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М. О. Акишин

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ У.  А.  СЕНЯВИНА  
И СТРОИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА1

Согласно замыслам Петра I, создание Петербурга должно было стать одним из сим-
волов превращения России в великую державу Европы. В осуществлении этого гран-
диозного плана ведущую роль сыграли новый государственный орган – Канцелярия 
городовых дел – и ее глава Ульян Акимович Сенявин. Изучению вклада У.  А.  Сенявина 
в организацию строительства Петербурга и посвящена настоящая статья.

Специальные исследования о жизни и деятельности У.  А.  Сенявина немного-
численны2. Однако его роль в возведении Петербурга получила освещение уже в со-
чинениях XVIII в. И.  К.  Кириллова, И.  И.  Голикова, А.  И.  Богданова. В последу-
ющем о ней писали в своих трудах по истории северной столицы П.  П.  Пекарский, 
П.  Н.  Пет ров, С.  П.  Луппов, Л.  Н.  Семенова и др. При создании статьи были использо-
ваны архивные фонды Российского государственного исторического архива, Научно-
исследовательского архива Санкт-Петербургского института истории РАН, а также опу-
бликованные документы о деятельности У.  А.  Сенявина.

У.  А.  Сенявин с юности был знаком с Петром I. Служил при нем в чине «стряп-
чего», участвовал в его «марсовых потехах», числясь бомбардиром в Преображенском 
полку. В 1697 г. ездил дворянином второго посла в составе свиты Великого посольства 
в Европу. 27 июля 1698 г. выехал с обозом из Вены в Москву, сопровождая основную 
часть людей, казны и багажа посольства3.

В начале 1700-х гг. У.  А.  Сенявин участвовал в становлении Петербурга. В сентябре 
1703 г. Меншиков давал ему указания выбрать шесть плотников и выслать их на «пиль-
ную мельницу» к И. Матвееву. В другом письме того же года генерал-губернатор пред-
писывал ему выдавать работным людям хлебное жалованье, «чтоб з голоду не мерли»4. 
В 1704 г. Сенявин находился «у городоваго и судового строенья» близ Шлиссельбурга. 
Руководил строительством канала в Шлиссельбурге5 и вновь созданной верфью 
в Селецком Рядке на реке Волхов, где были заложены две шнявы и 13 ластовых судов. 
11 июня 1704 г. он докладывал в письме А.  Д.  Меншикову о ходе строительстве судов 
и готовности их к переходу в Петербург6.

В 1706 г. была учреждена Канцелярия городовых дел для постройки каменных ба-
стионов и стен Петропавловской крепости. В должности обер-комиссара ее возглавил 
У.  А.  Сенявин. Первое время канцелярия размещалась в его доме на Городовом острове, 
около Троицкой площади7. Этот государственный орган был создан, видимо, как вспо-
могательный при генерал-губернаторе А.  Д.  Меншикове. Именно ему писал донесения 
Сенявин.
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На неопределенность компетенции канцелярии в первые годы ее существования ука-
зывают разнообразные поручения, которые давались У. А. Сенявину. В письме от 2 авгу-
ста 1706 г. Петр I поручил ему руководство над изготовлением перевязей к гренадерским 
сумам для преображенцев8. В сентябре 1708 г. Сенявин был послан Ф.  М.  Апраксиным 
за реку Тосну для привода войск, чтобы помешать шведской переправе чрез реку Неву9. 
16 июня 1710 г. Петр I писал ему из Выборга, указав отправить туда 2 тыс. работников 
с провиантом «и, отправя их, сам приезжай сюда скоряя на почте»10.

Однако с первых лет существования канцелярии главной сферой ее деятельности 
стало строительство Петербурга. 20 апреля 1708 г. Петр I предписывал У.  А.  Сенявину 
наблюдать за возведением фонтанов, галерей и высадкой леса в «огороде» (вероятно, 
в Петергофе). 14 августа 1708 г. он требовал регулярно сообщать о ходе работ. В дека-
бре 1708 и 1709 гг. состоялись резолюции царя на доношения Сeнявина о строитель-
стве в Петербурге11.

После победы под Полтавой Петр I взял под личный контроль строительство се-
верной столицы. 27 июня 1709 г., извещая Ф.  М.  Апраксина о «виктории», царь писал: 
«Ныне уже совершенной камень во основание Санкт-Петербурху положен»12. Именно 
в это время определилось место Канцелярии городовых дел в системе органов управле-
ния, отвечавших за строительство новой столицы.

С 1710 г. У.  А.  Сенявин стал именоваться в документах «директором или командором 
над строениями»13. Появились должности его заместителей – «судей», которые заняли 
Ф.  А.  Сенявин и И.  С.  Алмазов. Согласно ведомости Канцелярии городовых дел 1722 г., 
в ее штат входили «господин директор над строениями», два «судьи», дьяки Л.  Тарсуков 
и А.  Борисов, шесть канцеляристов, 16 подканцеляристов и один переводчик, девять сто-
рожей14. В 1709 г. канцелярии был придан батальон солдат15. В 1713 г. при ней был создан 
госпиталь, располагавшийся в 11 казарменных строениях на Петроградской стороне16.

Определяющее значение канцелярии в строительстве Петербурга стало плодом не 
только личного расположения царя к У.  А.  Сенявину, но и административной деятель-
ности последнего. Сенявин добился того, что в его ведение были переданы иностранные 
архитекторы и мастера, находившиеся на северо-западе России. Архитектором «цивили 
и милитари» стал итальянец Д. Трезини. На протяжении 30 лет Сенявина и Трезини 
связывали дружеские отношения. 10 июля 1730 г. чиновник стал крестным дочери архи-
тектора Элеоноры17. В 1715–1719 гг. архитекторами канцелярии стали Б. К. Растрелли, 
Г. Киавери, Н. Маккети, Ж.-Б.-А. Леблон.

Канцелярия организовала подготовку мастеров строительного дела в Петербурге. 
В 1709 г. при ней была создана школа для начального изучения зодчества18. Подготовка 
специалистов также велась по схеме «ученик – подмастерье – мастер». Например, 
Д.  Трезини воспитал таких архитекторов, как Д.  Ельчанинов, М.  Земцев, В.  Зайцев, 
Г.  Не смеянов, Н.  Назимов и Ф.  Окулов.

Канцелярия сосредоточила в своих руках значительную часть «заводов» по произ-
водству строительных материалов. Согласно донесению Сенявина от 8 марта 1711 г., 
на кирпичных заводах, расположенных на реках Неве, Ижоре, Тосне и др., было сде-
лано подрядным способом 11 млн штук кирпича19. Только за 1720 г. было заготовлено 
48,5 тыс. бочек извести, необходимой для кирпичной кладки20. В ведении канцелярии 
находился гонтовый завод, занимавшийся производством материала для покрытия кро-
вель домов21, водяная пильная мельница на реке Назье и еще ряд лесопилок. Для кладки 
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фундаментов ломали камень на реке Тосне и Путиловских высотах. На Пудости (приток 
Ижоры) добывался так называемый пудостский камень, или известковый туф,  который 
использовался при отделке зданий22.

Производства в промышленных масштабах цемента, необходимого для придания 
прочности каменным сооружениям во влажном климате Петербурга, и стекла в России 
еще не осуществлялось. Цемент импортировался из Западной Европы, преимуществен-
но из Голландии23. Оконное стекло завозили из стран Европы и отливали на стеколь-
ных заводах в Ямбургском уезде24.

В ведении канцелярии оказалась мастеровые люди, которые переселялись из губер-
ний России. По указу 1710 г. было велено выслать в Петербург «на вечное житье» «с по-
садов и с уездов» 4720 мастеровых людей с женами и детьми. Для «переведенцев» стро-
ились дома в разных частях Петербурга за казенный счет. 6 июня 1712 г. У.  А.  Сенявин 
доносил, что в его распоряжение поступило 2210 мастеровых людей25.

На выполнении заданий, которые не требовали квалификации, использовались ра-
ботные люди. Для их привлечения было использовано традиционное для крепостно-
го государства средство – «сбор работных людей». Начиная с 1704 г. именными ука-
зами предписывалось ежегодно высылать из всех губерний на строительные работы 
в Петербург от 40 тыс. чел. «опричь каменщиков и кирпичников»26.

В ведение канцелярии поступали не все работные люди. Так, в 1706 г. Петербург 
получил только половину наряда работных людей, а другая половина была направлена 
в Нарву. При этом из оставшихся 20 тыс. чел. в распоряжение Канцелярии городовых 
дел поступило 16 тыс., в распоряжение обер-коменданта Петербурга Я. Брюса – 4 тыс. 
В 1712 г. в ведение канцелярии было выслано только 18 532 чел., в 1714 г. – 20 322 чел., 
в 1715 г. – 18 366 чел. На строительстве Петербурга использовался также труд каторж-
ников, шведских военнопленных и солдат27.

В середине 1710-х гг. Петербург стал уже стал крупным городским и торговым цент-
ром, привлекательным для отходников, искавших заработка. В докладе канцелярии 
1717 г. указывалось, что в 1716 г. на работников с губерний было собрано 256 тыс. руб., 
«а ныне на многие дела являются подрядчики и наемщики, которыми некоторые рабо-
ты исправляются удобнее и скорее, нежели государственными работниками». Отсюда 
предлагалось заменить трудовую повинность денежным сбором, число работных лю-
дей первоначально сократить до 8 тыс. чел. «из ближних мест», а затем – до 2 тыс. чел.28 
Именным указом от 30 апреля 1718 г. повелевалось впредь работных людей на строи-
тельство Петербурга не высылать29.

Строительство Петербурга требовало больших финансовых средств. Общая сумма, 
взыскивавшаяся с населения страны, составляла 242 тыс. 700 руб.30 Помимо этих по-
стоянных сборов устанавливались временные. Так, в 1716 г. на содержание работных 
людей было собрано с населения дополнительно не менее 160 тыс. руб.31

Концентрация значительных людских, материальных и финансовых средств в кан-
целярии была необходима для реализации замыслов Петра I по превращению Петербурга 
в новый, «регулярный» город. Царь стремился преодолеть ту модель хаотичной застрой-
ки, которая была характерна для древнерусских городов и складывалась в первые годы 
строительства. В 1715–1716 гг. Д.  Трезини разработал генеральный план Петербурга 
с центром на Васильевском острове, утвержденный Петром I. Особое внимание Петр I 
уделял регламентации городской застройки. В 1714 г. царь решил начать застройку 
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Петербурга каменными зданиями. Для этого именным указом от 9 октября 1714 г. запре-
щалось строительство каменных домов во всей стране, кроме новой столицы32.

Расходы на строительство Петербурга контролировал Петр I. В октябре 1714 г. царь 
получил донос от писаря канцелярии, в котором А.  Д.  Меншиков, У.  А.  Сенявин и дру-
гие чиновники обвинялись в подрядах по завышенным ценам на поставку провианта. 
25 ноября 1714 г. были арестованы А.  В.  Кикин, У.  А.  Сенявин, Я.  Н.  Римский-Корсаков 
и др.33 В последующем за недостачей улик У.  А.  Сенявин был помилован. Но в день его 
ареста Петр I указал князю А.  М.  Черкасскому немедленно ехать в Петербург34, а затем 
назначил его директором канцелярии. У.  А.  Сенявин после освобождения из заключе-
ния занял при Черкасском должность комиссара35. 1 апреля 1720 г., после назначения 
Черкасского губернатором Сибири, Сенявин был восстановлен в должности директора 
канцелярии36.

Доверие царя У.  А.  Сенявину удалось вернуть, видимо, уже в 1718 г., когда между 
ними вновь началась личная переписка. 11 августа 1723 г. Сенявин участвовал в празд-
новании, устроенном Петром I, в честь ботика, который положил начало российско-
му флоту. В начале празднования царь и командование флота приняли ботик именно 
от Сенявина. В феврале 1723 г. Петр I передавал через него дочерям Анне и Елизавете 
добрые поже лания и пересылал «кипу чаю катайского»37.

В 1723 г. канцелярия приобрела статус коллегии и была переименована в Канцелярию 
от строений. Ее директором стал У.  А.  Сенявин. В 1724–1727 гг. штат Канцелярии от 
строений состоял из 54 человек: директора, двух членов, девяти комиссаров, двух секре-
тарей, 17 канцелярских служащих, переводчика и двух сторожей38. В здании, которое 
занимала канцелярия (бывший каменный дворец умершей в 1716 г. царевны Натальи 
Алексеевны), размещались также и производственные помещения39. В батальоне 
Канцелярии от строений значилось 669 человек: штаб- и обер-офицеров – 18, унтер-
офицеров и солдат – 632 и «неслужащих» – 19. В конце 1710–1720-х гг. госпиталь кан-
целярии располагался на реке Охте40.

При канцелярии числились архитекторы Д.  Трезини, Д.  М.  Фонтана, Н.  Микетти, 
Г.  Киавери, Б.  К.  Растрелли с сыном (из Италии); И.  Браунштейн, Г.  И.  Маттарнови, 
И.  Г.  Шедель, А.  Шлютер, Т.  Швертфегер (из Германии); Г.  ван Болес, С.  ван Звитен 
(из Голландии); Н.  Ф.  Гербель (из Швейцарии); М.  Г.  Земцов и И.  К.  Коробов (Россия). 
Продолжали действовать школа и практическая подготовка мастеров41.

В 1720-х гг. была решена проблема производства русского цемента в промышлен-
ных объемах. В 1722 г. благодаря трудам немецкого «мармулира» (каменщика) и «архи-
тектора» И. Х. Ферстера началось производство цемента на вновь построенных заводах, 
располагавшихся на реке Пудости Копорского уезда и около Красного Села42.

Основным методом организации производства строительных материалов и самого 
строительства стало применение подрядов, что позволяло использовать частную ини-
циативу и привлекать частные капиталы. Следует отметить, что подряды могли иметь 
и служащие канцелярии. Более того, 10 декабря 1719 г. Петр I именным указом передал 
кирпичные заводы в подряд У.  А.  Сенявину43.

Изменения произошли в финансировании строительных работ. В 1721 г. трудовая 
повинность была отменена. С губерний на строительство Петербурга стал взыматься 
денежный сбор в сумме 300 тыс. руб. в год44. Если канцелярия не укладывалась в эту 
сумму, У.  А.  Сенявин обращался с докладами к Петру I. Так, рядом именных указов 
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и резолюций на докладах Сенявина 1721 и 1723 гг. Петр I определил расходы на 
строительство в Петергофе45. 10 сентября 1723 г. подтвердил ассигнацию «на золо-
чение досок, которыми обивать на Петропавловской церкви купол и шпиц тысячу 
червонцев»46.

В 1724 г., в связи с введением подушного сбора с населения, расходы на строительные 
работы в столице стали производиться за счет соляного налога. Но этот налог шел не 
только на расходы по строительству Петербурга47. Судя по донесению У.  А.  Сенявина, 
в 1727 г. в распоряжение канцелярии поступало лишь 200 тыс. руб.48

В 1720-х гг. в Петербурге канцелярия вела строительство прежде всего на Ва силь -
евском острове. В конце 1718 г. или в 1719 г. в проект планировки Д.  Трезини внес 
существенные изменения, которыми предусматривалось превращение стрелки Ва-
сильевского острова в главную площадь столицы, возведение там здания Двенадцати 
коллегий, Галерной гавани и др. Петр I утвердил этот проект 12 апреля 1722 г.49

Больших усилий требовало возведение загородных резиденций царя. У.  А.  Сеня вин 
по-прежнему был занят строительством в Петергофе, уделяя внимание обустройству 
парков и сооружением фонтанов-«водометов»50. В 1722 г. началось строительство рези-
денции на берегу Финского залива, которая получила название Дальние Дубки. Ее воз-
ведением руководил И.  С.  Алмазов. К 1724 гг. в Дальних Дубках был построен камен-
ный дворец, распланирован регулярный парк и т. д.51

После смерти Петра I, 21 мая 1725 г., Екатерина I пожаловала У.  А.  Сенявина «в ранг 
генерал-майора». В выданном ему патенте говорилось: «Он употреблен был к строению 
крепости Шлисельбурха, Нарвы, Питербурха и прочих строениев, что более касалось 
до архитектуры милитарис и ныне по прежнему при тех же крепостей и протчих го-
сударственных строениев вышнюю дирекцию и притом несколько полков в команде 
своей имеет…»52.

Однако со смертью царя строительство в Петербурге стало сворачиваться, а Кан-
целярия от строений попала под контроль всесильного «временщика» князя А.  Д.  Мен-
шикова. По устным приказам светлейшего князя из канцелярии выдавали строи-
тельные материалы, а принимавшие их служители «росписок не давали». В 1729 г., 
когда Меншиков попал в опалу, образовался долг почти в 1200 руб., который взыскали 
с Сенявина53.

3 марта 1732 г. по докладу Б.  Х.  Миниха произошло выделение из Канцелярии от 
строений, во-первых, фортификационного строительства, которое отошло в ведение 
Военной коллегии; во-вторых, строительства дворцов, попавшего в ведение дворцовых 
структур. Это преобразование лишило канцелярию значительных полномочий и фи-
нансов. Одновременно на место У.  А.  Сенявина на должность директора канцелярии 
был назначен гоф-интендант архитектор А.  Кармедон. Тогда же от У.  А.  Сенявина по-
требовали финансовый отчет о деятельности канцелярии начиная с 1720 г.54 После это-
го У.  А.  Сенявин заболел и отошел от дел, хотя до марта 1735 г. формально продолжал 
числиться при Канцелярии от строений.

В этот трудный период жизни на помощь У.  А.  Сенявину пришел его брат вице- 
адмирал Н.  А.  Сенявин. В октябре 1732 г. он даровал У.  А.  Сенявину и его жене Авдотье 
Алексеевне в пожизненное владение свои «новокупленные деревни» – село Рожествено 
в Шлиссельбургском уезде, деревню Лаву в Ладожском уезде, село Торошковичи 
в Новгородском уезде, село Васильевское с деревнями в Мосальском уезде и деревню 
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