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***

 
Санкт-Петербург – северный бог воды и камня.

О’Санчес

Небываемое бывает1.
Петр I

1 Надпись выбита по приказу Петра I на памятной медали, выпущенной по случаю победы в морском сражении 7 (18) мая
1703 года в устье реки Невы между тремя десятками лодок с солдатами Преображенского и Семеновского лейб-гвардейских
полков под командованием Петра I и А. Д. Меншикова и двумя небольшими кораблями «Гедан» и «Астрильд» шведского
флота, пришедшими в составе эскадры на помощь крепости Ниеншанц. В ходе непродолжительного боя оба шведских корабля
были взяты на абордаж. Условно бой можно назвать первым морским сражением русского флота. Дата 7 мая считается датой
рождения Балтийского флота.
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Возникновение города на Неве

 
Нельзя не задуматься над чудом создания столь прекрасного

города в такое малое время.
Мадам де Сталь

Легенда повествует, что 16 мая 1703 года, осматривая отвоеванные у шведов в ходе
Северной войны земли, Петр I2 срезал ножом два куска дерна, положил их крестом и произ-
нес: «Здесь быть городу!». Позже на этом месте появится каменная плита, на которой будет
начертано «От воплощения Иисуса Христа 1703 года мая 16 основан царствующий град Санкт-
Петербург великим государем царем и великим князем Петром Алексеевичем».

Царь поднялся, разглядывая получившийся у него крест, когда вдруг в небе появился
огромный орел, который парил над Петром Алексеевичем. Словно хотел как следует запечат-
леть в своей памяти исторический момент или сам решил воспользовавшись благоприятной
возможностью ворваться в творимую в этот момент историю. Иначе зачем было ему лететь в
такую даль (в Санкт-Петербурге и окрестностях орлов не бывает!).

Приняв историческое решение о постройке Санкт-Петербурга и, должно быть, мыс-
ленно прикинув границы будущей крепости, Петр делает очень странную вещь, а именно про-
сит установить ворота. Представьте, Петропавловской крепости еще нет, нет собора Петра и
Павла, привычных глазу красноватых стен, казарм, булыжной мостовой, а эти самые ворота
стоят посреди пустоты, точно внезапно возникший портал в параллельный мир. А Петр вдруг
направляется к этим самым воротом, дабы пройти через них, и… А кто знает, может, исчезнет
или, чего хуже, действительно войдет в город, которого нет. А может быть, город появится сам
собой после того, как в него войдет царь?

Говорят же: «рука царя – рука целителя», цари традиционно лечили золотуху одним
только своим прикосновением. И это не случайно: царь – центр, ось мира, божественный пома-
занник, связующее звено между миром божественным и земным. В Древнем Египте слово
«царь» воспринималось как «наделенный жизнью» или «дающий жизнь». На царя традици-
онно возлагались задачи обеспечения благополучия народа, а уж как он этого добивается, его
личное дело. По Гесиоду, если царь добр и справедлив, в его стране хорошие урожаи, пчелы
производят много меда, а у овец вырастает густая шерсть. Если же правитель погряз в грехах –
в стране неурожаи, болезни и всевозможные катастрофы. У многих народов царь гарантирует
плодородие, чередование времен года, избавление от болезней. Последнее утверждение было
популярно в Западной Европе, где считали, что прикосновение короля излечивает от золотухи.
«В светлом взоре царя – жизнь, и благоволение его – как облако с поздним дождем» 3.

В общем, так или иначе, солдаты выстраиваются перед своим монархом в наглухо застег-
нутых красных кафтанах, а под кафтанами – тук-тук, тук-тук – бьются сердца. И страшно им, и
странно одновременно: что, коли царь войдет сквозь волшебные врата, а обратно не выйдет? С
одной стороны, все понимают: нет никакого города за только что поставленными некрашеными
воротами, и стен нет, и вроде как деваться ему там некуда. А если что, разве они не бросятся на
подмогу? не отобьют всем миром? А все же не лучше ли вперед кого-нибудь выслать? Да хоть
Алексашку Меншикова4. Пусть бы прошел перед Его Величеством, доказав, что опасности нет.

2 Петр I Алексеевич, прозванный Великим (30 мая (9 июня) 1672 года – 28 января (8 февраля) 1725 года) – последний
царь всея Руси (с 1682 года) и первый Император Всероссийский (с 1721 года).

3 Библия. Притчи царя Соломона (Притчи 16:12).
4 Граф (1702), князь (1705) Александр Данилович Меншиков (6 (16) ноября 1673, Москва – 12 (23) ноября 1729, Бере-

зов, Сибирская губерния) – русский государственный и военный деятель, ближайший сподвижник и фаворит Петра I, гене-
рал-фельдмаршал (1709), первый Санкт-Петербургский генерал-губернатор (1703–1724 и 1725–1727), президент Военной
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И тут новое чудо: в небе появляется старый знакомый орел, но теперь он уже не кружит,
а летит прямехонько к царю и садится на перекладину ворот. Слегка поклонившись прекрас-
ной птице и бросив последний взгляд на своих сподвижников, царь Петр Алексеевич входит в
волшебные врата, и тут же орел картинно опускается на его плечо.

Орел – признанный атрибут солнечных богов во многих культурах. Сам орел – это полу-
денное солнце, духовное начало, высота, вознесение, освобождение, отвага, победа, гордость,
апофеоз, величие, царственное происхождение, власть и сила. В этом смысле двуглавый орел
означает усиление власти. В разных традициях орла рассматривали как священную эмблему
Верховного божества – Одина, Зевса, Юпитера, Митры.

Орел мог опуститься на плечо человеку, царское или божественное происхождение кото-
рого ставилось под сомнение. Но Петр I родился и рос под присмотром бояр, в данном случае
вокруг были только друзья и соратники, которые не сомневались в царском происхождении
своего кумира. Так что допустимо предположить, что своим появлением орел подтвердил цар-
ское происхождение не Петра, а самого города. Санкт-Петербург изначально был царем среди
русских городов. Он задумывался, мечтался как столица, поэтому он должен был отличаться от
всех остальных городов, подобно тому, как солнце – король на небе отличается от всех прочих
звезд, как царь не похож на своих подданных.

А вот еще легенда: Петербург никак не могли построить, не было ни капли земли. Все,
что возводили, забирало себе болото. Выстроят ли дом – дом тотчас провалится в трясину,
возведут святую церковь – и она, родимая, исчезнет в мутной воде, поднимут стены башни
– сгинет и башня. Поэтому великан (в некоторых вариантах Антихрист) построил весь город
сразу на своей ладони, а потом поставил его на болото. Мол, слабо эдакую махину заглотнуть.

Так и появился Санкт-Петербург – чудо над Невой.
Остров, на котором Петр Алексеевич решил построить крепость, назывался Енисаари,

но русские давно уже переименовали его в Заячий остров: должно быть, веселая была охота
в тех местах.

По утверждению знаменитого астролога Павла Глобы5, «Петропавловская крепость была
построена на месте древнего языческого храма. Там совершались жертвоприношения. Также
над этим местом кружились орлы. Петр считал их вестниками потусторонних миров, подкарм-
ливал и охранял. Он отдал приказ о строительстве Петропавловской крепости только после
того, когда орлы сделали два круга над этим местом».

Вообще, если учесть, что Петербург подмял под себя не только леса и болота, но и
деревни и небольшие города, понятно, что в этих населенных пунктах находились не только
дома, хозяйственные постройки и рынки, там стояли капища, места в которых язычники тра-
диционно поклонялись своим богам.

Если представить, что все эти места до сих пор сохраняют некоторую энергетическую
память, неудивительно, что Петербург называют мистическим городом.

коллегии (1719–1724 и 1726–1727). Единственный русский дворянин, получивший от русского монарха титул герцога («гер-
цог Ижорский», 1707 год).

5 Павел Павлович Глоба (16 июля 1953 года, Москва) – советский и российский астролог.
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Легенда названия

 
Со дня основания Петербург постоянно менял имена, словно

профессиональный мошенник.
А. Балабуха

Существует достаточно распространенное заблуждение, согласно которого Санкт-Петер-
бург назван в честь своего основателя Петра I.

Неизвестно, кто первый и когда допустил эту ошибку, но цесаревич Петр Алексеевич из
рода Романовых появился на свет 29 июня 1672 года – в Петров день. Оттого его и назвали в
честь апостола Петра, который держит в своих руках ключи от рая.

Основать церковь или населенный пункт в честь своего небесного покровителя – обыч-
ная практика.

Тут же, что называется, сам бог велел. Петропавловская крепость изначально рассматри-
валась Петром Алексеевичем как ключевая твердыня, расположенная у морских ворот России.

В 2003 году к трехсотлетию Санкт-Петербурга в Александровском парке был создан
целый комплекс, посвященный истории города. Памятник Зодчим Петербурга, «Мини-
город» – Санкт-Петербург в миниатюре, и, что особенно примечательно для нашего рассказа,
там же был установлен памятник его святому покровителю апостолу Петру работы скульптора
Михаила Дронова6.

И сразу же после этого писатель О’Санчес7 запустил на просторы интернета вот такую
сентенцию:

«Почему у апостола Петра два ключа на связке? Один от рая, а другой, наоборот, от
Петербурга».

Задумайтесь: если блистательный Санкт-Петербург противопоставляется раю, тогда кто
же или что же он? Забегая вперед, скажу, что традиционной литературе о Санкт-Петербурге
присуща потусторонность и зловещая мистика.

В руках у апостола два ключа, которые дал ему сам Иисус: «Ты Петр, и на сем камне Я
создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи от Царства Небесного: и что
свяжешь на земле, то будет связано на небесах что разрешишь на земле, то будет разрешено на
небесах». Да, действительно, два ключа, один от рая, а другой? Вот так рождаются легенды…

В 1914 году, правда, город в некотором смысле утратил покровительство Святого Петра.
И произошло это по вине последнего российского императора Николая II8, который неизвестно
зачем вдруг переименовал город из Санкт-Петербурга в Петроград. Можно сказать, из лучших
побуждений назвал столицу в честь ее основателя. Но произошло то, чего не должно было
происходить ни в коем случае: город Святого Петра сделался городом смертного, да еще и
покойного царя Петра. Неудивительно, что сразу же за этим переименованием последовали
революционные события, а Николай был вынужден отречься от престола, а затем и погиб вме-
сте со всей семьей.

6 Дронов Михаил Викторович. Родился 13 июня 1956 года в Москве. Живет и работает в Москве. Академик Российской
академии художеств (Отделение скульптуры, 2007) Член Союза художников СССР, России (1983).

7 О’Санчес – современный русский писатель. Живет в Санкт-Петербурге. Настоящее имя Александр Чесноков.
8 Николай II Александрович (6 (18) мая 1868, Царское Село – 17 июля 1918, Екатеринбург) – Император Всероссийский,

Царь Польский и Великий Князь Финляндский (20 октября (1 ноября) 1894 – 2 (15) марта 1917). Из императорского дома
Романовых. Полковник (1892); кроме того, от британских монархов имел чины адмирала флота (28 мая (10 июня) 1908 года)
и фельдмаршала британской армии (18 (31) декабря 1915 года).
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О том, как в Санкт-Петербурге

появился первый призрак
 

Когда, гоним тоской неутолимой,
Войдешь во храм и станешь там в тиши,
Потерянный в толпе необозримой,
Как часть одной страдающей души, —
Невольно в ней твое потонет горе,
И чувствуешь, что дух твой вдруг влился
Таинственно в свое родное море
И заодно с ним рвется в небеса…

Аполлон Григорьев

Не берусь утверждать, что призрак святого благоверного великого князя Александра
Ярославича Невского9 был действительно первым потусторонним поселенцем в этом изна-
чально запланированном как столица городе. Его появление датируется в городском фольклоре
августом 1724 года, когда Петр I принял решение о переносе из Владимира в Санкт-Петербург
останков Александра Невского для упокоения святого в Александро-Невской Лавре.

Согласно легенде, несмотря на ясный приказ царя, два раза перевозимые в новую столицу
мощи святого каким-то непостижимым образом возвращались обратно во Владимир. Упрямый
князь упорно отказывался от принудительного переселения. Когда же их все же доставили в
третий раз, Петр лично переложил мощи в специально приготовленную для них золотую раку,
запер ее ключом, после чего выбросил ключ в Неву, дабы коварный святой снова не выбрался
из своей новой могилы.

Когда же царь вернулся в церковь, дабы помолиться, а может быть, еще раз взглянуть на
надежно запертую раку, за его спиной раздался голос:

– Зачем это все? Всего ведь лет на 300.
Петр обернулся и успел увидеть высокую черную фигуру, поспешно удалявшуюся из

Лавры.
Почему император решил, что разговаривал со святым Александром Невским? Судя по

сохранившейся легенде, лица он не видел, да если бы и видел, прижизненных портретов князя
не существовало. Высоких же людей во все времена было предостаточно. Предположим, что
Петр увидел не просто уходящую фигуру, а фигуру, удаляющуюся от него каким-нибудь вол-
шебным образом, словом, было что-то такое, что заставило Петра Алексеевича догадаться, что
его собеседник действительно прибыл из горнего мира, из мира духов, что это не розыгрыш. Не
удивляйтесь, розыгрыши тогда любили, наверное, больше, нежели в наши дни, и розыгрыши,
происходившие в святой церкви, отнюдь не были редкостью.

Петр почувствовал, что общается с духом, но вот как он догадался, что это дух Алек-
сандра Невского – предводителя святого воинства, витязя в воинском облачении, в шлеме и
при мече, если видел только фигуру в черном?

Дело в том, что перед самой кончиной князь постригся в монахи, его канонизация про-
шла в 1547 году, после чего князь в течение двух с половиной – трех столетий изображался
на иконах исключительно в черном облачении инока. Иными словами, люди привыкли видеть

9 Александр Ярославич Невский (в монашестве Алексий; 13 мая 1221, Переславль-Залесский – 14 ноября 1263, Городец) –
князь Новгородский (1236–1240, 1241–1252 и 1257–1259), великий князь Киевский (1249–1263), великий князь Владимир-
ский (1252–1263), знаменитый русский полководец, святой Русской православной церкви.
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Александра Невского в монашеском облачении, и царь не исключение. Идея изображать свя-
того в доспехах принадлежит именно Петру Алексеевичу, о чем он издал приказ. Но было это
уже после явления призрака.

Вот, к примеру, как спустя время оценивает Александра Невского Екатерина II 10: «Вы,
по-видимому, не знаете, что наш святой был героем. Он был мужественным воином, твердым
правителем и ловким политиком и превосходил всех остальных удельных князей, своих совре-
менников…». Письмо адресовано барону Ф. М. Гримму11.

Петр вполне мог увидеть высокого человека в черном и связать увиденное с Алексан-
дром Невским, над прахом которого он, собственно, в тот момент и стоял. Но был ли это он?
Во всяком случае, никто не хвастался, что-де видел князя в доспехах или в монашеском обла-
чении на улицах Санкт-Петербурга, так что если Петру Алексеевичу и повстречался призрак
Александра Невского, то это было единственное явление святого в этом месте, о котором нам
известно.

10 Екатерина II Алексеевна Великая (урожденная София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, в православии Екате-
рина Алексеевна; 21 апреля (2 мая) 1729, Штеттин, Пруссия – 6 (17) ноября 1796, Зимний дворец, Петербург) – императрица
всероссийская с 1762 по 1796 год.

11 Барон Фридрих Мельхиор Гримм (1723–1807) – немецкий публицист эпохи Просвещения, критик и дипломат, много-
летний корреспондент императрицы Екатерины II. Их переписка (на французском языке) опубликована и является ценным
источником.
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Призрак Петра I

 

Не странен ли судеб устав!
Певцы Петра – несчастья жертвы:
Наш Пиндар12 кончил жизнь, поэмы не скончав,
Другие живы все, но их поэмы мертвы!

Константин Батюшков

Первый раз призрак Петра посетил свою вдову Екатерину I. Визит состоялся приблизи-
тельно через полгода после смерти царя и явился предвестником кончины самой царицы.

Во сне Екатерина Алексеевна видела, что она сидит за столом с придворными, открыва-
ются двери, и входит Петр I. Прекрасный и помолодевший, в сверкающих римских доспехах.
Самодержец взял супругу за руку и, не обращая внимания на ее окружение, увлек за собой.

Пораженная происходящим Екатерина вознеслась вместе с мужем на небо, наблюдая
с высоты птичьего полета землю, города, народ. Она увидела своих детей, спорящих между
собой по поводу наследства.

Очнувшись ото сна, государыня позвала к себе придворных, сообщив им о том, что за
ней приходил император и завтра она умрет.

Так и вышло.
Но, забрав с собой царицу, призрак Петра I отнюдь не угомонился и не оставил своего

любимого города. Неудивительно, и что бы ни говорила умирающая государыня относительно
того, что царь обосновался в райских кущах, куда звал и ее, современники Петра Алексеевича
отнеслись к ее заявлению с понятным скепсисом: царь, получивший еще при жизни негласное
прозвище «антихрист», вряд ли мог так быстро рассчитывать на небесное помилование.

12 Пиндар – один из самых значительных лирических поэтов Древней Греции. Был включен в канонический список Девяти
лириков учеными эллинистической Александрии. Им особенно восхищался Гораций.
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Медный всадник

 

Но северный город – как призрак туманный,
Мы, люди, проходим, как тени во сне.
Лишь ты сквозь века, неизменный, венчанный,
С рукою простертой летишь на коне.

Валерий Брюсов
(из стихотворения «К медному всаднику»)

Конную статую Петра выполнил скульптор Этьен Фальконе13 в 1768–1770 годах. Голову
статуи лепила его ученица Мари Анн Колло14. Змею, по замыслу Фальконе, изваял Федор Гор-
деев15. Отливка статуи осуществлялась под руководством литейных дел мастера Василия Еки-
мова16 и была закончена в 1778 году. Архитектурно-планировочные решения и общее руко-
водство осуществлял Юрий Фельтен17.

Кстати, существует легенда, будто под Сенатской площадью живет гигантский змей. Как
он проснется – тут-то городу и конец. Пораженный этой легендой Фальконе решил, что копыта
коня должны топтать проклятую змею. Иными словами, поверженный змей – не символ ада, а
скульптурный портрет того самого гада, затаившегося под Сенатской площадью.

По проекту памятник должен был стоять на скале, напоминающей волну. Такого камня
в Санкт-Петербурге не было, и его следовало только найти и привезти в столицу.

Подходящий камень был найден в окрестностях деревни Конная Лахта казенным кре-
стьянином Семеном Григорьевичем Вишняковым, поставлявшим строительный камень в
Санкт-Петербург. Собственно, он давно уже приметил эту глыбу и хотел расколоть ее на куски,
дабы использовать для собственных нужд, но не тут-то было. Никакой инструмент не брал
гром-камня. Что тут поделаешь, помучившись так и эдак, Вишняков принял единственное в
этом случае правильное решение: раз уж не получается по-тихому разделить камень на кусочки
и продать их затем с выгодой для себя, лучше уж он будет честным человеком и укажет место-
положение скалы властям. Так он и сделал.

После того как глыбу извлекли из земли, на ее месте естественно образовался котлован,
который буквально на глазах заполнился водой. Этот водоем существует и сегодня, в честь
памятника Петру его назвали Петровским прудом.

Мы не будем описывать, как этот огромный камень был доставлен в столицу, отметим
только, что в то время царедворцы как раз предлагали государыне различные места, где мог
быть установлен памятник Петру Великому. В разгар споров призрак Петра появился во вто-
рой раз.

13 Этьенн Морис Фальконе (1 декабря 1716, Париж – 4 января 1791, Париж) – французский скульптор, в своих произве-
дениях воплотивший эмоционально-лирическую линию европейского классицизма XVIII века.

14 Мари-Анна Колло (1748, Париж – 1821, Маримон (Бурдоннеи), близ Нанси) – французский скульптор, портретист.
15 Федор Гордеевич Гордеев (1744, Царское Село – 23 января (4 февраля) 1810, Санкт-Петербург) – русский скульптор,

профессор скульптуры, ректор Академии художеств, 1744–1810, им исполнена змея для памятника Петра I, статуя «Проме-
тей».

16 Василий Петрович Екимов (он же Якимов) (1758–1837) – русский литейных дел мастер.
17 Юрий Матвеевич (Георг Фридрих) Фельтен (1730–1801) – архитектор, получил образование в Германии, состоял при

архитекторе Растрелли помощником по сооружению Зимнего дворца и стал ведущим архитектором в Конторе от строений
Ее Императорского Величества домов и садов, а с 1764 года преподавал архитектуру в Академии художеств. В 1772 году был
возведен в звание академика, в 1785 избран в адъюнкт-ректоры Академии и в 1789 году стал ее директором.
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Однажды цесаревич Павел Петрович18 прогуливался по городу в сопровождении своего
друга князя Куракина19. Вдруг перед ними возник человек в широкополой шляпе и закутанный
по самые глаза в длинный плащ; незнакомец как будто бы поджидал молодых людей. Когда
Павел Петрович и Александр Борисович поравнялись с ним, человек пристроился рядом с
великим князем и без объяснений молча пошел рядом с ним, едва ли не касаясь цесаревича
плащом.

Согласитесь, неприятно, когда кто-то идет бок о бок с тобой, тем более если этот кто-то
скрывает свое лицо, а ты ни много ни мало наследник российского престола!

«С нами кто-то идет рядом», – произнес Павел, обращаясь к Куракину, но тот никого
не видел!

В этот момент призрак заговорил: «Павел! Бедный Павел! Я тот, кто принимает в тебе
участие».

Павел в ужасе посмотрел на своего спутника, Александр по-прежнему никого не видел
и не понимал, шутит цесаревич или нет. Незнакомец же вдруг, словно утратив интерес к раз-
говору, прибавил шага и немного отдалился от Павла и Александра. Подойдя к тому месту,
где теперь стоит Медный всадник, он обернулся, и произнес: «Прощай, Павел, ты снова уви-
дишь меня здесь», после чего приподнял шляпу, позволив цесаревичу разглядеть свое лицо.
Это был Петр Великий.

Лишне упоминать, что Павел Петрович доложил о своей встрече с прадедом матери, и
Екатерина II повелела установить в указанном покойным монархом месте его же памятник.

Эта легенда почерпана нами из мемуаров баронессы фон Оберкирх20 – близкой подруги
супруги Павла Петровича Марии Федоровны. Баронесса подробно описывает обстоятельства,
при которых сам Павел публично, хотя и против своей воли, рассказал эту историю. Известно,
что баронесса многие годы вела дневники, в которых, в частности, отражен и этот случай21.
Согласно тем же мемуарам, через полтора месяца после памятного ужина, на котором цеса-
ревич Павел впервые рассказал о своей встрече с легендарным предком, он получил письмо
из Петербурга. В письме сообщалось о торжественном открытии памятника Петру Великому.
«Хотя при чтении письма государь пытался улыбаться, мертвенная бледность покрыла его
лицо»22.

Кстати, почему и как появилось название «Медный всадник», все ведь знают, что памят-
ник сделан из бронзы?

Своим названием «Медный всадник» обязан одноименному произведению А. С. Пуш-
кина23. Давайте вспомним сюжет поэмы: во время наводнения 1824 года чиновник Евгений
теряет свою возлюбленную Парашу и в беспамятстве бродит по Петербургу. Наткнувшись на
памятник Петру Великому, герой понимает, что именно государь виноват в его бедствиях. Он
основал город на месте, подверженном наводнениям и чуждом для человека, следовательно –

18 Павел Петрович (20 сентября (1 октября) 1754, Летний дворец Елизаветы Петровны, Санкт-Петербург – 12 (24) марта
1801, Михайловский замок, Санкт-Петербург) – Император Всероссийский с 6 (17) ноября 1796 года, великий магистр Маль-
тийского ордена, сын Петра III Федоровича и Екатерины II Алексеевны.

19 Князь Александр Борисович Куракин (18 (29) января 1752 – 24 июня (6 июля) 1818) – русский дипломат из рода
Куракиных, вице-канцлер (1796), член Государственного Совета (1810), сенатор, канцлер российских орденов (1802), дей-
ствительный тайный советник 1-го класса (1807).

20 Генриетта Луиза де Вальднер де Фройндстайн, баронесса фон Оберкирх (5 июня 1754 – 10 июня 1803) известна тем,
что писала свои мемуары, которые заканчиваются в 1789 году.

21 Нежинский Ю. В., Пашков А. О. Мистический Петербург: историческое расследование. Montreal: Т/О «НЕФОРМАТ»;
Изд-во Accent Graphics Communications, 2013. С. 16–18.

22 Memoirs of the Baroness d’Oberkirch, countess de Montbrison (3 volumes). Vol 2. L., 1852. P. 146–147.
23 Александр Сергеевич Пушкин (26 мая (6 июня) 1799, Москва – 29 января (10 февраля) 1837, Санкт-Петербург) –

русский поэт, драматург и прозаик. Еще при жизни Пушкина сложилась его репутация величайшего национального русского
поэта. Пушкин рассматривается как создатель современного русского литературного языка.
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это его вина, так и хочется сказать: «ему теперь все и расхлебывать». Кстати, характерная при-
мета: тех, кто ничего не делает, ни в чем и не обвиняют. Евгений грозит памятнику, и Медный
всадник соскакивает со своего постамента и мчится за дерзким.

В общем, поэма в стиле хоррор или жутик XIX века. В ней «…разлив Невы сносит Петер-
бург в море, а живых остается меньше, чем мертвых. В действительности число утонувших
во время наводнения 1824 года известно – 18 человек. Страшная трагедия, кто же спорит?
Но Пушкин написал о неизмеримо более грозном катаклизме. Да еще и живописал городскую
легенду про то, как охотится на живых Медный всадник, страшный памятник Петру I», – рас-
сказывает в своей книге «Петербург – по ту сторону» А. М. Буровский24.

Медный всадник как образ бронзового демона, носящегося по ночному городу и уби-
вающего гуляющих ночью прохожих, – еще одна ипостась призрака Петра. А действительно,
являлся же он перед смертью к Екатерине и Павлу (о последнем визите мертвого царя к пра-
внуку мы поговорим несколько позже). Впрочем, эти события тоже можно исказить: например,
написать, что Петр не предупреждал членов своей семьи о том, что те скоро предстанут пред
ликом творца, а что умерли они после его непосредственного к ним визита, Екатерину он так
и просто уволок из этого мира. Но если вообразить, что после смерти и так обладающий не
самым миролюбивым характером Петр Алексеевич сделался злобным духом с манией убий-
ства, отчего же он не расправился с безоружным перед ним Павлом в их первую встречу?

Так или иначе, писатели и мистики давно уже избрали «Медный всадник» чем-то вроде
всадника апокалипсиса; вот, к примеру, что пишет о нем Ф. М. Достоевский25 в романе «Под-
росток»: «А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь
этот гнилой, склизкий город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее
финское болото, а посреди его, пожалуй для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем,
загнанном коне?».

Известный мистик и духовидец XX столетия Даниил Андреев26, описывая один из адских
миров в «Розе Мира», добирается до инфернального Петербурга, мрачного города, освещен-
ного лишь факелом в руке Медного всадника. Правда, в отличие от нашего мира, в адском
Питере Петр Великий восседает не на коне, а на жутком драконе.

А вот образ «Медного всадника», созданный для нас Андреем Белым27 в романе «Петер-
бург». Главный герой, убийца, сидит на трупе своего друга в позе Медного всадника с выстав-
ленным вперед орудием убийства – окровавленными ножницами.

Существует еще одна легенда о возникновении статуи Медного всадника. В одном из
отдаленных поселений рассказывали, что однажды Петр I развлекался тем, что перепрыгивал
на своем коне с одного берега Невы на другой. Должно быть, в том месте Нева была не столь
широка, как в Санкт-Петербурге. В первый раз он воскликнул: «Все Божье и мое!» – и пере-
прыгнул через реку. Во второй раз прокричал: «Все Божье и мое!» – и снова прыжок оказался
удачным. Однако в третий раз император перепутал слова и сказал: «Все мое и Божье!». В этот
момент его настигла Божья кара: царь окаменел и навечно остался памятником самому себе.

24 Андрей Михайлович Буровский (р. 7 июля 1955, Красноярск) – русский писатель публицистического и научно-попу-
лярного жанра, археолог, историк, философ, автор нескольких фантастических книг. Кандидат исторических наук, доктор
философских наук.

25 Федор Михайлович Достоевский (30 октября (11 ноября) 1821, Москва, Российская империя – 28 января (9 февраля)
1881, Санкт-Петербург, Российская империя) – русский писатель, мыслитель, философ и публицист. Член-корреспондент
Петербургской АН с 1877 года.

26 Даниил Леонидович Андреев (20 октября (2 ноября) 1906, Берлин – 30 марта 1959, Москва) – русский поэт и писатель,
автор мистического сочинения «Роза Мира».

27 Андрей Белый (настоящее имя Борис Николаевич Бугаев; 14 (26) октября 1880 год, Москва – 8 января 1934, там же) –
русский писатель, поэт, критик, мемуарист, стиховед; один из ведущих деятелей русского символизма и модернизма в целом.
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Призрак-убийца

 
…мужик косматый, точно из берлоги

Вылез на простор,
Сел на табурете и босые ноги
Свесил на ковер.
И вздохнул, и молвил: «Ты уж за ребенка
Лучше помолись;
Это я, голубка, глупый мужичонко,
На меня гневись…».
В ужасе хозяйка – жмурится, читает
«Да воскреснет бог!».
«Няня, няня! Люди! Кто ты? – вопрошает. —
Как войти ты мог?»
«А сквозь щель, голубка! Ведь твое жилище
На моих костях,
Новый дом твой давит старое кладбище
Наш отпетый прах».

Яков Полонский. «Миазм»

«Уже в 1729 году ходил по Петербургу не особенно приятный слух: что в высокую воду,
при ветре с залива и в ненастье шатается по берегам Невы (набережной тогда еще не было)
высокий человек с дубинкой в руке, с безумными горящими глазами.

Встретить этого беса можно было и зимой: особенно в метель. Чаще всего видели этот
персонаж на берегах или на тропинках, ведущих через лед Невы. Передавали, что лица его
разглядеть невозможно, он кутается в широкий плащ, а из-под плаща так и полыхают, горят
сатанинским огнем глаза, что черт лица разглядеть все равно невозможно. Говорили еще, что
голова у этого создания крохотная, при огромном росте и длинных, цепких руках»28.

Малоприятный портрет, но, простите, откуда известно, что это непременно Петр Алек-
сеевич?

Первая улика – дубинка. «Известна коллекция дубинок Петра I, которыми он наказывал
даже чиновников»29. Один придворный служитель, не заметивший приближение императора
и оттого не успевший снять перед ним шляпы, получил по голове царской дубинкой. Должно
быть, здоровенный Петр не рассчитал удара, или другие головы, которые прежде он чество-
вал столь грозным оружием, были крепче, но придворный умер. В другой раз, явившись на
пожар (горела церковь), император приметил солдата, который, вытащив из храма кусок меди,
пытался сбежать с ним. Петр лично настиг мародера и также умертвил его при помощи этого
орудия.

Впрочем, мало ли кто любил орудовать дубинкой? Почему это обязательно должен быть
русский император?

А кто тогда?
Судя по портрету, злоумышленником вполне может оказаться некто Николя Буржуа30.

Впрочем, этот человек интересен нам не столько своей жизнью, сколько своим посмертием.

28 Буровский А. М. Петербург – по ту сторону.
29 Евреинова Н. История телесных наказаний в России. СПб., 1913 г.
30 Великана Николя Буржуа Петр привез из Амстердама. Петр сделал Буржуа своим гайдуком-телохранителем, ездившим

на запятках кареты. Император хотел «вывести» новую породу людей, чтобы служили у царя гренадерами, а потому женил
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Буржуа на рослой чухонке. Когда Буржуа умер, Петр приказал сделать из него чучело для Кунсткамеры, а портрет великана
находится в Русском музее.
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Скелет в кунсткамере

 

Город затих, как паук…
И глазастый страх вокруг.

А. Смир

В Кунсткамере долгое время находился скелет человека очень большого роста, он при-
надлежал выездному лакею Петра I Николя Буржуа (рост 226,7 см). Известно, что сам импе-
ратор, встретив гиганта в Амстердаме, пригласил его к себе на службу. После смерти Буржуа
его скелет действительно был выставлен в Кунсткамере, и его можно было наблюдать в цело-
сти и сохранности вплоть до царствования Елизаветы31, когда череп то ли был украден, то ли
потерялся.

В общем, пришлось спешно что-то делать, и к скелету Николя Буржуа на скорую руку
приладили чужую и не подходящую ему по размеру голову. Интересно, где они вообще хотели
отыскать второй такой череп?

После этого в Кунсткамере был замечен разгуливающий безголовый скелет, который
шарил по углам в поисках своей утерянной собственности.

Впрочем, этот призрак не громит витрины и не пытается вломиться в складские поме-
щения. Что уж говорить о дикой манере кидаться на людей с дубинкой.

Никто не утверждает, что при жизни Буржуа обладал буйным нравом, так что тут мы
находим сходство в портрете призрака – большой рост и маленькая голова, зато о гневливом
характере Петра I действительно шла весьма дурная слава.

31 Елизавета  I Петровна (18 (29) декабря 1709, Коломенское – 25 декабря 1761 (5 января 1762), Санкт-Петербург) –
российская императрица из династии Романовых с 25 ноября (6 декабря) 1741 года, младшая дочь Петра I и Екатерины I,
рожденная за два года до их вступления в брак.
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Жестокий царь

 
Петербург – это город, задуманный европейским и уже три века

тщетно старающийся изжить азиатчину своего основателя.
А. Балабуха

Как-то раз на балу лучший друг Петра Алексеевича светлейший князь Александр Мен-
шиков посмел танцевать при сабле; за нарушения правил «Петр так сильно ударил своего
любимца, что у того брызнула кровь».

Того же Меншикова, уже за какую-то другую провинность, царь бил по лицу до тех пор,
пока тот не потерял сознание.

Лефорта самодержец бросил на пол и в дикой ярости топтал ногами.
Как-то Петр ударил по лицу боярина, выдвинувшего предложение во время отсутствия

в Москве царя оставить там вместо него Шереметева.
Скучная жизнь у царей: батюшку Петра  I, Алексея Михайловича Тишайшего32, бояре

водили по залам дворца, бережно поддерживая под руки, ухаживая за ним, точно за больным
или куклой. Такое отношение не могло устраивать деятельного Петра, оттого, должно быть,
ему было приятно лично расправиться со своими врагами, не дожидаясь появления охраны или
палачей. По свидетельству Иоганна Георга Корба33, Петр лично казнил 80 стрельцов, заставив
боярина Плетнева держать при этом преступников за волосы.

В 1721 году за упорство в расколе и за бунт жителей города Торовца (в Сибири) Петр
приговорил почти всех участников заговора сажать на кол. Тех же, кто избежал кола, нещадно
секли кнутом, при этом женщины получили полное равноправие с мужчинами, при вынесении
наказания слабый пол не учитывался, так же как и возможная беременность.

Впрочем, что говорить о далеком Торовце, когда в Москве и Санкт-Петербурге по при-
казу царя и, разумеется, без всякого суда и следствия немало знатных красавиц то и дело под-
вергались прилюдной порке.

Однажды, приревновав свою метрессу Марию34, дочь сенатора и президента юстиц-
коллегии, графа Матвея Артамоновича Матвеева35, царь сначала жестоко избил ее, а затем
насильно выдал замуж за Румянцева36.

В другой раз силу монаршего гнева пришлось испытать на себе императрице Екатерине37.

32 Алексей Михайлович Тишайший (19 (29) марта 1629 – 29 января (8 февраля) 1676) – второй русский царь из династии
Романовых (14 июля 1645 – 29 января 1676), сын Михаила Федоровича и его второй жены Евдокии.

33 Корб И. Г. Дневник путешествия в Московское государство Игнатия Христофора Гвариента, посла Императора Лео-
польда I к царю и великому князю Петру Алексеевичу в 1698 г., веденный секретарем посольства Иоганном Георгом Корбом //
Рождение империи. М.: Фонд Сергея Дубова, 1997. С. 170–187, 224.

34 Графиня Мария Андреевна Румянцева (Румянцова), урожденная Матвеева (1699–1788) – мать полководца Румян-
цева-Задунайского, по слухам, рожденного ею от Петра Великого, статс-дама, гофмейстерина.

35 Граф (1715) Андрей Артамонович Матвеев (15 августа 1666 – 16 сентября 1728) – сподвижник Петра Великого, в
1699–1715 годах его постоянный представитель за границей, один из первых русских мемуаристов, автор записок о дворе
Людовика XIV.

36 Граф Александр Иванович Румянцев – русский дипломат и военачальник, правитель Малороссии в 1738–1740 годах,
астраханский и казанский губернатор в 1735–1736 годах.

37 Екатерина I (искусственное ретроспективно русифицированное имя Марта Самуиловна Скавронская, в браке Крузе;
после принятия православия Екатерина Алексеевна Михайлова; 5 (15) апреля 1684 – 6 (17) мая 1727) – российская импера-
трица с 1721 года как супруга царствующего императора, с 1725 года как правящая государыня; вторая жена Петра I Великого,
мать императрицы Елизаветы Петровны.



Ю.  И.  Андреева.  «Призраки мрачного Петербурга»

20

 
Голова кавалера Монса

 

Что там, за ветхой занавеской Тьмы?
В гаданиях запутались умы.
Когда же с треском рухнет занавеска,
Увидим все, как ошибались мы.

Омар Хайям

Среди придворных ее величество Екатерина Алексеевна особенно выделяла некоего
кавалера Виллима Монса38. Придворные шептались о том, что в отсутствие государя импера-
трица принимает его у себя для амурных утех. По иронии судьбы, «случай»39 Екатерины был
братом той самой Анны Монс40 – первой возлюбленной молодого Петра I.

Получив таинственный донос о любовной связи его жены и Виллима, Петр сделал вид,
будто бы уехал из дворца, а на самом деле спрятался в одной из комнат, дабы поймать парочку
на горячем. Когда же страсти разгорелись, Петр влетел в спальню императрицы, где и застал
Екатерину в объятиях камер-юнкера. По свидетельствам очевидцев, «Петр имел вид такой
ужасный, такой угрожающий, что все, увидев его, были охвачены страхом. Он был бледен, как
смерть. Блуждающие глаза его засверкали. Его лицо и все тело были в конвульсиях. Он раз
двадцать вынимал и прятал свой охотничий нож, который обычно носил у пояса»41.

Виллим Монс был арестован на следующий день, это событие произошло 9 января 1724
года, после чего его быстро казнили, измыслив приличную случаю причину: «за взятки». Петр
заставил неверную супругу смотреть на казнь ее любовника.

Впрочем, это еще не конец истории. Через несколько дней он принес заспиртованную
в банке голову красавца камергера, поставил ее на столик возле кровати императрицы и под
страхом смерти запретил убирать ее или хотя бы накрывать платком. Страшное наказание!

Разумеется, сам император и не подумал находиться всю ночь в непосредственной бли-
зости от мертвой головы и почивал в другой спальне. Не в силах заснуть всю ночь, на следую-
щий день Екатерина не дождалась, когда слуги или супруг уберут страшную голову, попросила
супруга о личной встрече, но он и не подумал внять просьбе изменницы. Поменять спальню
она не имела права. Через несколько суток Екатерина упала на колени перед императором и
три часа в слезах вымаливала прощение.

Наконец самодержец сжалился и отправил банку с головой в Кунсткамеру. Сестру Монса
госпожу Матрену Балк42

38 Монс Виллим Иванович (1688–1724). Был на военной службе, в 1711 году лейтенант лейб-гвардии и «генеральс-адъ-
ютант от кавалерии» при государе; в 1716 году он был определен камер-юнкером к Екатерине I Алексеевне и управлял вот-
чинной канцелярией государыни. В 1724 году Монс был арестован, обвинен во взяточничестве и других противозаконных
действиях и казнен.

39 Фаворит, любовник.
40 Анна Ивановна Монс, Анна-Маргрета фон Монсон, «Монсиха», Кукуйская царица (нем. Anna Mons; 26 января 1672 или

1675, Москва – 15 августа 1714, там же) – фаворитка Петра I в течение более десяти лет (с 1691 или 1692 года до 1704 года).
41 Вильбуа Ф. Рассказы о российском дворе.
42 Матрена Ивановна Балк, урожденная Модеста Монс – близкая подруга и статс-дама императрицы Екатерины Алексе-

евны, старшая сестра Виллима и Анны Монс, жена Фридриха Балка. От этого брака происходит вельможный род Балк-Поле-
вых. Мать скандально известной Натальи Лопухиной.
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