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МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ XVII В. 

 
Одна из главных особенностей Петербурга заключается в том, что этот город с 

момента своего основания всегда был многонациональным по составу населения и своему 
культурному облику. 

Петербург строила вся Россия, которая уже в то время была многонациональна. На 
строительство новой столицы по указу Петра I все девять губерний России – Московская, 
Петербургская, Киевская, Архангельская, Азовская, Сибирская, Смоленская, Казанская, а 
позднее и Рижская – должны были ежегодно присылать людей. Тверичи, звенигородцы, 
суздальцы, вологжане, с верховьев Волги и Севера через два месяца непрестанной работы 
сменялись можайцами, смоленцами, курянами и орловцами. Наконец, к концу лета 
подоспевали рабочая сила из дальних городов – Казани, Нижнего Новгорода, Арзамаса, 
Свияжска, Симбирска, Самары, Сызрани, Саратова, Уфы. Также в ходе Северной войны 
русское правительство широко использовало труд пленных шведов и финнов для 
проведения строительных работ в городе. Шведы участвовали в строительстве 
«мазанкового» Гостиного двора на С.-Петербургском острове (начало 31 мая 1712 г.), 
коллегий на Троицкой площади (начато 22 мая 1714 г.), канала и земляных доков на 
острове Котлин (начато в 1719 г.) и некоторых других зданий. 

Многие из строителей и прочих людей, принудительно отправленных в Петербург, 
стали жителями этого города. 

Характерной чертой средневекового сознания было недоверчивое и даже враждебное 
отношение к людям и народам иной национальности и вероисповедания. В России XVII в. 
это явление имело ярко выраженную форму. Но уже в допетровской Руси стали пробивать 
себе дорогу западнические тенденции, культивировавшие уважительное отношение к 
иностранцам. Эти тенденции ранее всего затронули узкий круг образованных людей, 
составлявших малую часть населения. 

Царский двор охотно пользовался благами западноевропейской цивилизации, но при 
этом заботился о сохранении единой веры в Московском царстве и пытался оградить 
народ от иноверных идей и обычаев. 

Документы полицейского учета 40-х годов XVIII в. также свидетельствуют, что уже 
в то время иностранцы проживали в разных концах города, на Адмиралтейском и 
Василеостровском островах, на Литейном и др. Самую многочисленную группу среди 
иностранцев составляли торговые люди и ремесленники разных профессий – мастера 
выпечки французских булок и хлеба, портные, парикмахеры, кузнецы, столяры, 
стекольщики, серебряных дел мастера, каретники и пр. Особую группу представляли 
служители императорского двора. Много иностранцев трудились в казенных 
мануфактурах, некоторые выступали в роли «содержателей» фабрик. В ведомостях 
фигурировали служащие государственных учреждений, Академии наук, Кадетского 
корпуса, практикующие врачи, церковнослужители, трактирщики, кухмистеры, 
обсуживающий персонал при иностранных дипломатах.  
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В Петербурге среди иностранцев преобладали немцы. С первых лет существования 
города сюда переселялось немало немецких семей из Москвы, из завоеванных русскими 
Лифляндских провинций. Со временем увеличилось число немцев, прибывших 
непосредственно из Германии. Стремление из Германии в Россию, преимущественно 
студентов, в то время (1760 г.) было очень сильно. 

Одной из причин, способствовавших притоку иностранцев в новую столицу 
Российской империи, были привилегии, дарованные им Петром I. Иностранцы 
пользовались правом свободно заниматься избранным видом деятельности – искусством, 
ремеслом, художеством, отправлять богослужение по своему закону веры, приобретать 
состояние и беспрепятственно уезжать из государства с благоприобретенным именем в 
любое время. 

Голландцы входили в число первых иностранных поселенцев, обосновавшихся в 
Петербурге. Но к концу XVIII века в городе осталось лишь «малое число голландских 
купцов». Английская колония была гораздо более многочисленная, при этом большинство 
английских купцов имели жительство близ Адмиралтейства. Ниже по течению Невы 
находилась их главная торговая контора. Наиболее распространенные профессии среди 
англичан – купцы, моряки и садовники. Среди французов купцов было совсем немного, 
значительное больше оказалось ремесленников, к числу которых принадлежали часовых 
дел мастера и др. Немало французов служили домашними учителями и воспитателями в 
знатных домах, поварами, парикмахерами и т.п. Со временем число переселенцев из 
Франции увеличилось. Шведов насчитывалось примерно столько же, сколько и 
французов. Татары появились в Петербурге с момента основания города. Незначительное 
число горожан составляли армяне, преимущественно купцы и галантерейщики. 

Многие иноземцы, начинавшие службу в русской армии в молодые годы, успели 
обзавестись детьми, наследовавшими профессию отцов. Петр I полностью уравнял 
потомков служилых иноземцев с коренными россиянами. 

К исходу XVIII века Петербург становится самым крупным городом Российской 
империи, который по своему этническому составу резко отличался от всех прочих 
русских городов, включая Москву. 

Но какими бы ни были национальные предубеждения в разных сословиях 
столичного общества, этнические противоречия в Петербурге никогда не достигали такой 
остроты, чтобы перерасти в эксцессы. 
 


