
Основание Санкт-Петербурга.
1 мая 1703 года русские войска в ходе боевых действий 
Северной войны взяли шведскую крепость Ниеншанц 
(при впадении в Неву реки Охты). Военный совет во 

главе с Петром I решил, что эта крепость для 
дальнейшего укрепления не подходит: Ниеншанц "не 

гораздо крепок от натуры", как говорил сам царь. Кроме 
того, Ниеншанц был довольно далеко от моря, и у 

шведов оставалась возможность укрепиться на одном из 
островов дельты Невы. Русские тогда все равно 

оказались бы отрезанными от моря.



Самостоятельно обследовав острова дельты, Петр нашел именно 
то, что нужно: Заячий остров, расположенный у разветвления 
Невы на два рукава, недалеко от моря. Со всех сторон остров 

омывался водой, что стало бы естественной преградой в случае его 
штурма. С острова можно было держать под прицелом вражеские 

корабли, откуда бы они ни вошли в Неву.



Заячий остров, конец  17 века



16 (27) мая 1703 года, в день Св. Троицы, на острове 
заложили крепость. Именно этот день считается днем 
основания Санкт-Петербурга. Но имя свое крепость 

получила только 29 июня, когда, в Петров день, здесь 
заложили церковь Святых Петра и Павла. Петр назвал новую 

крепость «Санкт – Питербурх», это же имя получил и 
возникающий вокруг Заячьего острова город. Апостол Петр, 
по христианскому преданию, был хранителем ключей от рая, 

и это тоже казалось русскому царю символичным: город, 
носящий имя его небесного покровителя, должен был стать 
ключом от Балтийского моря. Только несколькими годами 

позже крепость стали называть Петропавловской - по 
названию ее главного собора.



План будущей крепости начертил сам Петр. Строить 
укрепления надо было очень быстро, чтобы успеть за 

короткое лето. И действительно, к осени 1703 года крепость 
была «вчерне закончена»  . В первые годы ее стены для 
ускорения насыпали из земли, возведение же каменных 

укреплений началось через три года - в 1706 году.



Петропавловская крепость, вид сверху



Сразу же после закладки крепости на берегу Невы за три дня был 
срублен деревянный дом для Петра. Царь захотел, чтобы его новое 
жилище походило на полюбившиеся ему голландские постройки, 
поэтому стены деревянного дома масляной краской расписали под 
кирпич. Петр жил в этом доме недолго и только летом, но в память 
об основателе Петербурга домик Петра сохранен до сегодняшнего 

дня.

Новый город начал расти рядом с крепостью на соседнем Березовом 
острове, этот остров даже стали называть Городским (теперь это 
Петроградская сторона). Уже в ноябре 1703 года здесь открылся 

первый храм города - в память о том, что крепость была заложена в 
день Святой Троицы, его тоже назвали Троицким. Перестроенный 
через несколько лет в камне, Троицкий собор некоторое время был 
главным храмом столицы. Именно здесь в 1721 году Петр I принял 

титул императора.



Площадь, на которой стоял собор, тоже получила название 
Троицкой. Она открывалась к Неве, и здесь устроили первую 

городскую пристань, к которой причаливали, грузились и 
выгружались корабли. На площади были построены первый 

Гостиный двор, первый петербургский трактир «Аустерия четырех 
фрегатов». Подъемный мост соединял Городской остров с соседним 

Заячьим, где находилась крепость.

Городские постройки появились и на противоположном берегу 
Невы, под прикрытием Адмиралтейской крепости - верфи. Началось 

строительство и на Васильевском острове, который Петр 
планировал сделать центром города.

В 1712 году в Санкт - Петербург из Москвы переехал царский двор, 
принято считать, что именно с этого момента столица России 

переместилась на берега Невы. Но еще в сентябре 1704 года Петр 
писал Меншикову, что он едет в «столицу Питербурх».



Троицкая площадь в первые годы существования 
Санкт-Петербурга. Гравюра начала 18 века



Строительство Адмиралтейства.
Спуск на воду первых кораблей Балтийского флота



В ноябре 1704 года на левом берегу Невы напротив 
Васильевского острова состоялась закладка 

судостроительной верфи. Место для нее Петр I выбрал сам, 
предварительно обследовав берега невской дельты. 

Необходимость построить верфь рядом с Финским заливом 
была для царя очевидной: до этого русские боевые корабли 

сооружались в Лодейном Поле, а потом их нужно было 
привести в Петербург через бурную Ладогу и по Неве. Не все 
корабли доходили до столицы из-за штормов, и даже те, что 

прибывали в Петербург, часто требовали ремонта.

Но новая верфь, по замыслу Петра, должна была стать не 
просто местом, где строили боевые корабли. По приказу царя 

на берегу Невы строилась верфь - крепость. 



Главное здание Адмиралтейской верфи



Первый план верфи принадлежал самому царю, и Петр постоянно 
был в курсе всех деталей строительства. Адмиралтейские 

сооружения должны были выглядеть, как широкая буква «П», 
развернутая к Неве. Одновременно с главным здание – 

«Адмиралтейским домом» - сооружались мастерские, эллинги, 
амбары, подъемные мосты, ворота. Почти одновременно началось и 
строительство кораблей: первые суда были заложены тоже в ноябре 

1704 года. К ноябрю 1705 года на крепостных бастионах 
Адмиралтейства установили около 100 пушек, были построены 

подъемные мосты, ворота. 

Строительство верфи шло трудно. Тысячи рабочих в тяжелых 
условиях, болея и умирая, работали здесь от зари до темна. Большое 
наводнение 1705 года прервало работы и причинило новой крепости 
огромный ущерб. Но, несмотря на все трудности в апреле 1706 года 

на воду было спущено первое судно - 18-пушечный корабль, 
конструкция которого приписывается Петру. На берегах Невы 

появилась верфь - крепость, построенная по всем правилам 
фортификации того времени.    



Линейный корабль Балтийского флота «Полтава». 
Гравюра начала 18 века 



 Царь не только принимал участие в разработке конструкций 
судов, но и сам работал на верфи: он числился главным 
мастером. Даже значительно позже, когда царь перестал 
«служить» в Адмиралтействе, он каждый день старался 

приезжать туда.

В 1707 году была принята первая программа строительства 
кораблей Балтийского флота. Согласно ей на Балтике 

предполагалось иметь 5 кораблей 80-ти пушечного, 12 
кораблей 70-ти пушечного, 12 - 50 пушечного ранга, 6 - 32-

пушечных фрегатов, 6 - 18-пушечных шняв. К 1712 году был 
построен первый крупный корабль - 54-пушечная «Полтава». 
Спуск каждого корабля отмечался как большой праздник, а 
мастер, строивший его, получал из рук царя на серебряном 

блюде по 3 серебряных рубля за каждую пушку.



В 1719 году Адмиралтейскую верфь стали расширять, 
причем строительство решили вести из камня. Тогда и 

появился в центре главного здания шпиль с корабликом 
наверху, ставший впоследствии одним из символов 

Петербурга. 

Получилось так, что в боевых целях Адмиралтейская верфь - 
крепость никогда не использовалась, а после заключения 

Ништадтского мира она потеряла всякое оборонное значение. 
К концу царствования Петра Адмиралтейство было 

крупнейшим судостроительным предприятием Петербурга. 
Кроме того, его башня стала играть роль архитектурного 

центра молодой столицы: отсюда к Александро - Невскому 
монастырю была прорублена дорога, ставшая впоследствии 

Невским проспектом.



Шпиль Адмиралтейства



Создание Летнего сада



Всего через год после основания Петербурга, в 1704 году, на 
болотистом берегу Невы напротив Петропавловской крепости по 

приказу Петра начались работы по разбивке большого парка, 
который получил романтическое название "Летний сад". 
Отведенная для этого территория тянулась от Невы до 

современного Невского проспекта, но за триста с лишним лет центр 
Петербурга изменился настолько, что название «Летний сад» 

закрепилось лишь за небольшой частью прежнего огромного парка. 
Сегодня это фактически зеленый остров, который окружают 

Фонтанка, Мойка, Лебяжья канавка и Нева. 
Летний сад создавался в модном тогда в Европе «регулярном 
стиле», который еще называли «французским». Аллеи в таких 
парках располагались симметрично, сходились и расходились, 

образуя площадки правильной геометрической формы, на 
пересечении аллей устанавливали скульптуры и фонтаны, из зелени 
создавали причудливые беседки, галереи, лабиринты. Сад украшали 

южные растения, высаженные в специальные кадки, партеры с 
яркими цветами, фигурные клумбы. Такие парки становились как 

бы продолжением дворцовых залов и анфилад.



Летний сад делился каналом на две части: парадную и 
хозяйственную. Парадная часть примыкала к Неве, здесь при 
жизни Петра летом проходили ассамблеи и торжества в честь 
побед в Северной войне. В боковых аллеях накрывали столы, 
а в самой большой средней устраивали танцы. Аллеи были 

украшены скульптурами, которые по приказу Петра 
доставили в Петербург из Италии. Царь хотел, чтобы 
скульптуры стали не просто украшением парка, но и 
способствовали просвещению гостей: каждая из них 

олицетворяла какое-то понятие - времена года, стихии, время 
суток, кроме того, некоторые скульптуры изображали героев 

античных мифов. 



В Летнем саду находился и первый дворец русского царя. Сначала 
выстроили деревянный дом, а в 1712 году по проекту архитектора 

Доменико Трезини был возведен каменный дворец, который можно 
увидеть в Летнем саду и сегодня. Летний дворец Петра I выглядит 
очень просто и строго, его украшают лишь барельефы на фасадах, 
выполненные по мотивам античной мифологии и прославляющие 

победы России над Швецией в Северной войне. Залы дворца 
украшены живописью, лепкой, изразцами, декоративными 

росписями.

Особой достопримечательностью Летнего сада были фонтаны. 
Некоторые из них находились в «зеленых лабиринтах», в боковых 
аллеях, а в центре сада устроили самый большой пятиструйный 
фонтан. Фонтанные водоемы отделывали мрамором, пудожским 

камнем, раковинами, их украшали мраморные или даже 
позолоченные статуи, бюсты, вазы. 



Домик Петра Первого в Летнем саду



Воду для фонтанов с помощью специального устройства подавали 
из Безымянного Ерика, поэтому за этой рекой быстро закрепилось 

название «Фонтанная река», а потом и просто «Фонтанка». К 
сожалению, фонтаны в Летнем саду просуществовали только до 70 

годов 18 века: катастрофическое наводнение 1777 года их 
уничтожило.

Рядом с Летним садом находился Большой луг, там устраивали 
смотры войск, фейерверки, праздновали знаменательные события. 

Теперь это место знакомо всем как Марсово поле. 

Летний сад стал первым в России парадным публичным парком, в 
котором, на европейский манер, не только отдыхали, но и 

устраивали официальные государственные праздники и даже 
принимали иностранных гостей. С тех пор прошло уже больше 300 

лет, Летний сад давно перестал быть закрытой императорской 
резиденцией, но нет, наверное, в центре Петербурга более 

любимого и романтического места.
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