
штейн-Готторпского герцогства, так и мели полы париками перед 
Петром I — ведь он бы мог защитить их Голштинию вооруженной рукой. 
Да и дочери у царя подрастали — ровесницы и потенциальные невесты 
герцога, а Петр как раз хотел закрепиться в Германии, усилить там свое 
влияние. Словом, стоило царю «изъявить желание... иметь» глобус,262 как 
его ему тотчас подарили... 

Глобус везли в Россию несколько лет. От Ревеля махину тащили на 
специальных санях, причем приходилось «расчищать дорогу и прорубать 
леса».263 Привезли его в марте 1717г. Огромный, трехметрового диамет
ра шар, вращавшийся силой особого водяного двигателя со скоростью Зем
ли, был чудом того времени. Но мастер Буш придумал еще одно маленькое 
чудо: внутри шара он сделал настоящий планетарий. Поднявшись в гло
бус по лесенке, 10—12 человек могли усесться на скамью за круглым 
столиком. Дверь закрывали, снаружи зажигали специальные лампы, на 
синей внутренней поверхности сферы появлялось зведное небо, оно медлен
но вращалось, создавая иллюзию «бега светил» и путешествия в космосе... 

В Слоновом амбаре Глобус простоял несколько лет, затем его перевез
ли к зданию строившейся тогда Кунсткамеры на Васильевском острове, 
подняли на третий этаж башни, а потом возвели над ним своды и до
строили четвертый и пятый этажи под обсерваторию. Так Глобус оказал
ся замурованным внутри здания. Но его ждала печальная судьба. 5 декаб
ря 1747 г. он сгорел в пожаре вместе с другими редчайшими экспонатами 
музея. Начальство, как и принято в России, поначалу пыталось скрыть 
катастрофу, сообщало, что Глобус чуть-чуть пострадал, но его «малым 
иждивением в прежнее и гораздо исправнейшее состояние привести мож
но».264 Обычная официальная ложь. Взявшийся было за реставрацию анг
лийский мастер Скотт отказался от хороших денег: ему показали груду 
скрученных огнем железных обручей — все, что осталось от творения 
Буша и Олеария. А вот русский мастер Титюрин не испугался трудностей, 
согласился, подумал, покумекал, да и... сделал новый Готторпский глобус. 
Теперь этим «новоделом» — искусной работой мастера Титюрина — мож
но полюбоваться в Музее М. В. Ломоносова. А на то, что от творения Буша 
и Олеария не сгорело одно только название, махнем рукой... Скоро таким 
же образом появится у нас и новенькая Янтарная комната... 

Квартал Летних дворцов и огородов 

То, что мы сейчас называем Летним садом и Летним дворцом Петра I, в 
петровское время называлось иначе: «Летним двором» (или «Летним до
мом»). Под этим термином подразумевался и Летний дворец (дом), и «Ого-

БеляевО.П. Кабинет Петра Великого. СПб., 1800. 4 . 1 . С. 169—171. 
БерхгольцФ.В. Дневник... 4 . 1 . С. 113. 
ИтсР.Ф. Кунсткамера. Л., 1980. С. 23. 
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род» (ныне Летний сад), и многие постройки на этом месте. До прихода 
русских войск здесь, как уже сказано, была богатая мыза шведского моря
ка Эриха Бернта фон Коноу, который происходил из семьи немцев-пересе
ленцев. Его мыза Коносхоф («Кононова мыза») имела сад в «голландском 
вкусе».265 Перед приходом русских Коноу предусмотрительно бежал в Шве
цию, и на месте его усадьбы (по некоторым данным) был устроен лагерь 
русских войск.266 Здесь, у истока безымянного ерика (будущей реки Фон
танки), возможно уже с 1703 г., стоял первый Летний дворец Петра, кото
рый в 1711г. показался путешественнику Геркенсу «маленьким домом... 
выстроенным в голландском стиле» со свинцовыми переплетами окон.267 

Вообще, с этим первым петровским домом на Адмиралтейской стороне 
много неясностей. Авторы брошюры о Летнем саде и Летнем дворце 
О. Н. Кузнецова и Б. Ф. Борзин высказывают предположение, что вначале 
Петр жил в деревянном доме Коноу, который, по их мнению, стоял на 
берегу Невы «значительно западнее Фонтанки», потом в 1706—1708гг. 
его перенесли на место современного дворца. Основанием для этого слу
жит единственная фраза из письма 1706 г. А. В. Кикина Петру I о работах 
в Летнем дворе: «Когда большие хоромы перенесены будут на указное 
место, надобно в них и на другие дела кирпич, печи...» Предположение 
это остроумное, но требует дополнительных доказательств, так же как и 
утверждение авторов, что новый дворец Трезини начал строить не в 1710-м, 
а в 1711 г. Как же тогда объяснить запись в Походном журнале 1710 г. 
от 18 августа: «В Петербурге на Летнем дворе Его величества почали бить 
сваи под каменное здание».268 Не менее спорен вопрос и об авторе проекта 
нового, дошедшего до наших дней Летнего дворца. Одни считают автором 
дворца Доменико Трезини, другие убеждены, что Трезини «исправлял» 
Андреас Шлютер.269 По документам Канцелярии от строений видно, что 
Летний дворец подправлялся часто. В 1724 г. крышу дворца крыли желе
зом, и тогда же Андрее Форзин делал знаменитый «компас».270 

Летний двор Петра Великого включал не только Летний дворец, но и 
другие постройки. Вдоль Фонтанки в 1710—1712 гг. были возведены так 
называемые Людские покои, выходившие своим торцом на южный берег 
гаванца у Летнего дворца. Их можно видеть на гравюрах, изображающих 
Летний сад. С Летним дворцом они соединялись крытым переходом-га
лереей. В Людских покоях жили слуги, мастеровые, солдаты охраны, 
матросы и гребцы. Здесь же хранилось царское имущество, вещи, приве-

Семенцов С. В. Система поселений шведского времени и планировка Санкт-Пе
тербурга при Петре I / / Шведы на берегах Невы. С. 133. 

2 6 6 ЦыловН.И. Планы... (План 1725 г.). 
267 Точное известие о... крепости и городе Санкт-Петербург, о крепостице Кроншлот 

и их окрестностях// Беспятых Ю. Н. Петербург Петра I... С. 52. 
268 Походный журнал 1710 года. СПб., 1911. С. 18. 
2 6 9 Кузнецова О. Н., Борзин Б. Ф. Летний сад... С. 62—66, 70—71; ЛисаевичИ.И. 
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зенные из Москвы, а также петровские коллекции, книги, лежали достав
ленные из Пруссии панели Янтарной комнаты.271 

Вторым Летним дворцом были так называемые Новые палаты, или 
«Палаты, что в Летнем доме, где была мыльня». Он был построен для 
императрицы Екатерины Алексеевны на месте царской бани, находившей
ся в том самом месте, где современная Лебяжья канавка вытекает из 
Невы, словом, на углу. Дворец так и назывался: «Каменные палаты к 
реке на углу».272 Строил его голландец ван Звитен, но потом его, заня
того на других проектах, заменил Михаил Земцов, который спланировал 
для нового дворца картинную галерею. Дворец был закончен в 1726 г.273 

В мае того же года художник Луи Каравакк получил от Меншикова указ 
«писать живописным художеством баталии и взятья городов на полот
нах, которыя поставятся в новопостроенном сале в Летнем доме... числом 
двадцать семь картин».274 

До этого дворцом царицы считались так называемые Золотые палаты, 
стоявшие, как считают некоторые исследователи, там, где сейчас нахо
дится Павильон Росси в Михайловском саду. Возможно, это был господ
ский дом усадьбы шведского помещика Аккерфельта.275 Неясно проис
хождение названия дворца: имя ему дали либо позолоченные кожаные 
обои, либо украшавший крышу золотой фонарик.276 

К концу петровского царствования начали строить еще один каменный 
дворец— «Итальянский», ниже по Фонтанке, на ее противоположном 
Летним дворцам берегу (ныне на его месте филиал Российской Националь
ной библиотеки). «Итальянский дворец» тоже был летним и назывался 
«Новые Летние палаты по Фонтанной реке» или «Дом, что по Фонтанной 
речке», «Новый дом», строить его (деревянным или фахверковым) начали 
не раньше 1712 г. В 1720-е гг. дворец перестраивали в камне.277 Занима
лись этим, как часто бывало при Петре, несколько архитекторов: Н. Ми-
кетти, а потом Михаил Земцов и рано умерший талантливый Тимофей 
Усов.278 Из указа ЕкатериныI от 14 июля 1725г. следует, что именно 
Земцов был обязан «Летний дом Ея величества приводить к окончанию 
немедленно... и другие работы отправлять с поспешением», но потом его 
отстранили от дела. Позже Земцов занялся садом и оранжереей в нем.279 

271 Кузнецова О. Н., Борзин Б.Ф. Летний сад... С. 70—71. 
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По некоторым распоряжениям Канцелярии от строений видно, что дво
рец этот был пышно убран и напоминал итальянские виллы — отсюда 
и его название. Итальянский живописец Бартоломео Тарсий украшал 
живописью залы дворца и делал живописные плафоны «по чертежам». 
Сюжеты картин заранее утвердили в 1725 г. в особом договоре с худож
ником. 280 

Любимый царев «Огород» 

Если дата основания первого Летнего дворца остается неясной, то когда 
заложили Летний сад («Огород»), известно точно — в 1704 г. Тогда Петр 
впервые стал выписывать для него семена цветов из славившегося своими 
садами подмосковного Измайлова, а потом кусты и деревья из окрестно
стей Москвы и из-за границы, особенно из Голландии. Как известно, царь 
был не только реформатором общества, но и преобразователем природы. 
Он хотел подчинить ее себе так же, как подчинял людей. На петербург
ской почве высаживали растения других климатических зон, вроде вино
града или хлопчатника. В большинстве они вымерзали в открытом петер
бургском грунте. Но тем не менее усилия Петра оказались не напрасны: 
согретые и защищенные от ветров камнем города, цветут сегодня кашта
ны, липы и другие непривычные для этой климатической зоны растения, 
как будто они цвели здесь всегда. Исследования ботаников показали, что 
многие виды завезенных растений прижились в городе и его окрестностях 
и даже «расползлись» из «регулярных» садов и парков в дикую природу, 
приспособились к ней.281 

Петр так спешил с устройством сада, что приказывал привозить и са
жать взрослые деревья с обширной корневой системой, выкопанные глу
бокой зимой, когда растения спали. Весной часть из них гибла, но многие 
приживались, и это давало необыкновенный эффект — только что основа
ли парк, а в нем уже «выросли» взрослые деревья! Речь идет о гигантских 
масштабах пересадок. Только в 1722 г. Петр распорядился привезти в 
город 58 тысяч лип и других лиственных деревьев.282 

Царь всегда думал о своем «Огороде» и помнил все мелочи. В августе 
1707 г., занятый войной со шведами, он писал из похода А. В. Кикину, 
что ему известно: «Многие деревья засохли, о чем также прошу в осень... 
на тех местах новые с лутчим бережением коренья и земли около них 
посадить в толстую оглоблю или малым толще». В другом письме Кикину 
он писал: «По письму вашему уведомились мы о дубовой роще, которой 
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