
с/7100 талантливых людей «европейского научного десанта», прибывшего 
в Россию, не ошиблись: эта страна открыла перед ними двери и свое сер
дце. Для многих из них она стала второй родиной, где к ним пришли слава, 
почет и уважение, в земле России их прах покоится до сих пор. Эти уче
ные — бесконечен их список — слава России, они, вместе с русскими со
братьями, возвеличили ее как страну, не чуждую наукам и культуре. 

И вот при Екатерине I наступил торжественный для истории русской 
науки миг открытия Академии. 15 августа 1725 г. императрица приняла 
первых академиков и благосклонно выслушала благодарственную речь на 
латыни профессора Якоба Германа. Он приветствовал императрицу как 
продолжательницу великого просветительского дела ее супруга: «...Петр 
Великий, положивший первые основания сего знаменитого учреждения, 
не находил ничем лучше украсить все свои победы, как основанием сего 
общества ученых и из всех своих завоеваний, по-видимому, ни одного 
не ценил выше торжества— увидеть некогда науки и изящные искусст
ва процветающими в его владениях... Великолепие здания, назначенного 
для Академии, богатое снабжение академиков всеми вещами, необходи
мыми для возделывания наук, мудрость установлений, начертанных по 
высочайшему соизволению Вашему, щедрость вознаграждений, назначен
ных профессорам, имеющим честь принадлежать к Академии и столько 
других милостей, полученных и получаемых ежедневно, все это — дока
зательства, не допускающие никакого исключения».160 

Красиво сказано, вот что такое элоквенция, сиречь наука красноречия! 
Неграмотная кухарка, сидевшая на троне, ни слова не понимала по-латыни, 
но согласно кивала головой, изредка поглядывая на стоявшего рядом негра
мотного же фельдмаршала, члена Британского королевского общества Алек
сандра Меншикова, и все были очень довольны происходящим, собой и друг 
другом. Из всего окружения государыни речь Германа понимал только один 
человек — Феофан Прокопович... Но о нем расскажем потом, в своем месте. 

Пристать к п р и с т а н и 

А потом государыня в сопровождении блестящей свиты прошла на 
пристань, села в буер и отправилась к себе домой — в Летний дворец, 
догуливать последние свои золотые деньки. Вдоль берега Невы, напротив 
зданий, на набережной, по обычаям того времени, строились «собствен
ные пристани». Это были деревянные, дощатые сооружения. Пристань 
тех времен — это причал, похожий на современный, выдвинутый на сваях 
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в реку. Первой от Кронверкского протока была, как уже сказано, торго
вая Троицкая пристань. Выше по берегу Невы, то есть в сторону Домика 
Петра, располагалась Сенатская пристань. В 1722 г. Доменико Трезини 
было указано «у сенатцких полат зделать пристань от оных полат до угла 
в равенство Троицкой пристани... длиною дватцать четыре сажени (т. е. 
более 50 м. — Е.А.), шириною четыре сажени, и набить сваи по Неве-
реке, и положить брусья, и намостить досками, и отделать пристань с 
лестницами для приставания судов... к которой изволит Его император
ское величество, также господа сенаторы приезжают водой».161 

На гравюре 1704 г. П. Пикарта видны эти выдвинутые от берега при
стани-причалы. Были они, по данным 1723 г., и «подле Кофейного 
дому».162 Из документа 1721 г. о строительстве шести пристаней у Госпи
таля на Выборгской стороне следует, что причалы были разной длины: 
12, 15, 16 саженей (т. е. до 38 м).163 Примерно такой же, как Сенатская, 
была и упомянутая в источниках «Гагаринская пристань», напротив дома 
князя М. П. Гагарина (позже — здания Синода). У этой пристани, по 
данным А.И.Богданова, в 1723г. были построены казенные постоялые 
дома «для постою всяких приезжих людей».164 Кстати, архивные матери
алы позволяют уточнить приведенные Богдановым данные. Согласно им, 
Домик Петра находился «по берегу реки Невы между Святейшим Сино
дом и [избами] постоялых дворов».165 

Старшая сестра Невского проспекта 

Большая Дворянская, или просто Дворянская, улица была составлена 
из домов высокопоставленных чиновников. Она пролегала за «спинами» 
домов знати, стоявших на набережной, и тянулась от Троицкой площади 
вдоль Невы, потом делала поворот налево вдоль Большой Невки и далее 
«растворялась» в огородах. Севернее Большой Дворянской располагались 
две Малые Дворянские улицы, а также Малая и Большая Посадские 
улицы.166 Здесь жили купцы и торговцы с Гостиного двора, стояли дома 
приказных и ремесленников. Это был приход церкви Рождества Богороди
цы (до 1721г. Казанской), которая была построена в 1712 г. «в Посад
ской Большой улицы» и снесена около 1729 г.167 Севернее Посадских улиц 
жили оружейники, что дало название позднейшей Оружейной (ныне по-
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