
бесчисленных свай в землю Петербурга положено бесчисленное же количе
ство фашин. Ими уплотняли грунт, выкладывали болотистые места, а так
же ложе дорог. В 1722 г. было решено на Выборгской стороне положить 
«кругом всея гошпитали пять тысяч фашин длиною двух сажен, толщи
ною в поларшина» (35 см). Чуть позже там же закопали еще 30 тысяч 
фашин.145 Так поступали и в других местах стройки, с помощью фашин 
строили участки дороги Москва — Петербург. 

Другой способ создания дорог— установка так называемых «мостов». 
Современный глагол «мостить» прочно ассоциируется в нашем сознании 
с укладкой булыжной мостовой. В петровское время «мостом» называл
ся не только привычный нам мост через речку, но и деревянный тротуар. 
Такие гулкие дощатые тротуары сих пор сохранились в Архангельске и 
в других северных городах России. В 1718 г. плотники-подрядчики пи
сали в челобитной, что «мост, который был у Троицы, снесло большею 
водою к Поместному приказу (т. е. к зданию канцелярий на Троицкой 
площади. — Е.А.) и ево на себе носили к Троице, и сызнова перемости
ли». Ф. В. Берхгольц в 1721 г. писал о Троицкой площади, что она «вся 
была устлана досками, положенными на бревна потому, что место там 
очень болотисто и невымощено».146 Из другого документа, написанного 
уже после петербургского наводнения 1723 г., следует, что такие же 
мосты стояли и в других частях Троицкой площади, в частности — у Гос
тиного двора.147 

На Адмиралтейской стороне мостили и так, как сказано выше, и в 
современном понимании этого термина: в 1721 г. подвозили «к Почтово
му двору на мощение мостов дикого камня 20 сажен».148 

Как «учинить» изрядный огород 

Парковые и садовые работы, которых в Петербурге и его пригородах 
были немало, обходились казне очень дорого. Места, в которых разби
вали парки и строили загородные дома, были обычно дикими, девствен
ными, земли их нуждались в осушении. Буреломы вначале разбивали 
просеками (перспективами) на сектора, потом эти сектора методично чи
стили от сухостоя и кустарника. В указах Петра I предписывалось, 
«чтоб около Питергофа и в других по приморским местам в лесах раз
бить прешпективы и чистить для езды разстоянием между ими в пяти
стах саженях».149 Парковое искусство тех времен признавало только 
«регулярный», «французский» парк с типичной для него четкой плани-
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ровкой, многочисленными и разнообразными садовыми сооружениями, 
фонтанами и каскадами. 

Создание парка в те времена было делом многосложным — недаром счи
талось, что расходы на строительство хорошего парка не уступают расходам 
на сооружение большого, нарядного дворца. Местность, на которой строил
ся парк, изменялась до неузнаваемости, природа здесь фактически «сноси
лась» с лица земли, уступая место математически выверенным аллеям, 
обсаженным привезенными из далеких стран деревьями и кустами. Эти 
растения постоянно стригли, как болонок. Они становились причудливыми 
фигурами, вазами, ромбами, пирамидами, башнями, превращались в шпа
леры, боскеты, в которых устраивали «кабинеты» с садовой мебелью. 

А сколько нужно было труда для поддержания всего этого регулярного 
великолепия! Строительство парков и уход за ними требовали тысяч ра
бочих рук. Огромное внимание уделялось прежде всего высадке деревьев 
и заботе о них. Но об этом будет сказано ниже, в главе пятой. 
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