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Алексеевский). Из отдельных зданий невоенного характера, находившихся внутри крепости, следует отметить Петропавловский собор, по имени к-рого вскоре стала называться и крепость. Собор был сначала деревянный, в 1714 был заложен каменный, законченный в 1733.

После пожара его в 1756 собор был построен; заново Растрелли и Чевакинским. Собор являлся «усыпальницей» дома Романовых: в нем находились гробницы русских императоров и императриц, начиная с Петра I (всего 32 гробницы). Кроме собора, в крепости помещался Монетный двор, начавший действовать уже со времен Петра I, с 1724 (сохранившееся

Рис. 2. План Петропавловской крепости.

здание Монетного двора построено по проекту архитектора Воронихина в начале 19 века), и домик, в к-ром находился «дедушка русского флота»  — старинный бот времен царя Алексея Михайловича, доставленный в Петербург в 1723. Домик был построен при Елизавете Петровне и подвергся переделке в 1761—62. С самого момента своего основания П. к. была в основной государственной тюрьмой: уже голштинец Берхольц в дневнике 1721 называл ее «русской Бастилией». Первыми заключенными в крепости были пленные шведы, затем — царевич Алексей Петрович, сын Петра I; заключенный в тюрьму Трубецкого бастиона за государственную измену, он подвергался в ней пыткам и был задушен в ночь на 26/VI 1718. После Алексея Петровича в 18 в. в результате дворцовой борьбы в казематах П. к. были заключены и некоторые государственные деятели (Мйних, Остерман, Головкин); сюда же сажали привлеченных к ответственности за крупные служебные провинности. Из отдельных лиц, заключенных в П. к. в 18 в., можно назвать княжну Тараканову (1775), писателя петровской эпохи Посошкова (см.), украинского гетмана Полуботка, знаменитого писателяреспубликанца конца 18 века А. Н. Радищева (сидел в крепости во время следствия в 1790), «вольнодумного» поручика Федора Кречетова (1793—94) и др. Многие из заключенных в П. к. попадали в нее без суда и следствия по прямому царскому распоряжению и сидели без срока.

Присущий самодержавию произвол особенно лрко отражался в этой прямой зависимостисудьбы и даже самого режима заключенного от личного усмотрения монарха.

В 19 в. П. к. сыграла особенно большую роль в борьбе самодержавия против революции. Первое массовое заключение в П. к. имело место в 1820, когда все казематы Кронверкской, Невской и Екатерининской куртин были заполнены солдатами Семеновского гвардейского полка, в котором произошли волнения. Всего здесь перебывало до 1.000 семеновцев, к-рые содержались здесь недолго — до отсылки их в другие места. С конца 1825 П. к. стала наполняться декабристами. Здесь во время следствия сидели виднейшие члены тайных обществ и участники выступления 14/ХП 1825 в Петербурге и восстания Черниговского полка на Юге. 13/VI 1826 на Кронверкском валу П. к. были повешены П. И. Пестель, К. Ф. Рылеев.

С. И. Муравьев-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин и П. Г. Каховский. Некоторое время в П. к. провели и солдаты полков, участвовавших в восстании декабристов (около 700 человек), отправленные потом по большей части на Кавказский фронт (наиболее активные из участников восстания  — 5 лейб-гренадеров  — 29/VII 1827 были наказайы шпицрутенами и в 1828, по излечении после этого зверского наказания, отправлены на каторжные работы в Сибирь). Из отдельных декабристов в крепости содержался в 1828—32 А. О. Корнилович; с 1827 по 1846 узником Алексеевского равелина по приговору суда был Г. С. Батеньков.

После временного затишья в 1849 в П. к. до суда были заключены петрашевцы. С 1851 по 1854 здесь сидел М. А. Бакунин, переведенный потом в Шлиссельбург. В 60-е гг., в связи с подъемом общественного движения, крепость снова стала усиленно наполняться: здесь побывал Н. Г. Чернышевский (1862—63), написавший в каземате роман «Что делать?», М. И. Михайлов (1861), Н. В. Шелгунов (1863—1864), П. Н. Ткачев (1862), Д. В. Каракозов (1866), ишутинцы и мн. др. Критик Д. И. Писарев (с 2/VII 1862) находился в крепости (в Екатерининской куртине) более 4 лет. Особенно трагична была судьба сторонника народного восстания М. С. Бейдемана (см.), который провел в Алексеевском равелине 20 лет (с 1861 по 1881) и сошел там с ума. Некоторое время в крепости содержались и участники студенческих волнений 1861. Чрезвычайно тяжелый режим для заключенных был введен во 2-й половине 60  — х и в особенности с конца 70  — х гг. Заключенные в П. к. получали скудное и скверное питание и содержались в тесных, сырых и холодных камерах, где температура не превышала 8—12°, а стены были покрыты постоянной, никогда не просыхающей сыростью и плесенью. Стекла крайне высоко расположенных небольших окошек замазывались белой краской, в камерах светлело не ранее 10—11 час. утра и темнело вновь не позднее 3—4 час. дня. От постоянного напряжения и полумрака воспалялись глаза. Отвратительное питание приводило к тяжелым желудочным заболеваниям. Жуткая мертвящая тишина и исключительно суровый безжалостно-издеватель ский, до мелочности регламентированный режим оказывал крайне вредное влияние на психику заключенного и выводил его из равновесия. Обреченные в большинстве случаев на полную изоляцию от внешнего мира и полную физическую и умственную бездеятельность, заключенные в П, к, часто погибали от истоще-
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