
в кадрах стройки. При этом не всегда ясно, кто были эти люди — клей
менные «каторжные невольники» или «арестанты», как называли сидев
ших в полицмейстерской тюрьме наказанных преступников. В городе их 
обычно распределяли по работам партиями разной величины, выдавали 
на них кормовые деньги (3 коп. на человека) и сдавали под расписку 
прорабам, которые были обязаны возвращать их по окончании работы 
согласно «именным спискам всем налицо».47 Создается впечатление, что 
каторжники и арестанты были повсюду в городе, хотя узнаем о них мы 
из документов нередко случайно. Так, в июле 1722 г. мастер Более жало
вался, что он строит погреба за Летним домом, а «арестанты... в реке 
Мойке роют землю и мечут в погребы и засыпали всю работу».48 В другом 
случае сохранился указ Сенявина о чистке канала у Литейного двора 
«каторжными невольниками для того, что при Городовой канцелярии 
работных людей нет».49 Ниже будет подробно рассмотрен вопрос о числен
ности каторжников, пока же отметим, что их число достигало 10 и более 
тысяч человек. 

После Полтавского сражения на стройки Петербурга, Кронштадта и 
Стрельны начали отправлять шведских военнопленных. Точно известно, 
что по указу от 31 мая 1712 г. в Петербург перевезли более 1100 военно
пленных, причем из всех отбирали только «годных в работу». Шведов 
использовали на самых разных работах. По подсчетам Л. Н. Семеновой, 
почти треть из них составляли квалифицированные специалисты. Дей
ствительно, в документах той поры мы часто встречаем военнопленных не 
только среди чернорабочих, каменщиков, но и среди мастеров высокой 
квалификации, переводчиков.50 

«Вести их с бережением и кормить довольно» 

• У'к Но все-таки основную массу строителей Петербурга составляли сезонные 
работные и мастеровые люди. В первые месяцы перевалочным пунктом, в 
котором формировали и отправляли на строительство города работные 
партии, был, как уже сказано, Шлиссельбург. Сюда же партии и возвраща-

47 РГИА. Ф. 467. Оп. 2. Д. 25. Л. 85 об. 
Там же. Оп. 1. Д. 22а. Л. 279. Кстати, в этом документе река называется одно

временно и «Мыя», и «Мойка». 
49 РГИА. Ф. 467. Оп. 2. Д. 25. Л. 258. 

Семенова Л. Н. Быт и население... С. 79; Она же. Участие шведских мастеровых 
в строительстве Петербурга (первая четверть XVIII в.) / / Исторические связи Сканди
навии и России. Л., 1970. С. 264—281. Виды работ, которые выполняли шведские 
военнопленные, см.: РГИА. Ф. 467. Оп. 2. Д. 5г. Л. 8 3 5 - 8 3 6 («На черной работе у 
битья свай... в городе у дела спица... у садовника Шульца... при римском архитекте... 
на Конюшенном государеве дворе портных... красят... дуб пилуют... у размеривания 
Васильевского острова... у кабинет-секретаря толмач... лекарь»). 
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лись. Работа на стройке с самого начала велась двухнедельными сменами, 
как теперь бы сказали— «вахтенным методом». Подтверждение этому мы 
находим в письме от 11 апреля 1704 г. коменданта Шлиссельбурга Василия 
Порошина, который сообщал А. Д. Меншикову, что из Архангелогородско-
го уезда прибыли работники. Из них 920 человек он отправил в Петербург 
«и из запасов их с собою корму на две недели взять им велел». Остальной 
провиант (а известно, что в указах, рассылаемых в уезды и губернии, пред
писывалось работным брать еды с собой на два месяца) Порошин приказал 
сложить в сараях и выставить там охрану из этих же крестьян. 

В Шлиссельбурге собирались и те работные, которые потом шли в дру
гом направлении — на Олонецкие и иные верфи Приладожья. Кроме того, 
в самой крепости и вокруг нее работало не менее полутора тысяч кресть
ян.51 Провиант, лес также возили крестьяне на своих подводах (их назы
вали «подводчики»). Генерал Ренне 18 января 1704 г. писал Меншикову: 
«Бревен из лесу еще не возили для того, чтоб прежде на тех плателыци-
ковых подводах перевозить из Шлотбурха запасы [провианта]».52 

Для перевозов казенных грузов была введена подводная повинность, 
которой облагали всех плательщиков страны, с них собирали до четырех 
тысяч подвод ежегодно и гнали их в Петербург,53 где без подвод вся работа 
остановилась бы. Вот как распределялись 339 возов в 1720 г. в Стрельне: 
«у воски бревен» — 123 лошади и 123 возчика, «у воски извести» — 163 
лошади и столько же возчиков, «у воски дикого камня» — соответственно 
20 и 20, «у воски фашин» — 22 и 22, «у воски земли» — 10 лошадей и 
16 вощиков.54 

Бесперебойно обеспечивать стройку рабочими руками было важнейшей 
обязанностью Городовой канцелярии. С самого начала строительства Пе
тербурга рабочих присылали сюда по разнарядке практически изо всех 
уездов и губерний страны. Как справедливо отмечалось в литературе, Петр 
шел здесь по проторенной дороге своих царственных предков: строитель
ное («городовое») дело со времен Ивана Грозного ложилось на плечи «по
сохи» — крестьян прилегающих к стройке уездов. Строительные работы 
рассматривались как одна из повинностей населения, наряду с постойной 
или подводной. Крестьян гнали на строительство дорог, крепостей, засек, 
особенно со стороны «опасной степной украины». Но это были временные 
трудовые повинности, которые никогда не охватывали всю страну от Смо
ленского уезда до Сибири. Однако при Петре I строительная, отработочная 
повинность из эпизодической стала постоянной и весьма тяжелой. 

Крестьянам приходилось не только выбирать из своей среды работни
ков, но и снаряжать их, оплачивать расходы на дорогу, еду, инструмент, 

Иогансен М.В., Кирпичников А. Н. Петровский Шлиссельбург (по новооткрытым 
материалам)// Русское искусство первой четверти XVIII века. С. 31—32. 

52 АСПбИИ. Ф. 276. Оп. 1. Д. 108. Л. 22, 70, 135. 
53 ДПС. Т. 2, ч. 2. С. 281. 
54 РГИА. Ф. 467. Оп. 1. Д. 18а. Л. 175. 
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одежду. Ежегодно на время летнего се
зона в Петербург вызывали не менее 40 
тысяч работных из всех губерний (толь
ко с 1712 г. Сибирская губерния была 
освобождена от работной повинности). 
«Посошане» — так называли их при Пет
ре — должны были приходить тремя 
сменами, которые работали по очереди 
по два месяца, начиная с 23 марта и 
кончая 25 сентября. Позже было уста
новлены две трехмесячные смены с 1 
апреля по 1 июля и с 1 июля по 1 ок
тября, но в отдельных случаях высыла
ли работников в Петербург и зимой.55 

Партии работных шли в Петербург 
организованно, разбитые на десятки во 
главе с «десяцким» (или «старшим»), 
нередко — под охраной, иногда даже в 
цепях, с провожатым из местных дво
рян или подьячих. Этот человек назы
вался «приводчиком» и был обязан 
«тех людей в дороге вести с бережени-
ем и кормить их довольно». Много
численные указы требовали от всех 
должностных лиц, чтобы «смотрить и 
беречь накрепко, чтоб дорогою те работники не пили, и не бражничали, 
и зернью не играли, и не воровали, и з дороги не розбежались».56 В Пе
тербурге «приводчик» отчитывался за приведенных им людей. А перед 
отправкой работных с выборных и бурмистров брали гарантийные («по
ручные») сказки «с великим подтверждением, что те работные и провод
ники за их поруками з дороги не збегут и на указном месте станут... а 
буде збегут, и вместо тех беглецов в работники имать их порутчиков 
самих и детей их, и свойственников безо всякой пощады».57 

Документ этот, как видим, был весьма суров — ведь если работник в 
Петербург не являлся, то «порутчик», подписавший гарантийное письмо, 
оказывался в тюрьме, откуда его выпускали только тогда, когда из Пе
тербурга приходила бумага, что работный человек наконец-то пришел в 
Канцелярию. Был у «порутчика» и другой выход: ехать самому на строй
ку и отрабатывать за беглеца «урок». 

Каждый работник имел при себе топор, на всю же партию полагалось 
принести с собой долото, бурав, пазник и скобель. Однако в 1711 г. Се-

Крестьянин XVII столетия. 
Гравюра Далъстена 

Семенова Л. Н. Рабочие Петербурга в первой половине XVIII в. Л., 1974. С. 45. 
ДПС. Т. 2, ч. 1. С. 78; РГИА. Ф. 467. Оп. 1. Д. 2а. Л. 36, 43. 
Там же. Д. 16. Л. 256. 
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нявин написал в Сенат, что их «работники никогда не приносят, а поку
пают тамо (т. е. в Петербурге. — Е.А.)> бездельные, дорогою ценою». По
этому власти придумали брать с губерний стоимость инструментов день
гами и обеспечивать работных инструментом уже на месте — в Петербурге. 
Хлебное и денежное довольствие работники получали из казны за счет 
средств, собранных в губерниях (по рублю в месяц на человека).58 

Под сенью кайзер-флага 

О том, как работали первые строители города в 1703—1704 гг., мы 
знаем немного. С рассветом на строящемся Государевом бастионе под
нимали на мачте так называемый кайзер-флаг, гремел выстрел пушки — 
и работа начиналась. Выстрел пушки возвещал о времени обеда, а вече
ром, с наступлением темноты, пушка извещала о конце работы. Люди 
отправлялись ночевать во временные лагеря («таборы»), состоявшие пре
имущественно из землянок и шалашей. Работали строители минимум 
12—15 часов, а летом и белыми ночами напролет. Инструкция генерал-
губернатора князя А. Д. Меншикова коменданту Петропавловской кре
пости полковнику Р. В. Брюсу предписывала: 

«1. Работным людям к городовому делу велеть ходить на работу как 
после полуночи 4 часа ударит или как из пушки выстрелят, и работать 
им до 8 часа, а со 8-[ми], ударив в барабан, велеть отдыхать полчаса, не 
ходя в свои таборы, где кто будет, или кого где тот барабанной бой 
застанет. 

2. После того работать им до 11 часов, а как 11 ударит и тогда уда
рить, чтоб с работы шли... и велеть им отдыхать 2 часа. 

3. Как час после полудня ударит, тогда иттить им на работу, взяв с 
собою хлеба, и работать велеть до 4-х часов после полуден, а как 4 часа 
ударит, велеть им отдыхать полчаса з барабанным о том боем. 

4. После того иттить им на работу и быть на той работе покамест из 
пушки выстрелено будет. 

Дано апреля в 10 день 1704 году».59 

Четвертый пункт инструкции позволяет предположить, что, когда бы 
работа ни была закончена, новый рабочий день все равно начинался в 4 
часа утра. Сколько же оставалось людям для отдыха и сна — неизвестно. 
При этом было положено деньги «роздавать им [работным] поденно, в 
которой день они будут на работе, по отпуску их с работы, по именным 
спискам всем налицо».60 Из этой цитаты видно, как оплачивали работу: 
только по ее завершении и строго по спискам. 

58 ДПС. Т. 1. С. 400; ЛупповС.П. История строительства Петербурга... С. 79; ПСЗ. 
Т. 4. №2240 . 

59 АСПбИИ. Ф. 276. Оп. 1. Д. 108. Л. 70. 
6 0 РГИА. Ф. 467. Оп. 2. Д. 25. Л. 85 об. 
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