
шикова бастиона.17 Так началось «одевание» крепости камнем. С 1705 г. 
развернулись работы и на Карельской (Петербургской) стороне. Здесь по 
французским образцам подобных сооружений строился кронверк, который 
огнем со своего бастиона и двух полубастионов был готов отразить напа
дение неприятеля с Выборгского направления — ведь с этой стороны про
тока была довольно узкая.18 

Одновременно от кронверка к берегу Большой Невки протянулась сис
тема временных укреплений: палисад со рвом и рогатками — врытыми в 
землю заостренными кольями. Такие же рогатки были поставлены и возле 
Адмиралтейской крепости в 1705 г. Рогатки на Городовом острове устано
вили уже в начале 1704 г. В ответ на вопрос обеспокоенного Меншикова 
Ренне писал 18 января 1704 г.: «Рогатки около города и кораблей (стояв
ших в протоке. — Е. А.) поставлены».19 Раньше, в 1703 г., на оконечности 
(стрелке) Васильевского острова соорудили батарею, которая, вместе с ар
тиллерией крепости на Заячьем, могла вести перекрестный огонь по непри
ятельским кораблям, пытающимся пройти мимо как по Большой, так и по 
Малой Неве. Позже, в 1709 г., Петр, как установил историк крепости 
С. Д. Степанов, задумал создать на юго-западной оконечности Заячьего 
острова перед Трубецким бастионом еще один кронверк, о чем царь писал 
Р. В. Брюсу, однако проект осуществлен не был.20 

«В Петербурге спать будем спокойно» 

Для того чтобы вообще не пропускать вражеские суда в устье Невы (не 
будем забывать, что тогда шведы господствовали на море и несколько 
первых кораблей Балтийского флота жались к бастионам Петропавлов
ской крепости — так для простоты буду впредь ее называть), было решено 
построить укрепления вблизи острова Котлин. От южного берега Финского 
залива в сторону острова тянулась песчаная отмель. Далее шел глубокий 
узкий фарватер. На оконечности этой отмели зимой 1703/04 г. заложили 
форт Кроншлот, а затем стали укреплять батареями сам остров Котлин. 
Необходимость строительства форта в этом самом узком месте фарватера 
между Котлином и мелями близ материкового берега ни у кого не вы
зывала сомнений. По крайней мере, сидевший в шведском плену русский 
посланник князь Яков Хилков тайно извещал царя из Стокгольма: «По
лучены радостные известия о взятии Канцев, если в Котлиных островах 

17 Донесение английского посланника Ч. Уитворта/ / РИО. Т. 39. С. 279; Богда
нов А. И. Описание Санктпетербурга. СПб., 1997. С. 127. 

Лебедянская А. П. Кронверк Петропавловской крепости в его прошлом и насто
ящем / / Сборник докладов военно-исторической секции Ленинградского Дома ученых 
им. М. Горького. М.; Л., 1960. № 3. С. 79—80. 

19 АСПбИИ. Ф. 276. Оп. 1. Д. 108. Л. 21. 
20 Степанове.Д. Санкт-Петербургская Петропавловская крепость. СПб., 2000. 

С. 63—64. 
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Вид «Кроншлотской башни» 

будет сделана крепость, никакой ко
рабль не пройдет к Канцам».21 

План начали осуществлять, как 
только эскадра адмирала Нуммерса, 
крейсировавшая около Котлина, от
правилась зимовать в Выборг. 10 ок
тября 1703 г. Петр вышел на яхте в 
Финский залив и промерил глубины у 
Котлина. Тогда и было решено стро
ить форт, модель которого царь позже 
прислал из Воронежа Меншикову, ос
тавшемуся в Петербурге. Форт строил
ся так же, как и бастионы Петропав
ловской крепости — с помощью ряжей. 
Лишь только залив замерз, солдаты 
Толбухина и Островского полков (тог
да полки назывались по именам ко
мандиров) стали рубить прямо на льду 
деревянные ящики (3 м в высоту и 
почти 10 м в длину и ширину) , кото
рые ПОТОМ притопили на мели И на- Адмиралтейство: мазанковое (наверху) 

и первоначальное (внизу) 

Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. СПб., 1863. Т. 4, ч. 2. С. 283. 
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полнили камнями. На этой основе был сооружен форт — трехэтажная де
ревянная башня, на которой установили 14 орудийЛ.В..мае 1704 г., в при
сутствии царя, новгородский архиепископ Иов освятил форт и нарек его 
Кроншлотом, «сиречь Коронный замок» (в переводе со шведского). Комен
данту форта была дана инструкция: биться «хотя до последнего человека». 

Кроншлот напоминал непотопляемый корабль того времени. Сход
ство с кораблем усиливалось тем, что он был деревянным и он также 
боялся огня, поэтому в инструкции коменданту форта давалось предпи
сание: «5. Зело надлежит стеречься неприятельских брандеров», то есть 
специальных судов, наполненных смолой, нефтью и порохом, которые 
направляли на корабли противника и затем поджигали. Инструкция 
предупреждала, что такие суда можно отличить по крюкам на их реях. 
Крюки были нужны для сцепки с кораблями противника. Заодно нужно 
было иметь в виду, что «также и своего огня подобает опасатись мно
жества ради дерева».22 Тогда же напротив форта на самом острове Кот
лин соорудили артиллерийские батареи — основу будущей крепости 
Кронштадт. С тех пор до наших дней ни один вражеский корабль не 
прошел между артиллерийскими Сциллой и Харибдой Кронштадта и 
Кроншлота. 

Русские быстро осваивали Котлин. Появление первых русских кораб
лей вблизи него осенью 1703 г. вызвало панику у местного населения. 
В конце февраля 1704 г. солдаты захватили крестьянина — чухонца по 
имени Мартын. Под пытками он признался, что живет в котлинской 
деревне Аллиль (в другом месте допроса записано — Оллиле) и что «отец 
ево и мать на Березов остров выехали с Котлина-острова на кораблях в 
то число, как государевы люди на тот остров приходили». Мартына пе
рехватили, когда он шел по льду с Котлина на соседние Березовские 
острова к родителям предупредить об опасности, которая поджидает их 
дома— «идут государевы люди на Котлин остров и на железные заводы 
(будущий Сестрорецк. — Е. А.)».23 Позже население Котлина полностью 
сменилось, через несколько лет там жили сплошь переселенцы. 16 июня 
1706 г. на Котлине, в присутствии Петра, состоялось освящение деревян
ной церкви «и веселились довольно на Котлином острове».24 

Адмиралтейский двор, или Верфь под боком 

ч 5 ноября 1704 г. Петр присутствовал при закладке Адмиралтейства, по
ел е^чего, как записано в «Походном журнале», «были в Остерии и весе
лились».25 Из документов неясно, когда началось строительство Адми-

РаздолгинА.А., Скориков Ю.А. Кронштадтская крепость. Л., 1988. С. 20—24; 
АСПбИИ. Ф. 276. Оп. 1. Д. 108. Л. 171. 

23 АСПбИИ. Ф. 276. Оп. 1. Д. 108. Л. 171. 
24 Походные журналы 1706—1709 годов. СПб., 1911. С. 16. 
25 Походный журнал 1704 года. СПб., 1911. С. 10. 
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