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В. А. Лапшин
(Санкт-Петербург)

Первые строители Петербурга1

До недавнего времени условным рубежом, на котором заканчивается археология, 
считался 1700 г. В последние годы во всем мире возрос интерес к археологии 

нового времени. Критерием стала необходимость использования археологических 
методов при изучении тех или иных объектов культурного наследия, их «археоло-
гизированность». Особое значение эта тенденция имеет для Санкт-Петербурга, го-
рода, основанного в 1703 г. Открытие культурного слоя XVIII в. состоялось весной 
1952 г. благодаря новаторским раскопкам, проведенным А. Д. Грачом (Грач 1957). 
Пятьдесят лет назад А. Н. Кирпичников одним из первых использовал археоло-
гическую методику в изучении истории города при поисках могилы Д. Кваренги 
(Кирпичников 1969; 1970). Последние полтора десятилетия Институт истории ма-
териальной культуры РАН ведет планомерное изучение культурного слоя и утра-
ченных объектов города (Лапшин, Соловьёва 2012; 2016; Lapshin, Solov’yova 2016). 
Несмотря на обилие письменных источников и графических материалов, которые, 
казалось бы, не оставляют белых пятен на карте Санкт-Петербурга XVIII–XIX вв., 
археологические раскопки каждый год открывают новые, неизвестные ранее стра-
ницы истории города.

Статья посвящена двум находкам, сделанным в историческом центре Санкт-
Петербурга, в непосредственной близости от Петропавловской крепости. Петро-
градская сторона — своеобразная часть Санкт-Петербурга. Здесь, рядом с крепо-
стью, город начинался. Здесь жили его первые строители. Здесь поставлена первая 
деревянная церковь и первый домик царя. Но с переносом парадного центра города 
на левый берег Невы Городская, то есть прикрепостная, сторона надолго осталась 
окраиной ремесленных слободок с деревянной одноэтажной застройкой. Память 
о них хранят названия улиц: Большая и Малая Монетные, Оружейная, Большая 
и Малая Пушкарские, Пушкарский переулок. Петроградская сторона пережила 
строи тельный бум в предреволюционное двадцатилетие и была вся заново застро-
ена большими каменными зданиями. Тем не менее, наряду с несколькими прямыми 
проспектами вплоть до наших дней сохраняются кривые боковые улочки и пере-
улки, как считается, совершенно нехарактерные для регулярного города.

Археологические исследования Института истории материальной культуры 
РАН на территории исторического центра Санкт-Петербурга раскрыли спрятанную  

1 Исследование проведено в рамках выполнения программы ФНИ ГАН по теме госу-
дарственной работы № 0184-2018-0008 «Ремесло, торговля, международные связи Север-
ной Руси и ее соседей».
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за официальным фасадом будничную, во многом провинциальную, полудеревен-
скую жизнь многих его частей. Одно из последних открытий — два кладбища пер-
вых строителей города, расположенных на Петроградской стороне (рис. 1).

Первое кладбище, обнаруженное в 2011 г., было расположено на пересечении 
Большой Посадской и Малой Монетной улиц (рис. 2). Участок расположен в юж-
ной части Петроградского острова, в 700 м к северо-востоку от Петропавловской 
крепости. Согласно планам Петербурга начала XVIII в. и письменным свидетель-
ствам современников, освоение этой местности началось в самом начале XVIII в., 
но преобладала здесь не регулярная застройка, характерная в целом для Санкт-
Петербурга, а спонтанная (посадская). Вот как об этом пишет П. Н. Столпянский: 
«Нельзя не увидать, что эти кварталы разбивались без предварительного пла-
на, а так, как Бог на душу положит, как кому удобней было селиться: закоулочки,  

Рис. 1. Кладбища начала XVIII в.: 1 — на Большой Посадской ул., 2 — на Сытнинской ул. 
(подоснова — карта Санкт-Петербурга 1834 г.)
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переулочки, тупички, неизвестно почему появившиеся площадки: всё это показы-
вало, что архитектора здесь не было, что и самому Петру Великому было недосуг 
вначале смотреть, чтобы строились в порядке, а когда и было обращено внимание, 
то помочь горю было затруднительно: нужно было начинать сначала… Заселение, 
как показывает само название улиц, или в то время слободок, шло по принципу 
соединения в одну слободку людей однородных занятий или сословий … Большая 
Посадская, наоборот, говорила, что ее обыватели — люди, взятые из посадов дру-
гих городов, люди торговые, коммерческие. Монетная… были понятны всем и каж-
дому… здесь жили монетного дела мастера» (Столпянский 1909: 79–80).

Первоначальный период освоения участка, исследованного при раскопках, связан 
с функционированием на нем кладбища. Планиграфия распространения могил, а так-
же их стратиграфическое положение свидетельствуют о том, что кладбище функцио-
нировало достаточно небольшой промежуток времени, в первые годы строительства 
Санкт-Петербурга. О том же говорит и отсутствие кладбища на ранних планах города. 
Хозяйственное освоение участка также начинается достаточно рано. Уже в 1710-х гг. 
по территории кладбища прокладывают дорогу, проходящую примерно в тех же гра-
ницах, что и современная Большая Посадская улица, а территорию к северу от дороги 
отводят под домовладение. В этот период основная часть территории используется под 
сельскохозяйственные нужды (Лапшин, Городилов 2013: 25). Датируют слой, перекры-
вающий кладбище, монеты 1704–1713 гг. (Городилов, Седых 2014: 379, 385). 

Рис. 2. План раскопа на Большой Посадской ул.
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Погребенные, 35 человек, были похоронены в неглубоких ямах, без гробов, за-
вернутые в рогожу. Погребения индивидуальные или парные. Единственный со-
провождающий инвентарь — медные кресты-тельники, найденные при 16 погре-
бенных (рис. 3). В целом типы крестов датируются в рамках XVII–XVIII вв. (Лап-
шин, Городилов 2013: 31-34). 

Две трети погребенных — мужского пола, одна треть — женского. Средний 
возраст умерших мужчин — 34 года, женщин — 26 лет. Не встречено ни одного 
индивида в возрасте до 15 лет и старше 50 лет. Половозрастная асимметрия свиде-
тельствует о том, что кладбище было оставлено краткосрочным, преимущественно 
мужским коллективом. На мужских скелетах прослежены прижизненные травмы 
со следами заживления: черепа, предплечья и большой берцовой кости, а также 
один случай прижизненной потери стоп обеих ног без следов заживления. По кра-
ниологическим характеристикам погребенные на Большой Посадской наиболее 
близки населению Ижорского плато и Южной Карелии, прежде всего ижоре XVII–
XVIII вв. (Казарницкий, Широбоков 2014).

Учитывая, что кладбище функционировало очень недолго, никак не поддержи-
валось и, по-видимому, вскоре было снивелировано, а также то, что его перекры-
вает культурный слой, датируемый петровскими монетами 1704–1714 гг., и то, что 

Рис. 3. Кресты-тельники из погребений на Большой Посадской ул.
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кладбище находится в семистах метрах от Заячьего острова, можно с большой до-
лей вероятности предположить, что именно эти люди насыпали первые земляные 
бастионы Петропавловской крепости. 

Второе кладбище, исследованное в 2014 г., также находится в непосредственной 
близости от крепости, у пересечения Кронверкской и Сытнинской улиц, восточнее 
Сытного рынка (рис. 4). 

Это место в XVIII в. называлось Козье болото и печально известно как место 
казней. В 1705 г. одновременно с возведением укреплений кронверка эта террито-
рия была расчищена от леса для создания открытого пространства и обеспечения 
зоны обстрела. Каменное строительство на расчищенной территории было запре-
щено, и местность долгое время представляла собой трущобный район с дере-
вянными строениями. Запрет на капитальное строительство был снят только при  

Рис. 4. План раскопа на Сытнинской ул.
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императоре Александре II в 1863 г., после чего началась интенсивная застройка пу-
стырей кирпичными домами.

Погребения были обнаружены под слоем, связанным с хаотичной деревян-
ной застройкой XVIII — первой половины XIX в. (в слое найдены монеты периода  
с 1798 по 1859 г.). 

Под слоем щепы на уровне погребенной почвы выявлены ямы коллективных и 
индивидуальных погребений. Три коллективных погребения представляют собой 
обширные ямы размерами: две — около 8 × 4,5 м, третья — 4 × 3 м. В них были уло-
жены погребенные в два ряда по 3 яруса в каждом; головами на запад, в вытянутом 
на спине положении со скрещенными на груди руками. В двух наиболее обширных 
ямах расчищено по более чем сотне костяков в каждой (рис. 5), в третьей — более 
30. Поскольку часть верхнего яруса погребенных была нарушена фундаментами 
XIX в., точное число не определено, но в целом выявлено не менее 255 скелетов. 

Рис. 5. Коллективное погребение на Сытнинской ул.
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Сопровождающий погребения инвентарь весьма скуден. Это кресты-тельни-
ки (37 экземпляров, рис. 6), в одном случае — металлическая пуговица; фрагмен-
ты ткани и обувь (кожаная и лыковая). Кресты относятся к типам, датирующимся  
в целом в рамках XVII–XVIII вв. Решающей для датировки захоронений является 
находка при зачистке по дну могильной ямы коллективного погребения № 1 один-
надцати серебряных монет — копеек Петра I. Годы чеканки не читаются из-за пло-
хой сохранности, тем не менее, они позволяют уверенно отнести погребальный 
комплекс к первой четверти XVIII в. Горизонт деревянных построек по монетам 
датируется концом XVIII — первой половиной XIX в. Таким образом, археологи-
чески подтверждается, что на протяжении большей части XVIII в. Козье болото 
оставалось пустырем. Об этом же свидетельствует отсутствие кладбища на планах 
города XVIII в.

Наиболее многочисленная категория находок — обувь: берестяная, лыковая и 
кожаная. Это, собственно, изделия, которые правомерно называть «лаптями» — 
носильной рабочей обувью, заменявшей кожаные башмаки, и предохранительная 
обувь из бересты, надеваемая поверх кожаной обуви, своеобразные «калоши».  
В погребениях также встречены разные виды кожаной обуви. Наиболее интерес-
ным в данной коллекции является экземпляр поршневидной обуви из сыромят-
ной оленьей кожи, с дополнительной деталью, покрывающей пальцы стопы сверху. 
Данный вид обуви имеет массовые аналогии только в одной коллекции, опублико-
ванной к настоящему времени. Это представительная коллекция кожаной обуви 
из заполярного города в Западной Сибири Мангазеи, которая датируется первой 
половиной XVII в. Формы обуви, напоминающие мангазейские детальнокрое-
ные поршни, встречены как единичные экземпляры в городах северо-запада Рос-
сии в слоях XVI–XVII вв. и признаны специфической обувью северных жителей  

Рис. 6. Кресты-тельники из погребений на Сытнинской ул.
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Европейской России или Сибири, приехавших с разной надобностью в русские го-
рода средней части России. Близкие варианты найдены в Тобольске, а также из-
вестны у саамов Норвегии (Курбатов 2015).

Антропологические исследования показали существенные отличия второго 
кладбища от первого при их хронологической близости. Все костяки принадлежат 
мужчинам. Самому молодому было 10–12 лет; 6 % – свыше 55 лет. Средний воз-
раст 36 лет. Однако выделяются две возрастные группы: 15–19 лет и 40–44 года. 
Наиболее вероятная принадлежность — крестьяне, т. к. известно, что главы семей 
наиболее трудоспособного возраста уклонялись от повинностей, посылая вместо 
себя младших братьев и стариков. Другие варианты (каторжники, солдаты, военно-
пленные) не могут объяснить двухпиковое распределение интервалов. Межгруп-
повой анализ показывает, что это именно русские. Краниологический анализ фик-
сирует неоднородность выборки: выявленные останки принадлежали различным 
группам населения европейской части России. Наиболее распространенные виды 
травм (переломы ребер, ключиц, длинных костей рук, травмы носовых костей) но-
сят хозяйственно-бытовой характер и свидетельствуют также в пользу того, что 
погребенные — работные люди, а не солдаты, военнопленные или казненные пре-
ступники (Широбоков, Учанева 2015).

Погребальные комплексы являются частью захоронений, осуществленных в ко-
роткий промежуток времени, не предполагающих организации кладбища в этой 
части города, что подтверждается отсутствием информации о захоронениях в ран-
них картографических и исторических источниках. Характер погребений позволя-
ет предполагать эпидемию, во время которой единовременно захоранивалось бо-
лее 100 человек.

Таким образом, впервые удалось археологически проследить два этапа органи-
зации строительства Санкт-Петербурга. На первом этапе использовалось местное 
население из близлежащих деревень, на втором — привлекались крестьяне из дру-
гих областей европейской России, преимущественно северных и восточных.

Результаты раскопок на Большой Посадской и Сытнинской улицах показали, 
что фраза «Петербург построен на костях» имеет твердое археологическое и исто-
рическое основание.
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