
На дальней, Выборгской стороне 

Выборгская сторона находилась от Городового острова совсем близко — 
через Большую Невку, но в то же время стояла особняком, изолированно, 
на достаточно высоком берегу. Этим и воспользовались первые строители 
Петербурга. Здесь стали размещать различные склады и магазины, а так
же производства. Склады там было легче охранять, их меньше подтопля
ла Нева, при пожаре же складских помещений сам город не пострадал бы. 
В 1719 г. Петр поручил мастеру Фонармусу построить на Выборгской ка
менную пивоварню.188 До этого на том же месте была, по-видимому, дру
гая, деревянная пивоварня, варившая этот входивший в рацион флота и 
армии напиток. Строили тут и обширные провиантские склады. А. И. Бог
данов относит первые из них к 1711 г., а также сообщает, что в 1715 г. 
здесь построили «новые амбары». В 1718г. тут же появились и пенько
вые склады.189 

Но все-таки самым значительным сооружением Выборгской стороны 
стал огромный (на полторы тысячи больных) военный госпиталь. То, что 
он был построен здесь, — не случайность, Большая Невка позволяла пре
дохранить город от «заразы». Строительство «Гошпиталя» началось (по 
общему мнению историков города) с 1715 г., когда сюда стали завозить 
строительный материал. Намерение же строить мазанковый госпиталь «по 
чертежу доктора Арескина» Петр I высказал А. Д. Меншикову 9 мая 
1714 г. Но в 1720 г. Трезини получил новый указ: «Гошпиталь на Выбор
гской стороне разобрать... На том фундаменте, где стояли решетки, делать 
гошпиталь каменный».190 Видно, фахверковое строительство оказалось 
никуда не годным. Трезини поручили разработать проект нового госпи
таля. Здание имело два крыла: одно (западное) для сухопутной армии, 
другое (восточное) — для моряков. В центре предполагалось построить 
церковь с двумя башнями. Крылья здания завершались павильонами. 
В одном размещался анатомический театр, в другом — аптека. Общая 
длина сооружения составляла 300 м.191 Почву вокруг стройки, как уже 
сказано выше, укрепляли подсыпкой песка, доставляемого с Васильевско
го острова, и фашинами. 

В 1722 г. была почти готова половина запроектированного здания из 
камня, но с возведением галереи вокруг госпиталя и купола над ним 
строители затянули. 5 сентября 1723 г. император «указал на Выборской 
стороне шпиталь первую половину отделывать с великим поспешением, 
чтоб конечно отделана была нынешним летним временем». Подряд на 
отделку взял Прокофий Истомин и, по-видимому, к осени работу закон
чил, так как 18 октября было велено заказать для госпиталя 700 дере-
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вянных кроватей со складными столиками.192 Когда было завершено дру
гое крыло здания, в госпитале могло находиться более тысячи больных. 
Для 40-тысячного города число коек впечатляющее! 

В 1722 г. возник план переселения части мастеровых людей с Го
родового острова, на котором стала затихать строительная активность, 
на Выборгскую сторону. Трезини спланировал кварталы, предписал 
людей селить «по вехам линейно».193 Осуществлено ли было переселе
ние — неизвестно. Наиболее заселенной оказалась дальняя часть Вы
боргской стороны — Охта. Здесь жизнь не затихала даже после ликви
дации Ниеншанца. Почти сразу же вблизи Выборгской дороги поселили 
казаков. Они должны были предупреждать город о возможном нападе
нии противника с выборгского направления. Как и при шведах, на Охте 
сохранялись лесные склады, тут же строили ветряки-лесопилки. На од
ном из планов место скопления этих сооружений названо «Мельничной 
площадью».194 В 1715 г. на Охте, подальше от города, возвели порохо
вой завод, не позже 1711 г. построили Невские кирпичные заводы, а 
также восковой завод.195 На лесопилках и кирпичных заводах было 
много черной работы, и каждый год неподалеку от них селили сотни 
сезонных работных людей.196 Но постоянным и оживленным селением 
Охта стала с начала 1720-х гг., когда Петр указал набрать 1000 «воль
ных плотников» и поселить их в приготовленных для них 500 избах, 
о чем уже шла речь выше. Они должны были работать по найму в Ад
миралтействе.197 Власти всячески заманивали с русского Севера пересе
ленцев на Охту, а когда обещания не помогли, то (в 1721 и 1722 гг.) 
действовали грубее: предписали выслать плотников с семьями насиль
но.198 Так образовалась знаменитая Охтенская переведенческая слобода. 
Для плотников была построена церковь, посвященная их «профессио
нальному» патрону — святому Древоделю,199 хотя церковным центром 
Выборгской стороны был основанный в 1710 г. храм Сампсония Странно
приимца, находившийся на Выборгской дороге. Здесь же было два клад
бища: православное и иноверческое, на котором с самого начала стали 
хоронить иностранцев, в том числе в 1734 г. и Доменико Трезини. По
близости закапывали также умерших и казненных преступников и само
убийц. Так сюда попали Иван Посошков, Артемий Волынский со сво
ими «конфидентами» и многие другие... Но переберемся через Неву на 
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левый ее берег, на материк, и «погуляем» по Адмиралтейской стороне, 
или Адмиралтейскому острову — оба названия в петровское время были 
в ходу и равноценны. 

П р о г у л к а Т р е т ь я : на материк 

Адмиралтейский остров как сердце Петербурга 

Иностранец, побывавший в петровском Петербурге, передает общее впе
чатление от разбросанности города: «Он раскинулся так широко, что ско
рее может быть сравнен с местностью, на которой находится много посел
ков, чем с городом». Отсутствие сплошной застройки даже в слободах 
объяснялось тем, что люди стремились селиться на местах посуше, стро
ения «обходили» заболоченные низины и «скапливались» на возвышенно
стях, сухих местах. Другой иностранец, приехавший чуть раньше, нашел 
вместо порядочного города «кучу сдвинутых друг к другу селений».200 

Именно так было на Адмиралтейском острове, то есть в пространстве, 
ограниченном Невой, Мойкой и Фонтанкой. То, что это — остров, мы 
обычно говорим для топографической точности, а в сущности — из-за 
снобизма, присущего уже основателю Петербурга: ведь формально все про
странство нашего города в пределах Обводного канала — одни сплошные 
острова. А сколько таких «островов» в Москве из-за поворотов Москвы-
реки, Яузы и других рек — не счесть, но москвичи об этом, в отличие от 
обитателей «Северной Венеции», помалкивают. По сути, Адмиралтейский 
остров («Ингерманладская сторона»)— это материковая земля, которая 
простирается до берегов Тихого океана. Именно материковый характер 
Адмиралтейского острова предопределил его судьбу как будущего центра 
Петербурга. Это получалось естественно, само собой, без принуждения. 
Людей неудержимо тянула «Terre ferme» — твердая земля. 

Начало застройки Адмиралтейского острова точно датировать невозмож
но. Вероятно, с основанием осенью 1704 г. Адмиралтейства здесь началось 
и возведение домов для его строителей и мастеровых. Принцип застройки 
здесь поначалу был такой же, как и на Городовом (Петербургском) острове, 
то есть, в сущности, никакой — слободской, нерегулярный. 

Как и на Городовом острове, на левом берегу Невы вдоль Верхней 
(нынешней Дворцовой) набережной (другое название: «Набережная линия») 
фасадами к реке стояли дома знати. Первым в ряду этих зданий был 
дворец генерал-адмирала Ф. М. Апраксина, который поселился в 200 
саженях от своего ведомства — Адмиралтейства. Дворец, называемый 
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