
Sp6ypx.61 В те времена не задумывались 
о написании топонимов. Только что по
явившийся Шлотбург писался и как 
Шлотбурх, и как Шлотбурк. Но более 
всего коверкали название Шлиссельбур
га— ну никак русский язык не справ
лялся с этим словом: Шлюсенбург, Шлю-
тельбурх, Шлютенбурх, Шлиселбурк, 
Слюселбурх, Слишелбурх,62 что в конце 
концов привело к упрощенному народно
му Шлюшину. Непреодолимым для язы
ка русского человека оказалось и назва
ние Ораниенбаума — его можно узнать в 
Рамбове, Рамбоме, Ранибоме, Ранимбоме, 
Араним-боме.63 Сам Петр, как известно, 
и вовсе не ломал голову над подобными 
вопросами и часто писал так, как слышал: 
«Ингермоландия»64 и т. д. То же самое 
можно сказать и о названии Петербурга. 
При этом не совсем ясно, когда на сме
ну голландскому написанию названия 
Санкт-Питербурх (а так лее Питер-гоф) 
пришло немецкое написание: Санкт-Пе
тербург (а также Петергоф). 

А был ли основатель при основании? 

Большинство историков Петербурга, опираясь на «Журнал, или Поден
ную записку» Петра Великого за 1703 г., утверждают, что 16 мая, то есть 
в момент закладки крепости, царя на Заячьем острове не было — с 11 по 
20 мая он находился в Лодейном Поле. О присутствии государя во время 
закладки крепости пишет только автор анонимного сочинения XVIII в. «О 
зачатии и здании...». В последнее время аноним получил поддержку совре
менного историка — А. М. Шарымова, который, используя архивные доку
менты, предпринял попытку опровергнуть традиционное суждение об от
сутствии Петра на Заячьем острове 16 мая и утверждает, что царь там 
непременно был — не мог пропустить это событие исторического масштаба. 

61 РИО. Т. 11. С. 45, 52, 62—63, 65 и др. 
62 АСПбИИ. Ф. 276. Оп. 1. Д. 108. Л. 63; ПБП. Т. 2. С. 140, 151, 515, 523, 528; РГИА. 

Ф. 467. Оп. 4. Д. 8. Л. 9. 
63 РГИА. Ф. 467. Оп. 2. Д. 456. Л. 519 и др.; Д. 25. Л. 88; Письма и выписки из пи

сем С.-Петербургского генерал-полицмейстера Девьера к князю А. Д. Меншикову / / РА. 
1865. Стб. 1256, 1274. 

64 РИО. Т. 11. С. 56 и др. 
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Основание С.-Петербурга 
Петром Великим в 1703 г. 

Неизвестный мастер по рисунку 
П.Иванова. 1836—1844 
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Петровские ворота. Рисунок Д. Трезини. 1730—1732 

Исследователь провел интереснейшие изыскания, но так и не сумел бес
спорно доказать, что Петр оказался 16 мая именно на Заячьем острове.65 

Мне кажется, что нужно различать закладку крепости и ее освящение. 
Закладка была делом чисто техническим, менее значимым, чем ее освяще
ние. Точно известно, что Петра I не было при основании форта Кроншлот 
в 1703 г., а потом — крепости и города Кронштадт в 1720 г. Примеча
тельно, что оба раза при закладке отсутствовало и духовенство, непремен
но участвовавшее во всех государственных торжествах в России. Но зато 
царь счел для себя обязательным прибыть к моменту освящения и на
именования форта Кроншлот весной 1704 г., а также к освящению церк
ви в новооснованной Кронштадтской крепости. То, что нам, спустя три
ста лет, представляется важнейшим историческим событием — основанием 

См.: ШарымовА.М. Был ли Петр I основателем Санкт-Петербурга? 
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будущей столицы Российской империи — для Петра и его современников 
в 1703 г. было делом важным, но сугубо техническим: закладка крепости, 
укрепления — совсем не то, что освящение. И вообще, если бы Петербург 
не стал имперской столицей, вокруг его основания и не было бы никакого 
«венка легенд», как их нет вокруг основания Таганрога, который также 
мог стать столицей России. Словом, традиционная точка зрения об отсут
ствии Петра при закладке крепости на Заячьем острове, по существу, по 
сей день не опровергнута. 

Чье же имя носит наш город? 

Не менее важен и другой вопрос: чьим именем назван город — именем 
святого Петра или именем царя земного Петра Алексеевича Первого? Боль
шинство историков считают, что город назван по имени небесного покрови
теля. Ведь в 1696 г. прецедент уже был: на берегу Азовского моря основали 
форт, названный по имени Святого Петра. Впрочем, в заметке от 4 октября 
1703 г., помещенной в «Ведомостях», сказано, что государь основал кре
пость «на свое государское имянование прозванием Питербургом обновити 
указал»,66 то есть назвал крепость своим именем. В этом нет ничего удиви
тельного для страны, где уже были города Царев-Борисов и Романов, а потом 
возникли Елизаветград, Екатеринбург, Екатеринослав, Николаев. Но при 
окончательном, устоявшемся варианте названия города — Санкт-Петербург, 
переводимом как «город Святого Петра», приоритет имени святого патрона 
царя над именем самого царя очевиден. Символично, что на главных — 
Петровских— воротах крепости после их перестройки в 1717—1718 гг. 
была установлена фигура Святого Петра с двумя ключами. Иностранец, 
видевший в 1720 г. трон Петра I, усмотрел, что на нем был вышит орел с 
регалиями, а также святой Петр с ключами.67 Все это подкрепляет симво
лические аналогии с Римом — городом Святого Петра.68 

О т с т у п л е н и е 

Первый ледоход на Неве 

Еще один памятный факт из самой ранней, «младенческой» истории 
города. 3 апреля 1704 г. Василий Порошин, руководивший работами в 
Шлиссельбурге, писал Меншикову: «У нас тихо и воздух тепл, з дождя-

66 Ведомости. С. 82. 
67 Вебер Ф. X. Из книги «Преображенная Р о с с и я » / / Беспятых Ю. Н. Петербург 

Петра I... С. 105, 157, 267. 
6 8 Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Отзвуки концепции «Москва— третий Рим» в 

идеологии Петра Первого: (К проблеме средневековой традиции в культуре барокко) / / 
Художественный мир Средневековья: Сб. ст. М., 1982. С. 239. 
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