
того, многие иностранцы, поселившись в Петербурге, «заболевали Росси
ей», на них как-то незаметно распространялось необъяснимое словами 
обаяние России, совсем неласковой даже к своим кровным детям Родины-
матери. Непонятно, в чем заключается секрет этой «русской болезни»: 
в преодоленном ли страхе перед этим чудовищем, в сладкой остроте жиз
ни «у бездны на краю», а может быть, в звуках русской речи, церковном 
пении (а позже — в гениальной русской литературе), в непревзойденных 
русских женщинах, в еще неоконченной русской истории... А может, — в 
русских песнях, русском застолье? Камер-юнкер герцога Голштинского 
Берхгольц, живший в Петербурге при Петре I, писал в дневнике, что они 
с приятелями немцами часто собирались за шнапсом и вчетвером пели... 
русские песни. Эту живописную картину можно дополнить: Берхгольц 
далее латинскими буквами написал первые строчки одной из песен: «Сто
почкой по столику, стук-стук-стук!» Приезжие иностранцы, вместе с 
большим числом «инородцев», пленных шведов и жителей Эстляндии и 
Лифляндии придавали улицам города, построенного на границе расселения 
великорусской народности, интернациональный колорит. Современник 
отмечал, что на улицах слышна немецкая, русская, финская речь и что 
поэтому город похож на Вавилон. Действительно, с самого начала Петер
бург становился городом космополитичным, каким и бывали все столицы 
всех империй... 

Татарская слобода и «Финские шхеры» 

Почти сразу же в Петербург хлынули «сыны Азии». Орды татар, кал
мыков и башкир — вспомогательные войска русской армии — вставали на 
постой на Городской стороне (Татарская слобода). Потом там поселились 
работные из татар, черемис, мордвы, ввезенные по указам из Поволжья.10 

В Татарской слободе селились также купцы из персов, индийцев, татар, 
армян, китайцев. 

Особо следует сказать о шведских военнопленных, роль которых в 
строительстве нашего города велика. Их стало особенно много после Пол
тавского сражения и Переволочны 1709 г., когда на милость победителей 
сдались 16 тысяч солдат и офицеров! Все они были вывезены в Россию и 
распределены по разным городам. Судьба многих из них была печальна. 
Опасаясь побегов, власти держали их взаперти, в кандалах. Конца войне 
видно не было, и поэтому часть пленников (особенно из знающих иные, 
кроме военной, профессии) откликнулась на приглашения русских влас
тей поработать в невоенной сфере, некоторые переходили при желании в 
православие, женились («естество свое берет») и оказывались подданными 
России. Но большинство шведов военнопленных все же предпочитало быть 
верными данной когда-то присяге и вере отцов. Они работали кузнецами, 
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плотниками, строили вместе с рус
скими купол и шпиль Петропав
ловского собора, мосты и набереж
ные. Копали землю в Петербурге, 
Стрельне, Кронштадте. В этой зем
ле их и хоронили — как сказано 
выше, из партии пленных, пригнан
ной в Петербург в 1712г. , к концу 
Северной войны выжила половина. 
В 1721г. был заключен Ништадт-
ский мир, согласно статьям кото
рого производился обмен военно
пленными. Однако русские власти 
затягивали эту процедуру. Сенат 
втайне постановил в первую очередь 
отвести в Ништадт для передачи 
шведским представителям 112 че
ловек из «больных, которых не вы
лечить» (потом их стало 120 чел.), 
поскольку «за дряхлостию и за Ста
ростин) оным служить не можно».11 

Остальных, работоспособных, реши
ли до времени придержать. 

Те же, кто перешел в правосла
вие, право на отъезд потеряли навсегда. Оно осталось только за пленны
ми, веру не менявшими. Поэтому не случайно в их челобитных об 
освобождении мы читаем: «А я , нижайший, в бытность здесь не крестил
ся, а родина моя в Стекгольме».12 Таких со скрипом, но все же отпуска
ли. Об этом вышло особое постановление Сената 13 сентября 1721 г. 
Режим строгого караула для них был отменен, шведов разрешили содер
жать «уже под свободным караулом» 13 (одна из типичных «формул рус
ской свободы», как и две другие: «вольный с паспортом» и «свободный 
без выезда»). 

Несколько слов о местном населении. Представлять себе дело так, что 
Ингерманландия в результате русского завоевания обезлюдела, нельзя. 
Окрестности города, в том числе Купчино, Волково, побережье Невы, 
Ижорская возвышенность и другие места, были территорией обитания 
ижорцев, финнов, хотя смена населения из-за постоянного притока рус
ских переселенцев шла быстро.14 В 1724 г. власти считали, что в Копор-
ском, Ямбургском и Шлиссельбургском уездах был 4301 двор местных 

Пожилой турок. 
И. Г. Маттарнови. Около 1725 

11 РГИА. Ф. 467. Оп. 1. Д. 16а. Л. 78—80. 
12 Там же . Оп. 2. Д. 266. Л. 423 . 
13 Там же. Л. 424. 
14 Семенова Л. Н. Быт и население Санкт-Петербурга (XVIII век). СПб., 1998. С. 19. 
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жителей или примерно 16—20 тысяч человек (не учитывая переселенных 
русских крестьян).15 Да и в Петербурге финнов было много— они сели
лись на Адмиралтейском острове («Финские шхеры»). Словом, в петров
ский период на улицах Петербурга слышалась не только немецкая, гол
ландская, греческая, русская, но и финская речь. 

Петербуржцы «вечного и невечного житья» 

Особый «слой» первой петербургской толпы составляли строительные 
рабочие. Среди них явно выделялись группы пригнанных по разнарядке 
на временные работы и те, кого в документах называли «мастеровые люди 
вечного житья». Не нужно думать, что они были бессмертными (докумен
ты того времени сохранили такую забавную «классификацию»: «мастеро
вые люди вечного и невечного житья»).16 «Мастеровыми вечного житья» 
называли переселенных насильно плотников, кузнецов, столяров, слеса
рей, каменщиков, а также оружейников и прочих ремесленников, кото
рых из Петербурга уже не отпускали. В указе 1710 г., которым было 
впервые предписано переселить в Петербург 2500 мастеровых «вечного 
житья», сказано, что они посылаются «с женами и детьми», не «с пере
меною», то есть не на время, а пожизненно. На каждую профессию по 
губерниям была «спущена разнарядка», в Петербург полагалось отправ
ляться в указное время, без опозданий. Местные власти отчитывались за 
каждого высланного переселенца.17 

Это массовое переселение в Петербург «на вечное житье» не было ни 
первым, ни последним в петровское время. Вообще такие переселения 
Россия знала со времен Ивана III, когда репрессии под видом «перебора 
людишек» приводили к насильственному вывозу жителей Новгорода и 
Пскова. А опричнина Ивана Грозного стала вообще одним огромным пе
реселением жителей страны, предпринятым с политическими целями. 
Кажется, что самодержавная власть регулярно и равномерно перемешива
ла человеческую «массу», чтобы не дать подданным царя почувствовать 
себя людьми на родине своих предков, а потом не дать им навечно «при
расти» к новому месту. Петр, ставя другие цели, шел проторенным путем 
своих царственных предков. Недаром на триумфальной арке в Петербурге 
в 1721 г. был изображен справа Иван Грозный с девизом «Insepit» («На
чал»), а слева Петр1 с девизом «Perfecit» («Усовершенствовал»).18 

В Петербург мастеровых переселяли постоянно: в них остро нуждались 
как при городском строительстве, так и особенно на работах в Адмирал
тействе. Сразу заметим, что партии переселенцев, как писали чиновники, 
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