
«Боевые часы» 

К этому времени часы с боем («боевые часы») на башне Петропав
ловского собора были уже смонтированы и ходили. Петр слушал их уже 15 
ноября 1719 г. В 1720 г. царь приказал принять на службу «музыканта 
Ферштера для играния в колоколах на часах, что на шпице Петропавлов
ском в городе».62 Ферштер — гобоист Семеновского полка, был обучен «иг
рать всякие куранты» рижским «колокольным игрателем» Фридрихом Рей-
хенбахом, которого специально пригласили в 1719 г. в Петербург на роль 
учителя Ферштера. Когда тот сообщил, что «оной Рейхенбах на тех колоко
лах ево совершенно обучил и ныне он может играть всякие куранты и без 
него, Рейхенбаха», учителя отпустили, заплатив по договору 100 рублей 
жалованья.63 В августе 1721 г. голштинский придворный Ф. В. Берхгольц 
с приятелями забирался на башню, чтобы обозреть с высоты Петербург. 
Слышал он и «башенную музыку»: «Чрезвычайно любопытно поглядеть там 
на игру музыканта, особенно тому, кто не видывал ничего подобного. Я, 
впрочем, не избрал бы себе его ремесла потому, что для него нужны труд
ные и сильные движения. Не успел он исполнить одной пьесы, как уже пот 
градом катился с его лица. Он заставлял также играть двух русских учени
ков, занимающихся у него не более нескольких месяцев, но играющих уже 
сносно. Большие часы играют сами собою каждые четверть и полчаса».64 

Часовой механизм смазывали деревянным лампадным маслом, для «заводу 
часов и управления» отпускали свечи.65 В апреле 1722 г. Ульян Сенявин 
писал Трезини, что Петр потребовал, «зделать верные и исправные солнеч
ные часы и поставить их где удобное место на шпице... и по оным солнеч
ным часам боевые большие часы заводить, чтоб справедливо ходили... и без 
того не без зазрения есть», так как неточный ход городских часов вызвал 
нарекания иностранных посланников, которые, видно, и пожаловались на 
это императору. Трезини отвечал, что беспокойства напрасны, «солнечные 
часы из белого камня в прошлом году зделаны и в пристойном месте в горо
де поставлены, по которым и заводятся те боевые часы».66 Спор оказался 
неразрешим. Возможно, причиной жалоб иностранцев был либо неточный 
ход их собственных часов, либо недостаток солнечных дней в Петербурге, 
но никак не нерадивость часовщиков. 

А вокруг одни «магазейны с цейхаузами», 
да плац-майоры с гауптвахтами 

Рядом с первой деревянной Петропавловской церковью и одновременно 
с ней была построена лютеранская церковь Святой Анны — ведь среди 
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первых строителей и гарнизона крепости было немало иностранцев: гол
ландцев, немцев, англичан. В 1710 г. она была перенесена на Петербург
ский остров и поставлена у кронверка, неподалеку от Мытного двора.67 

Священники и причетники Петропавловской церкви жили неподалеку от 
храма. Кроме церквей в крепости со дня ее основания построили немало 
других зданий (в основном — деревянных), которые стояли вокруг церк
вей и вдоль внутреннего канала крепости. 

Сразу же были возведены гарнизонные постройки, без которых крепость 
того времени представить невозможно: дома коменданта и плац-майора, 
гарнизонная канцелярия, цейхгауз (построен в числе первых в крепости), 
гауптвахта, караульня, много «магазейнов» — так называли склады и ам
бары для амуниции и провианта. Где они размещались в крепости в первые 
годы, точно мы не знаем. Из проекта застройки крепости 1707 г. видно, что 
служебные здания стояли вдоль северного берега внутреннего канала, а так
же близко от Трубецкого и Нарышкина бастионов. Несколько «магазейнов» 
построили и у Васильевских ворот — там, где сейчас стоит Монетный двор.68 

Комендантский дом и «протчие строения» возвели в самом центре — напро
тив Петропавловского собора, стоявшего на южном берегу канала. В 1721 г. 
объявили, что многие здания в крепости будут перестраивать «в камне» по 
утвержденным однотипным чертежам, однако желающих взять подряд на 
эту работу в Городовой канцелярии не объявилось ни в этом году, ни два 
года спустя — видно, работа была невыгодна подрядчикам.69 

Среди прочих служебных зданий в крепости была построена и Гарнизон
ная аптека. Из письма порученца М. Мошкова А. Д. Меншикову 5 апреля 
1704 г. известно, что в Петербург были перевезены медикаменты и снадо
бья — «аптекарская казна».70 Иначе говоря, не позже весны 1704 г. в кре
пости и соответственно в городе появилась первая аптека.71 Позже, в 1736 г., 
в здании под названием «Старая аптека» разместилась одна из тюрем Тайной 
канцелярии. Возможно, это и было первое здание аптеки.72 Каменный поро
ховой погреб был построен не позже 1708 г., хотя ясно, что пороховой по
греб в крепости был и раньше, с самого начала ее существования.73 Однако 
в мирное время (учитывая особую опасность хранения в крепости пороха) 
зелье держали в нескольких удаленных друг от друга помещениях, в том 
числе и за пределами Заячьего острова. За 1720 г. сохранились сведения о 
строительстве двух новых кирпичных пороховых погребов. Один погреб сто-
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ял на «Санкт-Петербурхском острову на пороховой мельнице» (т. е. в районе 
современной Большой Зелениной улицы), а другой — «ниже Рыбного ряду 
на островку», то есть на отмели напротив нынешнего Пушкинского дома и 
возле современного Биржевого моста.74 В 1720 г. в крепости открыли гарни
зонную и артиллерийскую школы для детей гарнизонных солдат. 

«Русская Бастилия» 

В 1712 г. из Москвы в Петербург переехал Правительствующий Сенат. 
Он также разместился в крепости, в деревянных хоромах, «которые сто
яли по каналу».75 Позже Сенат перебрался на Троицкую площадь, а его 
место заняла Тайная канцелярия — центральный орган политического 
сыска, который летом 1718 г. был переведен из Москвы в Петербург. 
По мнению С. Д. Степанова, это мрачное учреждение разместилось в быв
шем Комендантском доме,76 хотя мне кажется, что присутственная часть 
Тайной канцелярии была не там, а в бывшей Гарнизонной канцелярии. 
Впрочем, спорить не будем — политический сыск вскоре занял и многие 
другие служебные здания крепости, в первую очередь — казармы и ка
зематы. За 1721 г. сохранился указ о перевозе бочек извести для ремонта 
«к новой Тайной канцелярии», иначе говоря, к этому времени была уже 
«старая» Канцелярия.77 Словом, «хозяйство» Петра Андреевича Толсто
го, которое часто посещал сам государь, постоянно разрасталось. Для 
простых петербуржцев Тайная канцелярия (или, как говорили в народе, 

Фасад здания Сената в крепости «Санкт-Питер-Бурх». 
Гравюра первой четверти XVIII в. 
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