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 КРАЕВЕДЕНИЕ

СТИХИЯ ПРОТИВ ПЕТЕРБУРГА
На прошлой неделе наш город, богатый на юбилеи, отметил печальную дату. 320 лет назад произошло первое  
в истории Санкт- Петербурга наводнение.

30 августа 1703 года вышед-
шая из повиновения стихия за 
считаные часы затопила За-
ячий остров, смыв часть леса, 
заготовленного для строи-
тельства Петропавловской 
крепости, разрушив казармы 
воинских частей, а также при-
неся немалые убытки казне, 
служивому и простому люду.

Петр I писал тогда Менши-
кову: «Третьего дня ветром 
вест-зюйд такую воду нагна-
ло, какой, сказывают, давно не 
бывало. У меня в хоромах она 
была на 21 дюйм (53,34 см. — 
Ред.) сверху пола. А по городу 
на другой стороне по улицам 
свободно ездили на лодках. 
Однако ж она недолго дер-
жалась — менее трех часов. 
И здесь было утешно смотреть, 
что люди по кровлям и по де-
ревьям, будто во время потопа, 
сидели — не токмо мужики, но 
и бабы. Вода, хотя и зело ве-
лика была, большой беды не 
сделала».

Наверное, Петр I не был 
знаком тогда с трудами швед-
ских летописцев, которые 
свидетельствовали о том, что 
самое крупное затопление 
Невского устья, на котором 
впоследствии вырастет новая 
российская столица, случилось 
в 1691 году. Тогда вода подня-
лась на 7,5 метра.

Вода в 1703-м поднялась 
на 2,5 метра выше ординара 
и внесла коррективы не только 
в планы строительства крепо-
сти, но и в намерения царя, ко-
торый хотел обустроить центр 
нового города с каналами вдоль 
улиц на Васильевском острове. 
А Заячий остров после того раз-
гула стихии подняли и увеличи-
ли, соорудили насыпь.

«Так как при наводнении 
Заячий остров покрывался 

водою, то при построении кре-
пости его несколько возвысили 
и даже увеличили насыпкою 
земли», — свидетельствует 
«Летопись Петропавловской 
крепости 1703–1789 годов».

Власти предупреждали пе-
тербуржцев о надвигающейся 
стихии. После первого наводне-
ния сигнал опасности подавала 
вестовая пушка, установленная 
на Государевом бастионе, с се-
редины XVIII века палили при 
подъеме воды орудия Адмирал-
тейства. Позже к оповещению 
граждан подключили барабан-
ный бой и колокольный звон. 
Красные флаги в светлое время 
суток и фонари ночью вывеши-
вались на шпицах. «Как вода 
начнет прибывать, то весь ро-
гатый скот и лошадей отсылать 
в лес», — повелел Петр I своим 
указом в 1721 году. Дочь его 
Екатерина II велела строить 
дома в городе на фут выше, 
а также отмечать уровень воды.

Были годы, когда в рос-
сийской столице случалось 
по несколько наводнений. 
В XVIII веке, например в 1752-м, 
их было зафиксировано пять. 
Были и периоды затишья, как 
с 1729-го по 1732-й и с 1744-го 
по 1752-й.

Петербург восстанавливал-
ся после каждого затопления. 

А вот первый император Рос-
сии последствия наводнения 
1724 года пережить не смог. 
Во время очередного разгула 
стихии Петр I лично спасал 
утопающих рыбаков, сильно 
простудился и умер, не успев 
даже назначить наследника.

Катастрофические разгулы 
водной стихии в нашем городе 
были отмечены в 1777, 1824 и  
1924 годах. В Петербурге на-
воднения делят на три типа по 
уровню подъема воды. Опас-
ные — от 161 до 210 сантиме-
тров и особо опасные — от 211 
до 299 сантиметров. Все, что 
выше этих отметок, — ката-
строфические.

В 1777 году вода уничтожи-
ла все фонтаны Летнего сада 
и многие деревянные дома. 

Пришли в негодность несколь-
ко прорытых каналов, которые 
пришлось позже засыпать.

О наводнении 1824 года зна-
ет каждый, кто читал Пушки-
на. Вспомните «Медного всад-
ника»:

…Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась…
7 ноября 1824 года уро-

вень воды резко поднялся на  
410 сантиметров выше нормы. 
Больше всего пострадали Га-
лерная гавань, Васильевский 
остров и Петербургская сто-
рона, а на Невском разлив до-
ходил до Троицкого переулка 
(сейчас улица Рубинштейна).

В ХХ веке произошло вто-
рое по уровню подъема воды 

наводнение в истории Санкт- 
Петербурга после 1824 года. 
23 сентября 1924 года Нева за-
топила Летний сад, Дворцовую 
и Исаакиевскую набережные, 
Марсово поле и прилегающие 
к ним улицы и переулки. Под 
водой оказались Васильев-
ский остров, Петроградская 
сторона, почти весь центр 
города. После полудня силь-
ный западный ветер погнал 
Неву на город. Васильевский 
остров вода стала заливать 
с запада и с востока к трем 
часам дня. Наводнение сопро-
вождалось исключительным 
для наших широт северным 
сиянием и традиционными 
в дни бедствий очередями за 
керосином. К семи вечера за-
топление достигло максимума  
(369 сантиметров выше ор-
динара), а к утру 24 сентября 
река вернулась к стандартной 
отметке. Потери в Ленинграде 
были катастрофические: сти-
хия снесла 19 мостов (в том 
числе Сампсониевский и Гре-
надерский), повредила более 
5000 домов, без крова остались 
15 тысяч семей, погибли люди 
и животные в Зоопарке. В го-
роде было объявлено военное 
положение. Для устранения 
последствий разгула стихии 
потребовались огромные уси-
лия и помощь всей страны.

Сильные наводнения слу-
чались в нашем городе и в по-
следующие годы. В 1979 году 
началось строительство Ком-
плекса защитных сооруже-
ний — дамбы. В перестройку 
оно было заморожено. 12 ав-
густа 2011 года комплекс был 
сдан в эксплуатацию. Послед-
нее в истории Петербурга на-
воднение было зафиксировано 
28 декабря 2011 года, когда 
в 6.51 уровень воды в Неве 
достиг максимального значе-
ния — 170 см.

Сегодня город защищен от 
ураганов и катастрофического 
притока воды. Но кто может 
поручиться, что Нева больше 
никогда не выйдет из берегов?

Алексей Степанов. 

Использованы материалы ресурса  

Библиотеки Василеостровского района.

Н а  В а с и л ь е в с к о м 
острове о наводнениях 
напоминают мраморные 
таблички на пл. Трези-
ни — с уровнем наво-
днения 1824 года и на 
Университетской наб. — 
с уровнем наводнения 
1924 года.
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