
Обжорного) рынка, возле эшафота 
собирались толпы зевак, чтобы по
глазеть на ужасную казнь какого-
нибудь злодея. В те времена казни 
были одним из видом развлечений 
горожан.176 

Примерно там, где ныне стоит 
Мюзик-холл, было Лобное место, 
кровь на нем лилась рекой. Преступ
ников обычно приводили сюда из 
крепости и поднимали на эшафот, 
построенный накануне. Но могли 
казнить и на земле, возле позорного 
столба. Это место казни называлось: 
«За кронверком», «На Санкт-Питер-
Бурхском острову на лобном месте у 
каменного столба». Здесь рубили го
ловы, вешали и секли кнутом как 
простых уголовников, так и государ
ственных преступников: «Колодни
ку розстриге Якову Воейкову экзе
куция учинена за Крон-верхом у 
столба — бит кнутом и ноздри вы

рваны».177 В 1724 г. Якова Орлова за ложный донос секли кнутом, как 
сказано в приговоре, «за Кронверком у столпа».178 Здесь эке на столбе и 
колесах выставлялись тела казненных. В 1740 г. наОбжорке казнили 
кабинет-министра А.П.Волынского и его приятелей, в 1764г .— Васи
лия Мировича. Каждый раз толпы зевак собирались огромные... Было на 
что посмотреть! 

Казнь колесованием. 
С гравюры начала XVIII в. 

:<Мокруши» — место низкое 

Бакалейные товары, муку, сырые продукты жители покупали не на 
Обжорке, а на Мытном дворе, построенном в 1715 г. почти на самом мысу 
между Большой и малой Невой (отсюда современное название Мытнин-
ской набережной). Согласно Богданову, Мытный двор, в отличие от Гос
тиного двора, — место «только для продажи съестных припасов».179 Не 

176 Отсылаю всех интересующихся этим малоприятным сюжетом к моей статье: 
Народ у эшафота// Звезда. 1998. № 1 1 . С. 129—142. 

177 РГАДА. Ф. 9. Отд. 2. Д. 4. Л. 83, 10. 
178 Там же. Ф. 6. Он. 1. Д. 48. Л. 99. 
179 Богданов А. И. Описание Санктпетербурга. С. 171 —172; Овсянников Ю. М. До-

минико Трезини. С. 211. 
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позже 1716 г. «в Мокруше, подле Мытного двора», были построены Рыб
ный и Мясной ряды.180 Расположение Мясного ряда на берегу, у проточ
ной воды, объясняется тем, что обычно здесь же забивали скот и сбрасы
вали все отходы в воду. Рядом были расположены Рыбные садки, где 
продавали живую рыбу.181 

Мытный двор и торговые ряды находились в так называемых Мокру-
шах — оживленном районе в юго-западной части Городового острова. 
Название этого места связано с особенностью берега Малой Невы, кото
рый подтапливался при каждом наводнении. Центр этого района распола
гался ниже по течению Малой Невы. Здесь стояла Успенская церковь 
(Успенья Богородицы, позже — Князь-Владимирский собор), освященная 
в 1719 г.182 Здесь же находилось управление городом и губернией: гу
бернская канцелярия с острогом (тюрьмой) при ней, городовой магистрат. 
В 1721 г. острог был расширен пристройками новых казарм для колодни
ков.183 Возможно, что здесь была и женская тюрьма. В июле 1720 г. Петр 
указал генерал-полицмейстеру Девьеру, «чтоб вы велели зделать прядил-
ной двор близко каторжного двора, где держат виновных баб».184 

Ниже по берегу Малой Невы селились подьячие из канцелярии и раз
ночинцы. Эта часть города называлась Разночинной слободой (ныне Раз
ночинные улицы). На берегу были и общественные («торговые») бани.185 

Наконец, в глубине Городового острова, в квартале, ограниченном совре
менной Большой Зелениной улицей (считается, что название произошло 
от слова «зелье» — порох) и Чкаловским (Геслеровским) проспектом, были 
построены пороховые заводы, обнесенные рвом и валом. Когда впервые 
они были возведены, неизвестно, но в 1719 г. вышел указ о строительстве 
«вновь пороховых заводы каменным и деревянным зданием по чертежу 
галанского порохового дела мастера Питера Шмита».186 По-видимому, 
именно они изображены на плане 1750-х гг. как «Пороховые заводы на 
Петербургском, острове» ,187 

Здесь лучше долго не задерживаться — пороховое производство (это 
были либо ветряные мельницы, либо жернова в обширных сараях вра
щали лошади) — дело крайне опасное, и не раз бывало, что одна искра — 
и завод взлетал на воздух... 

180 РГИА. Ф. 467. Оп. 2. Д. 45в. Л. 291 об. 
181 Богданов А. И. Описание Санктпетербурга. С. 176—177. 
182 Петров П. Н. История Санкт-Петербурга... С. 39. 
183 РГИА. Ф. 467. Оп. 1. Д. 16а. Л. 101 об. 
184 Там же. Ф. 468. Оп. 43. Д. 7. Л. 55. 
185 Петров П. Н. История Санкт-Петербурга... С. 98—99; Богданов А. И. Описание 

Санктпетербурга. С. 161. 
186 РГИА. Ф. 467. Оп. 4. Д. 13. Л. 15. 
187 Архитектурная графика России: Первая половина XVIII века. Собрание Эрми

тажа: Научный каталог. Л., 1981. С. 114—115. См. также: КопаневА. И. Неизвест
ный чертеж Городского острова петровского времени// ПКНО: Ежегодник. 1978. Л., 
1979. С. 500—503. 
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