с 
подсыпкой земли. Так, к примеру, в 1722 г. землю, извлеченную из реки 
Мойки, свозили к Почтовому дому «для мощения мостов» из дикого 
камня.75 Как известно, несколько десятилетий в городе царил закон, по 
которому путник не мог войти и въехать в город, если не прихватил с 
собой нескольких камней. С 1717 г. появилась серия указов об обязатель
ном мощении улиц перед домами их владельцами, непременно «глатким 
мастерством». Из этих указов нам известно, что жители воспринимали 
предписания о мощении без энтузиазма и всячески от этой работы увили
вали. Но Петр был непреклонен, дело хотя и медленно, но шло, и когда, 
уже после смерти первого императора, в Петербург приезжали путеше
ственники, то многие отмечали его широкие и непривычно для России 
ровные и гладко вымощенные улицы. 

Джастис Э. Три года в Петербурге / / Беспятых Ю. Н. Петербург Анны Иоаннов-
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В отличие от Амстердама в Петербурге целой проблемой становилась 
пора ледостава и ледохода, когда ни плавать по воде, ни ходить по льду 
было невозможно. Власти, как могли, боролись с теми, кому не терпелось 
перебраться через Неву в запрещенное указами время. Юст Юль писал в 
1710 г., что при ледоходе стража стремится не дать людям сойти на не
верный лед, но «русские с замечательным бесстрашием и безрассудной 
смелостью переходят Неву в то время как лед уже взламывается, они 
видят это, знают, что лед уносится в одно мгновенье и все же идут, пока 
только он держится». Далее датский посланник пишет о какой-то отваж
ной особе женского пола, которая с ребенком на руках пыталась форси
ровать Неву по неверному льду, но была унесена на льдине с глаз наблю
дателя. Царь также проявлял ненужный героизм: «еще река не очистилась 
ото льда, как он, лавируя меж льдин, первым пересек Неву и вернулся 
назад на своем голландском буере».76 Буер— легкое одномачтовое плос
кодонное судно, с бортов которого выпускались шверцы — кили. Они 
препятствовали дрейфу. Зимой, по льду Петр ездил на другом голланд
ском буере — легкой, поставленной на коньки и снабженной большим 
парусом лодке. На таких буерах голландцы ездили зимой по своим кана
лам и рекам в XVIII—XIX вв., о чем писала Мэри Додж в известной 
многим читателям замечательной детской книжке «Серебряные коньки». 

{^Ъ самого своего рождения город страдал от наводнений («большой 
воДьт» или «большой погоды»). Хотя в петровское время и не случалось 
катастрофических наводнений, но зато даже малые наводнения приходи
ли в город внезапно, они беспощадно губили весь товар в погребах, уно
сили лес и дрова со складов. Обычно неожиданный приход воды сразу же 
превращал город в Венецию, люди плавали по улицам на лодках. Очеви
дец сентябрьского наводнения 1710 г. Юль писал, что «вода прибыла 
настолько, что на значительную высоту затопила дома, большие суда 
свободно проходили между зданиями и уплывали далеко в поле». Причи
на наводнений уже тогда не была секретом: «Подобный подъем воды 
бывает здесь всегда при сильных и продолжительных западных ветрах, 
которые приостанавливают течение реки, вследствие чего она выходит из 
берегов».77 Просыпаясь от вливавшейся в дома воды, жители в отчаянии 
спасали подмокшие вещи и провиант, заводили лошадей на второй этаж 
и, наверное, поминали крепкими словами царя и всю его затею с «Пара
дизом» на берегу коварной реки. Весело было только Петру, который 
писал жене: «Зело было утешно смотреть, что люди по кровлям и по 
деревьям будто во время потопа сидели, не точию мужики, но и бабы».78 

Сильным было наводнение 5 ноября 1721г. Вода пришла ночью, за
топила большую часть города, повредила правительственные здания на 
Троицкой площади, снесла многие пристани и деревянные настилы на 
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Изображение наводнения 5 ноября 1721 года. 
С немецкой гравюры XVIII в. 

улицах, а стоявшие на Неве «суды большой водой взбило на берег», 
строевой лес и дрова разбросало по всей акватории Невы и Финского 
залива. Особенно разрушительны были наводнения, как уже сказано 
выше, для набережных и каналов. Сила стихии была такова, что навод
нение 1721 г. в канале у Литейного двора от берега оторвало и «поглоти
ло [набережной] сажени пятнадцать, и сваи и щитов выбило, и сверху 
брусья в одном месте збило».79 Это наводнение даже вызвало в городе 
панику, которую описывает придворный герцога Голштинского Берхгольц. 
Поначалу он, как и другие жители, не придав особого значения подъему 
воды в Неве, вышел на берег реки, однако, как записал Берхгольц в днев
нике, «пройдя еще несколько далее, я был поражен опасностью, какую 
увидел по ту сторону реки — там вода доходила уже до окон Кофейного 
дома, стоящего близко к берегу. С ужасом смотрел я на разные суда, 
оторванные ветром и уносимые бурными волнами. Однакож мне нельзя 
было долго оставаться: вода как скоро выступила из каналов, начала 
преследовать меня со всех сторон и принудила сойти с улицы, откуда я 
поспешил опять в дом герцога, чтобы взглянуть, что там делается... При 
входе на герцогский двор я нашел всех людей за работой: вытаскивали из 
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погребов все, что было можно, потому что вода уже лилась туда со всею 
силою, но скоро она поднялась до того, что никто, из боязни утонуть, не 
решался более спускаться в погреба. В подземных комнатах (подвалах. — 
Е.А.) в то же время начало поднимать кверху полы (типичное для петер
бургских новоднений явление — Е.А.).,. всюду раздавались вопли и жа
лобы». Затем Берхгольц рассказывает, как вода проникла в конюшню и, 
обеспокоенные судьбой пяти находившихся там лошадей, люди «не без 
труда поспешили провести их наверх, сделав из двух комнат конюшню»; 
из окон было видно, как по Неве носятся оторвавшиеся или потерявшие 
управление суда, некоторые с людьми, «со всех сторон плыло такое ог
ромное количество дров, что можно было бы в один этот день наловить 
их на целую зиму». Наводнение сбрасывало мостки, валило заборы, «ве
тер был так силен, что срывал черепицы с крыш». Но к вечеру вода спала, 
и по улицам уже можно было ходить.80 

Осенью 1729 г. «штурм» (буря) впервые причинил значительные разру
шения Летнему саду. Как записано в донесении Канцелярии от строений, 
большое судно, «взбитое» водой, разрушило часть посадок деревьев, снес
ло крыльца, «в Еловой роще... болясы и мосты все переломало много и 
разнесло, и крыльцо у галерее розбило... На Конюшенном дворе в попе-
решном флигиле в исподнем жилье все полы подняло» и т. д. и т. п.81 

Самое страшное для любимого царем «Огорода» было еще впереди — 
в 1777 г. петровский Летний сад был фактически разрушен дотла. 

«Невский флот» 

Особый приморский вид городу придавали многочисленные морские 
корабли на Неве, множество мелких речных судов, покрывавших, в от
личие от нашего времени, все пространство окрестных вод. Как известно, 
Петр не строил мостов через Неву, стремясь приучить жителей к плава
нью. Мосты голландского типа ставили через речки и каналы только в 
самых необходимых местах и делали их обязательно разводными, с це
пями и противовесами. Кроме мостов у Заячьего острова мосты были на 
Адмиралтейской стороне — иначе проехать там было бы невозможно. Из 
документов лета 1720 г. видно, что в это время строился «подъемный 
мост... чрез Мью-речку возле Мытного каменного двора».82 Впоследствии 
он известен как Полицейский (Зеленый) мост. Невский (Аничков) мост 
возвели в 1715 г. для переправы через Фонтанку (Фонтанную речку). Тут 
был въезд в Петербург. В 1721 г. ван Более его перестроил, сделал 
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