
Думаю, что иностранцы не очень сгустили краски, подчеркивая особую 
будничность казни. Простотой и именно будничностью веет от записи в 
журнале Тайной канцелярии от 24 января 1724 г.: «В 10-м часу по утру 
Его императорское величество изволил быть в Санкт-Питер-Бурхской 
крепости в церкви Петра и Павла во время обедни, где собраны были 
колодники по делам из Вышняго суда: бывшей обор-фискал Алексей 
Нестеров и протчие, приготовленные ко экзекуции, тамо же в церкви был 
для онаго же бывшей фискал Ефим Санин, и Его величество изволил ево, 
Санина, спрашивать о делах артиллерийских и потом указал ево, Санина, 
с протчими колодники вести ко экзекуции на площадь». 

Как видим, в соборе царь спокойно разговаривал «о делах артиллерий
ских» с человеком, которого накануне приговорил к страшнейшей смерт
ной казни через колесование. А потом они, мирно беседуя об интересном 
для них предмете, пошли на Троицкую площадь. И уже у эшафота царь 
решил, что разговор с Саниным следует продолжить и «с Троицкой пло
щади по указу Его императорского величества оного Санина велено по
слать под караул в прежнее место, понеже ему, Санину, того числа экзе
куции не будет».132 Через некоторое время Санина все-таки казнили — 
видно, все темы для разговоров с царем были исчерпаны... 

Мазанковые канцелярии 

На площади находилась и первая, построенная в 1703 г., Биржа — 
место торгов и заключения сделок между купцами.133 На плане Петербур
га 1705г. Цылова она называется «Первоначальной биржей». Это пра
вильно, так как первая Биржа сгорела в 1710 г. одновременно с первым 
Гостиным двором и была отстроена заново одновременно с новым Гости
ным двором. Возможно, мы видим это новое здание на гравюре Ростовцева 
«Гостин двор» (сооружение справа от Гостиного двора, почти примыкаю
щее к нему).134 В начале 1724 г. Петр распорядился возвести новую Бир
жу «особую, где пристойно». Вероятнее всего, она была неподалеку от 
новой портовой таможни, в которую переделали Кофейный дом.135 

Из отрывочных данных очевидно, что все эти здания располагались 
непосредственно на Троицкой пристани Большой Невы. Недалеко от Гос
тиного двора была также конская площадка, где торговали лошадями, 
припасами и можно было нанять извозчика. Здесь же был От даточный 
двор — винный склад, где держали вино для кабаков и питейных погре
бов.136 На Троицкой площади был не только деловой центр, здесь нахо-

1Аг РГАДА. Ф. 9. О п . 2 . Д. З . Л . 107; РГИА. Ф. 467. Оп. 1. Д. 4. Л. 19. 
133 Немиров Г. А. Петербургская биржа при Петре Великом. СПб., 1888. С. 4. 
134 Алексеева М. А. Гравюра петровского времени. Л. , 1990. С. 152. 
135 Немиров Г. А. Построение Биржевого здания 1724 года. СПб., 1889. С. 2; Бог
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дилась и государственная власть. Дело в том, что с фактическим пересе
лением царя Петра на берега Невы за ним перебрались, как уже отмеча
лось, походные канцелярии основных московских приказов, которые 
постепенно стали «перетягивать» к себе власть из старой столицы. По 
мнению А. И. Богданова, на Троицкой площади с 1705 г. они и размести
лись.137 С переездом в 1712 г. в Петербург Сената этот процесс усилился. 
Сенат переселился из крепости в 1718 г. именно на Троицкую площадь, 
заняв место в ее юго-восточном углу, ближе к Неве. 

Подобно кремлевским приказам, каждая канцелярия строила свое зда
ние в стык со зданием другой канцелярии. Так возникало единое длинное, 
стоящее перпендикулярно к Неве здание канцелярий, разделенное на 
множество «отсеков», секций, при этом каждая канцелярия имела свою 
крышу, из-за чего их общая крыша казалась «прерывистой». Это видно 
на гравюре А. Ф. Зубова «Торжественный ввод в Петербург четырех швед
ских фрегатов в 1720 г.». Когда требовалось учредить новую или расши
рить старую канцелярию, то к крайнему «отсеку» пристраивали новый 
(в указах писалось: «Пристроить еще вновь мазанок что пристойно»).138 

В данном конкретном случае шла речь о новом здании канцелярий, 
построенном по известному указу Петра от 28 апреля 1714 г. В нем гово
рилось: «При Санкт-Питербурхе на Гороцком острову построить шесть 
канцелярий пруским новым будинком против чертежа архитектура Анд
рея Трезина», длиною по 11, а поперек — по 8 саженей. В начале 1718 г. 
в здании канцелярий (фактически объявленных с началом государствен
ной реформы коллегиями) вспыхнул пожар и его пришлось частично от
страивать заново.139 После переезда сюда в том же году из Петропавлов
ской крепости Сената отделочные работы в здании еще продолжались. Из 
челобитной маляра Ф. А. Алмазникова 1720 г. видно, что сенатские поме
щения были богато украшены живописью и имитациями под мрамор и 
орех. Особенно нарядна была Аудиенц-камора, в которой царь, сидя на 
троне под роскошным балдахином, принимал в 1720 г. польское посоль
ство, а на следующий год устроил празднество Ништадтского мира. Зда
ние продолжало расширяться под «натиском» разросшейся с началом го
сударственной реформы бюрократией.140 Всем новым коллегиям в здании 
старых канцелярий разместиться не удалось, и в мае 1719 г. был издан 
указ о ремонте снесенной бурей кровли дома Ф. М. Апраксина, куда пере
вели образованную в 1718 г. Берг- и Мануфактур-коллегию.141 Побли
зости были построены дом (или несколько домов) для чиновников. 
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В ноябре 1723 г. принятому на службу переводчику (и будущему сообщ
нику А. П. Волынского) Иоганну Эйхлеру отвели квартиру в «доме, кото
рой нарочно построен ради коллежских служителей».142 

Первый порт: теперь уж «все флаги в гости будут к нам!» 

Неполеку от Троицкого собора был главный торговый порт города. 
Глубины у этого берега Большой Невы позволяли морским судам прича
ливать к длинному пирсу (он изображен на плане 1725 г.).143 Кроме того, 
на известной гравюре А. И. Ростовцева «Гостин двор» видно, что корабли 
стояли и у деревянного, расположенного вдоль берега причала.144 Первый 
Петербургский порт просуществовал до 1732 г., пока его не перевели на 
Стрелку Васильевского острова. У Троицкой площади были построены 
портовые сооружения: пакгаузы, амбары, важни (весовые), таможня. По 
примеру Амстердама и других портовых городов поблизости от пристани 
находился Кофейный дом, где желающие могли попробовать «кофий» — 
входивший в быт петербуржцев заморский напиток. Иностранец упомина
ет Кофейный дом, как здание стоящее на самом берегу Невы, которое во 
время наводнения в ноябре 1721 г. было затоплено до окон. По-видимо
му, место это было поприличнее, чем «Аустерия Четырех фрегатов», и тут 
во время подготовки к маскараду собирались дамы петербургского света.145 

После того как помещение кофейни было занято под портовую таможню, 
в 1722 г. на Троицкой пристани возвели новое здание Кофейного дома с 
винным погребом.146 Очевидно, именно к Троицкой пристани причалил в 
ноябре 1703 г. первый иностранный корабль, о чем сообщили «Ведомо
сти»: «В ноябре месяце пришел к Санктпитербурху карабль галанской 
(это был корабль фрисландского шкипера Выбеса. — Е.А.) с товары, с 
питьями, и с солью, на котором был шипер (шкипер. — Е.А.) и неколико 
матросов, и тот карабль по велению господина губернатора принят по 
обыкновению и за приход подарено вышепомянутому шиперу за столом в 
доме его губернаторском пять сот золотых... и при том сказано ему в 
обнадеживание других, есть ли потом другой карабль туда придет, и тому, 
кто на том карабле, дано будет триста золотых...»147 

Приход коробля Выбеса был настоящим чудом для основателей Петер
бурга потому, что шведы надежно блокировали вход в устье Невы с моря 
и поворачивали все корабли, шедшие, как обычно в прежние годы, за 
лесом к Ниеншанцу. 12 августа 1703 г. Меншиков писал на Олонецкую 
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