
Существовал и другой способ подготовки основы для фундамента: 
ящики опускали прямо в воду, обычно на мелководье, и заполняли кам
нями. Мастер ван Более в 1720 г. писал о такой операции: «Зделать 
ящиками, спустить в воду... а выше воды выбутить плитным же камнем 
в аршин и побить паженныя сваи» по всему периметру будущего зда
ния.190 

Фахверк, сиречь мазанка 

Все понимали, что самые надежные, теплые и красивые дома получа
ются из камня. Роскошен был дворец Меншикова на Васильевском, хорош 
был Летний дворец Петра, неплох, а с годами усилиями Трезини, Маттар-
нови, Растрелли все улучшался Зимний дом государя. Но каменная строй
ка казалась царю долгой, материалы привозили издалека, многим людям 
каменный дом был не по карману. Поэтому Петр ухватился за способ 
строительства, который он и его сподвижники видели в Западной Европе. 
Речь идет о фахверковом, или, по-русски, мазанковом, строительстве. 

Фахверковое строительство считалось в то время передовым в сравне
нии с деревянным. О фахверковом строительстве («прусском новом будан-
ке», так его тогда называли) говорит указ Петра от 4 апреля 1714 г., 
который предписывает в Петербурге «деревянного строения не строить, а 
строить мазанки». Чуть позже, в другом указе о строительстве здания 
канцелярий, сказано, что следует «построить шесть канцелярий прусским 
новым буданком против чертежа архитекта... Трезина, который он объ
явил... Длиною каждая по 11, поперек по 8 сажен».191 

Фахверк — слово немецкое: Fach — панель, секция и Werk — система, 
способ. Главное в фахверковом строительстве было, как тогда говорили, 
«обрешетить», то есть связать вертикально поставленные в землю, точнее 
в каменную основу, бревна системой брусьев и брусков: стоек, балок и рас
косов. Возникший таким образом каркас назывался «решеткой».192 Стена 
дома и вправду походила бы на решетку, если бы на этом строительство 
и закончилось. Но с этого оно как раз только и начиналось. Снизу по 
периметру будущей постройки, стены которой состояли из «решеток», 
начинали выкладывать кирпичный или бутовый фундамент, а простран
ство между стойками и раскосами заполняли глиной или кирпичом.193 

После этого отверстия и пазы («падины») замазывали и выравнивали 

190 Там же. Д. 7. Л . 1367. 
191 Иогансен М. В. Здание «мазанковых коллегий» на Троицкой площади Петер

б у р г а / / От Средневековья к Новому времени... С. 75. 
192 Подробнее см.: Овсянников Ю. М. Доминико Трезини. Л. , 1987. С. 53 и др. ; 

Иогансен М. В. Здание «мазанковых коллегий»... С. 73; Малиновский К. В. Первый 
строитель нашего города / / ЛП. 1987. № 6. С. 35 . 

193 РГИА. Ф. 467. Оп. 1. Д. 106. Л. 265. 
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раствором серой извести, белили или расписывали под кирпич.194 Образ
цовый мазанковый дом в 1711 г. построил сам Петр I возле Петровского 
моста, а второй такой дом стоял на Васильевском острове.195 

О т с т у п л е н и е 
Ах, фахверки, ах, фахверки! 

Те, кому довелось побывать в немецких, голландских, французских го
родах и городках, навсегда запомнили эти необычные для нашего глаза 
дома, даже целые кварталы островерхих, разноцветных фахверковых зда
ний. Белые, красные, желтые фасады этих домов причудливо «разбиты» 
балками и раскосами на ромбы, квадраты, треугольники, что придает все
му дому и городскому пейзажу живописность и уют, особенно когда такой 
дом смотрится в воды тихого канала или реки. «Ребра» каркаса, все эти 
балки и раскосы, выкрашены в темный — черный или коричевый — цвет, 
что особенно подчеркивает необычную геометрию фахверковых стен... 

Глядя на все это яркое городское богатство и вспоминая историю на
шего города, не я первый и не я последний вопрошаю: А почему у нас нет 
такого? Ведь почти сразу после рождения города начали строить фахвер
ковые частные дома и казенные здания. Этот вид строительства пользо
вался особой любовью государя, строителя образцового здания типогра
фии на Городовом острове. После этого Трезини фахверковым способом 
начал возводить здания канцелярий на Троицкой площади, Почтового 
двора на Адмиралтейском острове (1714 г.), Госпиталя на Выборгской 
стороне (1716 г.), Главной аптеки (1722 г.) и многое другое.196 

Но по каким-то причинам фахверковое строительство угасло после 
смерти Петра, да еще и при нем некоторые фахверковые здания стали 
перестраивать в каменные. Наиболее яркий пример — Госпиталь на 
Выборгской стороне. В 1716 г. его заложили в мазанковом варианте, а 
уже в 1720 г. Трезини стал перестраивать его в камне.197 В чем же при
чина отхода от фахверка? Ведь Петру казалось, что фахверк позволит 
сэкономить материал, ускорит стройку, украсит город. Но не получилось! 
Как и в других случаях, жизнь оказалась непреклоннее воли Петра. 

Думаю, что, прежде всего, фахверковые дома оказались холодными 
(вспомним, в Скандинавии таких домов почти нет!), стены их пропуска
ли воду, промерзали. Не забудем, с какой поспешностью строили дома в 
Петербурге... Сохранилось описание, как делали фахверковую стену в упо
мянутом выше Госпитале: «...на готовые стойки прутом заплесть... под
мазать глиною с лица и внутри».198 Вряд ли этот способ был пригоден 
в Петербурге. Словом, ненадежно, недолговечно, плохо. Да, вскоре ясно ста-

Иогансен М. В. Здание «мазанковых коллегий». . . С. 76. 
РГИА. Ф. 467. Оп. 2. Д. 45в. Л. 135. 
Овсянников Ю. М. Доминико Трезини. С. 216—219. 
Там же. С. 218. 
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ло, что фахверк в Петербурге не нужен: богатые строили из камня, 
а бедные, как повелось с древности, из дерева,.. 

Без и з б ы не обойтись! 

Как известно, Игорь Грабарь разбил историю застройки города на три 
этапа: вначале деревянный— до 1710 г., затем мазанковый, который 
тянулся примерно до начала 1720-х гг., а потом незаметно начался тре
тий, полукаменный и каменный период.199 Предложенная хронология 
застройки Петербурга, как отмечалось в литературе, не отличается точно
стью и содержит столько исключений, что может быть принята только 
как характеристика эволюции, принципа застройки города, когда на мес
те деревянных зданий строили мазанки, которые затем заменяли сооруже
ниями из кирпича. Но общеизвестно, что даже в конце петровского перио
да наряду с каменными и мазанковыми зданиями возводили, используя 
вековой опыт русского народа, деревянные избы. 

Более того, Петр впервые попытался начать массовое, типовое строи
тельство жилья для простолюдинов-переселенцев. В 1720 г. был подпи
сан указ о строительстве вдоль Невы на правом берегу («на Канцевской 
стороне») 500 изб «с сеньми» для мастеровых («вольных плотников») — 
переведенцев из России. Поначалу предполагалось построить 2000 изб, 
но потом планы сократили вчетверо.200 К апрелю 1722 г. закончили 
только 226 изб. После этого в Архангелогородской губернии был начат 
новый набор плотников, и к 1724 г. все 500 изб были построены. 
В них въехали 824 семьи переведенцев — предполагалось селить по две 
семьи в избу.201 Избы строили и на Котлине под присмотром архитекто
ров и иноземных мастеров, следивших, как тогда говорили, за «архи
тектурой», то есть за предписанными Петербургу строительными нор
мами. 

По некоторым документам той эпохи мы можем представить себе, 
каким был такой типовой дом. В 1733 г. подрядчик Иван Черняков обе
щал на месте обветшавших богаделен петровских времен «зделать... при 
святых церквях» 16 новых изб по цене 89 руб. 50 коп. за каждую избу. 
Архитектор ван Более предписал подрядчику основные размеры домов: 
длина и ширина — 4 сажени (8,4 м), сени — 3 сажени (6,3 м), высота 
потолков «в жилье — 10 футов», то есть 4 м . 

И далее ван Более перечисляет все строительные операции, которые 
был обязан сделать подрядчик со своими бригадами плотников. Этот 
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