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Эта книга – первый опыт достаточно полного изложения истории Московского
проспекта, самой протяжённой городской магистрали, берущей начало
в центре города и пересекающей его в южном направлении своей почти
десятикилометровой стрелой, с восемью площадями, шестью станциями
метро, пятью крупнейшими высшими учебными заведениями (всё это –
городские рекорды!), охраняемыми как памятники истории и культуры
сохранившимися до наших дней историческим зданиями классической
архитектуры, архитектуры модерна, постройками ленинградского
конструктивизма и «сталинского» стиля 1930—1950-х годов, памятниками
воинской славы России XIX и ХХ веков, зелёными массивами Московского
парка Победы, Новодевичьего кладбища и парка «Олимпия», десятком когда-
то крупнейших научно-исследовательских институтов и конструкторских
бюро и пятью крупными промышленными предприятиями.Впервые в
одной книге читатель найдёт творческие биографии учёных, добившихся
мировой известности в области астрофизики и освоения космоса, математики,
физики и химии, архитектуры и градостроительства, биологии и этнографии,
транспорта и связи, машиностроения, обувной промышленности. В книге
названы первые петербургские адреса писателей С. Маршака и К. Сюнерберга,
академика Б. В. Раушенбаха, адреса писателей А. Лемана и Л. Лашеевой,
И. Соколова-Микитова, первого увлечения Александра Блока – Ксении
Садовской, названы имена множества людей, живших и работавших на
проспекте, в том числе воинов-ленинградцев, отдавших свои жизни, защищая
город и страну в годы Великой Отечественной войны.
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Есть на земле Московская застава…
Ее от скучной площади Сенной
проспект пересекает, прям, как слава,
и каменист, как всякий путь земной…

Ольга Берггольц
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Введение

 
Собирать материалы для книги о Московском проспекте мы начали давно, практически

сразу после прочтения лениздатовского очерка-путеводителя Раисы Никитичны Яковченко
«Московский проспект»1. Собрав огромный архив сведений об этой практически бесконеч-
ной градообразующей трассе, об архитекторах, спланировавших саму трассу и ее площади и
построивших здесь более 250 сооружений различного назначения, о десятках научных, учеб-
ных, промышленных учреждений и предприятий, торговых и развлекательных заведений, о
тысячах людях, в разное время живших и работавших здесь, и опубликовав в городской пери-
одической печати несколько статей, связанных с историей проспекта и его обитателей, мы
поняли, что сразу написать книгу-монографию о Московском проспекте не удастся, сколько
бы ни был полон наш архив. Поэтому мы выбрали для этой книги жанр очерков, основанных
на данных петербургских архивов, публикациях наших предшественников и личных воспоми-
наниях.

Как и в других наших книгах, сведения о владельцах и жителях домов XVIII–XIX вв.
получены из документов Петербургского городского кредитного общества, справочных и
адресных книг «Весь Петербург», биографий петербургских купцов и предпринимателей из
«Справочных книг о лицах петербургского купечества и других званий…» (СПб., 1864–
1916), работ А. Н. Боханова «Деловая элита России: 1914 г.» (М., 1994), М. Н. Барышникова
«Деловой мир Петербурга: исторический справочник» (СПб., 2000). Прежде чем пользоваться
последней книгой, с помощью Ю. Н. Кружнова мы создали электронный вариант, куда с целью
устранения значительного ряда неточностей были внесены необходимые поправки (уточнены
годы жизни и адреса проживания персоналий в разные периоды их деятельности).

Авторство построек уточнено по справочному изданию «Архитекторы-строители Санкт-
Петербурга середины XIX – начала XX века» (под общей редакцией Б. М. Кирикова, СПб.,
1996) с учетом сведений архивных документов Петербургского городского кредитного обще-
ства (ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1) и фонда-коллекции петербургских построек (ЦГИА СПб. Ф.
513. Оп. 102). Биографические справки об архитекторах, живших или владевших недвижимо-
стью на проспекте, составлены преимущественно с использованием сведений о них из литера-
турных источников, указанных в соответствующих статьях.

Сведения о людях, живших на проспекте в ХХ в., относятся преимущественно к пери-
одам политических репрессий 1930-х гг. и  Великой Отечественной войны 1941–1945  гг.
и почерпнуты из соответствующих баз данных, на которые даны конкретные ссылки.

В отличие от книг-путеводителей, направляющих читателя последовательно от дома к
дому, мы предлагаем читателю сборник очерков о наиболее заметных сооружениях Москов-
ского проспекта и тех из них, которым уделено недостаточно внимания в краеведческой лите-
ратуре.

1 Яковченко Р. Н. Московский проспект. Л., 1986.
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Очерк первый. Исторический

 
Градообразующая трасса, ведущая из центра города в южном направлении (на Царское

Село, в сторону Великого Новгорода, Москвы, Киева), первоначально шла от Сенной площади
до Лиговского канала, объединяя Обуховский и Большой Царскосельский проспекты (ранее
Обуховская ул. и Царскосельская дорога). В 1891 г. к ней присоединили часть Московского
шоссе от Лиговского канала до Рощинской улицы и наименовали образовавшуюся магистраль
Забалканским проспектом «в память достославного перехода в прошлом году в суровое зимнее
время Русских войск через Балканский хребет». В 1918 г. проспект получил название Меж-
дународного. 20 декабря 1950 г. Международный проспект и часть продолжающего его Мос-
ковского шоссе от Рощинской улицы до площади Победы (тогда еще Средней Рогатки) были
объединены в проспект имени Сталина (после объединения здесь введена общая нумерация
домов с одновременной перенумераций прежней, существовавшей с конца XIX в.), переиме-
нованный 23 июля 1956 г. в Московский проспект2.

Трасса начиналась в 3-й Адмиралтейской части (позже – Спасская часть), за Фонтанкой,
и служила границей Московской (четная сторона) и Нарвской частей (нечетная сторона), а
за Обводным каналом – Каретной, позже – Александро-Невской (четная сторона) и Нарвской
частей (нечетная сторона). Ныне находится в Адмиралтейском (дома № 1–85 и № 2–60) и
Московском (дома № 87–207 и 62–224) административных районах.

Застройка головного участка проспекта до Обводного канала складывалась с середины
XVIII  в. и  состояла из вспомогательных сооружений армии, Двора, частновладельческих
жилых, промышленных, торговых и культовых сооружений. В городских архивах имеются
отдельные сведения о владельцах дворов и домов на Обуховской улице и Царскосельской
дороге за 1777–1801  гг. (дворы и деревянные дома И.  Я.  Леерсберга3, Л.  Г.  Пфистера,
Ф. А. Голубцова4, Я. Ф. Дольского-Михалкевича, коллежского советника С. Г. Павлова, купца
Ф. Автономова и др.). На Царскосельской дороге близ Фонтанки находились пивоваренный
завод М. Е. Позднякова (1782 г.) и Егерский двор с егермейстерским корпусом (середина и
конец XVIII в.). Значительный участок (ранее бывший в собственности графа Р. И. Ворон-
цова) с домом на левом берегу Фонтанки принадлежал Департаменту уделов (упоминается в
документах 1816 г. в деле отдачи этого дома в ведение военно-сиротского отделения). Далее
«позади обывательских домов, зачав строить от самой проспективы, которая лежит к Сарскому
селу», вплоть до трассы будущего Обводного канала простирались земли слободы Измайлов-
ского полка, застраиваемые по «Регламенту» «со всяким поспешением» с 1740 г. Здесь сложи-
лась четкая сетка улиц, носящих названия рот, на них расположенных (исторические названия
сохранялись до 1923 г.). На правом берегу Фонтанки, примыкая к Обуховской улице, находи-
лась обширная усадьба князей Юсуповых, основанная в 1720-х гг., когда Петр I пожаловал
своему сподвижнику, князю Григорию Юсупову, участок в 20 тыс. саженей.

Дом начали сооружать по одному из типовых проектов, но в 1730 г., еще до завершения
строительства, Григорий Юсупов умер. Точных данных о том, кто достраивал усадьбу, нет, но

2 Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга / Под общ. ред. А. Г. Владимировича. СПб., 2002.
3 Выписка из купчей на дом И. Я. Леерсберга по Обуховской улице в 3-й Адмиралтейской части (позднее Забалканский

пр.). Сведения о владельцах дома за 1777–1781 гг., местоположении и размерах участка (ЦГИА СПб. Ф. 2263. Оп. 1. Д. 38.
Л. 38. 1781).

4 Выписка из купчей на дом Ф. А. Голубцова во 2-м квартале 3-й Адмиралтейской части по Обуховской улице (позднее
Забалканский пр.). Сведения о владельцах дома за 1797  г. (ЦГИА СПб. Ф. 2263. Оп. 1. Д. 38. Л. 37. 1797); Выписка из
купчей на каменный дом Голубцовых № 917 по Обуховской улице (позднее часть Забалканского пр.) во 2-м квартале 3-й
Адмиралтейской части. Сведения о владельцах дома за 1787–1797 гг. (РГИА. Ф. 834. Оп. 4. Д. 752. Л. 217; Д. 750. Л. 116.
1797).
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на плане «Столичного города Санкт-Петербурга» 1753 г. уже вполне отчетливо обозначены
дом на берегу Фонтанки и большой сад при нем. Ее новый владелец князь Б. Г. Юсупов умер
в 1751 г., и наследником его несметных сокровищ стал сын Николай Борисович, долгие годы
бывший на дипломатической службе за рубежом. Вернувшись в 1789 г. в Петербург, он заду-
мал обновить дворец и пригласил для этого Дж. Кваренги.

Первая треть XIX  в. положила начало созданию в головной части проспекта своеоб-
разного учебно-научного комплекса. В 1806–1809 гг. архитектор А. Е. Штауберт перестроил
усадебный дом графа Р. И. Воронцова для размещения в нем Константиновского военного
училища, возвел рядом главное здание училища и служительские казармы. В 1809 г. казна
купила перестроенный Дж.  Кваренги в 1789–1792  гг. дворец Юсуповых на правом берегу
Фонтанки для организации в нем Института Корпуса инженеров путей сообщения, основан-
ного тогда же А.  А.  Бетанкуром (ныне – Санкт-Петербургский университет путей сообще-
ния). На том же участке построили дворовые флигели и главное учебное здание института,
обращенное фасадом на Обуховский проспект (соврем. адрес: Московский пр., 9–11, 1819–
1823 гг., арх. А. Д. Готман), впоследствии рядом построили Николаевское общежитие студен-
тов (дом 11, 1893 г., арх. И. С. Китнер), соединенное с учебным корпусом. В 1828 г. на участке
Царскосельской дороги, примыкающем к Загородному проспекту, началось возведение зда-
ний Императорского Технологического института (дом 26, 1829–1831 гг., арх. А. И. Постни-
ков, Э. Х. Анерт, в 1897–1899  гг. надстроено и расширено, сооружены новые здания, арх.
А. П. Максимов, Л. П. Шишко). Против институтских зданий на Забалканском проспекте в
1874 г. архитектор М. А. Макаров на частные пожертвования построил дом Ремесленного учи-
лища цесаревича Николая и здание ремесленных классов, расширенное в 1893–1895 гг. архи-
тектором А. В. Маловым (ныне – одно из зданий Балтийского технического университета). В
1879 г. на свободном участке, выходящем на Забалканский проспект между 2-й и 3-й Ротами
(соврем. адрес: Московский пр., 29) и принадлежащем строительному училищу МВД, началось
возведение нового здания училища. Тогда же отпустили средства для капитального ремонта
старого здания училища, «Дома с колоннами», построенного в классическом стиле в канун
1800-х гг., где оно размещалось после своего основания в 1832 г. В 1882 г. училище было
преобразовано в Институт гражданских инженеров императора Николая I.

После преобразования в 1893 г. по инициативе Д. И. Менделеева существовавшего с
1841 г. при Департаменте неокладных сборов Министерства финансов Депо образцовых мер и
весов в Главную палату мер и весов, создаваемую для осуществления в стране единообразия,
точности и взаимного соответствия мер и весов, перестроили здания Депо на Забалканском
пр., 19, сооруженные архитектором Ф. Ф. Бекманом при участии А. В. Малова (1875–1879 гг.),
а рядом построили дом для служащих Главной палаты (1896–1897 гг., арх. А. И. фон Гоген).
В 1897–1907 гг. на первом этаже главного корпуса (корпус 1) помещался служебный кабинет
Д. И. Менделеева, бывшего тогда управляющим Палатой. В те же годы ученый жил в квартире
№ 5 дворового корпуса (корпус 4). В 1902 г. на территории Палаты архитектор С. С. Козлов
возвел дом с часовой башней, в 1913–1914 гг. значительные работы здесь были проведены
А. Ф. Бубырем (этим проектам предшествовало его давнее знакомство с Д. И. Менделеевым и
его семьей). Архитектор надстроил корпус 1 третьим этажом и возвел над ним строгого силу-
эта обсерваторию, предназначенную для звездных наблюдений, необходимых для службы вре-
мени. В те же годы А. Ф. Бубырь построил за корпусом 1 трехэтажный корпус 2, имеющий два
ризалита и рустованный первый этаж, вписав его в общий ансамбль. Здание отличают хорошие
пропорции, в нем выразилось владение приемами традиционного петербургского классиче-
ского зодчества. В облике корпуса нет характерных элементов, присущих творчеству архитек-
тора. Его сравнительно нейтральный вид связан прежде всего с характером ранее возведенных
построек.
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В 1839–1840 гг. архитектор С. Л. Шустов выполнил ремонт частного двухэтажного дома
(№ 33 / 4-я Красноармейская ул., 1) постройки 1806–1810 гг. для размещения в нем Импера-
торского Вольного экономического общества.

В 1806 г. Царскосельскую дорогу у городской заставы пересек западный участок Обвод-
ного канала, территория за которым еще долгое время оставалась застроенной слабо и резер-
вировалась для нужд города, фабрично-заводского и транспортного строительства. Одной
из первых построек начала XIX  в. здесь стал Скотопригонный двор (1821–1825  гг., арх.
И. И. Шарлемань), возведенный на месте старого «скотского двора», где забивали и продавали
скот. Сооружение представляет собой памятник архитектуры классицизма. Спокойная гладь
стен скупо прорезана оконными проемами и украшена сочными по пластике декоративными
рельефами. По бокам здания на постаментах из красного гранита стояли бронзовые извая-
ния быков работы скульптора В. И. Демут-Малиновского (1827 г.). Значительную территорию
южнее Скотопригонного двора занимала городская свалка «Горячее поле» с его неформаль-
ной «Конной площадью», окончательно уничтожить которые и застроить освободившиеся пло-
щади удалось только в ХХ в.

Ширина проспекта за Обводным каналом несколько увеличивается, причем «красные
линии» застройки фиксируются доходными домами, возведенными в середине 1870-х – начале
1880-х гг.

Наиболее крупными промышленными предприятиями на Забалканском проспекте и
вблизи него были основанные в 1874 г. экипажный завод Ретшке («Речкина», как его назы-
вали в Петербурге) на Волковской улице (ныне – ул. Коли Томчака) и фабрика по производ-
ству столярно-технических изделий на Заставской улице. В 1897 г. они вошли в Товарище-
ство Санкт-Петербургского вагоностроительного завода (ныне – ЗАО «Вагонмаш»), которое
построило здесь здание заводоуправления и производственные здания (совр. адрес: Москов-
ский пр., 115 / Заставская ул., 1897–1898 гг., инж. Н. А. Архангельский, 1902 г., гражд. инж.
И. И. Корвин-Круковский, 1913, Г. Х. Розовский).

В 1882 г. на Забалканском проспекте построен первый завод Товарищества Санкт-Петер-
бургского механического производства обуви «Скороход» (соврем. адрес: Московский пр.,
109–111 / Заставская ул., 33), в 1910–1914 гг. расширенный и перестроенный архитектором
Э. А. Густавсоном и О. Р. Мунцем.

В 1895 г. открыли фабрику А. Ф. Засса по производству упаковочной тары, позже реор-
ганизованную в фабрику механической обработки древесины и изготовления пропеллеров
для самолетов. Для АО «Просвещение» в 1906–1907 гг. гражданский инженер М. Ю. Капе-
линский построил на Забалканском проспекте производственное здание и три складских кор-
пуса (соврем. адрес: Московский пр., 91, 93). Тогда же гражданский инженер А. К. Монтаг
возвел комплекс построек Бактериологической лаборатории Ветеринарного управления МВД
(соврем. адрес: Московский пр., 99 / Ташкентская ул.), включавший главное лабораторное зда-
ние, жилой дом и корпус для подопытных животных.

На пересечении проспекта с Фонтанкой и Обводным каналом сооружены постоянные
арочные мосты. В 1785–1786 гг. на месте деревянного балочного существовавшего с 1717 г.
Саарского построили разводной каменный с башнями Обуховский (Обухов) мост по типовому
для Фонтанки проекту. Перестроен в 1865 г. по проекту инженера Михайлова: башни снесены,
разводной пролет заменен металлическим балочным. Мост приобрел современный вид и раз-
меры после перестройки в 1940 г.

У моста на правом берегу реки в 1772–1775 гг. установили гранитный верстовой столб
(предположительно, по проекту Ж.-Б. Валлен-Деламота, на проспекте и Московском шоссе
сохранились еще 8 верстовых столбов более скромного вида, уже без солнечных часов, пред-
положительно исполненные А.  Ринальди). Московский (соврем. название – Ново-Москов-
ский) – первый постоянный мост через Обводный канал – построен в 1808–1816 гг. по проекту
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В. И. Гесте. Мост смонтировали из чугунных секций на болтах (отсюда его первое название –
Чугунный). Опоры моста облицевали гранитом. В связи с увеличением транспортного движе-
ния в 1908 г. мост расширили укладкой по обеим сторонам балочных металлических ферм.
Мост приобрел современный вид и размеры после перестройки в 1965–1967 гг.

В 1836–1838 гг. возле городской заставы у пересечения Царскосельской дороги с Лигов-
ским каналом по проекту В. П. Стасова сооружены Московские триумфальные ворота – памят-
ник победам русского оружия в войнах 1828–1829 гг. с Персией и Турцией – самое крупное
в мире архитектурное сооружение, собранное из чугунных деталей (их высота 23 м, ширина
36 м). Шесть пар мощных дорических колонн поддерживают перекрытие, увенчанное извая-
ниями воинских доспехов. На фризе скульптурные изображения гениев Славы со щитами, на
которых помещены гербы российских губерний, полки которых участвовали в войнах. Декор
ворот исполнен скульптором Б.  И.  Орловским. «По простоте и ясности замысла их можно
считать не только лучшею постройкою Стасова, но и причислить к числу совершеннейших
сооружений эпохи», – писал В. Я. Курбатов. Слева и справа от ворот находились караульные
будки. Для расчистки места строительства ворот Петербургская Городская управа выкупила
несколько частновладельческих дворов. Караульный дом на заставе, принадлежавший город-
ской управе, до его разборки сдавался в аренду Морскому ведомству. Со стороны города перед
воротами находилась площадь, обрамленная полукруглой металлической оградой. Металли-
ческий мост через Лиговский канал, великолепие решетки которого отмечал В. Я. Курбатов,
разобрали при окончательной засыпке канала в 1926 г. Его пролетное строение использовали
при сооружении моста через овраг у речки Таракановки.

С 1885 г. на Забалканском проспекте находился коночный парк (ныне – Московский пр.,
81–83), где содержались лошади и стояли вагоны конок. В 1906 г. здесь началось создание
комплекса сооружений городского трамвая, гражданские инженеры Л. Б. Горенберг в 1906–
1909 гг. и А. А. Ламагин в 1913–1915 гг. построили жилые и административные здания и три
здания депо.

На Забалканском проспекте имелось значительное количество культовых сооружений,
благотворительных и частных учебных заведений. Самые величественные из них – сооруже-
ния Воскресенского Новодевичьего монастыря (соврем. адрес: Московский пр., 100), постро-
енные по проекту архитектора Н. Е. Ефимова в 1848–1861 гг. После смерти Н. Е. Ефимова в
1851 г. работы продолжил военный инженер Л. Л. Бонштедт, в строительстве отдельных объ-
ектов участвовали архитекторы Н. А. Сычов (1860–1870 гг.), Л. П. Андреев (1900–1906 гг.),
Вас. А. Косяков (1907–1914 гг.). Могила Н. Е. Ефимова стала одной из первых на монастыр-
ском кладбище, последние погребения относятся к 1933–1934 гг.

У Московских триумфальных ворот на участке, выделенном городом еще в 1893 г. по
инициативе обер-прокурора Синода К. П. Победоносцева, в 1897 г. заложили каменный двух-
этажный трехпридельный храм на 2000 человек. Храм возводился в русском стиле архитекто-
ром И. П. Володихиным, главным образом на средства статского советника Е. Ф. Балясова (ок.
150 тыс. руб.) и освящен во имя Преображения Господня. Одновременно с храмом построили
школу, которую содержало приходское благотворительное общество. С началом Первой миро-
вой войны на средства прихожанина церкви М. Н. Молодецкого в ее подвальном этаже соору-
жен придел во имя Блаженного Николая Юродивого в честь ратных подвигов русских солдат и
их главнокоман дующего. На стенах этого придела висели доски с именами павших прихожан.

Храм закрыли и разрушили весной 1932  г., как и две приписанные к нему часовни
(железная часовня Красного Креста у Московских ворот и Спасская часовня на проспекте).

Свой круг прихожан и жертвователей имели церкви монастырских подворий и домовые
церкви при учебных и благотворительных заведениях и промышленных предприятиях, распо-
ложенных на проспекте. Так, при подворье Старо-Ладожского Николаевского мужского мона-
стыря на углу Забалканского и Малого Царскосельского (ныне – Малодетскосельского) про-
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спектов действовала церковь во имя Святителя Николая Чудотворца, здание которой построил
архитектор С. А. Поленов (1882–1884 гг.). После упразднения подворья (1919 г.) церковь до
1924 г. оставалась приходской. Позже все здания подворья и церковь перестроили под жилье.
При подворье Ново-Афонского Симоно-Кананитского Пантелеймоновского монастыря на углу
Забалканского проспекта и 2-й Роты действовала церковь во имя Иверской иконы Божией
Матери. Дом подворья с церковью построен архитектором Н. Н. Никоновым в 1886–1888 гг.
После упразднения подворья (1919 г.) церковь до 1930 г. являлась приходской. Преподаватели,
студенты и сотрудники Института инженеров путей сообщений посещали институтскую домо-
вую церковь, освященную в 1829 г. во имя Св. благоверного великого князя Александра Нев-
ского. Церковь, построенную по проекту архитектора П. П. Жако на средства принца Алек-
сандра Вюртембергского, в 1918 г. закрыли и в ней поместили библиотеку.

В здании Института гражданских инженеров, еще при размещении в нем Строитель-
ного училища в 1821 г., устроили церковь во имя Сошествия Святого Духа, вновь освящен-
ную в институте во имя Симеона Сродника Господня (1833  г.). Церковь во имя Св. Геор-
гия Победоносца освящена в здании Технологического института в 1831 г. В 1862 г. церковь
вновь освятили в особом здании, построенном на территории института по проекту архитек-
тора Ф. Ф. Бекмана. Двусветный храм во имя Воскресения Словущего при Константиновском
артиллерийском училище считался одним из самых красивых в столице среди созданных в
стиле ампир. Оформлен парами прилегающих композитных колонн и пилястр и перекрыт
плоским куполом. Лепку и роспись в зале исполнили известные мастера П. Медичи и Ф. Тори-
челли, образа – С. А. Безсонов.

Церковь во имя Свт. Николая Чудотворца в доме Ремесленного училища цесаревича
Николая предназначалась для его педагогов и учеников и призираемых в приюте цесаре-
вича Николая Александровича бедных отставных офицеров, их вдов и детей. При богадельне
Мещанского общества (дом № 104) действовала церковь во имя Введения во храм Пресвятой
Богородицы, при Благотворительном доме для лиц мещанского сословия (дом № 95) – церковь
во имя Святого преподобного Василия Епископа Парийского и мученицы Надежды, при Ско-
топригонном дворе – церковь во имя Святителя Николая Чудотворца.

Из благотворительных учреждений отметим ночлежный дом и училище Городского
ведомства (соврем. адрес: Московский пр., 87, 89), ночлежный дом в память А. Г. Прокофьева
(дом № 87, 1900–1901 гг., арх. И. П. Соколов), богадельню им. П. И. Чебыкина при Громов-
ском старообрядческом кладбище (дом № 108, 1896–1899, 1908 гг., арх. П. И. Гилев).

На проспекте и вблизи него имелось значительное число часовен.
Из жилых домов первой половины XIX в. выделим дом Брюна с двумя флигелями и

сквером (соврем. адрес: Московский пр., 7, 1837–1838 гг., арх. А. М. Болотов, И. Е. Ерлыков),
дом Киселевской (дом № 8, перестроен в 1847–1848 гг., арх. А. И. Швецов, 1870 г., воен. инж.
Ф. И. Черненко), доходный дом (дом № 39, 1839 г., акад. арх. А. И. Ланге), дом И. И. Замят-
кина (дом № 54, 1840 г., арх. В. Е. Морган). Более поздняя жилая застройка представлена
рядом многоэтажных доходных домов. Это дом А. Я. Перетца (дом № 1, 1907–1908 гг., гражд.
инж. А. И. Зазерский), два дома М. В. Вяземской, построенные на месте печально знаменитой
«Вяземской лавры» (дома № 4, 6, 1910–1911 гг., арх. А. С. Хренов, 1914 г., В. А. Погонкин),
дом К. Я. Маевского (дом № 16 / наб. р. Фонтанки, 110, 1880–1881 гг., гражд. инж. К. Я. Маев-
ский), комплексом из восьми доходных домов Н. И. Львовой (дом № 61–63, 1875–1876 гг.,
акад. перспективной живописи Г. Б. Пранг, арх. Н. Д. Федюшкин), дом Мальцева (дом № 126,
1910 г., гражд. инж. С. А. Баранкеев), в стиле модерн, четырехэтажный, с мансардой, прямо-
угольным центральным и скругленными боковыми эркерами, ряд недорогих многоэтажных
доходных домов простейшей архитектуры от Обводного канала до Воскресенского Новодеви-
чьего монастыря – дом № 66 (1904 г., арх. В. А. Липский), дом № 70 (1876 г., инж. – арх.
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Д. В. Знобишин), дом № 74 (1913–1914 гг., арх. Г. П. Хржонстовский), дом № 78 (1880 г., арх.
П. П. Гладов) и др.

Из работ видных петербургских зодчих на Забалканском проспекте и вблизи него отме-
тим главное здание богадельни и детского приюта Мещанского общества (соврем. адрес: Мос-
ковский пр., 95 / Детский пер., 1, 1864–1870  гг., арх. В. А. Шретер, Э. К. Вергейм, 1875–
1879 гг., расширение и устройство домовой церкви, арх. В. А. Кенель, П. Ю. Сюзор), началь-
ного училища А. Е. Бузовой (дом № 89, 1909–1910 гг., арх. П. Ю. Сюзор).

На проспекте и вблизи него в разное время работали и жили деятели русской культуры,
науки и техники, военные. Это, главным образом, профессора и преподаватели Института
инженеров путей сообщений, Института гражданских инженеров, Технологического инсти-
тута, Николаевского артиллерийского училища, ученые Главной палаты мер и весов. Во фли-
геле дома Мевеса (2-я Рота, 11) в сентябре 1872 г. жил Ф. М. Достоевский, в 1831 г. близ Сен-
ной площади жил П. А. Плетнев, в 1760-х гг. в казармах Измайловского полка – Н. И. Новиков,
в 1782–1883 гг. в Ротах – И. А. Крылов (дом не найден), в 1880 г. в доме № 105/4 (соврем.
адрес: Московский пр., 125) жил Г. И. Успенский.

Гостиничный сервис к концу XIX в. в этой части города составляли гостиница наследни-
ков Н. А. Курменева (Забалканский пр., 30), гостиницы «Неаполь» М. М. Кудрявцева на Забал-
канском пр., 43/2, «Ницца» В. Е. Бубнова в 1-й Роте, 12, «Серапинская» гостиница А. А. Ушина
и Петра Николаева на Забалканском пр., 22, и «Славянская» В. П. Горюнова и К. Е. Смирнова
на Малом Царскосельском пр., 17. Гостиницы располагались в приспособленных помещениях
доходных домов и по уровню предоставляемых услуг относились к второразрядным.

Значительное количество зданий и сооружений Московского проспекта (жилые дома
№ 7, 8, 19, 33, 79), комплексы Санкт-Петербургского государственного университета путей
сообщения, Санкт-Петербургского кадетского ракетно-артиллерийского корпуса, здание Тех-
нологического института, станция метро «Технологический институт», Скотопригонный двор
(главный корпус с двумя флигелями и оградой с воротами), комплекс Воскресенского Новоде-
вичьего монастыря и Новодевичье кладбище, Московский парк Победы, пожарное депо (дом
№ 116), Московский райсовет, Дома культуры им. Ильича и им. Капранова, верстовые столбы
являются памятниками истории и культуры Санкт-Петербурга, состоящими под государствен-
ной охраной5. В «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, науч-
ную, художественную или иную культурную ценность (учетных зданий)»6 включены жилые
дома № 1/2, 4, 6, 16, 54, 61, 63, 87, 89, 126, 145, 147, 157–163, 190, 206, 208, здание Фрунзен-
ского универмага, комплекс сооружений городского трамвая (дома № 81, 83), ряд производ-
ственных зданий, комплекс построек Бактериологической лаборатории (дом № 99).

Московский район образован в 1919 г., в современных границах существует с 1965 г.
В северной части территории находится исторический район – Московская застава, в южной
части – Пулково.

Московская застава – одна из городских застав Петербурга, созданных в XVIII в., здесь
при пересечении Царской перспективы с Лиговским каналом начинался собственно Москов-
ский тракт – дорога на Москву. Тут находились шлагбаум, или, как тогда говорили, рогатка, и
сторожевая будка с караульными, где у проезжавших проверяли подорожные и взимали сборы.
В петровское время рогатки ставили для «препятствия проходу злонамеренных людей»: бег-
лых солдат и крепостных, пытавшихся уйти из Петербурга, извозчиков, нарушавших царский

5 Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга, состоящие под государственной охраной: справочник / Комитет по
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры администрации Санкт-Петербурга.
СПб., 2000. С. 27.

6 Историческая застройка Санкт-Петербурга: перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, науч-
ную, художественную или иную культурную ценность (учетных зданий): справочник / Комитет по государственному контролю,
использованию и охране памятников истории и культуры администрации Санкт-Петербурга. СПб., 2001.
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указ о привозе на каждой подводе трех камней для мощения петербургских улиц, и тех город-
ских жителей, которые хотели выехать без разрешения. Покинуть столицу и отсутствовать в
ней дозволялось лишь «с запиской от Сената, только чтоб не более пяти месяцев». Вторая,
или Средняя, рогатка находилась в районе современной площади Победы, а третья, Дальняя, –
возле мельничной плотины у подножия Пулковской горы. Неподалеку от современной пло-
щади Московские ворота на Лиговском канале существовала Ближняя рогатка.

От Московского тракта ведет свою историю Московский проспект – главная магистраль
района, правительственная трасса города.

Еще двести лет назад Московский тракт под Петербургом стал царской дорогой. По ней
августейшие особы направлялись в свою загородную резиденцию – Саарское село, и его стали
именовать Саарской перспективой, а после переименования села в Царское – Царскосельской
перспективой.

Дорогу для членов царствующего дома следовало обустроить соответственно статусу. В
1744 г. вышел указ Сената о «столблении» Царскосельской дороги. На Средней Рогатке поста-
вили столб с изображением трех рук, указывавших направления трех дорог: на Петербург,
на Царское Село и Москву, на Петергоф и Варшаву. В народе столб получил название «Три
руки» («Четыре руки»), вскоре распространившееся на территорию вблизи него, переданную
в ведомство Царскосельского дворца7.

Московский проспект лежит приблизительно на Пулковском меридиане. Вопреки рас-
пространенному заблуждению, совпадение этой линии с меридианом неточно. Совпадение
имеет место только у подошвы Пулковской горы, на которой стоит обсерватория и от кото-
рой отходит Пулковское шоссе (часть Киевского шоссе). Через 10 километров, у площади
Победы, отделяющей Пулковское шоссе от продолжающего его Московского проспекта, мери-
диан находится приблизительно на 15" восточнее (еще дальше от него находится в этом районе
Санкт-Петербургский дом молодежи, бывший кинотеатр «Меридиан», что у площади Консти-
туции). Еще через 10 километров, у Сенной площади, отклонение составляет уже 30" (или
около 500 м). Зато Пулковский меридиан проходит через восточное крыло Казанского собора,
башню Дома Зингера на Невском проспекте и северную оконечность Троицкого моста.

Помещённые в книге очерки открываются краткой исторической справкой и схемой рас-
пределения домовладельцев на соответствующем участке проспекта по состоянию на 1854 год,
предшествующий перемене чётности сторон и изменению нумерации домов.

7 Дело о сдаче дома у «Четырех рук» по Петербургской дороге в почтовое ведомство. План «Четырех рук» и участка земли,
принадлежащего ведомству Царскосельского дворца (РГИА. Ф. 487. Оп. 7. Д. 3722. 26 л. 1832–1833).



Т.  Я.  Крашенинникова, А.  Ф.  Векслер.  «Московский проспект. Очерки истории»

15

 
Очерк второй. От сенной площади

до набережной реки Фонтанки
 

С 1800–1830-х до 1878 г. головной участок современного Московского проспекта имел
самостоятельное название (Обуховская ул., Обуховский пр.) и нумерацию домов, измененную
после 1855 г. при перемене четности сторон: дома № 1–9 получили номера 2–10, дома № 2–
14 – соответственно 1–13, измененные еще раз в 1878  г., при объединении Обуховского и
Царскосельского проспектов в Забалканский проспект8.

8 Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга. СПб., 202. С. 238.
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Нечетная сторона

 
 

Дом № 1 / пер. Бринько (бывш. Таиров пер.), 2
 

До 1831 г. этот участок принадлежал вдове купца Гликерии Ивановне Лермантовой, в
1840–1850-х гг. – капитану 1-го ранга Дмитрию Николаевичу Лермонтову (Лермантову). В
1849 г. всю ширину участка по улице мерой 18 саженей занимал трехэтажный дом, сдаваемый
внаем. После смерти Д. Н. Лермонтова до 1873 г. участок принадлежал его вдове Александре
Ивановне, урожденной Антроповой (1810–1887), дочери купца 1-й гильдии9.

Д. Н. Лермонтов (1802–1854) – дальний родственник Михаила Юрьевича Лермонтова.
Татьяна Молчанова в своем исследовании пишет: «14 декабря 1825 года Д. Н. Лермонтов вме-
сте со своей ротой вышел на Сенатскую площадь, но, увидев, как развернулись события, ушел
с площади домой. В тот же вечер Дмитрия Николаевича арестовали и препроводили в Петро-
павловскую крепость, из которой вскоре его перевели в Семеновскую больницу, где он и содер-
жался под караулом вплоть до окончания следствия по делу о событиях 14 декабря, т. е. до
15 июня 1826 года, и был освобожден без каких-либо последствий, после продолжал службу,
так что этот арест и заключение в течение полугода никак не отразились на его последующей
службе. По тем временам перевод узника из крепости в лазарет противоречил всем установ-
ленным правилам Петропавловки. И ни один из содержавшихся в крепости участников собы-
тий 14 декабря такими льготами не пользовался, несмотря на то что многие из них были больны
и нуждались в больничном режиме. На следствии ни один из офицеров флотского экипажа –
участников декабрьского восстания не дал показаний против Дмитрия Лермонтова, хотя на
самом деле утром в день восстания они собирались на квартире лейтенанта А. Арбузова, в
том числе и Дмитрий Лермонтов, и решили „не давать присяги Николаю“. Дмитрий Лермон-
тов также присоединился к этому решению»10. Судьба декабристов миновала Д. Н. Лермон-
това благодаря заступничеству его старшего брата Михаила, героя Отечественной войны 1812
года, командира Гвардейского флотского экипажа, и командира лейб-гвардии Семеновского
полка сенатора С. М. Шипова. В 1828–1829 гг. Д. Н. Лермонтов участвовал в Русско-турецкой
войне. С 1836 г. Д. Н. Лермонтов – член Кораблестроительного департамента, умер в чине
генерал-майора от адмиралтейства. В его семье родилось десять детей, из которых до взрослых
лет дожили только сыновья Владимир и Николай. Похоронен в Сергиевой пустыни, где ранее
были похоронены жена и умершие в малолетстве дети.

9 ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1. Д. 223. 1949–1914.
10  Молчанова  Т. Лермонтовы – современники поэта: эссе на основе исторических документов. 2008.  – URL: http://

molchanova.com (обращение 15.09.2008).
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Московский проспект, 1. Фото 2013 г.

В. Д. Лермонтов (1845–1909) – литератор (печатался под псевдонимом Озерков), автор
романа «Неслужащий дворянин». В соавторстве с В. Н. Соколовым (Колосовым) опубликовал
«Очерк истории ребуса» (СПб., 1885).

Н. Д. Лермонтов (1834–1909) служил по Судебному ведомству, издавал журнал «Народ-
ное чтение».

В 1873 г. по купчей от 19 мая участок со всеми постройками приобрел петербургский
купец 2-й гильдии Яков Иванович Перетц (Акимов-Перетц), ранее нанимавший здесь жилое и
торговое помещения и содержавший винную торговлю в этом доме11. После его смерти недви-
жимость унаследовали дети – купец Александр Яковлевич Акимов-Перетц, жена военного
врача Ольга Яковлевна Булах, врач Константин Яковлевич Акимов-Перетц, сын Дмитрий, Ели-
завета Яковлевна Сидоренко (жена потомственного дворянина присяжного поверенного и при-
сяжного стряпчего Платона Васильевича Сидоренко), дочь Антонина (с 1908 г. – жена доктора
медицины Александра Яковлевича Галебского).

Я. И. Акимов-Перетц (1836–1904) – сын ломового извозчика Ивана Ивановича Акимова
и его жены Татьяны Ивановны, происходивших из с. Глазово Козельского у. Калужской губ.
Яков служил в Петербурге мальчиком у торговца Перетца, богатого, но бездетного. Тот назна-

11 Справочная книга о лицах, получивших на 1868 г. купеческие свидетельства по 1 и 2 гильдиям. СПб., 1868. С. 244.
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чил Якова своим наследником с условием прибавления к его фамилии своей. Так возникла
известная фамилия Акимов-Перетц. Яков состоял в петербургском купечестве с 1862 г. 14
октября 1883 г. Санкт-Петербургская казначейская палата (дело № 4004) «предоставила ему
именоваться по фамилии Акимов (он же Перетц)». Владелец Торгового дома (товарищества на
вере) «Я. И. Перетц» со складочным капиталом в 10 тыс. руб. имел в собственности гастроно-
мические магазины с ренсковыми погребами и буфетами на Невском пр., 15, и Забалканском
пр., 1. Жил с женой Татьяной Ивановной, урожденной Акимовой, и детьми до начала самосто-
ятельной деятельности последних в доме № 76 по наб. Екатерининского канала12.

А. Я. Акимов-Перетц (1866 – после 1917) окончил Петербургское коммерческое учи-
лище, с 1883 г. занимался самостоятельной торговой деятельностью, владел ренсковыми погре-
бами в различных частях города, фабрикой «Яков Перетц и Ко» и Торговым домом «Экс-
пресс», содержавшим коньячно-водочный завод в Демидовом пер., 1, и ренсковые погреба на
Невском пр., 28, и в Кокушкином пер., 1, член комиссии по народному образованию, выбор-
ный петербургского купеческого сословия. В 1916 г. – купец 2-й гильдии, коммерции советник,
председатель правления Петроградского купеческого общества взаимного кредита и совета
Петроградской купеческой взаимной пенсионной вспомогательной кассы, гласный Петроград-
ской городской думы и губернского земского собрания, товарищ старшины петроградского
купеческого сословия. Кроме дома № 1 по Забалканскому пр., владел домами № 167 (наб. р.
Фонтанки), № 120 (наб. Екатерининского кан.), № 38 (наб. р. Пряжки), № 2 (Таиров пер.)13.

Д. Я. Акимов-Перетц (1879–1936) – инженер-технолог, специалист в области сопротив-
ления материалов, преподаватель Института инженеров путей сообщения, профессор Ленин-
градского института инженеров гражданского воздушного флота им. А. З. Гольцмана. Его сын
Дмитрий – кандидат технических наук, преподаватель тех же курсов в ленинградских инсти-
тутах.

К. Я. Акимов-Перетц (1869 – после 1917) в 1893 г. окончил Военно-медицинскую ака-
демию. Будучи студентом выпускного курса, принимал участие в борьбе с эпидемией голод-
ного тифа в Лукояновском у. Нижегородской губ., а затем исполнял обязанности ординатора
в Нижегородском холерном плавучем госпитале. В 1892 г. командирован по поводу холерной
эпидемии в Область войска Донского, где пробыл два месяца. В 1893 г. поступил экстерном
в С.-Петербургскую городскую Обуховскую больницу. С конца 1894 г. состоял сверхштатным
ординатором той же больницы, с 1895 г. – сверхштатным младшим медицинским чиновником
при Медицинском департаменте Министерства внутренних дел. В 1897 г. защитил диссерта-
цию на степень доктора медицины. В 1917 г. – действительный статский советник, главный
врач больницы Общины Св. Евгении, амбулатории Петроградского попечительного комитета
о сестрах милосердия Красного Креста при Общине Св. Евгении и подготовительных курсов
для сестер милосердия, казначей Общества русских врачей, член совета Детского санатория
им. Колачевской в Сестрорецке, член городской больничной комиссии, практикующий врач.

12 Барышников М. Н. Деловой мир Петербурга: исторический справочник. СПб., 2000. С. 37–38.
13 Справочная книга о лицах петроградского купечества и других званий… получивших с 1 ноября 1915 по 1 января

1916 г. сословные свидетельства по 1-й и 2-й гильдиям. Пг., 1916. С. 3.
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А. Я. Акимов-Перетц
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Я. И. Акимов-Перетц с матерью и сыном Александром

В 1860–1900-х гг. в доме Лермонтовых и Перетцов жили или имели торговые заведения:
купец 2-й гильдии Василий Григорьевич Ананьев (в 1868–1875 гг. содержал в доме Лермон-
това трактир), водоочистительный мастер почетный гражданин Степан Николаевич Карали
(ум. 1884) и др. В доме находились парикмахерская И. П. Герасимова, магазины Антона Ува-
рова, винная лавка акцизного управления.

В. Г. Ананьев (1825–1890) – потомственный почетный гражданин и кавалер, состоял в
петербургском купечестве с 1854 г. С 1875 г. жил с женой Надеждой Степановной в собствен-
ном доме № 38/1 на углу Литейного пр. и Бассейной ул. (ранее жили в домах Зейдлица № 1/2 и
№ 58 на Загородном пр.). Содержал лесной двор в доме № 72 (в 1884 г. – в доме № 80) по Фон-
танке. Состоял судьей в Словесном суде (1861–1863 гг.) и выборным от купеческого сословия
(1865–1871, 1877–1884 гг.)14. К 1894 г., кроме дома на углу Литейного проспекта и Бассейной

14 Справочная книга о лицах петроградского купечества и других званий… получивших с 1 ноября 1884 по 1 января
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улицы (д. 38/1), владел домами № 13 (Забалканский пр.) и № 113 (наб. р. Фонтанки). После
смерти В. Г. Ананьева недвижимость унаследовала вдова (ум. 1903).

В 1906  г. Степан Никифорович Еремеев открыл здесь мастерскую промышленной
фирмы «Еремеев С. Н. Тележное и экипажное производство», основанной в 1886 г. (Его отец,
Никифор Еремеевич Еремеев, с 1858 г. содержал один из крупнейших в столице ломовой извоз
и специализировался на перевозке мебели.) С. Н. Еремеев имел мастерскую по изготовлению
телег, извозчичьих пролеток и другого на Забалканском пр., 25. До 1917 г. владел домом № 32
по Малому Царскосельскому проспекту, где также содержал экипажно-кузнечную мастерскую.
С. Н. Еремеев одним из первых в Петербурге начал производство рессорных устройств для
фургонов и телег.

Дошедший до нашего времени, доходный дом потомственного почетного гражданина
А. Я. Акимова-Перетца (в ряде источников дом ошибочно называется домом Я. И. Перетца,
хотя последний умер за несколько лет до его постройки!) в 1907–1908 гг. построил граждан-
ский инженер А. И. Зазерский, создав характерный памятник модерна с элементами эклек-
тики, в котором проявилась присущая автору любовь к деталям и элементам, логично выте-
кающим из объемно-планировочной структуры здания. Дом со скошенным углом входит в
огромную Сенную площадь, оставаясь ныне ее основным украшением наряду со зданием
гауптвахты Луиджи Руски. Композиция здания отражает его угловое положение. В своей
постройке архитектор объединил простенки от третьего до пятого этажей по вертикали, обли-
цевав их светлой плиткой, выделил торговый первый и предназначенный для фешенебель-
ного жилья второй этажи, ввел орнамент и майолику, акцентировал границы и центр фасада
эркерами. Привлекает внимание примененная в отделке майоликовая плитка 15. Возможно,
что архитектура этого дома послужила примером для строителей противолежащего ему дома
Вяземских – угловая башня, отделка фасадов серой керамической плиткой, штукатуркой, леп-
ниной.

В 1917  г. дом купил петербургский купец 1-й гильдии Янкель-Меер Авадиевич Бир-
штейн, состоявший в петербургском купечестве с 1902 г., владелец оптовых складов листо-
вого табака, товарищ председателя Общества для доставления первоначального образования
еврейским детям Невского района, живший с семьей в Литейной части, в доме № 2 на Знамен-
ской улице16 (ныне – ул. Восстания).

Татьяна Ивановна Акимова-Перетц жила с младшим сыном Дмитрием Яковлевичем в
квартире третьего этажа с большим балконом, выходящим на Сенную площадь. По воскресе-
ньям в шесть часов вечера она устраивала семейный обед, на который съезжались ее сыновья
с женами и дочери с мужьями. Дмитрий Яковлевич окончил Технологический институт. В
1910–1914 гг. по его проекту в соавторстве с инженером путей сообщения А. П. Пшеницким
в Петербурге построен Екатерингофский мост через реку Екатерингофку в створе Рижского
проспекта.

Продав дом, семейство бывших владельцев переселилось в дом № 21 по 12-й Роте Измай-
ловского полка. Дмитрий Яковлевич в 1919 г. женился на вдове Анне Дмитриевне (фамилия в
первом браке в документах не приводится), а 19 июля 1920 г. в их семье родился сын, назван-
ный, как и отец, Дмитрием.

Д. Д. Акимов-Перетц окончил Московский институт инженеров транспорта, вернулся
в Ленинград и много лет работал в Ленинградском институте железнодорожного транспорта,

1885 г. сословные свидетельства по 1-й и 2-й гильдиям. СПб., 1885. С. 104.
15 Лавров Л. П. 1000 адресов в Санкт-Петербурге: краткий архитектурный путеводитель. СПб., 2006. С. 357.
16 Справочная книга о лицах петроградского купечества и других званий… получивших с 1 ноября 1915 по 1 января

1916 г. сословные свидетельства по 1-й и 2-й гильдиям. С. 23.



Т.  Я.  Крашенинникова, А.  Ф.  Векслер.  «Московский проспект. Очерки истории»

22

откуда ушел на заслуженный отдых17. В год 40-летия Победы Д. Д. Акимов-Перетц награжден
орденом Отечественной войны II степени18.

Ю. М. Гефтлер

После национализации квартиры в бывшем доме Акимовых-Перетцов и Бирштейна засе-
лялись по распоряжению новых властей.

В 1920-х гг. здесь находились винно-табачный магазин Хаима Иоселевича Гуткина,
винно-гастрономический магазин торгово-промышленного товарищества «Купор», 4-я нота-
риальная контора, правление Ленинградского огородно-садового кредитного кооператива
«Огородкредит».

В 1930–1940-х гг. здесь в кв. 21 жила Юлия Марковна Гефтлер (1884–1970), биохимик,
профессор, доктор медицинских наук. В 1908 г. она окончила естественное отделение физико-
математического факультета Московских высших женских курсов и в 1911 г. со званием док-
тора медицины – медицинский факультет Мюнхенского университета. В 1913–1920 гг. рабо-
тала в факультетской терапевтической клинике Московского университета и одновременно

17 Юркова З. В. Сенная площадь. СПб., 2011. С. 158–159.
18 База данных Министерства обороны РФ «Подвиг народа». Номер записи в базе данных: 1510269810.
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(до 1915 г.) в лаборатории органической химии Н. Д. Зелинского, с 1915 г. – в лаборатории
медицинской химии Московского университета под руководством В. С. Гулевича. В 1923 г.
возглавила биохимическую лабораторию в Институте профессиональных заболеваний им.
В. А. Обуха. В 1930 г., после того как медицинский факультет университета выделился в 1-й
Московский медицинский институт, работала на кафедре медицинской химии и организовала
один из первых практикумов по количественному анализу для медиков. С 1931 г. – профес-
сор, заведующая кафедрой биохимии в 1-м Ленинградском медицинском институте им. ака-
демика И. П. Павлова, а с 1939 по 1948 г. – заведующая кафедрой биохимии Ленинградского
государственного института дальнейшего усовершенствования врачей, с 1964 г. – консультант
1-го Ленинградского медицинского института. Автор трудов по биохимии обмена веществ в
мышечных тканях, она занималась нарушениями азотистого обмена при белковой недоста-
точности и одной из первых обратила внимание на роль холестерина в обменных процессах.
Оставаясь в блокадном Ленинграде, проводила уникальные исследования обмена веществ при
алиментарной дистрофии, авитаминозов, блокадной гипертонии, язвенной болезни и другой
патологии военного времени. Ю. М. Гефтлер – автор более 100 работ и руководитель более
100 кандидатских и девяти докторских диссертаций. В 1969 г. передала личные сбережения
для поощрения лучших научных студенческих работ.

В те же годы здесь жили: караульный начальник 2-го отделения Ленинградской городской
милиции Леонид Борисович Беркович, лектор Ленинградского областного кабинета политпро-
светработы, редактор путеводителя «Ленинград» (1940 г.), член общества «Старый Петербург
– новый Ленинград» Михаил Александрович Легздайн (кв. 35, в 1941 г. эвакуирован в г. Сара-
пул с супругой Бертой и сыном Александром), сотрудник Выставки-музея строительства город-
ского хозяйства (так в 1930-х гг. назывался будущий Музей истории Ленинграда) Яков Юрье-
вич Сосновский (кв. 28-б), сотрудница Театра комедии Александра Ивановна Степанова (кв.
27).

С этого большого дома начались на Международном проспекте репрессии 1937–1938 гг.,
жертвами которых стали планировщик завода «Вулкан» Иван Иванович Балашов19 (кв. 72),
преподаватель Ленинградского сельскохозяйственного института Михаил Владимирович Гит-
терман20 (кв. 41), десятник строительства кирпичного завода № 1 Иван Георгиевич Дивногор-
цев21 (кв. 32).

В годы блокады Ленинграда от болезней и голода погибли 11 жителей этого дома, а Яков
Иосифович Свистунов, Андрей Алексеевич Ткачев и Виктор Иванович Турдин (кв. 33) пали
на фронтах Великой Отечественной войны. В сентябре 1942 г. пропал без вести живший в
этом доме Константин Константинович Ротин (1920 – после 1942), красноармеец, стрелок 22-
й отдельной стрелковой бригады.

Я.  И.  Свистунов (1909–1945)  – красноармеец, стрелок 10-й Гвардейской стрелковой
дивизии. Призван в Красную армию в июне 1941 г. Убит в бою 2 апреля 1945 г. Похоронен на
окраине населенного пункта Покорен в районе г. Гдыни (Польша)22.

19 И. И. Балашов (1897–1937) – уроженец Петербурга, русский, беспартийный. Арестован 11 декабря 1937 г. Особой
тройкой УНКВД ЛО 25 декабря 1937 г. приговорен по ст. 58–10 к высшей мере наказания. Расстрелян в Ленинграде 28
декабря 1937 г.

20 М. В. Гиттерман (1901–1937) – уроженец г. Бирска, немец, беспартийный. Арестован 28 октября 1937 г. Комиссией
НКВД и Прокуратуры СССР 2 декабря 1937 г. приговорен по ст. 58-6, 8, 9, 11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстре-
лян в Ленинграде 8 декабря 1937 г.

21 И. Г. Дивногорцев (1892–1938) – уроженец с. Николо-Ширь Кологривского у. Костромской губ., русский, беспартийный.
Арестован 10 октября 1937 г. Особой тройкой УНКВД ЛО 25 декабря 1937 г. приговорен по ст. 58-8 УК РСФСР к высшей
мере наказания. Расстрелян в Ленинграде 2 января 1938 г.

22 ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 724. 1945.
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А. А. Ткачев (1918–1942) – сержант, механик-водитель 1-го танкового батальона 130-й
танковой бригады. Убит в бою 26 декабря 1942 г. Похоронен в районе ст. Тацинская23.

В. И. Турдин (1913–1942) – участник обороны Ленинграда, сержант, командир орудия
690-го отдельного артиллерийского полка 55-й армии. Умер от ран 16 февраля 1942 г. Похо-
ронен у д. Московская Славянка24.

15 декабря 1952 г. Таиров переулок исчез с карты города: ему дали имя лейтенанта Петра
Антоновича Бринько (1915–1941), Героя Советского Союза, летчика-истребителя, замести-
теля командира эскадрильи 13-го истребительного полка 61-й истребительной авиационной
бригады Военно-воздушных сил Краснознаменного Балтийского флота, погибшего в воздуш-
ном бою 14 сентября 1941 г. В 1960-х гг. на стене дома, выходящей на переулок Бринько,
установили мраморную мемориальную доску размерами 60 × 40 см (арх. О. В. Василенко, ск.
Ю. Ф. Кожин).

Мемориальная доска П. А. Бринько

К 300-летию Санкт-Петербурга на доме была воссоздана угловая башня. Однако в ней
«забыли» сделать в нижнем поясе овальные окна-люкарны, без которых купол напоминает глу-
хой колпак.

 
Дом № 7

 
В 1830-х гг. загородная усадьба инженер-майора Г. А. Брюна, построившего в 1834 г. соб-

ственный дом на Невском пр., 8225 (сведения о постройках на усадьбе не выявлены, их не пока-
зывает и Н. И. Цылов в своем «Атласе…» в 1849 г., когда участок принадлежал В. Б. Шольцу).
В 1850–1860-х гг. участок под № 8 по Обуховскому проспекту, по меньшей мере вдвое превос-
ходящий по ширине соседний, принадлежал действительному статскому советнику Василию

23 ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 208. 1942.
24 ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 139. 1942.
25 Кириков Б. М. [и др.] Невский проспект: архитектурный путеводитель. СПб., 2004. С. 324.
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(Вильгельму) Богдановичу фон Шольцу (1798–1860)26. Шольц – врач Воспитательного дома,
находившегося на набережной Мойки, в 1854–1855 гг. – лейб-акушер.

Шольц первым из врачей осматривал А. С. Пушкина после его смертельного ранения и
составил записку о болезни и смерти поэта27. «В. Б. Шольц после осмотра раны и перевязки
имел беседу с раненым наедине. Александр Сергеевич спросил: „Скажите мне откровенно, как
вы рану находили?“, на что Шольц ответил: „Не могу вам скрывать, что рана ваша опасная“.
На следующий вопрос Пушкина, смертельна ли рана, Шольц отвечал прямо: „Считаю долгом
вам это не скрывать, но услышим мнение Арендта и Саломона, за которыми послано“. Пушкин
произнес: „Благодарю вас, что вы сказали мне правду как честный человек… Теперь займусь
делами моими“»28.

Московский проспект, 7. Фото 2013 г.

По крайней мере до 1868 г. домом владели и жили здесь наследники В. Б. Шольца: вдова
Вильгельмина Христофоровна (урожденная Миквиц) и дети – полковник Василий (в 1865–
1867 гг. – командир 3-го драгунского Новороссийского полка), надворный советник Николай
(в 1855 г. окончил Императорское училище правоведения, умер в 1877 г. в чине действитель-
ного статского советника, будучи директором канцелярии детских приютов), тайный советник
Эмилий (род. 1842, помощник управляющего делами Комитета министров, сенатор), началь-

26 Генеральный план, фасады и поэтажные планы дома Шольца в 3-м квартале 3-й Адмиралтейской части (№ 8 по Обу-
ховскому проспекту) (РГИА. Ф. 1488. Оп. 3. Д. 399. 13 л. 1859).

27 Шубин Б. М. История одной болезни. М., 1983. С. 64–65.
28 Цит. по: Давидов М. Дуэль и смерть А. С. Пушкина глазами современного хирурга // Урал. 2005. № 1 (приведено также

на сайте «Журнальный зал»: http:// magazines.russ.ru).
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ница Павловского института баронесса Мария Васильевна Розен (1824–1889), жившая в зда-
нии института на Знаменской ул., 6, и жена гражданского инженера София Васильевна Губер29.

Облик сохранившегося до нашего времени протяженного лицевого здания с тремя
жилыми этажами, торговыми помещениями в полуподвале, высоким торговым бельэтажем
и изящно декорированным фасадом свидетельствует о времени его постройки – конец XIX
– начало ХХ вв. При его сооружении, как это было принято, использованы имевшиеся на
участке постройки, включая и торговые помещения, пристроенные к дому в 1886 г. академи-
ком архитектуры А. В. Ивановым. Завершаемая аттиком центральная часть здания заглублена
относительно боковых, воспринимаемых в виде ризалитов или флигелей. Подобное выделе-
ние центральной части фасада использовано строителем при сооружении им в 1898 г. доход-
ного дома на Невском пр., 154, во многих постройках архитектор применял треугольные
сандрики, усложненные лепным растительным декором. В 1895–1913  гг. дом принадлежал
Алексею Алексеевичу Шлякову (управлял домом Дорофей Викулович Богданов). До 1910 г.
Алексей Шляков вместе с братом Иваном владел также домом № 38/96 на углу Каменноост-
ровского и Большого проспектов на Петроградской стороне и домом № 106 (Невский пр.),
унаследованным от отца, Алексея Евдокимовича Шлякова (1820–1899).

А. А. Шляков (1861 – после 1913) происходил из семьи торговцев чаем и сахаром, семей-
ное дело которых основал в 1846 г. купец 2-й гильдии Александр Евдокимович Шляков (1811
– после 1904), живший на Моховой ул., 26, с женой Марией Петровной, сыновьями Алексан-
дром и Павлом, дочерьми Софьей, Лидией и Елизаветой. Владел чайными лавками в доме
жительства, на Вознесенском пр., 23, Сергиевской ул., 55, Сампсониевском пр., 20, и др. (всего
11 лавок). Состоял присяжным попечителем Коммерческого суда в 1865–1870 гг., выборным
от петербургского купеческого сословия с 1868 г., почетным членом-попечителем Петербург-
ской Введенской прогимназии с 1879 г. и почетным членом-попечителем Охтинского ремес-
ленного училища с 1880 г. С 1852 г. самостоятельной предпринимательской деятельностью
занимался его брат, купец 1-й гильдии (с 1881 – 2-й гильдии) потомственный почетный граж-
данин Алексей Евдокимович Шляков (1820–1899), живший в собственном доме (Невский пр.,
106) с женой Марией Алексеевной (затем с женой второго брака – Александрой Николаевной),
сыновьями Алексеем, Петром, Иваном и дочерьми Елизаветой, Анной и Юлией. Ему принад-
лежали магазины в доме жительства, на Невском пр., 52, в собственном доме № 7 (Забалкан-
ский пр.), в собственных домах № 13 и № 39 на Васильевском острове по наб. р. Большой
Невы, а также на Галерной ул., 37, Миллионной ул., 15, на Александровском рынке (№ 179),
Садовой ул., 31, и др. (всего 19 магазинов). Кроме того, А. Е. Шлякову принадлежали дома
на наб. р. Фонтанки, 179, Каменноостровском пр., 20, и Садовой ул., 11. Он состоял присяж-
ным попечителем Петербургского коммерческого суда в 1862–1866 гг., выборным от петер-
бургского купеческого сословия с 1868 г., членом совета Ремесленного училища цесаревича
Николая и членом Петербургской городской думы с 1894 г. С 1903 г. делом управляли сыновья
А. Е. Шлякова, потомственные почетные граждане Алексей и Иван Алексеевичи Шляковы,
владевшие центральным магазином и конторой фирмы в собственном доме на Невском пр.,
10630.

В 1895–1909  гг. в  доме Шлякова на Забалканском проспекте жили: врач лечебницы
для приходящих больных Императорского Человеколюбивого общества, лечебницы Общества
приказчиков и сидельцев практикующий врач Мария Павловна Гордцева-Кидони (жила здесь
до 1913 г.) и Иван Георгиевич Кидони-Яни (в 1917 г. – заведующий магазином потребитель-
ского общества Казанской части), отставной контр-адмирал Станислав Адамович Конаржев-
ский и титулярный советник Станислав Станиславович Конаржевский, гражданский инженер

29 ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1. Д. 1073. 1864–1868.
30 Барышников М. Н. Деловой мир Петербурга. С. 488.
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коллежский асессор Александр Георгиевич Петров, издатель газеты «Фрайнд» («Друг») Алек-
сандр Израилевич Рапопорт (Раппопорт), служащий Департамента внутренних водяных сооб-
щений и шоссейных дорог коллежский регистратор Александр Александрович Хацкелевич (в
дальнейшем служил в Управлении внутренних водных путей и шоссейных дорог, где к 1917 г.
дослужился до чина надворного советника) и др.

Гамшель Мордухович Аврутов содержал здесь переплетную мастерскую, Семен Алексе-
евич Алексеев – мебельно-столярную мастерскую, Григорий Илларионович Воробьев – порт-
новскую мастерскую, Карл Гирт – механическо-музыкальную органную мастерскую, Алек-
сандр Николаевич Куликов – бондарную мастерскую (вплоть до 1917 г.), Федор Логгинович
Логинов – торговлю галантерейным товаром и канцелярскими принадлежностями, Анна Пет-
ровна Мамаева – торговлю маслом и сырами, А. И. Рапопорт – магазин канцелярских принад-
лежностей, Иван Михайлович Семенов – галантерейную торговлю, Яков Сергеевич Сергеев
– сельдяную торговлю, Илларион Семенович Силантьев – колбасную торговлю, Иван Стафее-
вич Стафеев – мебельно-столярную мастерскую, купец Андрей Яковлевич Федосеев – рыбную
торговлю, крестьянин Гаврила Яковлевич Фирсин – портновскую мастерскую, купец Степан
Дмитриевич Чугунов – чулочно-вязальную мастерскую.

С. А. Конаржевский (1830–1908) 15 августа 1848 г. произведен в гардемарины из каде-
тов Морского корпуса. В 1849–1850 гг. на кораблях «Ингерманланд», «Иезекииль» и «Память
Азова» крейсировал Финском заливе и Балтийском море. 9 августа 1850 г. Конаржевский про-
изведен в мичманы с назначением на Черноморский флот. В 1851 г. на транспорте «Аккер-
ман» ходил между Севастополем и Таганрогом, затем на корабле «Селафаил» и фрегате «Сизо-
поль», в 1852–1853 гг. на корвете «Пилад» крейсировал у восточных берегов Черного моря.
В 1853 г. на пароходофрегате «Крым» мичман участвовал в Синопском сражении. После сра-
жения Нахимов представил его к «монаршему благоволению за точное исполнение обязанно-
стей». Конаржевского произвели в лейтенанты и наградили годовым окладом жалованья. С 5
октября 1854 по 4 апреля 1855 г. Конаржевский состоял в гарнизоне Севастополя на пароходо-
фрегате «Крым», с 4 апреля по 26 августа 1855 г. находился на 4-м бастионе и Язонском редуте,
где командовал батареей, названной его именем. 26 августа он был дважды ранен в ногу и кон-
тужен в голову. Моряка наградили орденами Св. Владимира IV степени и Св. Станислава II сте-
пени с мечами. В 1856 г. Конаржевский на винтовом корвете «Зубр» крейсировал по Финскому
заливу, в 1857–1858 гг. на том же судне совершил переход из Кронштадта в Николаев, в 1858–
1859 гг. на корабле «Синоп» перешел из Николаева в Кронштадт. В 1860–1863 гг. лейтенант
Конаржевский совершил кругосветное плавание. Он вышел из Кронштадта на винтовом кор-
вете «Калевала» на Тихий океан, ходил у берегов Китая и вернулся на Балтику, командуя вин-
товым клипером «Наездник». 1 января 1862 г. его произвели в капитан-лейтенанты, в 1863 г.
наградили орденом Св. Анны II степени с мечами и годовым окладом жалованья. В 1865–
1872 гг., командуя корветом «Гридень», Конаржевский ходил в Балтийском море. В 1865 г. его
пожаловали крестом за службу на Кавказе, 1 января 1869 г. произведен в капитаны 2-го ранга,
8 апреля 1873 г. – в капитаны 1-го ранга. В 1873–1882 гг., командуя броненосным фрегатом
«Адмирал Спиридов», ходил в Финском заливе. В 1878 г. награжден орденом Св. Владимира
III степени. 2 февраля 1883 г. назначен командиром 4-го флотского экипажа. Награжден мно-
гими орденами. В 1887 г. произведен в контр-адмиралы с увольнением от службы. С. А. Конар-
жевский похоронен на Католическом кладбище Выборгской стороны31.

А. Г. Петров (1856 – после 1917) по окончании в 1881 г. Строительного училища работал
в Городской управе, в 1917 г. – архитектор страхового общества «Якорь». С 1898 по 1908 г.

31 Скрицкий Н. В. Русские генералы – герои Синопа. М., 2006.
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построил в Петербурге 16 доходных домов в различных частях города и производственное
здание Товарищества русских аккумуляторных заводов «Тюдор» 32.

А. И. Рапопорт (1862–1928) добивался разрешения на издание ежедневной газеты на
идише с 1895 г. Первый номер вышел 14 января 1903 г. с подзаголовком «Первая ежеднев-
ная газета на жаргоне». Хотя ранее в Российской империи издавались и распространялись
другие газеты на идише (первая – еженедельник «Кол мевассер» («Голос вестника») – выхо-
дила в Одессе еще в 1864–1871 гг.), именно начало издания «Фрайнд» считается «днем рож-
дения современной еврейской печати». Появление «Фрайнд» стало мощным стимулом для
развития языка идиш и литературы на нем. Первые два года редактором газеты был Ш. Гин-
збург, придавший ей сионистскую направленность, впоследствии «Фрайнд» заняла нейтраль-
ную позицию в спорах представителей различных течений еврейской политической мысли,
а во время событий 1905  г. призывала к активной борьбе за гражданские права. В публи-
цистике «Фрайнд» продолжала традиции еврейского просветительства, значительное место в
материалах газеты занимали призывы к повышению общего образования, наряду с политиче-
скими обзорами публиковались многочисленные научно-популярные статьи. Упорядоченная
орфография языка идиш, введенная редакцией газеты, распространилась на другие еврейские
издания и стала нормативной. Выпуск газеты несколько раз приостанавливался властями, а в
1914 г. ее закрыли окончательно. В 1917 г. А. И. Рапопорт содержал контору и склад бумаги,
состоял казначеем Еврейского литературно-научного общества и председателем художествен-
ного общества «Бецалет».

В 1910–1917 гг. здесь жили: губернский советник Игнатий Степанович Авдейчик33, слу-
жащий канцелярии Госбанка надворный советник Дорофей Викулович Богданов, член испол-
нительной комиссии по курятно-дичной группе Петроградской яичной, масляной и курятно-
дичной биржи Алексей Михайлович Колобаев и Михаил Алексеевич Колобаев, преподаватель
Вознесенского и Коломенского высших начальных училищ Василий Григорьевич Лаврентьев,
чиновник 3-го полицейского участка Спасской части Иосиф Онисимович Миропольский, член
арбитражной комиссии Калашниковской хлебной биржи и совладелец (вместе с братом Иона-
сом, коммерции советником экспортной конторы) купец 1-й гильдии Иоганн Александрович
Пеуса (также вместе с братом владел лавкой в Рыбном рынке), купец Андрей Яковлевич Федо-
сеев.

Семен Алексеевич Алексеев содержал мебельно-столярную мастерскую, Матвей Ивано-
вич Голиков – чайную торговлю, Павел Сергеевич Кокушкин – рыбокоптильню, Павел Трифо-
нович Лисенко – булочную, Федор Логгинович Логинов – галантерейную торговлю, Максим
Васильевич Лысанов – суровскую торговлю, Анна Петровна Мамаева – молочную торговлю,
купец Исаак Маркович Мейтин – чулочно-вязальную мастерскую, Вульф Шнеерович Могилев-
ский – медно-котельную мастерскую, Шнеер Беркович Могилевский – заготовительную обув-
ную мастерскую, Федор Григорьевич Сарулин – мастерскую шапок и шляп, Петр Максимо-
вич Титов – галантерейную торговлю, Иван Михайлович Челноков – продажу древесного угля,
Степан Дмитриевич Чугунов – чулочно-вязальную мастерскую.

В 1920-х гг. в доме находилось правление жилтоварищества.

32 Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX – конца XX века: справочник / Под общ. ред. Б. М. Кирикова.
СПб., 1996. С. 244.

33 И. С. Авдейчик (1866–?) – уроженец с. Кабардинка, русский, беспартийный, образование среднее, птицевод. Арестован
27 октября 1920 г. Предъявленное обвинение: «контрреволюционная деятельность, принадлежность к офицерскому званию».
Постановлением органов особого морского отделения побережья Черного и Азовского морей 18 ноября 1920 г. из-под стражи
освобожден. Реабилитирован 10 июня 2001 г. на основании Закона РСФСР от 18 октября 1991 г. См.: Книга памяти жертв
политических репрессий. Россия. Краснодарский край. Т. 1. Краснодар, 2005.
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Жившие в этом доме точильщик завода им. Жданова Иосиф Францевич Антоневич34

(кв. 168) и кузнец военного склада № 161 Иван Павлович Мондонен35 (кв. 102) пали жертвами
политических репрессий 1937–1938 гг.

В годы блокады Ленинграда погибли более 20 жителей этого дома, а Владимир Алексе-
евич Александров (кв. 84), Василий Филиппович Бычков (кв. 121), Станислав Александрович
Горячев (кв. 5), Николай Платонович Лященко (кв. 27), Виктор Михайлович Саликов (кв. 54),
Павел Дмитриевич Стабизацкий (кв. 96), Николай Андреевич Цветков пали на полях сраже-
ний Великой Отечественной войны.

В.  А.  Александров (1920–1943)  – краснофлотец, автоматчик 260-й бригады морской
пехоты. Убит на боевом посту при бомбежке 20 апреля 1943 г. Похоронен на Русском клад-
бище в Кронштадте36.

В.  Ф.  Бычков (1897–1943)  – красноармеец, стрелок 1095-го стрелкового полка 324-й
стрелковой дивизии. Убит в бою 22 февраля 1943 г. под д. Высокой. Похоронен в братской
могиле в с. Хотисино Смоленской обл.37.

С. А. Горячев (1924–1945) по окончании пехотного училища с сентября 1943 г. воевал
в составе Первого Украинского, с февраля 1944 г. – в составе Второго Украинского фронта.
3 апреля 1944 г. командир 2-го огневого взвода батареи 627-го артиллерийского полка 180-й
стрелковой Киевской Краснознаменой дивизии 7-й Гвардейской армии лейтенант С. А. Горя-
чев приказом командира дивизии № 022/н награжден орденом Красной Звезды38. В апреле
1945 г. в боях на подступах к г. Вене, будучи командиром взвода управления 5-й батареи,
принял на себя командование батареей после ранения ее командира. Батарея, выведенная на
прямую наводку, в упор уничтожала живую силу противника. 1 мая 1945 г. противник ока-
зывал сильное сопротивление. Находясь в передовых порядках пехоты, лейтенант С. А. Горя-
чев вновь выкатил пушки на прямую наводку и беглым огнем уничтожил четыре станковых
пулемета и до 25 немцев. В этом бою он был убит осколком снаряда. Похоронен 1 мая 1945 г.
у с. Жрженовице (Чехословакия)39. Приказом командующего 24-го Гвардейского стрелкового
Братиславского корпуса от 29 мая 1945 г. № 042/н лейтенант С. А. Горячев посмертно награж-
ден орденом Отечественной войны I степени40.

Н. П. Лященко (1905 – после 1941) – участник обороны Ленинграда, красноармеец, про-
пал без вести 31 августа 1941 г.

В. М. Саликов (1917–1944) – красноармеец, стрелок 52-й Гвардейской стрелковой диви-
зии. Убит в бою 25 июля 1944 г. Похоронен северо-западнее д. Туицы 7-го района Латвийской
ССР.

П.  Д.  Стабизацкий (1905–1942)  – участник обороны Ленинграда, красноармеец 1-го
рабочего батальона. Умер от болезни 7 февраля 1942 г. Похоронен на Пискаревском клад-
бище41.

34 И. Ф. Антоневич (1899–1938) – уроженец д. Мош Ляндскоронской вол. Люцинского у. Витебской губ., латыш, беспар-
тийный. Арестован 5 декабря 1937 г. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 29 декабря 1937 г. приговорен по ст. 58-9, 11
УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в Ленинграде 4 января 1938 г.

35 И. П. Мондонен (1910–1938) – уроженец д. Старо-Сиверская Петербургской губ., финн, беспартийный. Арестован 24
сентября 1937 г. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 12 января 1938 г. приговорен по ст. 58-1а, 9 УК РСФСР к высшей
мере наказания. Расстрелян в Ленинграде 18 января 1938 г.

36 ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. Д. 272. 1941.
37 ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 587. 1943.
38 База данных Министерства обороны РФ «Подвиг народа». Номер записи в базе данных: 30718705.
39 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 830. 1945.
40 База данных Министерства обороны РФ «Подвиг народа». Номер записи в базе данных: 41853238.
41 ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 945. 1942.
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Н. А. Цветков (1908 – после 1941) – участник обороны Ленинграда, красноармеец, сле-
сарь 21-й танковой дивизии. Пропал без вести 18 августа 1941 г., находясь в обороне д. Кше-
рицы Новгородской обл.42

Здание включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культур-
ного наследия регионального значения.

 
Дом № 9

 
Главный (Первый) корпус Санкт-Петербургского государственного университета путей

сообщения (СПбГУПС), бывшего Института Корпуса инженеров путей сообщения. Участки
домов № 11–15/111, завершающих нечетную сторону проспекта до набережной реки Фонтанки
и составляющих комплекс университета, имеют свою историю, начатую до времени, когда они
оказались занятыми институтскими постройками.

Первое из зданий, специально построенных для Института Корпуса инженеров путей
сообщения, возведено на Обуховском проспекте в 1823 г. архитектором А. Д. Готманом.

Московский проспект, 9. Фото 2013 г.

В 1876 г. гражданский инженер Д. Д. Соколов перестроил здание химической лаборато-
рии, числящееся по этому адресу.

В 1885 г. гражданский инженер А. А. Докушевский построил на третьем этаже домо-
вую церковь Святого благоверного великого князя Александра Невского. Сейчас в помещении

42 ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 820. 1941.
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церкви находится читальный зал библиотеки «Колонный зал», который фактически является
переходом из корпуса в корпус.

В 1914–1915 гг. здание надстроил гражданский инженер А. П. Максимов.
Отдельно стоящую часовню во дворе университета построили в начале XXI в. по проекту

Ю. А. Никитина.
Далее мы остановимся на истории участков № 11–15/111, отведя собственной истории

уникального учебного заведения отдельный очерк.
 

Дом № 11
 

В 1840–1870-х гг. один из многочисленных участков табачного фабриканта коммерции
советника Василия Григорьевича Жукова (1800–1892). Уроженец г. Порхова, Василий Жуков
служил рассыльным в местном магистрате и исполнял всякую черную работу по дому у город-
ничего Дирина. В 1818 г. тот послал смышленого парня в столицу обучаться столярному делу.
Не получая плату за обучение, мастер вскоре прогнал ученика, который в поисках заработка
недолго был маляром и дворником. И только в Каменном театре ему удалось проработать три
года плотником и рабочим сцены. Знаменитый артист и драматург П. А. Каратыгин, игравший
в Александринке, удивлялся: «Какой прозорливый мудрец мог бы тогда предвидеть, глядя на
Васюху Жукова в грязном зипуне, что он сделает такую блестящую фортуну, будет ходить в
мундире, вышитом золотом, и с регалиями на шее. Такие превращения почище театральных».
Помог, конечно, «его величество случай»! Земляк Жукова, занимавшийся резкой табака, взял
Василия в помощники. Однажды хозяин пригласил его на смотрины своей невесты, правда,
уже беременной. А она заявила, что если и выйдет замуж, то только за Василия. В приданое ему
дали 300 руб. (вместо обещанных хозяином 1400 руб.). На эти деньги в 1822 г. Жуков завел
собственную торговлю, а в следующем году открыл свою табачную фабрику на углу Лешту-
кова переулка и набережной Фонтанки. В петербургские купцы 3-й гильдии Жуков записался
в 1825 г. (тогда такая гильдия еще существовала), свидетельство купца 2-й гильдии выбрал
в 1829 г., а 1-й гильдии – в 1830-м. К тому времени его столичная табачная фабрика резко
увеличила свои обороты и получила всероссийскую известность. Об этом свидетельствуют не
только «Записки» Каратыгина, относящиеся к 1829–1830 гг., но и набросанное в 1833 г. сти-
хотворение Пушкина «Французских рифмачей суровый судия». В нем высмеивались споры
между поэтами Франции, нуждавшимися в деньгах, и давался совет «Заняться службою граж-
данской иль военной, / С хваленым Жуковым табачный торг завесть / И снискивать в труде
себе барыш и честь…». Кроме пока ничем не примечательного дома на Обуховском пр., в
1854 г. Жуков, ставший в 1839 г. потомственным почетным гражданином, а в следующем –
коммерции советником и кавалером, да еще и прославившийся как меценат, владел и домом,
в котором когда-то начинал свое табачное дело, и жил в нем с супругой Марией Александров-
ной43, родившей ему в 1820 г. сына-первенца Матвея. В 1839, 1842 и 1846 гг. он избирался
городским головой. Кроме табачной, Жуков владел бумагопрядильной и писчебумажной фаб-
риками в Стрельне, банями в собственных домах в Спасской и Коломенской частях, дачами в
Екатерингофе и Волынкиной деревне44.

43 Путеводитель 60 000 адресов из Санкт-Петербурга, Царского Села, Петергофа, Гатчины и прочие. 1854. СПб., 1853.
44 Справочная книга о лицах, получивших на 1868 г. купеческие свидетельства по 1 и 2 гильдиям. СПб., 1868. С. 16.
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Московский проспект, 11. Фото 2013 г.

«Табачная» история бывшего участка Жукова на Обуховском, теперь уже Забалканском,
проспекте связана с именем другого табачного фабриканта.

2 января 1873 г. купцами Адольфом Михайловичем Шопфером и Александром Никола-
евичем Шапошниковым была основана табачная фабрика «А. Н. Шапошников и К°». Поначалу
она разместилась в Чернышевом переулке, в доме Ларионова. До этого дом занимала сигарная
фабрика Шопфера. Шапошников заключил с Шопфером договор на три года, согласно кото-
рому 12 рабочих на двух ручных станках будут крошить табак и изготавливать папиросы. С
этого времени началась история табачной фабрики и компании «А. Н. Шапошников».

Первые три года фабрика выпускала курительный табак и папиросы под маркой «Шоп-
фер и Шапошников», но в 1876 г. Шапошников перевел фабрику на Забалканский проспект, в
дом Жукова. Здесь фабрика начала работу 9 сентября 1876 г., и с этого времени все ее изделия
выпускались под маркой «А. Н. Шапошников».

Начиная дело, купец 2-й гильдии А. Н. Шапошников (род. 1832, в купечестве состоял с
1869 г.) располагал лишь доходами от табачной лавки на Караванной ул., больших денежных
средств у него не было. Первоначальным капиталом Александра Николаевича стали его лич-
ные качества: неиссякаемая энергия и настойчивость, способность доводить начатое дело до
конца, знание всех тонкостей табачного промысла и предприимчивость. Нельзя было забывать
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и о конкурентах, ведь когда Шапошников основал свое производство, в Петербурге уже насчи-
тывалось 24 фабрики.

Шапошников начинал дело с дюжиной работников и двумя ручными станками для
крошки табака. Однако уже в первый год работы фабрики ее годовой оборот составил
52 980 руб. К 1877 г. на ней было занято уже около 200 человек.

Основным принципом деятельности своей компании Шапошников считал обязанность
«всегда выходить навстречу вкусу потребителя, насколько он ни был бы разнообразен», чтобы
«угодить покупателю и качеством, и дешевизною изделий, а главное… дать потребителю хоро-
шие папиросы по недорогой цене». Помимо этого, Шапошников поставил перед собой задачу
познакомить российского потребителя, привыкшего курить папиросы ручной набивки, с насто-
ящими фабричными папиросами.

В первые несколько лет после начала производства папиросы и табак Шапошникова про-
давались только в Петербурге. Однако со временем ему удалось завести обширный круг связей
в купеческой среде Петербурга и Москвы. В этот круг в начале 1870-х гг. в Петербурге входили
пользовавшиеся широкой известностью табачные компании С. И. Андреева и Г. С. Семенова,
в Москве братьев Шемшуриных, В. Белоусова, А. Викторсона, С. Калинина.

В 1874 г. фабрика стала сбывать свои изделия в города Прибалтики, а в 1875 г. начали
развиваться торговые отношения с Варшавой и другими городами Царства Польского и Запад-
ного края, а также с Германией.

Немалое значение фабрикант придавал и попечению о нуждах рабочих, и заботам об
улучшении их быта. Требуя от рабочих исполнительности, Шапошников снисходительно отно-
сился к их промахам и ошибкам, но не к нерадению. Будучи натурой широкой, Александр
Николаевич стремился щедро вознаградить каждого труженика за работу. Установленная им
заработная плата была выше, чем на других петербургских табачных фабриках. Шапошников
устроил на территории фабрики кухню и столовую. Рабочие относились к своему хозяину с
уважением, и многие, особенно те, кто начинал работу у него со времени основания фабрики,
навсегда связали свою судьбу с ее деятельностью.

Неизменное доверие покупателей и торговцев придавало Шапошникову новые силы в
деле упрочения и расширения производства. Растущий спрос на табак и папиросы фабричного
производства требовал увеличения масштабов деятельности, фабрике стало недоставать места
в занимаемых ею помещениях.

В 1880 г. на предприятии Шапошникова перерабатывалось уже 4800 пудов листового
табака и выпускалось около 75 млн штук папирос. В том же году Шапошников решил приобре-
сти земельный участок и здание под фабрику на Клинском пр., 25, для организации производ-
ства и занятости 800–900 рабочих. Однако купленный им дом изначально не был приспособлен
для размещения фабрики и требовал значительных переделок. К тому же пришлось дополни-
тельно построить несколько производственных помещений. Не прерывая управления произ-
водством на фабрике, Шапошников руководил новым строительством, оставаясь на стройке
по нескольку часов в любую погоду, не щадя здоровья, не ведая усталости.

Строительные работы закончили в начале 1881 г., и к 10 апреля машины, станки и все
имущество фабрики перевезли в новое здание. Все было готово для открытия работ, но сде-
лать это основателю фабрики и «первому ее труженику» было не суждено. Простудившись,
Шапошников получил осложнение в виде брюшного тифа и скончался 18 апреля 1881 г., на
50-м году жизни.

После смерти А. Н. Шапошникова осталось немало имущества – собственный дом на
Клинском проспекте, где он жил, склады в Мытном дворе и на Боровичской улице (ныне не
существует) в Петербурге, а также склады в Крыму, в Ялте. Все это перешло во владение его
жены, 32-летней Екатерины Николаевны (в девичестве Богданова). Она родилась в 1849 г., в
купечестве состояла «при муже» с 1869 г., самостоятельно с 1882 г. – по 2-й гильдии, с 1899 г. –
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по 1-й гильдии. Войдя в дело мужа, она унаследовала и его неутомимую жажду деятельности,
предприимчивость и неиссякаемый интерес ко всему тому, что относится к делу (с табачным
производством она начала знакомиться еще при жизни мужа, будучи ему верной помощницей).
К этому добавились и ее личные качества: дальновидность, цепкость, восприимчивость к нов-
шествам, что дало ей возможность не только приумножить богатства фабрики, но и сделать ее
одной из крупнейших в России. Ближайшими сотрудниками Шапошниковой стали брат Кон-
стантин Николаевич Богданов и Богдан Петрович Муркен, служивший на фабрике при покой-
ном муже (оставил фабрику в 1895 г.).

Поведя дело самостоятельно, при поддержке близких людей, Шапошникова быстро сде-
лалась профессионалом и заслужила прозвание «табачной королевы». Она интересовалась
решительно всем, что происходило на фабрике: сортировкой и резкой табака, качеством меш-
ков, дегустировала производимую продукцию, пробуя на вкус табак и папиросы. Не оставляя
без внимания ни одной мелочи, она считала своей обязанностью осмотр каждой партии посту-
павшего на фабрику табака. Вдова-наследница сама вела торговые переговоры с поставщиками
листового табака, не тяготилась продолжительными и частыми путешествиями на юг России
для закупки сырья. Неоднократно бывала в Москве, Варшаве, других городах, знакомясь с
положением дел в табачной торговле, и брала на себя переговоры с представителями торговых
компаний. Со стороны партнеров к преемнице Шапошникова утвердилось такое же доверие,
какое они питали к основателю производства.

Выпускавшиеся на фабрике табачные изделия были в основном средних и низших сор-
тов, что делало их дешевле и определяло спрос большинства покупателей. Ставка на массовое
потребление вполне сочеталась с бытовавшей тогда в России (и, увы, канувшей в Лету) при-
сказкой: «Третий сорт не хуже первого».

Екатерина Николаевна тщательно следила за качеством выпускаемых изделий, направ-
ляя деятельность компании на дальнейшее развитие и совершенствование производства. На
фабрике широко использовались самые передовые по тем временам усовершенствования в
области технологии табачного производства, позволявшие экономить труд и оберегать здоро-
вье рабочих. На смену ручным станкам, требовавшим тяжелого труда при крошке табака, в
1880-е гг. пришли специальные механические станки с двигательной силой от газового мотора,
ручная раструска крошеного табака для устранения едкой табачной пыли стала производиться
машиной в закрытых барабанах. Ручная клейка гильз для папирос постепенно заменялась
машинным способом приготовления гильз без клея. Первые гильзовые машины на табачных
фабриках Петербурга были поставлены на фабрике «А. Н. Шапошников» в 1888 г. – значи-
тельно раньше, чем на других подобных предприятиях.

В 1893–1895 гг. академик архитектуры И. С. Китнер, назначенный в 1892 г. председа-
телем Комитета по перестройке и ремонту зданий Института инженеров путей сообщения,
построил на участке Жукова здание Николаевского студенческого общежития.

Проект общежития утвержден 8 ноября 1893 г., высочайшее одобрение последовало 25
февраля 1894  г. Здание заложено 26 мая 1894  г. и  возводилось на средства, пожертвован-
ные управлениями почти всех железных дорог. Работами руководил гражданский инженер
С. П. Кондратьев. Предполагалось открыть общежитие осенью 1895 г.

Устройство железных арочных ферм для крыши и парадной лестницы взял на себя
Металлический завод. Он же произвел обшивку деревянных ворот гофрированным и гладким
листовым железом по рисункам Китнера. Лепные работы из алебастра по фасаду выполнены
мастерской А. Лапина.

Подвалы здания перекрыты крестовыми сводами. Потолки между этажами устроили на
металлических балках. Лицевой фасад имеет двенадцать осей, крайние выделены креповками.
Фасад кирпичный, с использованием тесаного камня, оформлен в стиле неоренессанс, деко-
рирован штукатурными тягами, сандриками, замковыми камнями.
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Комнаты студентов помещались в корпусах вдоль проспекта и дворовых. На втором этаже
дворового корпуса помещалась столовая. С помещениями кухни и посудомойки, находящи-
мися ниже, ее соединял лифт, изготовленный на заводе «К. Зигель». Здание освещалось элек-
тричеством и имело теплый переход в институт. «В подвале находилась система парового отоп-
ления и водоснабжения, жилища для служащих. В первом этаже располагались вестибюль,
общая столовая, комната для гостей. Во втором – квартиры начальства, в третьем – 47 ком-
нат, на 1 человека каждая. Площадь комнаты достигала 3,5 кв. сажени (примерно 16 кв. м).
Меблировку составляли письменный стол, кровать, три стула, шкаф, умывальник, вешалка» 45.
(В 1996–1998 гг. один из авторов этой книги работал в редакции институтской газеты «Наш
путь» и журнала «Инженер путей сообщения», занимавшей две смежные комнаты в бывшем
студенческом общежитии.)

В 1895–1907  гг. здесь жили: жена коллежского асессора Ольга Михайловна Андре-
ева, статский советник Валериан Иванович Курдюмов, граф Александр Николаевич Орурк (в
1917 г. – инженер путей сообщения, служащий Управления сети Общества Московско-Вин-
даво-Рыбинской ж. д.), заведующий Николаевским общежитием института председатель сек-
ции новых языков Всероссийского общества народных университетов статский советник про-
фессор Александр Дементьевич Романов, его жена, врач Покровской женской гимназии Мария
Васильевна (урожд. Шатова) и сын Борис, студент Петербургского университета, служащий
совета по казенной продаже питий, член комитета Петербургского городского попечительства
о народной трезвости надворный советник Николай Николаевич Шелькинг (в 1904 г. – стат-
ский советник, чиновник особых поручений Министерства финансов, в 1907–1917 гг. – управ-
ляющий канцелярией Главного управления неокладных сборов и казенной продажи питей,
член совета Сибирского торгового банка, в 1912–1917 гг. – камергер, действительный статский
советник), Юлиан Юлианович Янковский.

В.  И.  Курдюмов (1853–1904) родился в Царском Селе, в семье чиновника Департа-
мента Государственного казначейства, получил прекрасное домашнее начальное образование,
в совершенстве овладел немецким и французским языками. Учился Валериан хорошо, осо-
бенно преуспевал в математике и литературе, писал пьесы, с успехом шедшие на гимназиче-
ской сцене. Получив аттестат, В. И. Курдюмов в 1873  г. успешно выдержал вступительные
экзамены сразу в два петербургских института – Технологический и Инженеров путей сооб-
щения. Предпочтение было отдано путейскому – старейшему в стране техническому инсти-
туту, который он окончил в 1878 г. со званием гражданского инженера и был направлен на
службу в Департамент внутренних водяных сообщений и шоссейных дорог, которую с первых
дней совмещал с преподавательской деятельностью, являясь репетитором по начертательной
геометрии «без содержания». В 1881 г. под руководством Курдюмова построены железнодо-
рожная ветка Поти – Кутаиси и мост через р. Куру на Батумской ж. д. В 1884 г. Курдюмов
возвращается в Петербург и полностью посвящает себя преподавательской и научной работе в
области начертательной геометрии, увлекается вновь введенным курсом технической фотогра-
фии. Им изобретена лампа для получения непрерывных вспышек магния. В 1891 г. им осно-
вана и оборудована при институте первая в России учебная фотографическая лаборатория,
где занятиями со студентами руководил сам Курдюмов. Он вошел в историю науки как уче-
ный с европейским именем в области начертательной геометрии, «этой грамматики мирового
языка техники», теории оснований сооружений и фундаментов и строительных материалов,
основоположник применения фотографии в научно-технических исследованиях, блестящий
педагог. На классических курсах А. В. Курдюмова, выдержавших множество переизданий, вос-
питалось не одно поколение русских техников. Его ученики, многие из которых стали выдаю-
щимися инженерами и учеными – С. П. Тимошенко, Н. А. Рынин, Е. О. Патон, Г. П. Переде-

45 Измозик В. С., Лебина Н. Б. Петербург советский. СПб., 2010. С. 143.
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рий, В. Н. Образцов, М. Н. Герсеванов, Г. О. Графтио, были особенно благодарны ему прежде
всего за «развитие воображения и фантазии»46. Кроме путейского, он преподавал в Горном
институте, состоял членом Императорского Русского технического общества, где выступал с
публичными лекциями, и, отдавая дань юношескому увлечению литературой, членом Обще-
ства русских драматических писателей.

В. И. Курдюмов

46 См.: Тарасов Б. Ф. Кафедра «Начертательная геометрия и графика» // Инженер путей сообщения: спец. вып. к юбилею
Строительного факультета. СПб., 1996.
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Б.  А.  Романов (1889–1957) в 1912  г. окончил историко-филологический факультет
Петербургского университета (специализировался по изучению истории Древней Руси). Остав-
лен при университете для подготовки к профессорскому званию, одновременно преподавал
в средних учебных заведениях, занимался написанием статей для словаря Ф. А. Брокгауза и
И. А. Ефрона и «Русской энциклопедии». В 1918–1929 гг. – сотрудник Центрархива: старший
архивист, заведующий экономической секцией. Под его началом были собраны фонды мини-
стерств финансов, торговли и промышленности, банков и акционерных обществ. Это опреде-
лило его интерес к истории экономической политики России на Дальнем Востоке, что привело
к написанию ряда статей, а затем изданию капитального труда «Россия в Маньчжурии». На
основе ряда умозаключений Романов пришел к выводу, что движущей силой российской экс-
пансии на Дальнем Востоке было Министерство финансов во главе с С. Ю. Витте. Однако его
научные методы встретили непонимание со стороны как «официозной» школы Покровского,
так и традиционных представителей «петербургской школы» (последние считали, что историк
не должен заниматься актуальными для того времени темами). В 1919–1927 гг. Б. А. Рома-
нов преподавал в Петроградском (Ленинградском) университете. 13 января 1930 г. его аре-
стовли по «Академическому делу» и приговорили к пяти годам лишения свободы. При аресте
у него изъяли все собранные за годы работы научные материалы, которые потом не возвратили.
Более года ученый провел в предварительном заключении, затем отбывал срок на строитель-
стве Беломоро-Балтийского канала (1931–1933 гг.). По «зачету рабочих дней» срок сократили
на полтора года. После освобождения из лагеря он сотрудничал с академическими научными
учреждениями по временным договорам, занимался технической работой: составлял библио-
графические указатели, писал карточки для древнерусского словаря. В 1941 г. Б. А. Романов
защитил диссертацию на ученую степень доктора исторических наук на тему «Очерки дипло-
матической истории Русско-японской войны» и в 1941–1944 гг. работал в Институте истории
материальной культуры АН СССР. В 1944–1950 гг. Б. А. Романов – профессор Ленинград-
ского государственного университета, с 1944 г. – научный сотрудник Ленинградского отделе-
ния Института истории АН СССР. Во время Великой Отечественной войны ученый находился
в эвакуации в Ташкенте. После войны выпустил три крупные работы – две капитальные моно-
графии («Люди и нравы древней Руси» и «Очерки дипломатической истории Русско-японской
войны»), а также комментарии к «Русской Правде». В 1949 г. первая из названных моногра-
фий была подвергнута резкой критике за «мизантропический», мрачный характер, чрезмерное
внимание к сексуальным, интимным моментам. Автор был обвинен в том, что «объективно
оказался на ложных позициях», стоящих «в прямом противоречии» с задачей воспитывать
«чувство национальной гордости нашей великой Родиной, чувство советского патриотизма».
В результате была отменена рекомендация экспертной комиссии о присуждении Сталинской
премии его книге «Очерки дипломатической истории Русско-японской войны» (и в этом труде
обнаружили «объективистские ошибки»). Романова уволили из Ленинградского университета,
отказались допускать к материалам Архива внешней политики России. В настоящее время
книга «Люди и нравы древней Руси» считается классической.

В 1915–1917 гг. в доме жили: председатель бюро кружка для изучения воздухоплавания
при Институте инженеров путей сообщения Александр Самсонович Атабекян, преподаватель
Института инженеров путей сообщения, Горного и Электротехнического институтов заведую-
щий Николаевским общежитием института инженер путей сообщения коллежский советник
Евгений Юльевич фон Пистолькорс, в 1922 г. – доктор инженерных наук47 Михаил Григорье-
вич Ходоровский.

47 Наука в России. Научные работники Петрограда. Вып. 3. М.; Пг., 1923.
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Дом № 13

 
В 1854 г. участок наследников купца Ивана Максимовича Пентешина48, к которому домо-

владение перешло в 1844 г. от петербургского купца 1-й гильдии Григория Григорьевича Пано-
рина, в 1864  г.  – коммерции советника Василия Григорьевича Жукова и его сына Матвея
(1820–1886), отошедший в 1884 г. по купчей от 16 февраля потомственному почетному граж-
данину Василию Григорьевичу Ананьеву. По вводному листу от 12 декабря 1890 г. домовладе-
ние перешло к жене В. Г. Ананьева Надежде Степановне, сосредоточившей в своих руках из-
за болезни мужа несколько значительных домовладений. После смерти В. Г. Ананьева, после-
довавшей в декабре 1890 г., участок разделили, и его часть, прилегающую к набережной Фон-
танки и получившую № 15, в 1894 г. приобрел потомственный почетный гражданин Петр Пет-
рович Ларионов49. Участок № 13 после умершей в декабре 1900 г. Н. С. Ананьевой перешел
к ее наследникам, после 1905 г. продавшим его золотопромышленнику Павлу Васильевичу
Мордину, владевшему домом до 1917 г.

Московский проспект, 13–15. Фото 2013 г.

П. В. Мордин (1864 – после 1917) родился в Сызрани Симбирской губ. В 1892 г. открыл
золотые прииски (Жердинский, Казанский, Златоустовский и др.). В 1900 г. учредил Амурское
золотопромышленное общество и был первым председателем правления, которое располага-

48 Журналы Строительного комитета при Государственном банке о строительстве дома для служащих банка на углу Забал-
канского проспекта и набережной реки Фонтанки № 13/113 (РГИА. Ф. 587. Оп. 33. Д. 272. 313 л. 1915–1917).

49 ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1. Д. 957. 1864–1894.
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лось в Петербурге50. В 1913–1917 гг. – действительный статский советник, председатель прав-
ления и директор-распорядитель Амурского золотопромышленного общества, член исполни-
тельного совета 1-го Всероссийского съезда золотопромышленников, представитель завода
«Верфь-Конрад» в Голландии для распространения золотодобывающих драг, член Общества
востоковедения и Императорского Человеколюбивого общества.

В 1860–1870-х гг. на участке, кроме главного двухэтажного дома с мезонином, имелись
жилые флигели. Тогда здесь мезонин занимал скульптор Валенто Ботта (1845–1901), на вто-
ром этаже главного дома жили: отставной генерал-майор Николай Сергеевич Быков, артистка
Императорских театров балерина Александра Николаевна Никулина (ум. 1904), швейцарский
подданный скульптор Антоний (Егор) Фолетти.

В подвале главного дома петербургский купец Ф. В. Латышев содержал лавку и лабаз.
Несколько комнат арендовала Синагога.

В 1895–1910 гг. здесь жили: дьякон церкви Успения Пресвятой Богородицы Александр
Иванович Карпин, директор Товарищества Новой бумагопрядильни Андрей Матвеевич Кар-
рей, подрядчик бетонных и асфальтовых работ Виктор Николаевич Никитин, протоиерей
Константин Тимофеевич Никольский и экстраординарный профессор Санкт-Петербургской
духовной академии Николай Константинович Никольский, подрядчик штукатурных и печных
работ Зиновий Аристархович Сорокин, смотритель 3-го ночлежного дома Максим Гаврило-
вич Сальников, священник церкви Успения Пресвятой Богородицы, попечитель школы-при-
юта Общества вспомоществования бедным в приходе этой церкви, член столичного и уездного
отделов Петербургского епархиального училищного совета протоиерей Николай Андреевич
Травинский, фуражный мастер Иван Васильевич Фонарев, печные мастера Иван Александро-
вич и Яков Федорович Чабровы, служащий Хозяйственного департамента МВД надворный
советник Николай Николаевич Шелькинг (в 1904 г. – статский советник, чиновник особых
поручений Министерства финансов, служащий Главного управления неокладных сборов и
казенной продажи питей, член комитета Петербургского городского попечительства о народ-
ной трезвости, в 1909 г. – действительный статский советник, камергер, управляющий кан-
целярией Главного управления неокладных сборов и казенной продажи питей, член совета
Сибирского торгового банка, вместе с братьями и сестрами владел домом № 13 по Конногвар-
дейскому бульвару).

К. Т. Никольский (1824–1910) родился в семье протоиерея Казанского собора. Перво-
начальное образование получил в Петербургской духовной семинарии. В 1850 г., по оконча-
нии Петербургской духовной академии со степенью магистра богословия, определен в Алек-
сандро-Невское духовное училище преподавателем церковного Устава, славянского языка и
арифметики. Приняв священный сан, в 1857 г. митрополитом Санкт-Петербургским Григо-
рием назначен к собору во имя Св. князя Владимира на Петербургской стороне, в 1858 г. пере-
мещен к Успенской Спасо-Сенновской церкви, при которой прослужил свыше 50 лет и ряд лет
возглавлял Общества вспомоществования бедным в приходе церкви. В 1880 г. возведен в сан
протоиерея. Более 25 лет состоял членом Училищного совета при Св. Синоде, в работах кото-
рого принимал самое активное участие. В 1876 г. священник Никольский был избран почет-
ным членом Московской духовной академии. За сочинения «Об антиминсах» и «Анафемат-
ствование» удостоен Академией наук Уваровской премии, за сочинение «О службах Русской
Церкви» получил благодарность наследника цесаревича. К.  Т.  Никольский состоял членом
Русского Археологического общества, в изданиях которого он опубликовал много заметок, за
что был удостоен серебряной медали Общества. Труды протоиерея Константина, имея науч-
ное значение, служили и практическим руководством для пастырей. В своем приветствии по
случаю 50-летнего юбилея пастырского служения К. Т. Никольского А. П. Лопухин писал ему:

50 По сообщению на сайте «Всероссийское генеалогическое древо» (www.vgd.ru).

http://www.vgd.ru/
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«В Вашем лице я издавна привык уважать и ценить то блистательное сочетание ревностного
пастырства с глубокой ученостью, любви ко Христу и Его Церкви с неослабевающей любовью к
науке, каковое всегда в моем представлении приближало Вас к идеалу просвещенного столич-
ного пастыря… В Ваших учено-литургических трудах находит для себя неисчерпаемый источ-
ник сведений и редактируемый мною академический журнал „Церковный вестник“, который
имеет в Вас незаменимого руководителя при ответах на недоуменные литургические вопросы,
направляемые в редакцию со всех концов православной России»51.

Н. К. Никольский (1863–1936) – историк литературы. Окончил курс в Петербургской
духовной академии, где впоследствии занимал кафедру гомилетики и истории проповедниче-
ства, затем истории Русской церкви. Член-корреспондент Академии наук, профессор Психо-
неврологического института, приват-доцент Петроградского университета.

В 1913–1917 гг. здесь жили: подполковник Леонтий Петрович Жмакин и его жена Клав-
дия Юльевна, служащий Государственного банка коллежский советник Василий Васильевич
Петров.

Николай Михайлович Дудкин содержал шапочную мастерскую, Петр Карлович Пакалн
и Корней Потапович Тягунов – мясную торговлю.

В 1930–1940-х гг. здесь жили: Иван Васильевич Бубнов и его жена Любовь Васильевна
(кв. 4), Иван Петрович Виноградов и его сын Иван (кв. 23), Борис Александрович Кокарев
(кв. 2), Михаил Варфоломеевич Краско, Николай Павлович Орлов (кв. 12), Иван Матвеевич
Румянцев и его жена Надежда Григорьевна (кв. 11), Август Карлович Силин52 (кв. 4), Тимофей
Петрович Федоров.

И. В. Бубнов (1910 – после 1941) – участник обороны Ленинграда, младший политрук,
политрук роты 245-го стрелкового полка 123-й стрелковой дивизии. Пропал без вести 28 авгу-
ста 1941 г.

И. И. Виноградов (1911–?) – участник оборонительных боев под Ленинградом, Сталин-
градом и наступательных боев на территории Германии. Линейный надсмотрщик ефрейтор
И. И. Виноградов «за время боев за плацдарм на западном берегу р. Одер с 18 по 24 апр. 45 г.
под огнем противника устранил до 60 порывов тел. линии, обеспечил бесперебойную связь
командира батальона с командирами стрелковых рот». Приказом командира 883-го стрелко-
вого ордена Суворова полка 193-й стрелковой Днепровской ордена Ленина Краснознаменной
ордена Суворова дивизии от 21 мая 1945 г. № 89/н награжден медалью «За отвагу»53.

И. П. Виноградов (1884–1942) умер в блокадном Ленинграде.
Б.  А.  Кокарев (1921–1942)  – участник обороны Ленинграда, красноармеец, стрелок

1066-го стрелкового полка 281-й стрелковой дивизии, убит 18 апреля 1942 г. Похоронен у д.
Липовки Ленинградской обл.54

М. В. Краско (1900–1943) – участник обороны Ленинграда, красноармеец, номер ору-
дийного расчета 286-й стрелковой дивизии. Убит в бою 22 марта 1943 г. Похоронен у д. Воро-
ново Мгинского (ныне – Кировского) р-на Ленинградской обл.55

51  Константин Тимофеевич Никольский // Сайт «Библиотека Якова Кротова»: http://krotov.info/history (обращение
23.03.2011).

52 А. К. Силин (1902–1938) – уроженец г. Риги, латыш, член ВКП(б) в 1924–1937 гг. Арестован 5 декабря 1937 г. Комис-
сией НКВД и Прокуратуры СССР 11 января 1938 г. приговорен по ст. 58-1а, 10, 11 УК РСФСР к высшей мере наказания.
Расстрелян в Ленинграде 18 января 1938 г.

53 База данных Министерства обороны РФ «Подвиг народа». Номер записи в базе данных: 37198354.
54 ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 564. 1942.
55 ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 263. 1943.

http://krotov.info/history
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Н. П. Орлов (1922–1942) – участник обороны Ленинграда, гвардии красноармеец, стре-
лок 5-го Гвардейского стрелкового полка 3-й Гвардейской стрелковой дивизии Волховского
фронта. Убит в бою 28 августа 1942 г. Похоронен у д. Гонтовая Липка Ленинградской обл.56

И. М. Румянцев (1900–1942) – участник обороны Ленинграда, красноармеец, стрелок
286-й дивизии. Убит 10 февраля 1942 г. Похоронен у д. Гайтолово Мгинского (ныне – Киров-
ского) р-на Ленинградской обл.57

А.  К.  Силин (1902–1938)  – уроженец г. Риги, латыш, член ВКП(б) в 1924–1937  гг.,
начальник спецгруппы 1-го Энерготехникума. Арестован 5 декабря 1937 г. Комиссией НКВД
и Прокуратуры СССР 11 января 1938 г. приговорен по ст. 58-1а, 10, 11 УК РСФСР к высшей
мере наказания. Расстрелян в Ленинграде 18 января 1938 г.

В годы блокады Ленинграда погибли жившие в этом доме Виктор Иванович Веселов
(1876 – март 1942, кв. 1), Иван Михайлович Кузьмин (1917 – янв. 1942, кв. 3), Анна Алексе-
евна Мухина (1910 – янв. 1942, кв. 7), Петр Алексеевич Савинов (1891 – июнь 1942, кв. 12).

Ныне лицевой корпус дома № 13 имеет общий фасад с домом № 15, а его дворовый корпус
разделяет территорию Санкт-Петербургского Государственного университета путей сообще-
ния. В нем находятся Российский джинсовый центр, ЗАО «Мараби», оздоровительный центр
с баней и сауной, офис компании «Русский прораб».

 
Дом № 15 / наб. р. Фонтанки, 111

 
После сформирования этого участка в 1894 г. им владел потомственный почетный граж-

данин Петр Петрович Ларионов, живший в собственном доме № 51 по Гороховой ул. и вла-
девший еще домом № 13 по Большой Московской ул. В 1898 г. участок по наследству достался
вдове действительного статского советника Александре Петровне Коростовцевой (ум. 1903) и
ее дочери графине Елене Яковлевне Сечени (после замужества в 1906 г. – Казариновой), всту-
пившей в единоличное владение участком по исполнительному листу от 31 января 1904 г.58,
оставшейся домовладелицей до 1917 г. (управлял домом Крист Александрович Кребс) и жив-
шей в доме № 14/109.

В 1895–1900 гг. здесь жил основатель династии купцов-чаеторговцев Векшиных Матвей
Макарович Векшин (1854 – после 1913), занимавшийся предпринимательской деятельностью
в Петербурге с 1892  г. и  тогда же поселившийся в этом доме с женой Марией Ивановной,
сыновьями Александром (род. 1883) и Григорием (род. 1892), дочерьми Марией и Софией. С
1897 г. – купец 2-й гильдии. После 1900 г. самостоятельной торговой деятельностью занялся
А. М. Векшин, поселившийся в доме № 4/47 на углу Симеоновской и Моховой ул. и открывший
здесь свой магазин. Векшины содержали чайную торговлю во всех домах своего проживания.

Здесь же находились мастерская серебряных изделий Григория Яковлевича Докукина,
портновская мастерская Константина Алексеевича Смирнова, в доме жили: служащий Ремес-
ленного училища цесаревича Николая Алексей Павлович Дубаков, член Николаевского коми-
тета по разбору и призрению нищих, сотрудник (с 1902 г. директор) Общества улучшения в
Санкт-Петербурге помещений рабочего и нуждающегося населения действительный статский
советник Александр Петрович Ильяшенко (после 1902 г. жил в доме № 20). Купчиха 1-й гиль-
дии Вера Соломоновна Стризивер содержала торговлю суконными отрезами.

В 1901–1917 гг. здесь жили: Александра Семеновна Копалова, Крист Андреевич Кребс,
Владимир Петрович Кублицкий, Кондратий Ефимович Кузьмин, Мария Тихоновна Лазарева,
служащий Судебного департамента Правительствующего сената коллежский асессор Леонтий

56 ЦАМО. Ф. 58. Оп 818883. Д. 1100. 1942.
57 ЦАМО. Ф. 58. Оп 818883. Д. 503. 1942.
58 ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1. Д. 7043. 1894–1898.
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Леонтьевич Ласский, Алексей Иванович Свечников, служащий службы движения и телеграфа
Петроградской сети Общества Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д. Иван Миронович Совз,
Иван Федорович Федосеев, Иван Никитович Царев, Елизавета Петровна Шарапова.

Евфросинья Васильевна Бурова содержала здесь белошвейную мастерскую, Николай
Петрович Герасимов – парикмахерскую, Иван Федотович Гордов – мелочную торговлю, Доку-
кин – мастерскую часов и серебряных изделий, Федор Петрович Иванов – колбасную и тактир,
занимавший 11 комнат, купец 2-й гильдии Петров – лавку осветительных приборов, Елизавета
Петровна Попова – красильную мастерскую, Федор Кузьмич Кузьмин – коробочную мастер-
скую, М. Т. Лазарева – мастерскую дамских нарядов, купец Сергей Степанович Уланов – один
из своих магазинов по продаже мануфактуры и обуви.

С. С. Уланов (1868 – после 1917) – купец 2-й гильдии, торговец мануфактурными това-
рами и обувью. С 1896 г. занимался коммерческой деятельностью в Петербурге. Владел также
крупным специализированным магазином на Знаменской ул., 34. Состоял выборным от петер-
бургского купеческого сословия с 1902 г.59

В годы НЭПа здесь находилась чайная Марии Кузьминичны Налетовой «Золотой бере-
жок», пивная лавка № 43 Ленинградского союза потребительских обществ (ЛСПО).

В 1930–1940-х гг. здесь жили: Василий Андреевич Андреев и его сын Александр (кв. 9),
Петр Николаевич Быков и его мать Л. А. Быкова (кв. 36), Потапия Александровна Боткина (кв.
10), Варвара Александровна Былимова (кв. 12), Александр Николаевич Герасимов (кв. 19),
артист хора Евгений Васильевич Михайлов (кв. 31), бухгалтер Израиль Наумович Неймарк (кв.
26), Сергей Маркович Пивненко (кв. 10), Константин Львович Сорокин (1889–1942; кв. 16).

А. В. Андреев (1917–1941) – участник Великой Отечественной войны, сержант, коман-
дир отделения 156-го стрелкового полка 16-й стрелковой дивизии. Убит в бою 13 июля 1941 г.
Похоронен в братской могиле в районе населенного пункта Марьяма, Эстония60.

П. Н. Быков (1924–1943) – участник Великой Отечественной войны, красноармеец, стре-
лок 45-го запасного стрелкового батальона. Убит 21 марта 1943 г. при налете вражеской авиа-
ции на эшелон на ст. «Богоявленск». Похоронен в братской могиле в поселке при ст. «Бирюч» 61.

В.  А.  Былимова (1901–1941)  – участница обороны Ленинграда, врач эвакогоспиталя
№ 1374. Убита при артобстреле госпиталя 4 июля 1941 г. Похоронена в г. Остров Псковской
обл.62

С. М. Пивненко (1913–1941) – участник обороны Ленинграда, красноармеец, стрелок
44-й стрелковой дивизии. Убит в бою 9 октября 1941 г. Похоронен в Красносельском р-не
Ленинградской обл.63

В 1949–1952  гг. архитекторы В.  И.  Кузнецов и В.  В.  Поздняков построили два сим-
метричных здания, обрамляющие полукруглую предмостную Обуховскую площадь на левом
берегу Фонтанки: наб. р. Фон танки, 111 / Московский пр., 13-а–15, наб. р. Фонтанки, 109 /
Московский пр., 14.

В доме № 15–13-а разместились ректорат и гуманитарные факультеты Ленинградского
института инженеров железнодорожного транспорта им. академика Образцова (ныне – Санкт-
Петербургский государственный университет путей сообщения). 24 июня 2003 г. перед этим
зданием открыт памятник-бюст Августина Бетанкура (1758–1824), одного из основателей
института и первого его ректора. Августин Хосе Педро дель Кармен Доминго де Канделя-
рия де Бетанкур и Молина – испанский, затем российский государственный деятель, ученый,

59 Барышников М. Н. Деловой мир Петербурга. С. 445.
60 ЦАМО. Ф. 58. Оп. 81884. Д. 12. 1941.
61 ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 194. 1943.
62 ЦАМО. Ф. 58. Оп. 81884. Д. 31. 1941.
63 ЦАМО. Ф. 58. Оп. 81884. Д. 71. 1941.
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генерал-лейтенант русской службы, архитектор и инженер, организатор строительства и транс-
порта в Российской империи. Авторы композиции – скульптор В. Э. Горевой, архитекторы
В. В. Попов и Ю. А. Никитин.
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Четная сторона

 
 

Дом № 2 / Сенная пл., 6
 

Территория на правом берегу Фонтанки от Гороховой улицы до Обуховского проспекта в
XVIII в. принадлежала богатому откупщику купцу Савве Яковлевичу Яковлеву (1712–1784)64.

После смерти С. Я. Яковлева его наследники разделили территорию на участки для раз-
дельной продажи. Участки от Сенной пл. по Сарскосельской перспективе стали собственно-
стью Агафоклеи Марковны Сухаревой (1776–1840), дочери директора Певческой капеллы
М. Ф. Полторацкого. Муж ее, Александр Дмитриевич Сухарев, был видный государственный
чиновник, тайный советник, а сама она – весьма серьезная и уважаемая общественная дея-
тельница, благотворительница, председательница Женского попечительного совета о тюрьмах,
Петербургского женского патриотического общества. Во владениях Сухаревой находились зна-
чительные по площади участки на р. Охте, она была полновластной хозяйкой и на Уткиной
даче, подаренной ее отцу, постоянно жившему в Тверской губ.

Московский проспект, 2 / Сенная площадь, 6. Фото 2013 г.

Наследники А. М. Сухаревой продали участок с трехэтажным домом, прилежащий к Сен-
ной площади, потомственному почетному гражданину купцу Михаилу Антоновичу Котомину
(1810–1859), которому, в свою очередь, наследовали его вдова Анна Ивановна (1815–1895) и
дети – коллежский асессор Павел (1839–1877), Владимир, Антонина и Николай, последним из
Котоминых владевший этим участком и продавший его по купчей от 22 апреля 1873 г. гвардии
ротмистру Ивану Андреевичу Арапову65. Участок принадлежал Арапову до 1908 г.

И. А. Арапов (1844–1913) происходил из старого русского дворянского рода, основатель
которого «выехал из татар» в середине XVI в., и принадлежал к десятому поколению этого

64 Об истории этой территории см.: Антонов В. В. Исчезнувший дворец // Санкт-Петербургские ведомости. 2007. 4 мая.
65 ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1.
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рода, владевшего значительными имениями в Симбирской, Пензенской, Тамбовской губ. Иван
Андреевич много лет служил в армейской кавалерии, участвовал в штурме Плевны, награж-
ден орденом Св. Владимира с мечами. Первый генеральский чин он получил в 1882 г., а гене-
рал-лейтенантом стал при выходе в отставку в 1905 г. В 1895 г. состоял членом совета министра
земледелия и государственных имуществ и совета по железнодорожным делам, одним из учре-
дителей Царскосельского скакового общества и Коломяжского ипподрома в Петербурге, после
1909 г. – членом совета Главного управления земледелия и землеустройства, председателем
совета Российского общества винокуренных заводов. Эти служебные и общественные обязан-
ности генерала отразили его хозяйственные и предпринимательские способности, о которых
лучше всех сказала его жена Александра Петровна: «Это был человек с широким кругозором
и с американской предприимчивостью, но выросший на благодатной русской почве». В род-
ной Пензенской губ. генерал был уважаемой персоной и видным общественным деятелем зем-
ства. Он активно участвовал в восстановлении г. Наровчата после опустошительного пожара,
и в 1892 г. его избрали почетным гражданином этого города. Содействовал постройке ветки
Пенза – Муром Московско-Казанской ж. д., где одна из железнодорожных станций (вблизи
имения Араповых Воскресенская Лашма Наровчатского у.) называется «Арапово». Многих
помещиков, даже сумевших приспособиться к новым условиям ведения хозяйства, удивляла
способность Ивана Андреевича воспринимать все новое, что отражалось в его имении. В нем
были, например, конезавод с английскими скаковыми лошадьми, два винокуренных завода с
годовой мощностью до 358 000 литров безводного спирта в год, лесопилка, сыроваренный
завод, весьма прибыльной была свиноферма, доход приносили собственные фруктовые сады и
т. д. Современные агротехнические методы землепользования и использование техники обес-
печивали высокие урожаи зерновых и технических культур. В 1885  г. имущество Арапова
оценивалось в 1 млн 698 тыс. руб. Кроме того, научный подход к лесопользованию делал его
лесное хозяйство стабильным и доходным. В результате усилий владельца его имение превра-
тилось в один из центров дворянского капиталистического предпринимательства в Среднем
Поволжье. В 1900 г. он учредил «Сельскохозяйственное товарищество И. А. Арапова с сыно-
вьями», основной капитал которого оценивался в 600 тыс. руб., подразделяясь на 100 паев. В
1900 г. на средства И. А. Арапова в селе Арапове (ныне – Садовое Плесковского с/с Наровчат-
ского р-на Пензенской обл.) построен однопрестольный каменный храм во имя Первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла. Первоначальный проект церкви, составленный епархиальным
архитектором Эренбергом, утвержден в феврале 1895 г., однако 17 июля того же года в стро-
ительном отделении состоялось утверждение нового проекта того же автора. 3 января 1897 г.
в него внесли изменения, предусмотрев надстройку у колокольни еще одного яруса. Церковь
освятили 5 ноября 1900 г. Вокруг нее – железная ограда на каменном фундаменте. В 1897 г.
в селе числилось 662 жителей, в 1926 – 815, в 1979-м – 336, в 1996-м – 216 жителей.
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И. А. Арапов

Генерал-лейтенант И. А. Арапов умер в своем имении в июне 1913 г., похоронен в Алек-
сандро-Невской лавре.

Жена И. А. Арапова (в браке с 1871 г.) – Александра Петровна (1845–1919), дочь Петра
Петровича Ланского от брака с вдовой А. С. Пушкина Натальей Николаевной. В пензенском
имении Араповых Александра Петровна написала воспоминания о матери 66, романы «Загуб-

66 Арапова А. П. Наталья Николаевна Пушкина-Ланская: к семейной хронике жены Пушкина / Сост., авт. примеч. и после-
слов. Г. Пикулева. М., 1994. Впервые опубликовано в 1907–1908 гг. в приложении к газете «Новое время» под общим подза-
головком «К семейной хронике жены А. С. Пушкина»: № 11 406 (12 дек. 1907); 11409 (15 дек. 1907); 11413 (19 дек. 1907);
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ленная» (СПб., 1910), «Кто же?», «Первобытная феминистка» (СПб., 1914). В пензенские
поместья к своим сводным сестрам, зятьям и племянникам приезжали дети А. С. Пушкина –
Мария Александровна и Александр Александрович со своими дочерьми Анной и Надеждой. В
Андреевке воспитывалась внучка поэта Наталья Михайловна Дубельт. При содействии Ивана
Андреевича правительство увеличило пенсию дочери поэта М. А. Пушкиной-Гартунг, а также
приобрело с. Михайловское в качестве пушкинского заповедника.

Военную карьеру избрали и сыновья И. А. Арапова. Петр Иванович (1871–1930), окон-
чив Пажеский корпус, служил в кавалерии, был командиром Псковского драгунского полка,
в 1912–1914 гг. командовал Кирасирским полком, с которым участвовал в Первой мировой
войне. Награжден многочисленными орденами и медалями и золотым Георгиевским оружием
(1915). С 1916 г. – в отставке, работал бухгалтером. У него хранились многие семейные релик-
вии, связанные с именем А. С. Пушкина. Его имя упоминается в книгах А. А. Игнатьева «Пять-
десят лет в строю» (1927) и В. С. Трубецкого «Записки кирасира» (1936). Умер и похоро-
нен в Гатчине. Захоронение сохранилось в составе семейного погребения Араповых. Здесь
же похоронены вдова П. И. Арапова Александра Андреевна, урожденная баронесса фон Май-
дель (1880–1944), и их дочь Мария (1900–1985), выпускница Гатчинской женской гимназии
1917 г., переводчица, жена Павла Иосифовича Трахтенберга, известного конструктора, инже-
нера-кораблестроителя, репрессированного в 1937 г. Как жена «врага народа» была осуждена,
в 1937–1954 гг. находилась в тюрьмах, ссылках и лагерях в Сибири и на Урале. С 1954 по
1957 г. после реабилитации жила с сыном в Гатчине по адресу: ул. Хохлова, 13, впоследствии
– в Ленинграде67.

В доме Арапова находились сельдяная торговля Федора Ивановича Блинникова, фрук-
тово-чайный магазин с винным погребом Петра Леонтьевича Леонова, чайный магазин жив-
шего здесь же Михаила Алексеевича Медынцева, мясной магазин Николая Александровича
Пузырева, птичья торговля крестьянина Антона Осиповича Формальнова.

П.  Л.  Леонов (1836–1905) начал предпринимательскую деятельность в Петербурге в
1860. С 1870 г. – купец 2-й гильдии. Жил на Верейской ул., 28 (затем на Бронницкой ул., 2) с
женой Анной Семеновной (ум. 16.11.1898), сыновьями Василием и Павлом, дочерьми Екате-
риной и Елизаветой, приемным сыном Александром Павловичем Филипповым. Кроме мага-
зина в этом доме, имел в собственности чайные магазины на Забалканском пр., 21, и Бронниц-
кой ул., 1. Состоял почетным блюстителем Никольского женского училища с 1877 г., выборным
от петербургского купеческого сословия в 1896–1900 гг.68

М.  А.  Медынцев (1837–1903)  – торговец чаем, происходил из мещан г. Воротынска
Калужской губ. С 1871 г. занимался коммерческой деятельностью в Петербурге, с 1884 г. –
купец 2-й гильдии. Жил на Забалканском пр., 2, с женой Сусанной Ивановной и приемным
сыном Николаем Кондратьевичем. Владел чайными магазинами на Садовой ул., 14, Забалкан-
ском пр., 2, 42 и 72, Казанской ул., 34, чайно-фруктовыми магазинами на Малом пр. В. О.,
45, Ново-Петергофском пр., 14. После смерти М. А. Медынцева дело наследовал приемный
сын, купец 2-й гильдии (к этому времени получил образование за границей) Н. К. Медынцев,
проживавший на наб. р. Фонтанки, 119, с женой Ольгой Степановной. Являлся совладельцем
Нового рыбного рынка (Забалканский пр., 10) и владельцем дач в Петергофе и Тярлеве. 23

11416 (22 дек. 1907); 11421 (29 дек. 1907); 11425 (2 янв. 1908); 11432 (9 янв. 1908); 11435 (12 янв. 1908); 11442 (19 янв.
1908); 11446 (23 янв. 1908); 11449 (26 янв. 1908).

67 Использованы материалы статей об И. А. Арапове из различных источников: Дубин А. С., Бройтман Л. И. Моховая
улица. М., 2004. С. 202–206; Дмитриев В. Пенза вдали от предпринимательства не жила // Деловая Пенза. 2007. 13 сент.;
Железная дорога генерала Арапова // Гудок. 2005. 25 янв.; Гатчинский некрополь // Интернет-журнал «Гатчина сквозь столе-
тия» – http://history-gatchina.ru (обращение 08.01.2010); Село Садовое – http://narovchat.inpenza.ru (обращение 08.01.2010).

68 Барышников М. Н. Деловой мир Петербурга. С. 263.

http://history-gatchina.ru/
http://narovchat.inpenza.ru/
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октября 1906 г. учредил Торговый дом (товарищество на вере) «М. А. Медынцев» с капиталом
12 тыс. руб.69

Н. А. Пузырев (1856 – после 1917) – потомственный почетный гражданин, коммерции
советник. Занимался оптовой торговлей мясом на Петербургской мясной и скотопромыш-
ленной бирже (с 1894 г. при матери, с 1896 г. самостоятельно в звании купца 1-й гильдии,
затем председатель биржевого комитета). Владел мясными магазинами на Сенной площади
(угол Забалканского пр., 2) и на Литовском рынке (№ 22–23). Имел в собственности дома на
Рижском пр., 13, 11-я линии В. О., 32, в Минском пер., 3, Никольском пер., 6, Подъездном
пер., 37, каменное здание магазина на Литовском рынке (д. 21) и дачу в Петергофе, на Алек-
сандровской ул., 15. Состоял гласным Петербургской городской думы, выборным от петер-
бургского купеческого сословия с 1903 г., старостой Николаевского Морского Богоявленского
собора, членом Петербургского коммерческого суда, членом комитета богадельни и школ куп-
цов Тименкова и Фролова с 1909 г., членом Совета съездов представителей биржевой торговли
и сельского хозяйства и членом совета Второго петербургского общества взаимного кредита.
Являлся попечителем больниц Обуховской мужской и Свт. Николая Чудотворца 70.

В 1907  г. дом приобрел купец потомственный почетный гражданин мучной торговец
и крупный домовладелец Степан Степанович Воронин и приступил к переустройству домо-
владения, расширив его с 762 кв. саженей до 845. Во дворе расширенного участка оказались
угловой трехэтажный дом старой постройки и такой же флигель с двумя пристройками в три
этажа. В 1909 г. Воронин построил трехэтажный флигель по правой границе участка во вто-
ром дворе71. Если домом Арапова управлял Николай Павлович Богданов, то Воронин управ-
лял своими домами самостоятельно.

С. С. Воронин (1834–1912) происходил из крестьян д. Андрейцево Угличского у. Яро-
славской губ. С 1864 г. занимался предпринимательской деятельностью в Петербурге, открыв
мелочные лавки в доме жительства (Демидов пер., 3) и в семи других зданиях вокруг Сенной
пл. В конце XIX в. содержал пивную в доме жительства и мучную лавку в собственном доме 37
на Гороховой ул. Владел также земельным участком в Ярославской губ. Занимался широкой
общественной деятельностью: в 1895–1904 гг. состоял выборным от петербургского купече-
ского сословия, в 1900–1909 гг. – гласным Петербургской городской думы, с 1896 г. – почет-
ным попечителем Приюта принца Ольденбургского, попечителем земской больницы и школы
в с. Ильинском Ярославской губ. Жил с женой Елизаветой Яковлевной, сыновьями Иваном и
его женой Марией Андреевной, их сыновьями Александром, Михаилом, Николаем, Иваном и
дочерью Еленой, Михаилом и его женой Сусанной-Елизаветой, их сыновьями Борисом, Лео-
нидом и дочерьми Александрой и Олимпиадой, дочерьми Екатериной и Ольгой 72. Ко времени
покупки дома генерала Арапова С. С. Воронин, кроме дома на Гороховой ул., приобрел еще и
домом № 81 по Забалканскому пр., а позже участок № 70 по Московскому шоссе. Дело и дома
С. С. Воронина, в том числе и дом № 2/6, унаследовал его сын Михаил, ктитор церкви дома
инвалидов Е. И. В. в Царском Селе.

В 1907–1917 гг. здесь жили совладельцы-наследники С. С. Воронина – Михаил Степано-
вич Воронин, Мария Степановна Пузырева, Екатерина Степановна Мишанецкая, Ольга Сте-
пановна Медынцева, Мария Андреевна Воронина, Иван, Михаил, Николай Ивановичи Воро-
нины, Елена Ивановна Озерова. В различных постройках снимали жилье: Михаил Нестерович
Байков, Федор Иванович Блинников, Акилина Сергеевна Виноградова, Александр Павлович

69 Барышников М. Н. Деловой мир Петербурга. С. 283.
70 Барышников М. Н. Деловой мир Петербурга. С. 368.
71 ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1. Д. 2711. 1907.
72 Барышников М. Н. Деловой мир Петербурга. С. 118.
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Голубев, Николай Никифорович Грачев, Матвей Федорович Напалков, Михаил Васильевич
Русаков, Александр Егорович Сироткин, Михаил Петрович Шамарин.

На участке находилась сельдяная и рыбная торговля Алексея Михайловича Агеева,
Ермолая Петровича Петрова и Павла Николаевича Сергеева. Михаил Павлович Березин содер-
жал здесь зеленную и бакалейную торговлю, Сергей Захарович Волнистов – галантерейную
торговлю, Иван Петрович Воробьев и Иван Трофимович Громов – сельдяную торговлю, Ната-
лья Ивановна Захарова – суровскую торговлю, Дмитрий Иванович Иванов – курятную тор-
говлю, Александр Федорович Максимков – трактир, Иван Едокимович Пелевин и Федор
Михайлович Хоромский – зеленную торговлю, Александр Платонович Сухов – мясную тор-
говлю73, Иван Андреевич Гужов – склад картофеля, Александра Степановна Гусарова – про-
дажу корзин, Василий Игнатьевич Дорофеев – продажу цветов и растений, Анфим Васильевич
Краснов – зеленную торговлю, Михаил Андреевич Франтов – полотерный промысел, Николай
Федорович Чекалов – железную торговлю, Николай Феофанович Чернышев – зеленную тор-
говлю.

В 1920-х гг. здесь находились Сенновское агентство Северо-Западной конторы Государ-
ственного банка, 2-е отделение милиции. Жил Николай Федорович Чекалов.

В 1930–1940-х гг. здесь жили: Виктор Александрович Бизюков и его мать Анна Михай-
ловна (кв. 14), Анатолий Иванович Иванов и его мать Пелагея (кв. 45), Николай Александро-
вич Иванов и его жена Нина Алексеевна (кв. 45), врач Узловой железнодорожной больницы им.
Дзержинского Лидия Михайловна Кальда (кв. 62), Марфа Матвеевна Комарова (1883–1942,
кв. 28), служащий фабрики «Светоч» им. Бубнова Семен Алексеевич Мазнихин (кв. 11), Гри-
горий Матвеевич Матвеев (1873 – янв. 1942; кв. 17. Похоронен на Пискаревском мемориаль-
ном кладбище), Екатерина Михайловна Никифорова (1887–1942; кв. 59), Иван Самойлович
Николаев (1884 – янв. 1942), его сын Александр Иванович Николаев и жена сына Анна Алексе-
евна Иголкина (кв. 10), Александр (1925 – март 1942) и Анатолий (1924 – февр. 1942) Михай-
ловичи Серовы (похоронены на Пискаревском мемориальном кладбище), Александр Дмитри-
евич Федосеев, Ольга Александровна Федосеева (1876 – март 1942), Анна Петровна (1875 –
июнь 1942) и Евгений Прокофьевич (1867 – февр. 1942; похоронен на Пискаревском мемори-
альном кладбище), Чистовские (кв. 48), оружейный мастер стрелковой базы при Доме Красной
армии Викентий Францевич Ясинский-Лещук74 (кв. 10).

В. А. Бизюков (1921 – после 1942) – участник Великой Отечественной войны, старшина,
командир орудия 2-го танкового батальона 3-й отдельной танковой бригады. Пропал без вести
9 февраля 1942  г. в  бою у д. Тетеревской Ямского р-на Сталинской (ныне Донецкой) обл.
(Украина)75.

А. И. Иванов (1923–1942) – участник обороны Ленинграда, красноармеец, разведчик
11-й отдельной стрелковой бригады 55-й армии. Умер от ран в разведке 3 марта 1942 г., труп
остался на левом берегу Невы76.

Н. А. Иванов (1921–1945) – в Красной армии с 1940 г., участник Великой Отечествен-
ной войны, младший лейтенант, командир огневого взвода 216-й корпусной артиллерийской
бригады 59-го стрелкового корпуса 1-го Дальневосточного фронта. Умер 17 августа 1945 г.
Похоронен на ст. «Линькоучжань» (г. Линькоу, Маньчжурия, ныне Китай) 77.

73 ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1. Д. 2711-б. 1907–1915.
74 В. Ф. Ясинский-Лещук (1914–1937) – уроженец Петербурга, поляк, беспартийный. Арестован 22 августа 1937 г. Комис-

сией НКВД и Прокуратуры СССР 14 декабря 1937 г. приговорен по ст. 58-6, 10 УК РСФСР к высшей мере наказания. Рас-
стрелян в Ленинграде 20 декабря 1937 г.

75 ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 877. 1942.
76 ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 1020. 1942.
77 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 886. 1945.
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А.  И.  Николаев (1908–1942)  – участник обороны Ленинграда, лейтенант, начальник
химической службы 10-й стрелковой дивизии. Убит в бою 15 февраля 1942 г. Похоронен в д.
Малое Манушкино Всеволожского р-на Ленинградской обл.78

 
Дом № 4

 
В 1829 г. А. М. Полторацкая продала часть земли отставному штаб-ротмистру князю

Александру Егоровичу Вяземскому, который на этом месте построил два здания, разделенные
большим незастроенным участком (ныне – дома № 4, 6 по Московскому пр.). Во флигелях,
выходивших на проспект, размещались семейные бани, портерные, трактир, питейный дом и
прочие мелкие торговые заведения, во дворе, простиравшемся до набережной Фонтанки, –
чайная, постоялый двор, мастерские. «Четвертого квартала бывшей 3-й Адмиралтейской, ныне
Спасской, части числится дом князя Вяземского. Это собственно не дом, а целые тринадцать
домов, сгруппировавшиеся на весьма обширном пространстве и разделенные разными зако-
улками и проходными и непроходными глухими дворами. Все тринадцать флигелей имеют
между собой сообщение, так что составляют как бы одно неразделенное целое». Границами
участка служили Обуховский проспект, набережная Фонтанки, Полторацкий переулок (ныне
– ул. Ефимова) и Сенная площадь. В 1867  г. домовладение Вяземского включало лицевые
дома по Обуховскому проспекту и по наб. р. Фонтанки, 79, и многочисленные дворовые фли-
гели. В. В. Антонов по архивным документам и газетным публикациям проследил историю
дома Вяземского на Фонтанке, 79, и составил его описание: «Как человек образованный, князь
дворец не снес, но, как человек практический, сдал его в аренду и использовал в коммерче-
ских целях, разместив в одном здании частную клинику и кафе-шантан „Шатодор“, который
занимал 20 комнат. Заметка в „Петербургском листке“ извещала: „19 февраля 1885 года освя-
щена лечебница Санкт-Петербургской врачебной общины для внутренних и нервных боль-
ных… Она занимает роскошное помещение в доме князя Вяземского, служившее когда-то
дворцом и недавно превращенное в кафе-шантан. Помещение состоит из трех этажей лицевого
здания (причем средний этаж представляет анфилады высоких комнат с громадным концерт-
ным залом), везде потолки с лепными украшениями, на стенах живопись и картины, в ками-
нах вделаны дорогие зеркала, по углам расставлены мраморные бюсты и статуи (здесь будут
палаты)“. Как переносили нервнобольные кабацкий разгул по соседству? Правда, кафе-шантан
действовал недолго. Дольше проработала лечебница»79.

78 ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 968. 1942.
79 Антонов В. В. Исчезнувший дворец.
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Московский проспект, 4, 6. Фото 2013 г.

Сегодня с трудом можно представить размеры этой городской трущобы. В немыслимом
лабиринте домов, бараков, сооружений иной пришелец не отваживался появиться не только
в вечерние часы, но и днем. В «лавре» были бани, рынок подержанных вещей, трактир, где
Достоевский «устроил» встречу Раскольникова со Свидригайловым: Раскольников «находился
на – ском проспекте, шагах в тридцати или в сорока от Сенной, которую прошел. Весь вто-
рой этаж дома налево был занят трактиром. Все окна были отворены настежь, трактир, судя
по двигавшимся фигурам в окнах, был набит битком. В зале разливались песенники, звенели
кларнет, скрипка и гремел турецкий барабан. Слышны были женские взвизги. Он было хотел
пойти назад, недоумевая, зачем он повернул на – ский проспект, как вдруг, в одном из крайних
отворенных окон трактира, увидел сидевшего у самого окна, за чайным столом, с трубкою в
зубах, Свидригайлова» («Преступление и наказание», гл. 3).

Само название «Вяземская лавра» было проникнуто сарказмом: лавра – это мужской
монастырь высшего ранга, в России было всего четыре лавры. А в гигантском притоне, каким
стало это заведение, порядки были отнюдь не монастырские. Об этом впервые рассказал
В. В. Крестовский в романе «Петербургские трущобы», писали о «Вяземской лавре» и многие
другие литераторы.

Один из бытописателей Петербурга замечал, что горе подвыпившему петербуржцу, кото-
рый случайно забредет сюда. Коль останется жив, он, избитый и обобранный до нитки, утром
придет с жалобой в полицейский участок, и там ему скажут: «Ведь ты знал, что это Вяземский
дом… Впредь наука, не будешь другой раз тут шляться…».

Санитарное состояние жилья было ужасающим, за что ее владелец был подвергнут
11-дневному аресту. Ученый-гигиенист профессор Ф. Ф. Эрисман, обследовавший владения
Вяземского, писал в своем отчете: «Существовали с ведома домовладельца трубы, соединяю-
щие отхожие места с городскими водосточными трубами, предназначенными для проведения
снега и дождевой воды со дворов и улиц в каналы и реки, вследствие этого бо́льшая часть
испражнений из домов кн. Вяземского проходила в Фонтанку, из которой не только жильцы
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домов кн. Вяземского, но, как известно, почти все бедное население, живущее вблизи этой
реки, берут воду для питья и стряпни…»80.

Думский врач М. И. Покровская в 1903 г. опубликовала свои заметки, в которых дала
такое описание «Вяземской лавры»: «Дом кн. Вяземского выходит фасадом на Забалканский
проспект и набережную реки Фонтанки, по городской табели имеет нумерацию 4 и 6 по Забал-
канскому проспекту и 95 по Фонтанке. Он состоит из шести отдельных жилых корпусов и
одного ветхого, незанятого. Под этими постройками находится 2466 кв. саж. земли. В пяти
занятых корпусах насчитывается несколько тысяч жителей обоего пола, разных профессий:
торговцы и торговки в разнос, чернорабочие, нищие, лица, живущие пенсией и пособиями от
разных благотворительных учреждений, каменщики, плотники, маляры, штукатуры, корзин-
щики и др. и часть пролетариата, находящегося на иждивении родственников и знакомых. В
лицевом корпусе со стороны Забалканского проспекта находятся торговые бани, две портер-
ных лавки, трактир, мучной лабаз, мелочная лавка, две квасных, три сельдяных, ренсковый
погреб, молочная лавка, постоялый двор, несколько ледников и кладовых, арендуемых тор-
говцами с Сенной площади, в этом же дворе имеются четыре склада для покупки и продажи
бумажных обрезков. Во флигеле, выходящем на Фонтанку, находится типография, действую-
щая газо-мотором, при шести скоропечатных машинах. Из мастерских в доме имеются: мед-
нокотельная, жестяная, слесарная, столярная, две корзиночных и мебельная. Имеются также
одиночки легковые и ломовые извощики. У содержателя постоялого двора до 25 ломовых
закладок. Зимой на этом дворе останавливаются пригородные крестьяне, прибывающие в сто-
лицу для сбыта деревенских продуктов»81.

Колоритное описание «Вяземской лавры» составили в своей книге юрист Д. А. Засосов и
инженер-путеец В. И. Пызин: «Вяземский дом выходит двумя большими флигелями на Забал-
канский проспект и одним довольно красивым – на Фонтанку.

…Во флигелях по Забалканскому проспекту помещается трактир, семейные бани, питей-
ный дом и до десятка других торговых заведений… Во дворе дома находится еще четыре
жилых флигеля, бани и множество разных кладовых. В этих флигелях помещается постоялый
двор, чайная, на местном языке называемая мышеловкою, – вероятно, потому, что заходящие
сюда чины сыскной полиции частенько захватывают тех, кого нужно, затем, в одном флигеле
– несколько корзинных мастерских, а остальные квартиры, числом до полутораста, заняты и в
настоящее время, так же, как и прежде, не беднотою, но отребьями, отбросками, паразитами
общества. Это не беднота Песков или Петербургской стороны, голодная, но нередко пригла-
женная, благообразная и стыдливая: это люди, хотя до безобразия рваные и грязные, частенько
полунагие и полуголодные, но все же умеющие легко достать копейку… Из всех флигелей
самый обширный и населенный – это Стеклянный коридор. Он в два этажа и имеет пятьде-
сят квартир… В субботу вечером и в воскресенье… почти все перепиваются, вследствие чего
шум, гам, безобразные песни, сменка одежды, а подчас и кровавые драки, сцены и оргии…
Квартиры называются прямыми и боковыми. Как прямые, так и боковые состоят из одной
комнаты, в которой отделена перегородкою небольшая каморка для хозяев, остальное же про-
странство занято или сплошными нарами, или койками. Прямые квартиры большие, квадрат-
ные, по четыре сажени в каждую сторону и по четыре окна на Полторацкий переулок, в каж-
дой из них помещается до сорока пяти и более человек, исключая хозяев, боковые же меньше
их вполовину… Хозяева этих квартир большею частью или отставные солдаты, или крестьяне
Новгородской, Смоленской и Калужской губерний. Несмотря на то что они платят за квартиры
довольно высокие цены (прямые квартиры внизу отдаются по 38 р., а вверху по 36 р… кроме

80 Эрисман Ф. Ф. Настоящее состояние в санитарном отношении домов князя Вяземского в Петербурге // Архив судебной
медицины и общей гигиены. 1871. Июнь.

81 Покровская М. И. По подвалам, чердакам и угловым квартирам Петербурга. СПб., 1903. С. 20–23.
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того, их надо отопить, осветить и заплатить за воду и очистку), несмотря на то, что жильцы их
– отребья общества, квартиры оказываются настолько для них выгодными, что некоторые из
хозяев составили себе капиталы в десятки тысяч рублей. Конечно, от одних сборов с жильцов
за углы они никогда бы не приобрели таких капиталов, но у них есть доход гораздо важнее –
от незаконной, но выгодной торговли… Торгуют водкою и ведут эту торговлю настолько рев-
ностно, что не прекращают ее ни днем, ни ночью»82.

После смерти А. Е. Вяземского дома на Обуховском проспекте унаследовали его дети
Владимир и Мария (в замужестве Болотова) и княгини Мария и Александра Владимировны
Вяземские. В 1907 г. в числе домовладельцев были Иван и Николай Кузьмичи Синягины. По
купчей от 23 июня 1908 г. М. В. Вяземская стала единственной владелицей участка и в марте
1914  г. продала его Акционерному обществу Санкт-Петербургских торговых помещений и
рынков.

Архивные документы и адресные книги сохранили имена лишь некоторых жителей и вла-
дельцев винных погребов, трактиров, лабазов и лавок «Вяземской лавры», установить судьбы
которых, не отраженные в печатных источниках, практически невозможно.

В 1900–1910 гг. здесь жили: Игнатий Степанович Авдейчик, Виктор Иванович Бреев,
Анна Алексеевна и Иван Николаевич Верзины, Варвара Петровна и Гаврила Федотович Федо-
товы, Мария-София Генриховна Хейкинен, Алексей Ильич Шабанов.

Купчиха Екатерина Мироновна Зайцевская содержала здесь торговлю стеклом, Алек-
сандр Семенович Дерюгин – торговлю рыбой, Г. Ф. Федотов – ломовой извоз.

А. С. Дерюгин (1855 – после 1917), купец 2-й гильдии с 1902 г., происходил из семьи
клинских мещан, с середины XIX в. торговавших в Петербурге солью и сельдью. В 1851 г.
начал продажу сельди в Петербурге купец 2-й гильдии Андрей Артемьевич Дерюгин (1816–
1872), владевший рыбной лавкой на 2-й Рождественской ул., 11. После его смерти семейное
дело продолжила вдова, торговавшая на Ново-Александровском рынке, № 11. А. С. Дерюгин с
1896 г. владел магазином на Забалканском пр., 4, жил с женой Елизаветой Федоровной, сыно-
вьями Александром, Владимиром, Федором, Николаем и дочерью Валентиной и около 1900 г.
приобрел дом № 32 по Забалканскому пр., где и обосновался с семьей и открыл сельдяную тор-
говлю, а в 1908 г. совместно с компаньоном С. О. Кукуниным купил дом № 9 по Нарвскому пр.

Г. С. Дерюгин, кроме сельдяной торговли, по крайней мере до 1908 г. содержал в доме
жительства ломовой извоз. Жившие в доме № 8 по 3-й Роте до 1917 г. клинская мещанка
Анастасия Андреевна Дерюгина с 1902 г. торговала сельдью на Никольском рынке, № 7–8,
мещанин Андрей Григорьевич Дерюгин с 1910 г. имел в собственности магазин на Невском
пр., 14283.

В 1910–1911 гг. дома № 4 и 6 были расширены со стороны внутриквартального проезда
архитектором А. С. Хреновым и в 1914 г. архитектором В. А. Погонкиным. Симметричные
дома возведены как пропилеи у начала нового проезда (не осуществлен). В перестроенных зда-
ниях началась вполне цивилизованная жизнь: Соединенный банк занял здесь 5 комнат, Выс-
шие торговые промышленные курсы – 11, на 6-м и 7-м этажах были устроены 42 меблиро-
ванные комнаты, сдаваемые помесячно. Здесь поселилась семья практикующего врача Аарона
Львовича Фрумера, и жители этих домов получали медицинскую помощь, в том числе стома-
тологическую (позже Фрумеры жили в 1-й Роте Измайловского полка). Магазином железных
изделий в доме владел торговец металлоизделиями и хозяйственными товарами, купец 1-й
гильдии потомственный почетный гражданин Евгений Георгиевич Глухарев (1858–1911). Он
состоял почетным членом совета Ремесленного училища цесаревича Николая, а также старо-
стой церкви Святителя Николая Чудотворца при этом училище, почетным членом Ведомства

82 Засосов Д. А., Пызин В. И. Из жизни Петербурга 1890–1910-х гг. СПб., 1999. С. 5, 6, 8–11.
83 Барышников М. Н. Деловой мир Петербурга. С. 161.
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учреждений императрицы Марии, почетным членом Ярославского благотворительного обще-
ства в Петербурге. Владел домами № 18 и 20 по Глухоозерской ул., домом № 1 по Екатерин-
гофскому пр. и домом № 8 в 6-й Роте Измайловского полка (управляющий П. Г. Чижиков),
домом № 120 (а и б) по Забалканскому проспекту, домами № 12 и 14 по Цветочной ул. После
смерти Е. Г. Глухарева торговое дело наследовала вдова Ираида Михайловна, потомственная
почетная гражданка, купчиха 1-й гильдии с 1912 г.

Фирма действовала в форме Торгового дома (товарищество на вере) «Е. Е. Глухарев»
с капиталом 45 тыс. руб., оформленного 6 октября 1912 г. на имя И. М. Глухаревой. И. М. Глу-
харева жила в собственном доме 8 по 6-й Роте Нарвской части (в 1917 г. – в доме № 7 в 7-
й Роте) с сыновьями Михаилом, Георгием и Сергеем, дочерьми Анастасией, Александрой и
Варварой84.

В 1913–1917 гг. здесь жили: представитель 1-го Российского товарищества «Брикет»,
владелец комиссионной и строительной конторы дворянин Франц Фомич Багинский, Нина
Михайловна Воронович, директор Путиловского коммерческого училища, инспектор Пути-
ловского училища Императорского Русского технического общества, уполномоченный 12-го
отдела по оказанию помощи беженцам Петроградского городского комитета Всероссийского
союза городов, председатель педагогического совета и преподаватель гимназии Стоюниной,
преподаватель Высших курсов П. Ф. Лесгафта и Народного университета им. Лутугина дво-
рянин Владимир Александрович Герд и его тетка, вдова действительного статского советника
Ивана Яковлевича Герда85 Мария Михайловна с дочерью Юлией Ивановной, учительницей
Путиловского и Выборгского коммерческих училищ, инженер Федор Васильевич Глазунов,
секретарь распределительной комиссии Общества вспомоществования бывшим воспитанни-
кам Николаевской и бывшим воспитанницам Александринской школ Петербургского купече-
ского общества Антонина Яковлевна Григорьева, чиновник Петербургского губернского прав-
ления, статский советник Николай Иванович Демьяновский, служащий Главного инженерного
управления потомственный почетный гражданин коллежский секретарь Николай Семенович
Иванов, дворянка Софья Вацлавовна Козловская, Анна Лазаревна Ленкова и кандидат ком-
мерции почетный гражданин купец Семен Иванович Ленков, член главной дирекции общества
«Перун» Эмиль Львович Лефевр, граф Иосиф Викентьевич Лубенский, служащий управления
делами железнодорожной пенсионной комиссии86 Сергей Федорович Михайлов, Константин

84 Барышников М. Н. Деловой мир Петербурга. С. 138.
85 Педагог и воспитатель Иван Яковлевич Герд (1839–1914) – сын известного в свое время педагога Якоба Герда, англи-

чанина, приглашенного в Россию графом Румянцевым в 1817 г. для организации Ланкастерских школ взаимного обучения.
Окончив в 1858 г. Лесной и межевой корпус (будущий Лесной институт), И. Я. Герд сначала работал по размежеванию кре-
стьянских земель, однако его привлекла педагогическая деятельность, и с 1861 г. он уделял ей все больше внимания: работал в
бесплатной воскресной Василеостровской школе, затем преподавал математику и географию, одновременно работая воспита-
телем, в Нижегородской военной гимназии, преобразованной из кадетского корпуса. «Живой, полный энергии, он весь отда-
ется своему делу и скоро привлекает к себе сердца своих воспитанников любовным к ним отношением, уменьем заинтересо-
вать, вниманием ко всяким их горестям и радостям. Прекрасно зная подвижные игры и будучи очень изобретательным в этом
отношении, он принимает живое участие во всех забавах детей». В это же время И. Я. Герд начинает печататься в «Педагоги-
ческом сборнике». Он работал в 1-й и 2-й военных гимназиях Петербурга, а в 1878 г. назначается помощником директора и
воспитателем в Учительскую семинарию Военного ведомства в Москве. С ее закрытием перешел в 1-й Московский кадетский
корпус, где, кроме преподавания, еще и заведовал библиотекой. В 1878 и 1894 гг. по направлению Педагогического музея
военно-учебных заведений посещал выставки в Филадельфии и Чикаго. С 1899 г. И. Я. Герд – директор Земского сиротского
приюта в Тамбове; с 1906 г. – снова под Петербургом, в Удельной, возглавлял Общество физического воспитания «Богатырь»,
организовал курсы гимнастики для народных учителей, в их числе и женщин. «Его младшие сотрудники всегда встречали в
нем приветливого, отличавшегося поразительной незлобивостью и терпимостью старшего товарища». И. Я. Герд скончался в
июле 1914 г. от паралича сердца за мольбертом, он занимался еще и живописью. (Цит. по очерку: Светлой памяти И. Я. Герда //
Герд И. Я. Игры для детей всех возрастов. Л., 1924. С. 3–8.)

86 Первые пенсионные кассы появились в России на железных дорогах после высочайшего утверждения 30 мая 1888 г.
«Общих Положений о пенсионных и сберегательно-вспомогательных кассах» (хотя первые пенсионные кассы на частных
железных дорогах появлялись и ранее), поскольку в тот период времени железнодорожный транспорт являлся наиболее ярким
представителем передового капиталистического способа производства, позволяющим концентрировать значительные финан-
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Федорович Нарбут, потомственные дворяне Александр Михайлович и Надежда Михайловна
Наркевичи, жена священника Юлия Ивановна Наркевич, коллежский секретарь Станислав
Игнатьевич Ожаровский, потомственная дворянка дочь статского советника Аделина Ксаве-
рьевна Рогойская, врач бесплатной лечебницы великой княгини Марии Александровны герцо-
гини Саксен-Кобург-Готской Елизавета Ильинична Рыдник, потомственная дворянка Иозефа
Александровна Филимонович, корзинный мастер Иван Филиппович Филиппов, помощник
заведующего Ветеринарным отделом Петербургской губернской управы, ветеринарный врач
Владимир Захарович Хмельницкий, подполковник Главного интендантского управления Яков
Николаевич Художилов.

Иван Иванович Кругляков содержал экипажно-кузнечную и корпусную мастерскую, Лен-
ковы – колбасную торговлю и к 1916 г. владели домами № 9 в Спасском, № 18 в Демидовом
пер. и № 11 по Ивановской ул., где тоже содержали колбасную торговлю.

совые и трудовые ресурсы. В связи с этим более подробное рассмотрение организации пенсионных касс железных дорог
позволит наглядно ознакомиться с этой системой в целом.Так, первая железнодорожная пенсионная касса в России была
учреждена еще в 1858 г. на Варшавско-Венской ж. д., затем последовало учреждение пенсионных касс на дорогах: Рига-
Двинской, Двинско-Витебской, Московско-Казанской, Московско-Брестской и ряде других частных ж. д. В 1877 г. на Киево-
Брестской ж. д. была основана пенсионная касса, построенная исключительно на принципах самофинансирования и страхо-
вания. Устав этой кассы был разработан служащим Киево-Брестской ж. д. магистром математики Б. О. Молашевским, воз-
главившим впоследствии Особую Канцелярию по кредитной части Министерства финансов. Затем, по тому же типу, были
учреждены в 1885 г. пенсионные кассы на Владикавказской и Ивангородо-Домбровской ж. д. Министерство путей сообще-
ния, в обязанности которого входило регистрировать уставы создаваемых пенсионных касс, предприняло попытку создания
единой национально-железнодорожной пенсионной кассы. Для этого в 1874 г. на Общем Съезде представителей железных
дорог была избрана особая комиссия, которая совместно с Министерством путей сообщения подготовила и в 1881 г. передала
на рассмотрение в Министерство финансов проект организации общей пенсионной железнодорожной кассы. Однако данный
проект не нашел поддержки у министра финансов тайного советника Абазы ввиду того, что значительная часть расходов по
финансированию этой кассы ложилась на плечи Государственного казначейства.В связи с позицией, занятой по этому вопросу
Министерством финансов, Министерство путей сообщения было вынуждено отказаться от первоначальных идей по созданию
единой пенсионной кассы и в 1887 г. представило в Государственный совет новый законопроект, который стал 30 мая 1888 г.
законом (после высочайшего утверждения) под названием «Общее положение о пенсионных и сберегательно-вспомогатель-
ных кассах». Данный закон регламентировал учреждение русскими частными железнодорожными компаниями пенсионных и
сберегательно-вспомогательных касс. Учреждение пенсионных и сберегательно-вспомогательных касс для железнодорожных
обществ носило добровольный характер, однако высочайше утвержденное 22 декабря 1889 г. «Положение Комитета Мини-
стров об установлении отчислений из содержания служащих в тех железнодорожных обществах, в коих не учреждено касс
пенсионных и сберегательно-вспомогательных», вводило обязательное пенсионное обеспечение для всех служащих частных
железных дорог.Право на получение пенсии получили также служащие государственных железных дорог после утвержде-
ния императором 3 июля 1894 г. «МненияГосударственного совета об учреждении пенсионной кассы служащих на казенных
железных дорогах».
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В. А. Герд

В. А. Герд (1870–1926) родился в Цюрихе, в семье известного русского педагога Алек-
сандра Яковлевича Герда. Среднее образование получил в Петербургской гимназии Гуревича,
в дальнейшем окончил Петербургский университет и в 1896 г. – Новоалександрийский инсти-
тут сельского хозяйства и лесоводства. В конце 1890-х гг. состоял директором Тенишевского
училища, с 1905 г. – председателем педагогического совета женской гимназии М. Н. Стою-
ниной, впоследствии основал восьмиклассную школу при Путиловском заводе, которой руко-
водил в течение 11 лет, был преподавателем Высших курсов Лесгафта. В студенческие годы
примкнул к революционному движению, принимал видное участие в работе студенческих
организаций, был близок с П. Струве, Н. Водовозовым, Н. Соколовым, Д. Странденом и дру-
гими и находился на замечании охранного отделения. В 1898 г. привлечен к дознанию по делу
«Рабочего Знамени». Содержался под стражей с 16 декабря 1898 по 9 апреля 1899 г., затем
выпущен под залог в 2000 руб. По высочайшему повелению 28 июня 1900 г. подчинен глас-
ному надзору полиции на два года в избранном месте жительства вне столиц и столичных
губерний. Отбыл надзор в одном из имений близ ст. «Окуловка» Крестецкого у. Новгородской
губ., после чего вернулся в Петербург. В 1905 г. участвовал в работе учительских организа-
ций, был председателем областного съезда учителей в Петербурге в ноябре 1905 г. Состоял
членом бюро Союза союзов. В годы реакции принимал участие в деятельности рабочих куль-
турно-просветительных организаций Петербурга. В 1916 г., будучи инспектором Путиловского
училища Императорского Русского технического общества, напечатал содержательный отчет о
летней колонии для учащихся-путиловцев. В 1917 г. принадлежал к социал-демократам-мень-
шевикам, являлся одним из руководителей Всероссийского учительского союза, от которого
участвовал в Государственном и Демократическом совещаниях, на последнем был выбран в
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Демократический совет. После Октября продолжал работать как педагог в Петрограде, затем
в Краснодаре и Твери, где состоял преподавателем Педагогического института. Автор ряда
учебно-педагогических трудов. В 1922–1923 гг. один из редакторов журнала «Педагогическая
мысль»87. Несколько статей В. А. Герда по проблемам экскурсоведения составили посмертно
изданный под редакцией сына Сергея сборник статей по методике экскурсий с кратким био-
графическим очерком об авторе Л. Н. Никонова и Б. Е. Райкова «Экскурсионное дело» (Л.,
1928).

В 1913–1918 гг. в доме нанимали помещения для контор и жилье для служащих Потре-
бительского общества городских служащих, Азовско-Донского банка, Торгово-ссудной ком-
пании, Римско-католического общества. По пять комнат на шести этажах занимал Городской
лазарет, в доме размещались комната паспортистки и дворницкая. В эти годы здесь жили: Георг
Геннингер, Константин Ксаверьевич Гновинский, Израиль Вульфович Засс (содержал кладо-
вую галантерейных товаров), артистка Роза Нордстрем, Павел Иванович Трошкин, помощник
заведующего ветеринарным отделом Петербургской губернской земской управы ветеринарный
врач Владимир Захарович Хмельницкий, Лев Давидович Эльяшев (содержал булочную).

В 1920-х гг. здесь жили Григорий Иосифович Зобин, Эдгар Иванович Рейман, Андрей
Иванович Сергеев.

Алексей Васильевич Зорин содержал яичную торговлю. В доме находились пивная лавка
№ 18 завода «Вена», продовольственный магазин № 5 ЛСПО.

В начале 1930-х гг. открылись работы по реконструкции Сенной площади, рынок, кото-
рый в духе времени стали называть Октябрьским колхозным, перенесли к началу тогдашнего
Международного проспекта, в просторные дворы домов № 4 и 6.

В 1930–1940-х гг. в доме жили: Иван Андреевич Агулин и его жена Анастасия Михай-
ловна (кв. 45), сотрудник завода «Красный автоген» № 1 Александр Осипович Вайнштейн
(1893–1942; кв. 16) и врач Надежда Иосифовна Ванштейн, врач Адольф Соломонович Вольф-
сон (1876–1942; кв. 3), служащий Петроградского треста «Ленжилстрой» Михаил Бенциано-
вич Герштов (кв. 12), служащий Театра музыкальной комедии Моисей Исаакович Гринберг
(кв. 21), агент по снабжению Севрыбсбыта Василий Васильевич Гришенков88 (кв. 5), Евдокия
Ивановна Дубровина (1873–1942; кв. 40. Похоронена на Пискаревском мемориальном клад-
бище), Лев Давидович Езрохи, Мария Семеновна Ильина (1863–1942), дежурный инженер
Охтинского химкомбината Николай Лукич Капорский89 (кв. 58), Вячеслав Иванович Кузьмин
(1911–1942; кв. 5), заместитель начальника Леноблотдела местной промышленности Михаил
Михайлович Кулабухов и его жена Августа Михайловна Москвина90 (кв. 25), Николай Васи-
льевич Ласкин (1878–1942, кв. 14), Степан Васильевич Лебедев (1905 – февр. 1942) и его
малолетний сын Сергей (1939 – февр. 1942; кв. 53), Александр Лаврентьевич Матвеев (кв. 56),
Евгения Ивановна Москвина (1868 – янв. 1942, кв. 57), Евдокия Ивановна Москвина (1868 –
дек. 1941; кв. 25), Александра Егоровна Николаева (1871 – дек. 1941; кв. 8), Михаил Николае-
вич Парижский, инженер Алексей Ананиевич Петров (кв. 15), заведующий портовыми элева-

87 Герд Ю. И. Владимир Александрович Герд: очерк жизни и деятельности (1870–1926). СПб., 2005.
88 В. В. Гришенков (1898–1937) – уроженец хутора Красноухино Опочецкого у. Псковской губ., русский, беспартийный.

Арестован 25 сентября 1937 г. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 16 декабря 1937 г. приговорен по ст. 58-6 УК РСФСР
к высшей мере наказания. Расстрелян в Ленинграде 20 декабря 1937 г.

89 Н. Л. Капорский (1902–1937) – уроженец г. Мосальска, русский, беспартийный. Арестован 1 сентября 1937 г. Военным
трибуналом Ленинградского военного округа 29 сентября 1937 г. приговорен по ст. 58-8, 9, 11 УК РСФСР к высшей мере
наказания. Расстрелян в Ленинграде 29 сентября 1937 г.

90 М. М. Кулабухов (1894–1938) – уроженец г. Орла, русский, член ВКП(б) в 1919–1937 гг., окончил Донецкое техниче-
ское училище. Арестован 16 октября 1937 г. Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР в г. Ленинграде 17
февраля 1938 г. приговорен по ст. 58-7, 8, 11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в Ленинграде 17 февраля
1938 г. (Его жена А. М. Москвина репрессирована.) «Весь Ленинград» на 1934 г. сообщал о М. М. Калабухове, что он служит
«зам. Уполномоченного Наркомтяжпрома при ЛОИ и ЛС и живет в кв. 2».
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торами конторы Заготзерно Теодор Янович Рейман91 (кв. 5), Лука Иванович Селезнев (1902 –
апр. 1942; кв. 57), Семен Емельянович Смирнов (кв. 26-а), врач Анатолий Алексеевич Смоля-
ков (кв. 3), мелиоратор Мгинского районного земельного отдела Ленинградской обл. Николай
Семенович Татун92 (кв. 24), Алексей Иванович Федоров (1894 – февр. 1942; кв. 10), Григорий
Иванович Черноморец (1980–1942; кв. 1, затем 41).

И. А. Агулин (1897 – после 1941) – участник обороны Ленинграда, красноармеец, пропал
без вести в декабре 1941 г.93.

С. Е. Смирнов – участник обороны Ленинграда, командир отделения 994-го стрелкового
полка, убит в бою 21 февраля 1942 г. Похоронен у д. Вороново Мгинского (ныне – Кировского)
р-на Ленинградской обл.94

С апреля 1950 г. в коммунальной кв. 11, практически полвека до переезда на Рузов-
скую улицу, жила выпускница кафедры искусствоведения исторического факультета Ленин-
градского государственного университета, известный экскурсовод и методист экскурсионного
дела, автор книг и статей о петербургской истории и культуре кандидат архитектуры Ирина
Игнатьевна Лисаевич. В годы жизни в этом доме она издала книги «Скульптура Ленин-
града» (1963, 1965, в соавторстве с И. Ю. Бетхер-Остриенко), «Кижи. Валаам» (1966, в соав-
торстве с Ю. А. Дужниковым), а также книгу о Доменико Трезини «Первый архитектор Петер-
бурга» (1971), открывшую популярную серию книг «Зодчие нашего города». После этого
успешного опыта Ирины Игнатьевны творчество многих петербургских архитекторов стало
объектом монографического исследования (2-е изд. этой книги – 1986). В «Лениздате», тоже
в 1971 г., вышел составленный И. И. Лисаевич путеводитель «Ленинград от А до Я». В 1975 г.
она успешно защитила в Ленинградском инженерно-строительном институте диссертацию на
соискание ученой степени кандидата архитектуры «Жизнь и творчество архитектора Доме-
нико Трезини». В 1991 г. увидел свет составленный И. И. Лисаевич сборник очерков «Дома
рассказывают», открывший для ленинградских краеведов (авторов и читателей) новый жанр
краеведческой литературы – рассказы о зданиях «рядовой» архитектуры.

91 Т. Я. Рейман (1887–1938) – уроженец д. Невеен Виндавского у. Курляндской губ., латыш, член ВКП(б) в 1930–1937 гг.
Арестован 16 декабря 1937 г. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 10 января 1938 г. приговорен по ст. 58-6, 9, 11 УК
РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в Ленинграде 18 января 1938 г.

92 Н. С. Татун (1894–1937) – уроженец с. Великое Село Вилейского у. Виленской губ., белорус, беспартийный. Арестован
22 сентября 1937 г. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 15 декабря 1937 г. приговорен по ст. 58-6, 11 к высшей мере
наказания. Расстрелян в Ленинграде 20 декабря 1937 г.

93 ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 1883. 1941.
94 ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977528. Д. 108. 1942.
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И. И. Лисаевич

Вместе с Ириной Игнатьевной в доме № 4 на Московском пр. поселился и дух первого
героя ее исследований – архитектора Василия Ивановича Баженова, теоретическим и обще-
ственно-политическим взглядам которого она посвятила свою университетскую дипломную
работу. И пусть книга «Архитектор Баженов и Петербург» увидела свет после переезда автора
на Рузовскую улицу, все «подходы» к ней начинались на Московском проспекте!

Ирина Игнатьевна рассказала о своей жизни в проникнутой любовью к городу и к своей
профессии экскурсовода книге «Еще горит моя звезда», вышедшей в Петербурге в 2008 г.

В 1997–1998 гг., в соответствии с распоряжением губернатора Санкт-Петербурга № 742-
р от 17 июля 1997 г., все старые торговые сооружения на территории более 1 га снесли и по
проекту института «Торгпроект» здесь возвели новые сооружения рынка, получившего назва-
ние Сенного продовольственного рынка. Ныне рынок, имеющий 650 торговых мест, состоит
из нескольких зданий общей площадью более 7 тыс. кв. м. После реконструкции он привле-
кает ежедневно от 35 до 50 тыс. человек. 48 % посещают рынок для приобретения «свежих
домашних продуктов», 32 % предпочитают делать здесь закупки как в самом крупном торго-
вом продовольственном центре, расположенном в этом районе. Основной вход покупателей
в Торговый комплекс и основной заезд легковых автомобилей на парковку осуществляются с
улицы Ефимова. С Московского проспекта существует дополнительный вход для покупателей.
Заезд грузового транспорта – с набережной Фонтанки. Специальная зона с дебаркадерами и
грузовыми лифтами отведена для загрузки товаров.
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Дом № 6

 
В 1840–1850-х гг. участок принадлежал Киселевскому. Торговец хлебобулочными изде-

лиями Михаил Иванович Иванов (1803–1879) содержал здесь один из своих хлебных мага-
зинов. М. И. Иванов занимался коммерческой деятельностью с 1845  г. в  звании купца 2-й
гильдии. Состоял выборным от петербургского купеческого сословия в 1868–1871 гг. Кроме
магазина в собственном доме (Садовая ул., 48), владел хлебными магазинами на Сенной пл.,
13, Клинском пр., 3. Имел также в собственности дом на Псковской ул., 30. После его смерти
дело наследовал старший сын Иван Михайлович, купец 2-й гильдии, жил в отцовском доме с
женой Ольгой Васильевной, сыновьями Михаилом и Василием.

В 1900–1917 гг. здесь жили: представитель зарубежных фирм Генрих Иванович Ассман,
преподаватель Высших торгово-промышленных курсов, учрежденных Ивановским-Чистяко-
вым, Николай Григорьевич Буждыжан, служащий Управления Николаевской ж. д., член Петер-
бургской городской управы межевой инженер Петр Иванович Лунев, член Коммерческого
суда староста Сенного рынка, мясной и зеленной торговец, купец Степан Андреевич Моисеев,
Николай Хрисотелович Моршанский, Давид Ефимович Перельман, действительные члены
Петроградского вегетарианского общества чиновник Почтового ведомства, коллежский реги-
стратор Владимир Николаевич Семенов и мещанин Иосиф Яковлевич Ружже (оба жили в кв.
14), чертежник Иван Павлович Щепетов, Симон Давидович Элинсон.

Абрам Шоломович и Тирца Израилевна Вареновы содержали белошвейную мастерскую,
Иван Павлович Серов – табачную торговлю.

В 1920-х гг. здесь жили: Маркел Георгиевич Котлов, Семен Александрович Нахутин.
Михаил Евсеевич Гурин содержал магазин. В доме находились правление жилтоварищества,
оптово-розничный магазин кооператива «Северокустарь», магазин молочных продуктов И. И.
и А. И. Сергеевых.

В 1930–1940-х гг. здесь жили: артист Зосим Яковлевич Аббакумов, служащий завода
№  2 Ленштамптреста Виталий Николаевич Авиев (кв. 43), Мария Ивановна Андрианова
(1884–март 1942; кв. 19), сотрудники Ленинградского института инженеров железнодорож-
ного транспорта Григорий Николаевич Балышев (комн. 14, в 1937 г. работал на Томской ж.
д.), Владимир Михайлович Белов и его мать Зинаида Ивановна, бригадир газоэлектросварщи-
ков завода им. Свердлова Станислав Иванович (Янович) Бендковский95 (кв. 20), киномеханик
кинотеатра «Новости дня» Семен Яковлевич Бизер96 (кв. 4), заведующий подсобным цехом
артели «Вкуспром» Эрнест Кришевич Грубе97 (кв. 24), начальник цеха 1-го государственного
химического завода Петр Карлович Дрон98 (кв. 31), Анна Георгиевна Евдокимова (1900 – февр.
1942; кв. 26), Александр Оттович Порцелан (комн. 36), Иван Кондратьевич Пучков (комн. 34),
Владимир Иванович Сосновкин (комн. 13), Александр Григорьевич Шаповалов (комн. 27),
член Ленинградского совета Василий Иванович Будаков (кв. 5), Марфа Ильинична Ильина

95 С. И. Бендковский (1879–1937) – уроженец г. Варшава, поляк, беспартийный. Арестован 2 сентября 1937 г. Комиссией
НКВД и Прокуратуры СССР 2 декабря 1937 г. приговорен по ст. 58-1а, 9 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян
в Ленинграде 8 декабря 1937 г.

96 С. Я. Бизер (1885–1937) – уроженец г. Перекоп, еврей, беспартийный. Арестован 17 октября 1937 г. Комиссией НКВД и
Прокуратуры СССР 2 ноября 1937 г. приговорен по ст. 58-1а, 9 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в Ленинграде
10 ноября 1937 г.

97 Э. К. Грубе (1892–1938) – уроженец дер. Пильстен Туккумского у. Курляндской губ., латыш, член ВКП(б) в 1917–
1937 гг. Арестован 4 декабря 1937 г. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 29 декабря 1937 г. приговорен по ст. 58-1а, 11
УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в Ленинграде 3 января 1938 г.

98 П. К. Дрон (1895–1938) – уроженец г. Рига, латыш, член ВКП(б) в 1931–1937 гг. Арестован 3 декабря 1937 г. Комиссией
НКВД и Прокуратуры СССР 11 января 1938 г. приговорен по ст. 58-6 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в
Ленинграде 18 января 1938 г.
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(1856–1942, кв. 36. Похоронена на Пискаревском мемориальном кладбище), Алексей Дмитри-
евич Мадарский (кв. 41), Михаил Григорьевич Синякин (кв. 1), Михаил Матвеевич Сорокин
(кв. 6), Владимир Иванович Сосновкин (кв. 13), научный сотрудник Иван Кондратьевич Жуч-
ков (кв. 34), Алли Хусанович Зверев (1900–1942; кв. 13), врач Ольга Николаевна Зепалова
(кв. 6-а), Сергей Иванович Корелин и его мать Клавдия Карловна, член Ленинградского совета
Василий Иванович Будаков (кв. 5), Евно Израильевич Левин (1886–1942; кв. 7), Иван Мака-
рович Макаров (1892–1942; кв. 33. Похоронен на Пискаревском мемориальном кладбище),
инженер Григорий Самойлович Минкин, Мария Федоровна Мирская (кв. 20), Степан Михай-
лович Москаленко (кв. 15), Иван Михайлович Николаев (кв. 15), Константин Никитич Савин
(1896–1942; кв. 19), Иван Адрианович Сазонов (кв. 3), Михаил Григорьевич Синякин (кв. 1),
Константин Константинович Сидорович (1907 – янв. 1942; кв. 5), сотрудник табачной фабрики
им. Урицкого Григорий Николаевич Смирнов (кв. 37), Лев Ефимович Токарь, Семен Павлович
Трапезников (кв. 7), Клавдия Георгиевна Трушина и ее мать Анна Семеновна Зубова (кв. 34),
Василий Павлович Турченко (кв. 23), служащий «Союзленбумтреста» Александр Иванович
Хорихин (кв. 48), сотрудник Ленинградского института водного транспорта Андрей Николае-
вич Шерстнев (комн. 28), монтер завода «Электрик» Жано Эвальдович Янсон99 (кв. 44).

В. М. Белов (1922–1942) – участник обороны Ленинграда, красноармеец, старший пуле-
метчик 14-го стрелкового полка 21-й стрелковой дивизии войск НКВД. Убит в бою 24 апреля
1942 г. Похоронен в Вологодско-Ямской слободе (Ленинград)100.

С. И. Корелин (1925–1945) – участник Великой Отечественной войны, красноармеец,
стрелок 153-й стрелковой дивизии, убит в бою 18 января 1945 г. и похоронен в д. Зазыбы
Лиозненского р-на Витебской обл. (Белоруссия)101.

М. Ф. Мирская (1903 – после 1941) – участница обороны Ленинграда, военфельдшер,
старший фельдшер 117-го отдельного зенитного дивизиона. Пропала без вести в декабре
1941 г.102

С.  М.  Москаленко – участник Великой Отечественной войны, младший сержант в/ч
9502, убит в бою 20 марта 1942 г. Похоронен в с. Тулумчак Крымской АССР103.

К. Г. Трушина (1919–1945) – участница Великой Отечественной войны, младший лей-
тенант медицинской службы, фельдшер санроты 596-го стрелкового полка 122-й стрелковой
дивизии. Убита в бою 1 апреля 1945 г. Похоронена в г. Надьканижа (Венгрия)104.

До своего ареста в 1937 г. домом управлял Карл Бренцевич Британ105.
 

Дом № 8
 

Здесь в 1810–1820-х гг. жил критик, поэт, издатель, педагог Петр Александрович Плет-
нев. Позже жил на наб. р. Фонтанки, 6, Невском пр., 38, в ректорском флигеле Петербургского
университета (ныне – Университетская наб., 9).

П.  А.  Плетнев (1792–1865) происходил из духовного звания, первичное образование
получил в Тверской духовной семинарии. В 1814 г. окончил Главный педагогический институт.

99 Ж. Э. Янсон (1898–1938) – уроженец мест. Фрауэнбург Гольдингенского у. Курляндской губ., латыш, беспартийный.
Арестован 4 декабря 1937 г. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 29 декабря 1937 г. приговорен по ст. 58-6, 11 УК РСФСР
к высшей мере наказания. Расстрелян в Ленинграде 5 января 1938 г.

100 ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 344. 1942.
101 ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 242. 1944.
102 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 102. 1941.
103 ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 481. 1942.
104 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 786. 1945.
105 К. Б. Британ (1893–1938) – уроженец Фридрихштадтского у. Лифляндской губ., латыш, бывший член ВКП(б), управдом

дома 6 по Международному пр. Арестован 3 декабря 1937  г. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 11 января 1938  г.
приговорен по ст. 58-6, 11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в Ленинграде 18 января 1938 г.
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Учитель русского языка и литературы (1814–1829 гг.), инспектор классов (1829–1839 гг.) в раз-
личных гимназиях и училищах. С 1828 г. преподавал литературу наследнику престола, буду-
щему императору Александру II, и великим княжнам. В 1832 г. занял кафедру русской сло-
весности в Санкт-Петербургском университете, в котором с 1840 до 1861 г. состоял ректором.
Профессор русской словесности (1832–1849 гг.), академик Петербургской АН (1841 г.). Член
Вольного общества любителей российской словесности (1819 г.), сотрудник альманаха «Север-
ные цветы». Один из ведущих критиков пушкинского круга в 1820-х гг. В память А. А. Дель-
вига устраивал у себя литературные среды. Принимал большое участие в издательских делах
А. С. Пушкина (ему посвящен роман «Евгений Онегин») и Н. В. Гоголя. Издатель «Совре-
менника» (1838–1846 гг.) и пушкинских рукописей, тайный советник (1856 г.)106. Похоронен
П. А. Плетнев на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

П. А. Плетнев

В 1847 г. академик архитектуры А. И. Шевцов (Швецов) расширил имевшийся на участке
особняк тайного советника и кавалера, егермейстера высочайшего Двора и члена консульта-
ционного совета при Министерстве юстиции графа Льва Григорьевича Салтыкова, унаследо-
ванный одним из его сыновей, отставным поручиком графом Александром Львовичем Салты-
ковым, который, уезжая в Калугу, где долго жил и умер 12 февраля 1903 г., продал особняк
гвардии полковнику Андрею Федоровичу Матушевичу107. Граф Л. Г. Салтыков (1800–1857)
был женат с 1827  г. на фрейлине Екатерине Михайловне Голицыной (1808–1882) и имел

106 Горбенко Е. П. П. А. Плетнев – литературный деятель пушкинской эпохи. Краснодар, 1992.
107 ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1. Д. 518. 1863–1876.
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трех сыновей (Михаила и Алексея, умерших еще при жизни отца, и Александра, со смертью
которого пресеклась мужская линия графов Салтыковых) и дочерей Наталью и Софию. Имя
Л. Г. Салтыкова, несмотря на занимаемые им высокие посты, осталось бы совершенно безвест-
ным, но в его семействе в 1853 г. «разразился небывалый скандал», который знаток петербург-
ских газет краевед А. А. Иванов так описал в одной из своих многочисленных публикаций:
«…супруга графа разослала нескольким вельможным особам анонимные письма, в которых
утверждала, что муж ее имеет намерение соблазнить свою старшую дочь.

Московский проспект, 8. Фото 2013 г.

Как и следовало ожидать, поднялся большой переполох, о случившемся доложили госу-
дарю Николаю Павловичу. Личность сочинительницы писем вскоре установили, после чего
мужу ее учинили строжайший допрос. Лев Григорьевич опроверг обвинения дражайшей поло-
вины, показав, со своей стороны, что друг их дома и дальний родственник помещик Федор
Энгельгардт (жена его приходилась графу троюродной сестрой) к настоящему времени уже
успел соблазнить обеих – саму графиню и ее дочь, а посему, клевеща на мужа, неверная жена
стремится таким образом выгородить любовника»108.

В 1870 г. военный инженер Ф. И. Черненко перестроил особняк Матушевича и изменил
фасад здания109. По купчей крепости от 23 ноября 1882 г. Матушевич оформил домовладение
на малолетнего сына Николая, став его опекуном. 5 августа 1895 г. дом купил петербургский
купец 2-й гильдии Гавриил Семенович Семенов, которому наследовала вдова Елена Алексан-
дровна (во втором браке Воронцова) и сыновья Георгий и Николай Гавриловичи Семеновы,
вступившие в самостоятельное владение домом в июне 1914 г. Позже Николай продал свою
часть домовладения брату, причем оба брата в этом доме не жили, сдавая его внаем.

108 Иванов А. Живые мертвецы // Санкт-Петербургские ведомости. 2010. 27 мая (Спец. вып.). С. 2.
109 «Всеподданнейший» доклад министра внутренних дел (по Техническо-строительному комитету) об изменении фасада

дома полковника Матушевича на Обуховском пр., 8 (РГИА. Ф. 1293. Оп. 170. Д. 37. Л. 59. 1870).



Т.  Я.  Крашенинникова, А.  Ф.  Векслер.  «Московский проспект. Очерки истории»

64

В 1895–1909 гг. здесь жили: Василий Иосифович Баллакшей-Котляревский, служащий
Департамента земледелия Иван Федорович Бобров, Мария Федоровна Бон, Александр и Сер-
гей Арсеньевичи Демидовы, титулярный советник лаборант Института инженеров путей сооб-
щения Давид Христофорович Завриев, отставной генерал-майор Николай Иванович Лавров
(1836–1901) и его жена Каролина Андреевна.

Евдокия Никитична Бобкова содержала изготовление и продажу малярных кистей,
Федор Никитич Бобров содержал печной промысел, Михаил Гаврилович Гаврилов – сливоч-
ную торговлю, А. А. Демидов – мясную торговлю (владел домом № 3 по Александро-Невской
ул.), купец Павел Андреевич Соколов – кухмистерскую, Гаврила и Григорий Степановичи Сте-
пановы – полотерный промысел, крестьяне Иван и Петр Прохоровичи Чунины – посудную
торговлю (И. П. Чунин владел домом № 15 по Волковской ул., где также содержал посудную
торговлю).

В 1910–1917  гг. в  доме жили: служащий Петроградской конторы Госбанка коллеж-
ский секретарь Иван Иванович Бочарников, домашняя учительница Капитолина Петровна
Клименова, жена штабс-капитана Евгения Ильинична Маслова, дворянка Елизавета Фаустовна
Савицкая, сотрудница Департамента кредитной отчетности потомственная дворянка Екате-
рина Андреевна Сакович, сотрудница Коммерческого училища Петроградского общества рев-
нителей коммерческого образования дочь купца Ольга Васильевна Шадрина, служащий Лес-
ного департамента коллежский советник Иван Эрнестович Шарлов.

Никита Алексеевич Карпов содержал здесь зеленную торговлю, Гаврила Степанович Сте-
панов – полотерный промысел, Иван Демьянович Цыганов – чайную, Николай Федорович
Чекалов – железную торговлю.

В 1930–1940-х гг. дом занимало общежитие Ленинградского ветеринарного института,
в котором жили сотрудники, студенты и аспиранты института Степан Антонович Абрамзон,
Иван Павлович Балыкин, Андрей Яковлевич Ильин (1884–1942; кв. 75; похоронен на Пис-
каревском мемориальном кладбище), Владимир Николаевич Комаров (1925–1942; кв. 15),
Константин И<ванович> Мамонтюк (1920–1942; кв. 79), Александр Васильевич Меркушев,
Дмитрий Матвеевич Никитин (1929–1942; кв. 6. Похоронен на Пискаревском мемориальном
кладбище), Василий Александрович Сироткин (комн. 30), Николай Иванович Уваров (1887
– дек. 1941), Анастасия Ивановна Чуенкова и ее сын Григорий Алексеевич Чуенков (кв. 4),
Карп Иовович Шакалов.

Г. А. Чуенков (1922–1942) – участник обороны Ленинграда, красноармеец, стрелок 38-
й штрафной роты 257-й стрелковой дивизии. Убит в бою 26 декабря 1942 г. Похоронен в г.
Великие Луки110.

С 1980-х гг. здание занимают подразделения проектного института «Гипромясомолаг-
ропром», ныне, кроме мастерских и кабинетов руководителей института, здесь находятся
несколько коммерческих фирм, кафе «Стаут-бар». Несмотря на перестройки, лицевой дом
дает представление об облике проспекта тех лет, когда фасады имели строгие и простые очер-
тания, свойственные классическому стилю, в нем частично сохранились исторические инте-
рьеры.

 
Дом № 10–12

 
В 1898–1900  гг. архитектор Г.  Г. фон Голи на части бывших владений Вяземских

построил комплекс зданий Общества торговцев Рыбного рынка (с 1907  г.  – Новорыбный
рынок). «…Вяземская лавра продолжала, однако, жить внутри квартала, – сообщает об этом
участке В.  В.  Антонов.  – В 1905  г. город решил приобрести трущобу, но сделку перехва-

110 ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 193. 1942.
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тили иностранцы. В 1913 г. газета „Петербургский листок“ сообщила: „Французская компания
купила в б. Вяземской лавре 5000 кв. сажень за 2 млн рублей и воздвигает новый рынок со
всеми новшествами, как конкурент Сенного“. В следующем году состоялся закрытый конкурс
на застройку купленного места при участии видных столичных зодчих: Л. А. Ильина, Е. И. Кон-
стантиновича, Н. Е. Лансере, А. И. Таманова и В. А. Щуко. Первую премию получил Ильин,
вторую – Таманов. Последующие события помешали осуществлению амбициозного проекта.
Санацию квартала провели лишь в 1920-е гг., когда уже мало кто помнил о Савве Яковлеве
и его дворце»111.

Комплекс зданий торговцев Рыбного рынка состоял из протяженной центральной и двух
одинаковых боковых трехэтажных секций, построенных в архитектурном стиле неоклассики
(позже все секции надстроены четвертым этажом). Нижний торговый этаж всех секций выде-
лен рустовкой и полуциркульными оконными проемами, одиночными в боковых и сдвоенными
в центральной секции. Прямоугольные оконные проемы верхних этажей разделены плоскими
пилястрами коринфского ордера (на крайних секциях капители упрощены при надстройке зда-
ния). Входы в торговые помещения центральной секции и окно третьего этажа над ними укра-
шены треугольными сандриками. Впечатляют арочные въезды во двор, расположенные между
центральной и боковыми секциями, украшенные решетками художественного литья.

Московский проспект, 10–12, левая часть. Фото 2013 г.

Одними из первых здесь владели лавками Ермил Александров, Алексей Иванович Баби-
ков, Павел Федорович и Прасковья Афанасьевна Бакиновы (курятная торговля), Семен Гаври-
лов, Любовь Ивановна Жемчугова, Аверьян Иванович и Федор Аверьянович Ивановы, Иван
Дмитриевич Калачев, Алексей и Николай Ивановичи Макошины, Андрей Никанорович Мель-
ников (зеленная торговля), Иоганн и Ионас Александровичи Пеуса (рыбная и дичная тор-
говля), Михаил Петрович Плотвинов, Яков Иванович Рожков, Иван Трифонов, Василий Ива-
нович Федоров. Многие из них жили при рынке и оставались владельцами лавок до 1917 г.

111 Антонов В. В. Исчезнувший дворец.
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В 1907–1917  гг. лавками в Новорыбном рынке владели: Николай Ермилович Алек-
сандровы, купец Григорий Николаевич Белосельский, купец Николай Флорович Белосель-
ский (рыбная, фруктовая и ягодная торговля), купцы Василий и Федор Андреевичи Бушту-
евы (фруктовая торговля), купец 1-й гильдии Александр Александрович Вальков (яичная
торговля, владел также домом №  4/8 на углу Миргородской и Харьковской ул.), Евментий
Макарович Вахрамеев, Анна Евгеньевна, Василий Дмитриевич, Иван Федорович, Дмитрий
Васильевич, Мария, Александра и Елизавета Васильевны Воронухины, Прасковья Васильевна
Герасимова, купец Гаврила Дементьевич Жеглов (рыбная и мясная торговля), Прасковья Алек-
сандровна и Василий Федорович Ивановы, купец Тихон Андреевич Ипатов, Андрей и Павел
Степановичи Константиновы, Кузьма Андреевич Коточигов (зеленная торговля), Александр
Егорович Мараканов (фруктовая и ягодная торговля), жена коллежского асессора Дарья Васи-
льевна Маттизен (торговля курятиной и дичью), Наталья Максимовна, Николай Кондратьевич
Медынцев, Семен Васильевич и Дмитрий Иванович Носовы, Иван Илларионович Орлов, Тро-
фим Сергеевич Сергеев, Федор Петрович Стариков, Александра Аверьяновна Тихомирова,
Прасковья Федоровна Туморина, Михаил Дмитриевич Усов, Федор и Андрей Яковлевичи
Федосеевы (торговля раками), Николай Петрович Хвастушин, Василий Иванович Чистяков,
Иван Васильевич и Иван Яковлевич Язиковы (рыбная торговля).

Московский проспект, 10–12, центральная часть. Фото 2013 г.

Крупные петербургские торговцы фруктами, кондитерскими и бакалейными товарами
Буштуевы происходили из крестьян д. Черных Угличского у. Ярославской губ. К началу XX в.
владели тремя семейными фирмами в столице: 1) «Буштуевы братья», торговая фирма осно-
вана Андреем Степановичем Буштуевым (1836–1894) в виде фруктовых лавок в Апраксином
дворе, № 2, 12 и 24 (с 1861 г.). После его смерти дело возглавили сыновья: Василий Андре-
евич (1863–?), купец 1-й гильдии, потомственный почетный гражданин, и Федор Андреевич
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(1873–?), купец 2-й гильдии, потомственный почетный гражданин. В 1909 г. братья преобра-
зовали дело в Торговый дом (полное товарищество) с капиталом 3 тыс. руб. Фирма владела
фруктовыми лавками в Апраксином дворе, № 1, 2, 3 и бакалейным магазином там же, № 24,
а также предприятием по изготовлению варенья и джемов на Гороховой ул., 71 (собствен-
ный дом); 2) «Буштуев Гавриил Степанович», торговая фирма основана Г. С. Буштуевым в
1861 г. В 1898 г., после его смерти, торговое дело возглавил сын Иван Гаврилович (1868–?),
купец 1-й гильдии, потомственный почетный гражданин. Владел фруктовыми магазинами в
доме жительства (Суворовский пр., 25) и в собственных домах на Суворовском пр., 27, 9-й
Рождественской ул., 13, и Гороховой ул., 54 (здесь размещалось предприятие по производству
варенья и джемов); 3) «Буштуевы Павел и Степан», торговая фирма основана Иваном Степа-
новичем Буштуевым. В 1893 г., после его смерти, торговое дело наследовала вдова Анна Васи-
льевна. Владела предприятием по производству варенья и джема на Забалканском пр., 10. В
1899 г. самостоятельной предпринимательской деятельностью занялся ее сын Степан Ивано-
вич, купец 2-й гильдии, потомственный почетный гражданин.

Московский проспект, 10–12, правая часть. Фото 2013 г.

В 1902 г. С. И. Буштуев преобразовал дело в Торговый дом (товарищество на вере) с
капиталом 35 тыс. руб. Фирма владела чайным магазином на Торговой ул., 3, оптовым складом
муки и молочных продуктов там же, фруктовым магазином на Екатерингофском пр., 53, и
фруктовыми лавками в Апраксином дворе № 8, 9 и 10112.

Александр Александрович Вальков (1842 – после 1917) – торговец продовольственными
товарами. Происходил из крестьян д. Кочевино Кирилловского у. Новгородской губ. С 1886 г.
занимался коммерческой деятельностью в Петербурге. Проживал на наб. р. Фонтанки, 109.

112 Барышников Н.М. Деловой мир Петербурга. С. 90.
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Содержал лавки по продаже яиц, хлеба и других товаров на Забалканском пр., 10, Влади-
мирском пр., 12, и 7-й линии В. О., 28. Особенно успешно семейное дело развивалось в
начале XX в. В 1910 г., совместно с сыновьями, личными почетными гражданами Григорием и
Василием Александровичами, учредил Торговый дом (полное товарищество) «Вальков А. А.
с сыновьями» с капиталом 105 тыс. руб.

Карл Вильгельм Карлович Грош (1861–?) – торговец, потомственный почетный гражда-
нин. Родился в г. Либаве, получил образование в местной Николаевской гимназии. С 1882 г.
в  звании купца 2-й гильдии занимался экспортными торговыми операциями в Петербурге.
Содержал контору на Забалканском пр., 10. Состоял действительным членом попечительского
совета Приюта принца Ольденбургского и членом Петербургского коммерческого суда.

Андрей Степанович Константинов (1860–?)  – торговец рыбой, купец 2-й гильдии с
1905  г., потомственный почетный гражданин. Жил в доме №  8 по 1-й Роте Нарвской
части с женой Анной Ивановной, сыновьями Василием (1893–?), Николаем (1895–?), Леони-
дом (1898–?), Андреем (1900–?), Иваном (1901–?), Федором (1903–?), Стефаном (1905–?),
дочерьми Ольгой и Анной. 20 сентября 1904 г. учредил Торговый дом (товарищество на вере)
«А. С. Константинов и К°» с капиталом 10 тыс. руб. Фирма владела оптовой конторой и рыб-
ным магазином на Забалканском пр., 10.

Василий Павлович Крутов (1861–?) – торговец рыбой, потом ственный почетный граж-
данин. 11 декабря 1900 г. вместе с братьями, крестьянами Алексеем и Дмитрием Павловичами
Крутовыми, учредил Торговый дом (полное товарищество) «Бр. Крутовы» с капиталом 45 тыс.
руб. (фирме принадлежали рыбные магазины на Забалканском пр., 10, и Сенном рынке – рыб-
ный ряд, корпус «Б», № 45). С 1902 г. состоял в купцах 2-й гильдии. Являлся церковным ста-
ростой Суворовской церкви при Императорской Николаевской академии с 1901 г. 113

Торговая фирма «Носовы братья» специализировалась на торговле рыбой, фруктами и
гастрономическими товарами. 6 июля 1908 г. оформлена в Торговый дом (полное товарище-
ство) с капиталом 75 тыс. руб. Фирма содержала магазины на Сенном рынке (рыбный ряд,
№ 27–28) и Забалканском пр., 10 (здесь же находилась контора). Владельцы: мещане Семен и
Александр Алексеевичи Носовы и Дмитрий Гаврилович Носов. В 1907 г. здесь жил чиновник
особой канцелярии по кредитной части Министерства финансов Сергей Иосифович Гвозди-
ков.

В 1930–1940-х гг. здесь жили: Иван Никифорович Бочаров (1888–1942; общежитие,
комн. 6) и его сын Владимир (1927–1942), Абрам Моисеевич Коган и его жена Фаина Григо-
рьевна (д. 10), Алексей Никитич Коробицын и его мать Татьяна Петровна (д. 12, кв. 48), Нико-
лай Нестерович Нестеров (1887 – янв. 1942).

В доме находились правление и отделы швейной фабрики артели инвалидов им. Огород-
никова.

113 Барышников Н.М. Деловой мир Петербурга. С. 243.
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