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О ГОСУДАРЕВЫХ УСАДЬБАХ НА ОЛОНЕЦКОМ РУБЕЖЕ  
В НАЧАЛЕ XVIII СТОЛЕТИЯ

В условиях войны со Шведским королевством (1700–1721) на территории погранич-
ного Олонецкого уезда в Шуйском погосте единовременно возводится ряд государевых 
усадеб. Это «дворец его царского величества» и «дом светлейшего князя» в Петровском 
заводском посаде1, хоромы в Половинном стане2, а также дворец Петра I, дом Екатерины 
Алексеевны и усадьба царицы Прасковьи Федоровны в Марциальных Водах3.

Ныне утраченные путевые резиденции на олонецком рубеже, в которых локали-
зовалась политическая власть, государь с домочадцами и «любителями марсовых 
потех» использовал при наездах4 для лечения марциальными водами. По линии 
Москва – Дмитров – Кашин, также для визитов к олонецким источникам, воеводы 
готовили дворцы, а «в пристойных местах» Тихвина и Ладоги подыскивали избы, 
«в которых бы тараканов не было»5 и где, по замечанию Ю. Юля, держали бы «в по-
гре бе пиво»6.

Однако, в отличие от вологодских палат голландца И. Гутмана, дома И. Луде в Нарве, 
усадьбы шведского дворянина Э. Б. фон Коноу и дома в д. Койвусаари шведа М. Лейя 
на месте будущего «Санкт-Питербурха», олонецкие хоромы возводились специально 
для царя. Дефицит сведений о резиденциях «на Олонце» не позволяет точно опреде-
лить время возведения дворцов, назвать команды архитекторов, выявить плотницкие 
артели, установить строительные «отпускные припасы», а также документы подряда, по 
которым поступал лес. До сих пор неизвестны проектные чертежи олонецких дворцов, 
отсутствуют фасадные виды и поэтажные схемы зданий7. Исследователям недоступна 
архаическая иконография зданий, эскизы дворцовых интерьеров, неизвестны сроки 
пребывания и поименный список персон, гостивших в царских домах. 

Пожалуй, наиболее интересным считается особняк царя Петра на береговой тер-
расе «Онег езера», который был возведен в 1719–1720 гг. во времена «генерал-майора 
Геннингса»8. 

Усадьбу с фундаментом, похожим на вытянутый крест, в начале 1720 гг. отметил на 
уникальной ландкарте «Чертеж Петровских заводов строению, а что в котором месте 
построено значит под цыфирным словам» «сговоренный в Европе» «artillery oberster 
M. Wittwer»9. Фиксационная работа в «саженях 3 аршина» в последние годы вызывает 
обостренный исследовательский интерес10 и заставляет задуматься над вопросом, поче-
му царский дворец указан два раза – под номерами «3» и «32»11. Это мистификация или 
досадная небрежность М. Витвера? А может, «дом царского величества» с номером «32» 
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в устье р. Лососиницы12 у переправы к доменной площадке завода всего лишь дезин-
формация на случай шведского «разора»? 

Единственное сохранившееся изображение дворца, опубликованное в 1849 г. архи-
епископом Игнатием13, позволяет представить колоритный царский дом в два  света 
с «окончинами слюдвяными»14 и четырехскатной крышей. Над входным порталом раз-
мещалось гульбище с «точеными балясинами», выше – обходная галерея с резным пара-
петом. Макушку шатровой крыши венчала мансарда с балюстрадой и, вероятно, флаг-
шток с медным флюгером. Можно легко вообразить, как царь взбирался на галереи 
дворца и совершал обзорные экскурсии, наслаждаясь красотой Онежского озера. 

Фронтальный фасад усадьбы достигал 15 саженей с глубиной около 8 саженей15 
и с высотой «соразмерной препорции», что превышало размеры Летнего дворца по 
проекту Д. Трезини в Петербурге16. Бревенчатые стены резиденции были «вытесаны 
и выскоблены начисто», а затем покрыты «приличною краской»17, имитирующей кир-
пичную кладку, и, скорее всего, как и особняки столицы, украшены резными фризами 
и барельефами. 

Среди источников, безусловно, выделяется «Опись имущества дворцов», представ-
ленная 17 августа 1730 г. Канцелярией Олонецких Петровских заводов в Берг-коллегию. 
Фрагменты ныне утерянного документа18 в 1858 г. опубликовал петрозаводский крае-
вед И. К. Чудинов19. В «Описи» указано, что во «дворце императора», расположен-
ном в « городском саду выше пруда», сохранились покои с «токарною и прихожею», 
«спальня императрицы с уборною», «две залы… с двумя каморами», «крестовая» комната 
с киотом, «хлебная и скатертная» со шкафами для серебряной и оловянной посуды 
и «мыльная с тремя уборными». На «верхнем этаже» к 1730 г. уцелела «подключная», 
где «под замком» хранили провизию, и «два винных погреба», в которых «обер-кухен-
мейстер» И. Фельтен держал анисовую водку, слободское пиво и любимые государем 
венгер ские вина. 

Между тем хочется сравнить гравюру онежского дворца и скромный рисунок20 усадь-
бы Э. Б. фон Коноу21 со шведской «Карты Петербурга и его окрестностей…» 1708 г.22 
Государь, летом 1703 г. отобрав у Коноу здание, назвал его «Zarens huus» («Царский 
дом») и превратил в первый дворец столицы23. 

Царский дом у Онежского озера, как и «большие хоромы»24 шведского дворянина, 
имели два этажа, схожую обходную галерею, шатровую крышу с четырехскатной кров-
лей и мансардную обзорную площадку25. В 1710–1711 гг. невская усадьба была пере-
строена по проекту Д. Трезини, но сохранила изначальный стиль. Во всяком случае, 
рисунок «Дворец Петра I в Летнем саду»26 из альбома Ф. В. Берхгольца близок к изобра-
жению дворца у Онежского озера. Выскажем предположение, что дворец в Шуйском 
погосте, как и несколько царских хором у Невы, возводили пленные шведские солдаты 
по скандинавскому стандарту27. 

После кончины монарха судьба дворца в заводском посаде оказалась незавидной. 
До 1732 г. строение не ремонтировалось, а «надсмотрщик» завода Е. Дейхман утверждал, 
что «за гнилостию» дом «починить… невозможно», с оговоркой, «разве оный дворец 
вновь перестроить и с покоями»28. В то же время Сенат потребовал, чтобы Канцелярия 
Олонецких Петровских заводов содержала петровскую усадьбу с «починкою». 

На реконструкцию было выделено «денег 231 руб. 641/8 коп.», но через десять лет, 
«ноября 15-ого дня того ж 742 г.», новый указ Сената обязал «тот дворец до будущего… 
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содержать так, как оный поныне имеется». При императрице Елизавете Петровне завод-
ская администрация подготовила рапорт в Берг-коллегию: «за тою гнилостию и весьма 
ветхостию» дворец Петра нуждается в перестройке, иначе, не имея «жительства», он мо-
жет «принять наибольшую гнилость»29. 

О желании сохранить реликвию «давних годех» свидетельствует указ Берг-коллегии 
от 20 декабря 1756 г., из которого следует, что потолки дворца после «великих дождей» 
упали и «крышка… развалилась», поэтому годные «к живью покои» требуют исправле-
ния, иначе они в «худобу» превратятся30. 

Однако лишь весной 1772 г. «главный командир» Олонецких заводов А. С. Ярцов 
разобрал дворец, хотя тот якобы был «в крепких еще стенах»31. Карт-бланш на раскат-
ку «дворцового строения» и устройство в «назначенном месте» с «добавлением новых 
бревен» заводской «лаборатории»32 23 марта 1772 г. представил обер-прокурор Сената 
М. Ф. Соймонов33. 

Отметим, что позднее шихтмейстер Т. В. Баландин настаивал, что из этих бревен 
«господин горный начальник» построил дом для своей «особы» и семьи34. 

В 1785 г. академик Н. Я. Озерецковский указал, что от дворца «видно только осно ва-
ние»35, а Т. В. Баландин в 1810-х гг. в «описании»36 и натурном плане37, который «из раз-
валин… срисовал»38, воспроизвел лишь часть фундамента «бывшего дворца».

К современным источникам, уточняющим представления о доме царя, относятся ма-
териалы археологических исследований 1996 и 1998 гг.39 На глубине 30 см от дневной 
поверхности исследователи натолкнулись на «следы деревянных конструкций» в виде 
«истлевших бревен и плах», лежащих под прямым углом на двух валунах, и крепкое ше-
стиметровое бревно. Находка, соотносимая с «планом» М. Витвера, позволила предпо-
ложить, что «остатки бревен и настила из досок» напоминают угол срубной постройки 
«дома царского величества». Помимо части фундамента были обнаружены «окончины 
слюдвяные», обломки фарфоровой, керамической и винной посуды, медная копейка 
1711 г., железный наконечник кайла и кованые гвозди40. Скромность археологического 
материала объясняется сезонностью посещения путевого дворца.

Между тем у дома царя был зафиксирован фрагмент непонятного гидротехническо-
го устройства в виде шестиметрового контура траншеи, углубленной в материк, на дне 
которой находилась мощная «полоса древесного тлена» шириной до 30 см41. Скорее 
всего, это остатки подземной трубы для провода воды от ключевых колодцев в «повар-
ню» и «мыльную» царской усадьбы. 

Архитектор Ж.-Б. Леблон, бывавший «на Олонце»42, утверждал, что «самое большое 
удобство… о чем можно мечтать – это иметь текущую» по трубам воду43. В связи с этим 
обратим внимание на смелое соображение, которое высказала Л. И. Капуста, счита-
ющая, что знаменитый француз имел все основания «предложить план… или стать 
консультантом»44 строительства «дома царского величества». 

О внутреннем убранстве сведений почти не сохранилось. Обычно ореховые шкафы, 
кресла и ширмы «аглинской» работы, немецкие столики черного цвета «о трех ношках» 
для царских апартаментов в Россию завозились из-за границы. Вместе с тем часть не-
дорогой и прочной мебели «рубили» здешние мастера из березы или сосны. Дефицит 
мебели приводил к ее перемещению из одного дворца в другой. В олонецких рези-
денциях кресла и диваны, драпированные зеленым или красным сафьяном, столы, ко-
моды и стулья с позолоченной резьбой и изображениями цветов, раковин или птиц 
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по этикету выставлялись вдоль стен на «выструженных, досчатых»45 полах. В фондах 
Национального музея Республики Карелия сохранились три стула с балясинами46, кото-
рые, по преданию, «точил» сам Петр47. 

Утраченная «Опись» 1730 г. детализирует обстановку спальни императрицы, в кото-
рой сохранялась «ореховая кровать государыни» с бархатом и широким позументом48. 
О неравнодушном отношении царя к будуару Екатерины Алексеевны свидетельствуют 
его депеши от 12 и 15 марта 1717 г. сенатору Ф. М. Апраксину с просьбой закупить 
в Лондоне четыре кровати49. Похоже, на «ореховой», возможно лондонской, кровати 
царь 15 марта 1724 г. окончательно принял решение возложить на «Катеринушку»50 ко-
рону. Покинув «онежский» дворец, называемый дом свой»51, Петр в Успенском соборе 
Московского Кремля52 7 мая 1724 г. «взвел императрицу на трон»53. 

Как и в невском Летнем дворце, в онежских хоромах первый этаж занимал Петр, 
а на втором хозяйничала Екатерина Алексеевна54. «Каморы» резиденции располагались 
на анфиладной оси здания, что отвечало рациональным вкусам государя и гаранти-
ровало комфорт для жильцов. Денщики сначала выходили в коридор к «топочным», 
кирпичным и чугунным печам «с короною и вензелем»55, и лишь после – в комнаты по-
стояльцев. Что касается покоев императора, то они совмещались с прихожей и мастер-
ской, где стоял «токарный стол с железными тисками»56. Государь не переносил высокие 
помещения, поэтому, возможно, во дворце у озера также растягивался фальшпотолок 
из саксонского полотна57.

Вблизи государевой усадьбы возвышались Петропавловская церковь с голландским 
«шпицем», теплый Святодуховский храм и «часовая башня» с самоходным механизмом58, 
а в линию стояли «запасные могазины о двух этажах» с шатром «для запасов, к столу его 
величества»59, «аустерия» и «два кружечных двора»60, которые царь мог посещать. 

Ближе к заводским цехам находился «дом светлейшего князя» А. Д. Меншикова, 
однажды царем названного «фундатором» Петровского завода61. Считается, что строи-
тельство олонецкого дворца генерал-губернатора Ижории связано с планировавшейся 
в 1704–1705 гг. инспекцией оружейного завода62. 

К сожалению, сведений о внешнем виде, внутренней планировке и этажности усадь-
бы в форме вытянутого прямоугольника, отмеченной М. М. Витвером номером «4», 
не сохранилось. Учитывая масштаб «Чертежа», площадь дома Шлиссельбургского 
и Шлотбургского губернатора в два раза превышала размеры онежского дворца госуда-
ря. Дефицит данных об особняке главы «новозавоеванного края» вызван тем, что дворец 
был бесхозным около пятнадцати лет. Впервые А. Д. Меншиков по дороге «на воды» 
переступил порог олонецких апартаментов 22 июля 1719 г., после завершения дела 
царевича Алексея. Президент Военной коллегии «по кушанье» у ландрата Петровских 
заводов Г. Ф. Муравьева осмотрел шпажные и «проволошные» работы и, «прибыв во 
дворец… начевал»63. На следующий день он осматривал «оружейной анбар», затем вер-
нулся «во дворец», собрался и «отъехал» по воде к «Конч-озеру», где «начевал в доме 
каменданта Генина». На обратном пути «губернатор и кавалер» 5 августа 1719 г. «прибыл 
на Петровские заводы» и, «став на дворце… в 10-м часу лег опочивать». На следующее 
утро «после отправления довольных дел… его светлость» последний раз посетил свой 
«дворец» и, «убрався… отшел на судно» и отбыл в имперскую столицу64. 

До 1728 г. усадьба А. Д. Меншикова называлась «дом ландрата» и находилась в веде нии 
Г. Ф Муравьева. «Доношение» М. Чебышова в Берг-коллегию от «августа 14-го дня 745 г.» 
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отметило: все «дворцы… и… командирские домы», включая усадьбу А. Меншикова, 
«огнили», и без перестройки «примут» «наибольшую… ветхость»65. 

В 1997–1999 гг. в районе дома Меншикова археологи выявили каменные кладки двух 
построек. Фундамент одной из них, ориентированный по сторонам света, состоял из ва-
лунов и «колотых каменных плит», сцепленных известковым раствором. Находка, без-
условно, соотносится со временем пуска завода и, вероятно, имеет прямое отношение 
к усадьбе «его светлости». В ходе работ исследователи подняли фрагменты парадной 
фарфоровой и фаянсовой посуды, обломки голландских курительных трубок с пяточ-
ным клеймом «Gоuda», металлические пуговицы от мундиров и фрагменты печных из-
разцов с зеленой глазурью66. 

О царском доме в Половинном стане, на половине пути от завода к «источнику 
Олонецкому»67, архивных документов почти не сохранилось. Нет сведений ни о лока-
ции и внешнем виде дворца, ни о том, сколько раз государь «гостевал» в попутной 
обители. Возможно, царские хоромы располагались у дороги и походили на обычный 
одно этажный терем с резными наличниками. Скорее всего, возведение усадьбы отно-
сится к 1718–1719 гг. и связано с царской рекомендацией «кавалеру» посетить олонецкие 
воды. На пути «к колодезю» 21 июля 1719 г. Меншиков отъехал из Пряжи во дворец, «зо-
вомый Половина», где, «кушанье кушав», отказался остановиться во дворце и по тради-
ции, рожденной на «Осударевой дороге», с удовольствием «в полатке начевал»68. Позже, 
к 1743 г., дворец «при Половинном стану» уже походил на руины, что подтвер ждает 
«Доношение» шихтмейстера П. Бейера69, увидевшего, что «крышка» усадьбы «огнила», 
а «в покоях печи осели», поэтому требуется скорейшая «перестройка». Надзиратель 
отме чал, что если «в новое лето» ремонт не начнется, то фундаменты и стены дворца 
«от верхней течи» сгниют, а «печи развалятся», но главное – «от кровельной починки 
пользы никакой быть не может»70. Однако реконструкция царского дома в Половинном 
стане была отложена и хоромы вскоре окончательно пришли в негодность. 

О царской усадьбе в с. Дворцы сведений сохранилось больше, во всяком случае, 
известно, что 5 января 1718 г. комендант Олонецких заводов В. И. Геннин, «родом 
из Ганова»71, известил Ф. М. Апраксина, что «заложил… у колодезя дворец, как… его 
царское величество изволил приказать». Саксонец отписал Петру о сборе «к строению 
дворца… на кончезерские железные пожни» тамошних «пачкунов» плотников72. Вскоре 
«услужник» сообщил, что царский дворец, на «Схеме водного пути к Марциальным 
Водам от Петровского завода»73 экзотически поименованный им «Творец»74, будет в «го-
товности февраля в первых числах», а 26 января 1718 г. «артиллерии полковник» вновь 
уведомил Петра I: «дворец при минеральном колодезе совсем в готовности», а «горницы 
высушены и угару в них не будет»75. 

Скоростное строительство одноэтажной усадьбы76 «по линии от высокой горы 
к болоту»77 для уменьшения влажности грунта потребовало вбить вдоль здания сваи, 
остатки которых – «березовые и ольховые круглые поленья» – в 1785 г. увидел академик 
Н. Я. Озерецковский78. 

Охранные археологические работы 2019 г.79 на участке рядом с болотом, на глубине 
60 см от дневной поверхности, выявили настил из стволов молодых деревьев, хвороста, 
коры и досок, ниже которого оказался «черный слой болотной жижи», что позволило 
назвать находку дворцовым «тротуаром».
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Начальное представление о царском строении с двумя ризалитами и ажурной 
балю страдой дает план дворца80, выполненный в 1718 г. комендантом «ди Генаном». 
Линейные «розмерения» хором 32,0 × 11,5 саженей в два раза превышали площадь оби-
тели у Онежского озера. Через год появился центральный ризалит с крытой  галереей, 
позволяющий царю пить марциальную воду и «отнюдь из избы не выходить»81. В 1724 г. 
у царя возникла несбывшаяся идея «против старой (галереи? – М. Д., Д. П.) где пьем 
воду» пристроить манеж, «чтобы на лошади проезжаться было зимой мочно»82. 

После кончины монарха знать перестала наезжать «на воды», дворцовая мебель и бы-
товые предметы перекочевали в имперскую столицу, а строения в июне 1730 г. перешли 
под контроль КОПЗ. В «Описи» имущества отмечалось, что кроме «уборной Его вели-
чества» во дворце уцелела «камора, где хранились чертежи и книги», «спальная» с «токар-
ной», в которой стояли два станка с колесами из дуба. Механизмы соединялись «на шу-
рупах» с креслом, драпированным зеленым сукном, а к железным и деревянным тискам 
царь примостил слюдяной фонарь. В «токарне» государь часто работал с А. Нартовым 
и А. Коровиным83, по просьбе которого на Петровском заводе изготовили сани и «ключ 
к ящику с токарным инструментом»84.

Петр из апартаментов мог выходить в зал, где было 32 окна, 4 стола, 6 скамей, биль-
ярд, изготовленный по инициативе В. Геннина, и «шкаф с замком». Помещение в 90 кв. 
саженей предназначалось для прогулок гостей, которые из зоны отдыха через там-
бур добирались к «колодцу» с «крытым шатром» в виде часовни85. «Походный  журнал  
1720 года» уточняет, что в зале «при их Величестве… кушали… за одним столом всех чи-
нов 60 персон»86. Кстати, через «каморку и сени», кухню87, скатерную, пирожную и повар-
ню царь часто наведывался в «адмиральские покои, которых 4», где располагался первый 
президент Адмиралтейств-коллегии Ф. М. Апраксин. Параллельно «земляному залу… 
с особыми сенями» находилось «восемь каморок» на два-три человека и «мыльная с камо-
рою и сенями». К 1725 г. во дворце насчитывалось 60 кроватей и 20 деревянных столов88.

На «половине государыни» располагались «четыре камеры и один чулан для плать-
ев»89. Слуги дворцового комплекса топили печи, стирали, работали в скатерной, повар-
не и хлебной, а крестьяне «повседневно выливали марциальную воду… за что получали 
по рублю»90. 

Для царицы Прасковьи Федоровны, вдовы царя Ивана V, в 1718 г. «на полугоре 
на запад»91 был отстроен второй дворец «на водах», напоминающий русский терем. 
По «Описи» 1730 г., хоромы состояли из четырех комнат, поварни и мыльни. Ниже 
двор ца «под горою» были устроены «два погреба». В доме царицы в 1719 г. жили ее 
дочери герцогиня Анна Курляндская, будущая императрица Всероссийская, и царевна 
Прасковья Иоанновна. 

К последнему приезду царской свиты на «целебный источник или колодезь»92 на вер-
шине «высокой горы» появился третий «тесаный» дворец. Это был недостроенный 
летний домик «Ея величества», который позволил Екатерине Алексеевне уединяться 
от бражных компаний государя. Однако скромная усадьба в «4 комнаты» с теплицей была 
настолько непритязательна, что в ней «не было устроено ни дверей, ни окон, ни печей»93. 
Поэтому екатерининский домик более походил на «анбар», а не на дворец. 

Заметим, на протяжении десятилетий заводская администрация пыталась ремонти-
ровать государевы усадьбы. Но уже в августе 1743 г. П. Бейер сообщал в берг-контору 
КОПЗ: «в солдатской караульне» и «у марциальных вод дворцы огнили и у мыльни 
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крышки тесовые… распались», а «кровли… дворцов и потолки обветшали». При этом 
фундамент хором у источника «огнил и осел к земле», двери «скосились», а печи «рассе-
дались»94. Окончательно императорский дворец «у колодезя» и усадьбы Прасковьи 
Федо ровны и Екатерины Алексеевны решились «раскатать» лишь в 1782 г.95 

Об интерьерах попутных олонецких дворцов системных сведений не сохранилось. 
Можно допустить, что в государевых домах были популярны зеркала96 и десюдепорты, 
создававшие иллюзию расширенного пространства. В дворцовых залах на «позолочен-
ных гвоздиках»97 могли висеть картины из Европы, при этом часть покоев, скорее всего, 
украшалась деревянными «расписными панелями», обивалась бархатом или драпиро-
валась коврами. Не исключено, что штофы98 заказывались в шпалерной мастерской 
Екатерингофа, созданной в 1717 г.99 усилиями мастеров Королевской гобеленовой ма-
нуфактуры Парижа100. Однако, похоже, производство дворцовых обоев связано с иеро-
диаконом Иринархом, в 1720 г. вывезенным царицей Прасковьей Федоровной для вы-
полнения «шпалерной работы» из Cвято-Троицкого монастыря на Свири101.

В олонецких дворцах царь обожал «до ночи… слушать часы», любил «бирюльки» 
и «билиарт»102, а с попом И. Х. Биткой103, с которым подружился на «Осударевой дороге», 
играл в шахматы. 

Государь увлекался игрой французских королей «трукт-тафель» (нидерл. druktafel), 
с наслаждением пел с «певчими концерты», а когда нездоровилось, «гулял по всем ка-
морам в доме и принимал лекарство». «Его величество» у Онежского озера наслаж-
дался прогулками по аллеям березой рощи, а у «колодезя» поднимался в гору к двор-
цам Прасковьи Федоровны и Екатерины Алексеевны и с охотой выходил на зимнее 
Габозеро104. 

Царя никто никогда не видел на лыжах, но, возможно, «на Олонце» он пытался их 
освоить, как и езду на оленьих упряжках105. Одно несомненно: «про капитана» специ-
ально готовился зимний гардероб. Царь предпочитал «епаничи суконные теплые на 
волчьем меху», кафтаны «на собольем меху», лисьи шапки, свареги и пимы «из оленьей 
шкуры, шерстью вверх», однажды удивившие Ф. В. фон Берхгольца106. 

Провизию в государевы дворцы поставляли жители Шуйского погоста, г. Олонца, 
старообрядцы Выга и монахи Александро-Свирского монастыря. «Про обиход царя» 
монахи в 1722 г. доставили 13 телят малых, 3 быка и 3 теленка, а выговцы – гостинцы 
со «стреляными оленями и со птицами»107. В последний визит царя бургомистр Олонца 
Т. Балашев отправил 10 молодых телят и барашков, обязав держать их «под матерями» 
и «поить молоком»108. Крестьяне «тащили» на двор овец, кур, свежие яйца, топленое 
масло, творог и сметану, живых тетеревов, зайцев, моченые ягоды и сушеные грибы, 
а также брусничный лист. И хотя государь «рыбы никогда не кушал», а обожал «кислые 
щи, студени, кашу, жареное с огурцами», ветчину и «лимбургский сыр»109, на столах 
в Олонецких дворцах для свиты всегда был свежий лосось, сиг да соленая онежская или 
«кедрозерская ряпуха»110. 

Оценивая алкогольные пристрастия Петра, отметим смешение русских традиций 
и западной «бахусной культуры». Пятый параграф «Правил дохтурских…» в имен-
ном указе «О целительных водах, отысканных на Олонце…»111 обязывал тех, которые 
«обыкли», выпить «чарку водки» перед обедом, «особливо анисовой», а во время тра-
пезы «рюмки три вина бургунского, или рейнвейну, или легкого вина французского». 



187

О ГОСУДАРЕВЫХ УСАДЬБАХ НА ОЛОНЕЦКОМ РУБЕЖЕ В НАЧАЛЕ XVIII СТОЛЕТИЯ

А если у кого «жажда», то свежего «полпива или легкого самого пива» из пивоварни 
Петровского посада, устроенной в январе 1718 г. комендантом В. Геннином. 

К анисовой водке царь пристрастился еще в 1702 г. на «Осударевой дороге»112, где 
часто повторял: «видно, моя анисовка ныне отдуваться будет»113. Петр действительно 
любил «выкушать анисовой водки»114, заесть кренделем115 или пирогом из моркови, 
приговаривая: «Закуси, это родная, не итальянская пища»116. 

Завершая исследование о попутных хоромах на олонецкой линии, заметим, что 
в провинциальной дворцовой жизни петровского времени западные стандарты и образ-
цы культуры имперской столицы претерпевали причудливые метаморфозы. 
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товый оружейный завод основан осенью 
1703 г. См.: РГАДА. Ф. 199. Оп. 1. Портфель 
243. Л. 67; см. также: История Петрозавод-
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