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Собственный дом 
 

     Два барельефа с гербом семьи 
Бенуа укреплены над аркой, веду-
щей во двор доходного дома, фасад 
которого выделяется особой импо-
зантностью и изяществом (3-я ли-
ния В. О., 20). Леонтий Бенуа воз-
вёл этот дом за один год по соб-
ственному проекту и прожил в нём 
последние 30 лет (1899 - 1928 го-
ды). Квартира зодчего занимала 
правую часть четвертого этажа и 
состояла из семи комнат. В глубине 
двора на последнем этаже трёх-
этажного корпуса, напротив арки, 
размещалась мастерская с высокой 
крышей, световым фонарем и бал-
коном. Здесь шла работа над проек-

тами Великокняжеской усыпальни-
цы в Петропавловской крепости, 
клиники Отта на Менделеевской 
линии, здания Московского купече-
ского банка на Невском проспекте, 
Дворца выставок - нынешнего кор-
пуса Бенуа Русского музея и еще 
ряда крупных зданий модерна. Для 
творчества Бенуа неизменно харак-
терны чёткая архитектурная компо-
зиция, продуманность художествен-
ного ансамбля, элегантность форм. 

Архитектор и педагог 
 

     Начало XX века было необычай-
но сложным, но и очень интерес-
ным. Это было время противостоя-
ния и борьбы различных художе-
ственных концепций и группировок, 

Бенуа Леонтий Николаевич (1856-1928) 

       
По проектам архитектора Леонтия  
Бенуа в Петербурге было возведено 
около сорока зданий различных ти-

пов и назначения, среди них соб-
ственный дом на Васильевском  

острове. 

Леонтий Николаевич Бенуа.  
Фото ок. 1910 года 

Герб семьи Бенуа. 3-я линия В. О., 20 
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время острых социальных столкно-
вений, крушения вековых устоев и 
рождения новых надежд.  И в это 
время Леонтий Бенуа стал признан-
ным лидером академической архи-
тектурной школы, учредителем и 
председателем Общества архитек-
торов-художников. Он преподавал в 
петербургском институте граждан-
ских инженеров и в Свободных ху-
дожественных мастерских. Был рек-
тором высшего художественного 
училища при Академии художеств. 
Его учебная мастерская наряду с 
мастерской И. Е. Репина была са-
мой многочисленной. Бенуа заслу-
жил прочный авторитет замечатель-
ного мастера архитектурной компо-
зиции и выдающегося педагога, 
подготовившего к самостоятельной 
работе десятки высокопрофессио-
нальных зодчих. Его учениками бы-
ли архитекторы Ф. Лидваль, А. Щу-
сев, И. Фомин, Л. Руднев, В. Покров-
ский и другие.  
     Леонтий Бенуа - один из создате-
лей проекта крупномасштабной ре-
конструкции Петербурга в 1910-1913 

годах, включавшего и строительство 
сети метрополитена. Также он 
участвовал во многих реконструкци-
ях интерьеров и внешнего облика 
зданий Петербурга, неизменно от-
личаясь бережным и тактичным 
отношением к работе предшествен-
ников. 

   Семья 
 

    Женат Леонтий Николаевич был 
на Марии Александровне, урождён-
ной Сапожниковой. Их дочь Надеж-
да - художник-график, необыкновен-
но талантливый мастер книжной 
иллюстрации. Сын Александр слу-
жил в Добровольческой армии и 
был убит во время Гражданской 
войны. По наследству Мария Алек-
сандровна владела шедевром рабо-
ты Леонардо да Винчи «Мадонна с 
цветком». Именно в доме на Васи-
льевском острове находилась эта 
картина, а Леонтий Николаевич был 
её последним частным владельцем, 
поэтому она имеет второе название 
«Мадонна Бенуа». В 1914 году кар-
тина была передана Императорско-

Проект преобразования Петербурга 1910 года 
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му Эрмитажу, где по сей день ею 
могут любоваться посетители. 
     13 августа 1921 года Леонтий 
Николаевич был арестован по делу 
«Петроградской боевой организа-
ции В. Н. Таганцева». Обвинялся «в 
сношениях с английской и фин-
ляндской разведкой» (поводом для 
обвинения стала переписка с до-
черьми Ниной и Ольгой, тайно вы-
ехавшими в Выборг). Он провёл в 
тюрьме 6 месяцев, и по ходатайству 
юридического отдела «Помполита» 
был освобождён.  
     Леонтий Николаевич Бенуа скон-
чался 8 февраля 1928 года и был 
похоронен в некрополе Новодеви-
чьего монастыря. В конце 1950-х 
годов его прах перенесён на Лите-
раторские мостки Волковского клад-
бища. 

     Наследие 
 

     Наследие, оставленное Леонти-
ем Бенуа, велико и значительно. В 
него входят не только здания, по-
строенные по проектам зодчего, но 
и архитектурная графика, сохранив-
шаяся в музеях и частных собрани-
ях, и статьи, опубликованные в до-
революционных журналах, и разно-
образные рукописи, хранящихся в 
семейных и государственных архи-
вах. 
 

     Музей 
 

     В доме Бенуа, в квартире № 8 
открыт музей, созданный его потом-
ками, работающими в  сфере искус-
ства. Здесь находятся вещи, при-
надлежавшие членам династии Бе-
нуа - старинные музыкальные ин-
струменты, мемориальные предме-

Леонтий Бенуа с детьми.  
Фото 1890-х годов. 

Музей-квартира Бенуа.  
Современное фото 
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ты, а также их собственные произве-
дения. Заведует музеем-квартирой 
праправнучка знаменитого архитекто-
ра - Мурзина Анастасия Олеговна. 

  

История дома 
 

     Обширная территория дома № 20 
по 3-й линии сформировалась из 
двух старых участков. Левый - приле-
гающий к № 18 - в 1750-х годах при-
надлежал содержателю шелковой 
мануфактуры Л. И. Ширванову, а пра-
вый - князю С. Юсупову. В 1758-1760 
годах оба участка приобрёл таможен-
ный служащий С. К. Чайковский.  За-
тем, в 1830-1860 годах - граф Ганф. 
Позже, в 1860-1880-х годах – чинов-

ник почтового ведомства, действи-
тельный статский советник К. Ф. Са-
файлов.  
     Профессор архитектуры Леонтий 
Бенуа купил эту землю в конце XIX 
века. В 1897-1899 годах по собствен-
ному проекту возвел четырехэтаж-
ный доходный дом с художественны-
ми мастерскими. Квартиры в этом 
доме в разное время занимали ху-
дожники К. Е. Маковский, С. Г. Судей-
кин, скульптор В. А. Синайский. Также 
здесь жил зять Л. Н. Бенуа, художник-
мозаичист В. А. Фролов. В 1914 году 
архитектор А. И. Гунст надстроил 
пятый этаж. В послереволюционные 
годы квартиры подверглись перепла-
нировке и стали коммунальными. 

Дом Бенуа. 3-я линия В. О., 20. Современное фото 
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Ректорский флигель  
и семья 

 

     Саша, будущий поэт Александр 
Блок, родился ранним воскресным 
утром 16 (28) ноября 1880 года на 
Васильевском острове в двухэтаж-
ном доме рядом со зданием Двена-
дцати коллегий. Казенную квартиру 
в Ректорском флигеле в 1876–1883 
годы занимала семья его дедушки, 
выдающегося ученого-ботаника, 
тогдашнего ректора Петербургского 
университета Андрея Николаевича 
Бекетова.  
     Отец мальчика, Александр Льво-
вич, по образованию был юристом, 

работал доцентом на кафедре госу-
дарственного права в Варшавском 
университете. Мать, Александра 
Андреевна, любила литературу, 
особенно, поэзию, эта любовь и 
передалась будущему поэту на ге-
нетическом уровне. Их семейная 
жизнь оказалось недолгой, после 
рождения сына они разорвали отно-
шения. 
    О  м л а д е н ч е с к и х  г о д а х 
“добренького Сашуры”, как мальчик 
забавно называл себя, известно 
благодаря подробным воспомина-
ниям его тёти Марии Бекетовой. 

Блок Александр Александрович  
(1880-1921) 

   «Отечество… именно его мы 
должны благодарить за наши силы, 
вдохновения, и радости» - А. Блок     

А. Блок с матерью. Фото 1883 года 

Сомов К. А. Потрет А. А. Блока.  
1907 год 
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В центре внимания 
 

      Мальчик с первого дня своей 
жизни стал в семье центром внима-
ния. Биба - так звали его дома. Его 
окружали прабабушка Александра 
Николаевна Карелина, бабушка 
Елизавета Григорьевна и три тёти - 
Екатерина, Софья и Мария. Стоило 
ему заплакать - и сам профессор 
Бекетов брал его на руки, прохажи-
вался с ним по всему дому, показы-
вал кораблики на реке. Дедушка 
стал его первым другом: с ним они 
играли в разбойников, переворачи-
вая вверх дном всю квартиру, ходи-
ли на прогулки. Возвращались го-
лодные, перепачканные, зато с тро-
феями: какой-нибудь необыкновен-
ной фиалкой или неизвестной раз-
новидностью папоротника.  Саша Блок. Фото 1884 года 

Александра Андреевна Бекетова, 
мать поэта. Фото 1870-х годов 

Александр Львович Блок,  
отец поэта. Фото 1870-х годов 
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   Комната на втором этаже, где ро-
дился Саша, стала его детской. Её 
окна выходили в тихий университет-
ский двор. А из бабушкиной спальни 
открывался вид на Неву. Любимым 
развлечением маленького Саши 
было смотреть с подоконника 
вдаль. Тогда ещё не было Дворцо-
вого моста, и Васильевский остров 
соединялся с центральной город-
ской частью наплавным мостом не-
далеко от дома. Ровно в 11 часов 
утра у Адмиралтейства появлялся 
п а р о х о д  и  с и п л о  г у д е л . 
“Сморкается”,- говорил Сашура. А в 
полдень раздавался пушечный вы-
стрел с Петропавловской крепости.  
     Гулять его водили в созданный 
дедом ботанический сад с оранже-
реями и цветниками. И на Универси-

тетскую набережную, где раскрыва-
лась чудесная панорама невских 
берегов. На высоком постаменте - 
Сфинксы над Невой, на другом бе-
регу - чёрно-зелёный всадник - па-
мятник Петру I, каменная гора Исаа-
кия и торжественно строгое здание 
Сената… Через сорок лет поэт за-
вещал нам этот образ города: 

 

Это – звоны ледохода 

На торжественной реке, 

Перекличка парохода 

С пароходом вдалеке. 

Это – древний Сфинкс, глядящий 

Вслед медлительной волне, 

Всадник бронзовый, летящий 

На недвижном скакуне. 

Ректорский флигель. Университетская наб., 9. Фото начала 20 века 
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    Осенью 1883 года ректор Бекетов 
уходит в отставку, и семья переез-
жает на Пантелеймоновскую улицу 
в съемную квартиру. 
 

История дома 
 

     На месте дома № 9 по Универси-
тетской набережной в начале XVIII 
века стоял одноэтажный типовой 
жилой дом в четыре окна на Неву. В 
конце XVIII века на его месте был 
возведён каменный трёхэтажный 
дом. Им владел купец М. Т. Пуши- 
 
 
 
 
 

лов, который держал здесь питей- 
ный дом. Его сын В. М. Пушилов  
служил преподавателем в Петер-
бургском университете. Затем зда-
ние было выкуплено для нужд  Уни-
верситета и перестроено в 1840-
1842 годах по проекту архитектора 
А. Ф. Щедрина в стиле петровского 
барокко. Поныне это здание - один 
из ярких примеров раннего барокко 
в Петербурге. 
      В 1974 году здесь установлена 
мраморная мемориальная доска,  
п о  п р о е к т у  а р х и т е к т о р а 
Т. Н. Милорадовича. В мае 2002 
года рядом с Ректорским домом 
открыт бронзовый памятник поэту, 
первый в Петербурге. Его автор - 
скульптор Е. Н. Ротанова. 

Ректорский флигель. Вид в севера. Университетская наб., 9. Современное фото 
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Приезд в Петербург 
 

     В 1832 году двадцатилетним 
юношей, обучившись строительству 
и архитектуре в Дрездене и 
Дармштадте, Гаральд Боссе приез-
жает в Санкт-Петербург. Он подает 
прошение в Совет Императорской 
Академии художеств с просьбой о 
присвоении ему звания художника и 
разрешении заниматься архитекту-
рой. Первым его местом работы 
была мастерская одного из самых 
талантливых зодчих Александра 
Брюллова, где Гаральд трудится 
чертежником. В то время на окраи-
нах города активно строились дачи. 
Следуя моде, молодой архитектор 
составляет альбом проектов заго-
родных домов, который имеет боль- 

 
шой  успех. Появляется много зака-
зов. В основном это деревянные 
строения, которые до нашего вре-
мени не сохранились.  
     Одновременно со строитель-
ством дач Боссе начинает самосто-
ятельно проектировать частные 
дома. Первыми заказчиками не-
больших двухэтажных строений 
становятся жители Васильевского 
острова, где сам архитектор снима-
ет квартиру на 8-й линии в доме № 
13, рядом с полицейским участком. 
Заметим, что его наставник Алек-
сандр Брюллов живет тоже недале-
ко, на 3-й линии в профессорском 
доме Академии художеств.  

Неизвестный художник.  
Портрет Гаральда Боссе 

Боссе Гаральд Юлиус (1812-1894) 

     Три десятилетия творческой 
деятельности «автора важней-

ших строительных трудов» 
неразрывно связаны с Петербур-

гом. Построенные им дома и особ-
няки украшают улицы нашего го-

рода, в том числе и Васильевского 
острова.    

Особняк консула Швеции Стерки. 8-я 
линия В. О., 13. Современное фото 
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Застройка  
Васильевской части 

    
    Васильевскую часть избирают 
местом своего жительства купцы, 
ремесленники, художники, ученые. 
Здесь селятся петербургские 
немцы. Только Стрелка и ближай-
шие кварталы, где находятся зда-
ния научных и государственных 
учреждений, дворцы и особняки, 
имеет столичный вид. Остальная 
территория представляет собой 
ровные ряды небольших, преиму-
щественно деревянных домов с 
палисадниками по Большому про-
спекту и внутренними садами по 
линиям. По статистическим сведе-
ниям в 1833 году в Васильевской 
части насчитывается 297 каменных  
домов и 682 деревянных. Застройка 
участков производится по усадебно-
му принципу. Главный дом с ворота-

ми располагается по линии улицы, 
флигели и хозяйственные постройки 
– по периметру внутреннего двора, 
за ними сад и огород. Этого принци-
па придерживается и Боссе в своих 
ранних проектах: деревянный дом 
коллежского секретаря Красовского 
(11-я линия В. О., 40, не сохранил-
ся), каменные дома купчихи Софьи 
Сиверс (10-я линя В. О., 7 и 19), 
особняк консула Швеции Стерки (8-
я линия В. О., 13).  
 

    Семья 
 

     В 1839 году молодой архитектор 
берет в жены восемнадцатилетнюю 
Анну Ленц, приемную дочь семьи 
Энгельгардт. У них рождается сын 
Гаральд Рембрандт, который уна-
следует профессию отца. Спустя 
год, после рождения дочери Анны 
Елизаветы, супруга Боссе умирает. 
В это время семья снимает кварти-

 Вид на стрелку Васильевского острова. 1810 год  

16 



ру в доме купца Леонтьева в Акаде-
мическом переулке, 4 (тыловой 
флигель дома № 21 по Универси-
тетской набережной).  
     Вторично зодчий женится в 1848 
году на Александрине Шарлотте 
Гамбс, дочери мебельного мастера. 
В этом браке рождается два сына - 
Максимилиан и Павел. 
        

Особняк Боссе 
 

     В 1849 году, будучи уже знамени-
тым архитектором, Боссе строит 
себе особняк на 4-й линии Василь-
евского острова (ныне дом № 15). 
Участок этот с деревянным домом 
ранее принадлежал казанскому куп-
цу Турчанинову и купеческой семье 
Зайцевых. Фасад одноэтажного на 
высоком подвале дома Боссе трак-
тован в спокойном стиле. В его де-
коративном оформлении использо-
ваны мотивы архитектуры Ренес-
санса. Стена расчленена рустами и 
прорезана девятью арочными окна-
ми. Над центральным окном - не-
большой барельеф с фигурками 
амуров. Вход расположен в проезд-
ной арке. Со стороны двора здание 
образует группу строений с терраса-
ми, аркадами, балконами, эркерами 
и перепадом высот от одного до 

трех этажей. Внутренняя планиров-
ка представляет собой анфиладную 
систему. В центре - восьмиугольный 
холл, Большая столовая и Большая 
гостиная. Через Малую столовую 
выход на террасу и в сад. Зодчий 
недолго владеет особняком. После 
он поселяется в доме Корзинкиной 
(Адмиралтейский проспект, 10) и 
уже не меняет места жительства в 
Петербурге. 
      

Наследие  
 

     Напряженная работа сказывает-
ся на здоровье архитектора. В июле 
1862 года он уезжает в Дрезден. 
Через год подает прошение об 
увольнении, которое получает с 
присвоением ему чина действитель-
ного статского советника и правом 
ношения мундира военного ведом-
ства.  
     Архитектор умер в возрасте 82 
лет. Его похоронили на кладбище 
Тринита в Дрездене. Письмо, по-
с л а н н о е  о т  и м е н и  С а н к т -
Петербургского общества архитек-
торов вдове бывшего коллеги, за-
канчивается словами: «Имя Гараль-
да Боссе останется навсегда сла-
вой и гордостью нашей отече-
ственной архитектуры». 

Г. Боссе. Проект собственного дома 
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     Замечательный зодчий отдал 
свой талант и сердце Петербургу. 
Построенные им здания: дом княги-
ни Салтыковой на Большой Мор-
ской улице, особняк Закревского на 
Исаакиевской площади, особняк 
Пашкова на Литейном проспекте, 
особняк князя Кочубея на Конно-
гвардейском бульваре…  Десятки 
домов, ставших украшением цен-
тральных улиц города. В музее Ака-
демии художеств хранится обшир-
ное графическое наследие, раскры-
вающее талант зодчего-строителя, 
мастера планировочных решений, 
создателя разнообразных по стилю 
интерьеров, тонкого художника-
графика. 
     

     Домом Боссе на 4-й линии впо-
следствии владел князь Сергей Го-
лицын. Сам он жил в Москве, а 
особняк сдавал: в нем жили князья 
Волконские. С 1894 года здание 
арендовал Геологический комитет. 
После революции особняк был ча-
стично перестроен, в нем последо-
вательно размещались детская биб-
лиотека, театр, парткабинет, завод-
ской цех и учебный комбинат. C 
1990 года в доме располагалась 
Академическая Капелла, отреста-
врированное здание получило 
название концертный зал "Боссе".  
С 2002 года помещение занял Му-
зыкально-репетиционный центр 
Александра Розенбаума. 
 

Особняк Боссе. 4-я линия В. О., 15. Современное фото 
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Детство 
 

     29 ноября 1798 года в семье 
«академика орнаментальной скуль-
птуры» Павла Ивановича Брюлло-
ва, в скромной казенной квартире  
на заднем дворе Академии худо-
жеств, родился сын Александр. Его 
мать Мария Карловна была доче-
рью придворного садовника Шреде-
ра. Преподавательская деятель-
ность Павла Ивановича в Академии 
длилась недолго. В 1799 году он 
лишился должности и жилья. При-
шлось думать о приобретении дома 
непременно на Васильевском остро-
ве. И Павел Иванович купил скром-

ное трехэтажное строение на Сред-
нем проспекте между 3-й и 4-й лини-
ями (ныне дом № 17). Фасад дома с 
прямоугольными окнами выходил 
на проспект, со стороны двора 
вплотную к стенам подступал не-
большой сад. Осуществилось дав-
нее желание семьи - выращивать 
цветы. В этом доме долгие годы 
жила большая одаренная семья 
Брюлловых: сыновья Федор, Алек-
сандр, Карл, Иван и Павел, дочери 
Мария и Юлия. Дети воспитывались 
в атмосфере строгой дисциплины и 
глубокого уважения к труду. В семье 
царили четкий распорядок дня и 

Брюллов Александр Павлович (1798-1877) 

Воротилкин, Л. Е. (?). Портрет архи-
тектора Александра Павловича Брюл-

лова. 1861-1866 годы 

     Васильевский остров на протя-
жении многих десятилетий был 
местом жительства и работы 

нескольких поколений семьи Брюл-
ловых. Здесь  талантливый архи-

тектор и художник Александр 
Брюллов воплощал в жизнь свои  
идеи, восторженно принятые  

современниками.  

Средний пр. В. О., 17.  
Современное  фото 
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постоянная занятость всех членов 
семьи. Примером служили сами 
родители.  
     Александр, а также его младший 
брат Карл, знали, что им предстоит 
учиться в Академии. Это наполняло 
их гордостью. От Академии мальчи-
ков обычно вели вдоль набережной 
по направлению к Кадетской линии. 
Здесь от здания Кадетского корпуса 
через Неву был перекинут наплав-
ной  мост. У моста всегда царило 
оживление: уличные разносчики 
торговали горячими пирогами, ры-
баки продавали только что пойман-
ную рыбу. В лавках под деревянны-
ми навесами кипели сверкающие 
самовары. Булочник из своей поло-
сатой будки смотрел на пеструю, 
шумную толпу. Все было в движе-
нии, в суете. 

 

Годы учебы 
 

      В январе 1810 года Александр 
стал учеником Академии художеств. 
Туда же поступил его брат Карл. 
Они были приняты вне конкурса, как 
сыновья бывшего преподавателя, 
удостоенного звания академика. В 
то время Академия художеств счи-

талась одной из лучших в Европе, и 
была центром художественной жиз-
ни России. 
     Трудовые будни в доме на Сред-
нем проспекте сменялись веселыми 
праздниками. Когда старшие сыно-
вья приходили из Академии домой в 
воскресные и праздничные дни, в 
семье устраивались литературные 
вечера с танцами, ставились 
«живые картины», разгадывались 
шарады. 

     31 декабря 1820 года Александр 

Брюллов окончил курс обучения в 

Академии художеств. Ему был при-

сужден аттестат 1-й степени. Моло-

дой архитектор поступил на службу 

в «Комиссию по построению Исааки-

Александр Брюллов. Автопортрет. 
1830 год 

Академия художеств. Современное 
фото 
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евского собора». Но вскоре Обще-

ство поощрения художников посы-

лает его вместе с Карлом в пенсио-

нерскую поездку за границу для 

усовершенствования навыков в ис-

кусстве. 

         Собственный дом 
 

     В 1830 году Александр, получив 
признание в художественных кругах 
Европы, возвратился в Петербург, 
обогащенный духовными ценностя-
ми. В Академии художеств ему при-
своили звание академика и назнача-
ют на должность профессора 2-й 
степени. Как и другие молодые ака-
демики, он получил казенную квар-
тиру во дворовом флигеле Акаде-
мии. Однако Брюллов рассчитывал 
в самом скором времени приобре-

сти собственный дом. Когда выпа-
дала возможность, не торопясь он 
приглядывал подходящее здание на 
Васильевском острове, с тем, чтобы 
перестроить его по своему вкусу. В 
минуты досуга он вычерчивал план 
строения, в котором было бы все 
необходимое для зажиточного до-
моводства и притом некоторое рос-
кошество.  

     Приобретя в 1845 году дом на 

Кадетской линии (№ 21), архитектор 

при перестройке сохранил классиче-

ский фасад без изменений. Здание 

украшают четыре коринфских пи-

лястра и фронтон, характерные для 

архитектуры конца XVIII века. Обра-

щают внимание барельефные пан-

но и маски в замках окон, оригина-

лен и балкон над порталом здания. 

Дом Брюллова. Кадетская линия В. О., 21. Фото 1927 года 
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Новый хозяин реконструировал по-

мещения, пристроил новые дворо-

вые флигели. Двор был разделён 

на две части поперечным корпусом, 

на фасаде которого до недавнего 

времени находилась скульптура 

Апполона Мусагета, покровителя 

муз (сейчас утрачена). Здесь распо-

лагался парадный вход в дом, там 

же находился фонтан. Выходящий 

на Тучков переулок корпус, прежде 

одноэтажный, стал трёхэтажным. 

Внутреннюю планировку зодчий 

существенно изменил, встав на путь 

своеобразной переработки в ис-

пользовании модели античного жи-

лого дома – атриума. Интерьеры 

особняка Брюллов оформил в пом-

пейском стиле. Лестничную площад-

ку выложил мозаикой из разноцвет-

ного мрамора. В ее центре располо-

жилось древнеримское приветствие 

"Salve" - "Здравствуй". 

Семья 
 

     Александр Брюллов был женат 
на баронессе Александре Алексан-
дровне, младшей дочери придвор-
ного банкира барона А. А. фон Ра-
ля. Супруги прожили в счастливом 
браке 46 лет. Семья была большая: 
два сына – Павел и Владимир и три 
дочери – Софья, Юлия и Анна. В их 
доме на Васильевском острове бы-
вали К. Брюллов, М. Глинка, Н. Ку-

Клюндер А.И. по оригиналу Соклова П.Ф.  
Портрет А.П. Брюллова. 1840 год  
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кольник, Н. Гоголь. Хозяйка дома 
Александра Александровна была 
талантливым музыкантом, и в их 
гостиной устраивались уютные ве-
чера. 
     

Профессор архитектуры 
 

    Профессор архитектуры Алек-
сандр Павлович Брюллов рассчиты-
вал свой день поминутно. Он вы-
полнял важные заказы: по приказу 
государя строил обсерваторию на 
Пулковской горе, на Невском про-
спекте возводил лютеранскую цер-
ковь, и это не считая частных зака-
зов, оформления интерьеров и про-
ектирования памятников. И всюду 
надо было поспеть, во все самому 
вникнуть, каждую плитку мрамора 

поскрести ногтем, помять в пальцах 
каждый кусок обойной ткани, каж-
дую паркетину подержать на ладо-
ни. Профессорское звание требова-
ло от академика преподавания в 
классах и присутствия на долгих 
заседаниях совета. С учениками он 
действовал решительно, не тратя 
драгоценных минут на выслушива-
ние возражений. Годы активной 
творческой деятельности зодчего 
было временем упадка архитектур-
ной системы классицизма и форми-
рования нового стиля. Имя Алек-
сандра Брюллова открывает собой 
новую эпоху в русском зодчестве и 
связано с зарождением эклектики. 
Известны и другие грани его талан-
та - первоклассного рисовальщика, 
акварелиста, литографа, одного из 
лучших портретистов того времени. 
     Заслуженный профессор архи-
тектуры Александр Павлович Брюл-
лов скончался 21 января 1877 года. 
Похоронен он в Павловске, где 
обычно проводил летние месяцы. 
      

История особняка 
на Кадетской линии 

 

     Особняк на Кадетской линии в 
1870-х годах занимал его сын ху-
дожник Павел Брюллов, который 
был принят в Товарищество пере-
движных художественных выставок. 
После смерти Александра Павлови-
ча в дом переселилась его дочь 
Софья, которая была замужем за 
архитектором Павлом Юльевичем 
Сюзором.  

Брюллов А. П. Портрет А.А. Брюлло-
вой, жены художника. Ок. 1830 года 
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     С 1903 года здесь работало об-
щество архитекторов-художников, 
которое посещали многие извест-
ные зодчие и живописцы того вре-
мени. С 1907 по 1918 год в доме 
размещался музей «Старый Петер-
бург», переехавший из здания Ака-
демии художеств. Здесь хранились 
картины и фотографии, архитектур-
ные макеты, подлинники чертежей 
Растрелли, Кваренги, Камерона, 
Воронихина, Тома де Томона и дру-
гих архитекторов. Впоследствии на 
их основе был создан Музей исто-
рии Санкт-Петербурга. Сюзоры про-
жили в этом доме до 1919 года, ко-
гда здание было реквизировано и 
перепланировано под коммуналь-
ные квартиры. В 1939 году дом ре-

ставрировался.  
     Первым владельцем участка 
дома № 21 по Кадетской линии был 
дворянин Семен Челищев. При нем 
здесь находились только деревян-
ные строения. Каменный трёхэтаж-
ный дом с двумя боковыми флиге-
лями был построен на этом месте в 
начале 1780-х годов для купца Ва-
силия Грехова. Въезд во двор был 
обустроен со стороны Тучкова пере-
улка. В конце XVIII столетия усадь-
ба с домом перешла к новому хозя-
ину - купцу Ивану Билибину, а затем 
его сыну Якову. От него дом в 1820-
х годах перешёл к жене действи-
тельного статского советника Попо-
ва. А от нее к А. П. Брюллову. 
 

Дом Брюллова. Кадетская линия В. О., 21. Современное фото 
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     Вп е рв ы е  Со ф ья  Ко р в ин -
Круковская приехала в Петербург 
шестнадцатилетней девушкой. Вме-
сте с матерью и сестрой Анной 
остановилась в доме своей тети 
Софьи Федоровны Шуберт (1-я ли-
ния В. О., 12).   

 

Ковалевская Софья Васильевна   
(1850 - 1891) 

В своей жизни Софья Васильевна 
руководствовалась девизом: 

«Говори, что знаешь; делай, что 
обязан; и пусть будет, что бу-

дет!». Свидетелями этому были 
Достоевский, Тургенев, Сеченов, 
Бекетов, Менделеев, Чебышев и 

Столетов, бывая в доме Ковалев-
ских на 6-й линии Васильевского 

острова. 

Ковалевская С. В.  
Фото 1880 года 

1-я линия В. О., 12. Современное фото 
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Знакомство  
с Достоевским 

 

     В первые дни приезда в Петер-
бург произошло знакомство Софьи 
с Достоевским, который состоял в 
переписке с Анной. Это знакомство 
живо и подробно описано в книге 
«Воспоминания детства»:  «По при-
езде в Петербург Анюта тотчас 
написала Достоевскому и попроси-
ла его бывать у нас. Федор Михай-
лович пришел в назначенный день. 
Помню, с какой лихорадкой мы его 
ждали, как за час до его прихода 
уже стали прислушиваться к каждо-
му звонку в передней».  Ее юноше-
ская влюбленность в писателя с 
годами переросла в дружбу. 
      

 Выдающиеся  
способности 

 

     У Сони была велика тяга к зна-
ниям. Очевидно, она наследовала 
выдающиеся способности Шубер-
тов: прадеда Федора Ивановича - 
выдающегося математика, астроно-
ма, академика Петербургской Ака-
демии наук и деда Федора Федоро-
вича - военного топографа -
геодезиста, математика. В течение 
двух лет она брала уроки аналити-
ческой геометрии и дифференци-
ального исчисления у А. Н. Стран-
нолюбского. Об этих уроках Софья 
всегда вспоминала с восторгом, 
потому что здесь впервые откры-
лась перед ней вся ширь и глубина 
«науки наук» - математики. Необык-
новенно быстрые успехи, оценен-
ные по достоинству знающим и та-
лантливым наставником, окрылили 

Софья Ковалевская в молодости.  
Фото ок. 1875 года 

Иванова М. Софья Ковалевская.  
1955 год 
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ее и утвердили в намерении про-
должить учебу. В то время в России 
женщинам было запрещено учиться 
в университетах и высших школах, 
и, чтобы уехать за границу и полу-
чить там высшее образование, Со-
фья вступила в фиктивный брак с 
молодым ученым-биологом Влади-
миром Ковалевским (со временем 
этот брак стал фактическим). И в 
1868 году семья Ковалевских отпра-
вились за границу.  
      

Молодые ученые 
 

     Софья Ковалевская становиться 
известным математиком в те време-
на, когда считалось, что женщина в 
принципе не может постичь эту дис-
циплину, предназначенную исклю-
чительно для мужского ума.  
     В 1874 году, вернувшись в Рос-

сию с дипломом доктора филосо-
фии, Ковалевская с мужем снова 
остановились у Софьи Шуберт на 1-
й линии в доме № 14. А годом позже 
чета Ковалевских ненадолго посе-
ляется в доме на углу 4-й линии и 
Малого проспекта Васильевского 
острова.  
     Молодые ученые мечтали о ра-
достной трудовой жизни в Петер-
бурге, где и у Владимира Онуфрие-
вича и у Софьи Васильевны было 
много знакомых. В своей повести 
«Нигилистка» Ковалевская описыва-
ет то время. Ей был приятен успех, 
которым она пользовалась как уче-
ная женщина, она находила удо-
вольствие в общении с людьми.  
      

Дом на 6-й линии 
 

     Летом того же года внезапно 
умирает отец Софьи – генерал  В. 
В. Корвин-Круковский. Похоронив 
его, мать перебирается в Петербург 
и покупает дом на 6-й линии (№ 17). 
Тогда это был полутораэтажный 
каменный домик с девятью окнами 
по фасаду, с большой трехстворча-
той дверью в центре и навесным 
козырьком на чугунных столбах. 
Семья Ковалевских переезжает к 
матери.             
 

Строительство  
флигелей 

 

     В мае 1877 года во дворе дома 
началось строительство пятиэтаж-
ного флигеля. Для этого пришлось 
вырубить часть сада. Строительные 
работы шли так успешно, что реши-
ли возвести еще один «малый фли-
гель» во втором дворе. При этом 

Ковалевский Владимир Онуфриевич. 
Фото ок. 1880 года 
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Ковалевские поставили себя в 
очень затруднительное материаль-
ное положение, исчерпав кредит на 
строительство. К счастью, лето в 
тот год было сухим, а осень позд-
ней, и работы были завершены до 
холодов.              
 

Светская дама 
 

     «Строительная лихорадка» заса-
сывала супругов, наука была забы-
та. Зато успех превзошел все ожи-
дания. Квартиры доходного дома 
Ковалевских были быстро разобра-
ны, и супруги неожиданно стали 
состоятельными людьми. Изменил-
ся и их образ жизни. Софья Василь-
евна стала настоящей светской да-
мой, любительницей нарядов, теат-

ра, общества и лакомств. Ближай-
шая подруга семьи химик Ю. В. Лер-
монтова писала: «После отшельни-
ческих лет, проведенных в Бер-
лине, Ковалевские жили в Петер-
бурге довольно открыто. Мы мно-
го выезжали и много видели людей 
и делали приемы у себя». В их доме 
стали бывать новые и старые знако-
мые – Сеченовы, Бекетовы, Менде-
леев, Чебышев и Столетов, Турге-
нев, возобновились встречи с До-
стоевским. О науке Софья Василь-
евна даже не вспоминала. Она с 
удовольствием занялась литератур-
ной деятельностью и журналисти-
кой.  
     В их доме было множество рас-
тений и птиц. У них была своя коро-
ва, парники, в которых выращивали 

6-я линия В. О., 17. Дворовые флигели. Современное фото 
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не только огурцы, но даже дыни и 
арбузы.  
     5 октября 1878 года родилась 
дочь Софья. После тяжелых родов 
жизнь Ковалевской долго находи-
лась под угрозой. Почти полгода 
провела она в постели.  
     Дом на 6-й линии приносил хоро-
ший доход, и воодушевленные успе-
хом, Ковалевские купили большой 
земельный участок на 9-й линии 
Васильевского острова. В 1878-1879 
годах по проекту архитектора П. Ю. 
Сюзора возвели пятиэтажный до-
ходный дом (№ 16), а во дворе ба-
ни. Стройка не дала желаемой при-
были, а лишь разорила владельцев. 
Впоследствии участок пришлось 
продать. (До нашего времени бани, 
именовавшиеся "Андреевскими", не 

сохранились). Удар был ужасным, 
но Софья Васильевна перенесла 
его стойко. Переехав с мужем в 
Москву, она вернулась в науку. Дом 
на 6-й линии перешел ее сестре 
Анне Жаклар.  
      

     История дома 
 

     Участок, на котором расположен 
дом 17 на 6-й линии Васильевского 
острова, начал застраиваться в 
1720-1730-х годах. Сначала он при-
надлежал некоему Вельяминову. К 
середине XVIII века здесь был по-
строен одноэтажный каменный дом, 
простоявший полтора столетия. В 
разные годы домом владели архи-
тектор И. Е. Старов, боевой генерал 
П. Я Куприянов, служивший в Фин-

Софья Ковалевская - писатель. Фото 1880-х годов 
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ляндском полку.  
 
     В 1901-1902-х годах на месте 
одноэтажного дома для очередного 
владельца – чиновника Д. Н. Ивано-
ва, возвели пятиэтажный доходный 
дом, сохранившийся до наших дней. 
Квартиру в этом доме снимал писа-
тель В. С. Шефнер. В настоящее 
время в этом и соседнем доме рас-
положилась библиотека им. Л. Н. 
Толстого. Два дворовых флигеля, 
построенные Ковалевскими, дошли 
до наших дней почти без измене-
ний. 

 

6-я линия В. О., 17. Современное фото 

Медаль в честь  
С. В. Ковалевской 
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            Приезд в Петербург 
 

    Очень многое связывало Архипа 
Ивановича Куинджи с Петербургом, 
куда он  прибыл в конце 1860-х го-
дов, в надежде поступить в Импера-
торскую Академию художеств. Куин-
джи был трудолюбив, упорен и 
настойчив, полон решимости осуще-
ствить свою заветную мечту. Подра-
батывая ретушером в фотоателье, 
он продолжал заниматься живопи-
сью. 21 августа 1868 года он подал 
прошение на рассмотрение Совета 
Академии художеств удостоить его 
звания художника за картину 
«Татарская деревня в Крыму при  

лунном освещении», представлен-
ную на академическую выставку. 
Решение Совета было положитель-
ным.  
     Первым жильем для него стали 
дешевые меблированные комнаты 
Мазановой (5-я линия В. О., 16). 
Сюда в 1875 году Куинджи приводит 
свою молодую жену Веру Елевфе-
риевну Кетчерджи, свою землячку.  
      В эти годы Куинджи особенно 
близко сошелся с Ильей Репиным и 

Куинджи Архип Иванович (1842-1910) 

С первых дней своего приезда в 
Петербург художник жил на Васи-
льевском острове, который стал 
для него второй родиной. Здесь к 
нему пришел успех, здесь он со-

здал свои шедевры, стал извест-
ным художником.  

В.М. Васнецов. Портрет художника 
А.И. Куинджи. 1869 год 

Малый проспект В. О., 16.  
Фото 1912 года 
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Виктором Васнецовым, их дружба 
сохранилась на многие годы. Они 
часто собирались в доме Мазано-
вой, споря до хрипоты о жизни и 
искусстве.   
     С 1876 года, в течение почти 
десяти лет, Куинджи снимал кварти-
ру с мастерской в доме № 16 по 
Малому проспекту Васильевского 
острова на углу с 6-й линией. Имен-
но в стенах этой мастерской созда-
ны художником знаменитые полотна 
«Березовая роща» и «Ночь на Дне-

пре»,  прославившие его как 
«чародея света». Куинджи успешно 
экспонирует свои картины на вы-
ставках Товарищества передвижни-
ков. К молодому художнику прихо-
дит известность, его пейзажи приоб-
ретает для своей коллекции П. М. 
Третьяков. Положение Куинджи 
упрочилось, он твердо встал на но-
ги.  
 

Дома на 10-й линии 
 

     В конце 1880-х годов Архип Ива-
нович решает купить дом, достаточ-
но высокий, чтобы с его крыши бы-
ли видны и набережная, и Нева, и 
линии Васильевского острова. Дом 
значился под номером 43 по 10-й 
линии. «Я уже знаю, что с этой 
крыши будет далеко видно, - рас-
сказывал потом Куинджи. - Смотрю 
- весь город, как на ладони… И куда 
ни глянешь - не оторвать глаз… 
Здесь такие этюды можно писать. 10-я линия В.О., дом 43. 

 Современное фото 

А. И. Куинджи. Берёзовая роща. 1879 Между 1876 и 1890 годами 
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Это же такая мастерская и такие 
виды, каких нигде нет…». Так Куин-
джи стал владельцем домов № 43, 
№ 41 и № 39, принадлежавших од-
ному владельцу. Хозяйство было 
хлопотным и накладным. Художник 
сам занимался всеми ремонтными 
работами. И постепенно начал сда-
вать квартиры. А на крыше своего 
дома разбил сад, куда слетались 
птицы. Перу ученика Куинджи Нико-
лая Рериха принадлежат следую-
щие строки: «Мощный Куинджи был 
не только великим художником, но 
также был великим Учителем жиз-
ни. Его частная жизнь была не-
обычна, уединена, и только бли-
жайшие его ученики знали глубину 
души его. Ровно в полдень он всхо-

дил на крышу дома своего, и, как 
только гремела полуденная кре-
постная пушка, тысячи птиц соби-
рались вокруг него. Он кормил их 
из своих рук, этих бесчисленных 
друзей своих: голубей, воробьёв, 
ворон, галок, ласточек. Казалось, 
все птицы столицы слетелись к 
нему и покрывали его плечи, руки и 
голову. Он говорил мне: «Подойди 
ближе, я скажу им, чтобы они не 
боялись тебя».  
     

 Дом в Биржевом переулке 
 

     В 1897 году Куинджи продал до-
ма на 10-й линии. Домовладельцем 
он оказался неудачливым. И посе-
лился на Биржевом переулке в доме 

И.А. Владимиров. Куинджи Архип Иванович (кормит пернатых друзей). 1910 год 
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Елисеевых (ныне - Биржевая линия, 
дом 18). Квартира его была на чет-
вертом этаже и состояла из боль-
шой гостиной, небольшой спальни и 
соединяющей эти комнаты крохот-
ной «курительной». Рядом с кухней 
находилась деревянная лестница, 
ведущая в просторную с огромными 
окнами мастерскую. Из квартиры и 
из мастерской открывался прекрас-
ный вид на Петроградскую сторону 
и Стрелку Васильевского острова. 
Здесь им были созданы такие ше-
девры мировой живописи, как 
"Радуга", "Ночное" и "Красный за-
кат". Здесь по вечерам к Архипу 

Ивановичу приходили его ученики, с 
которыми он беседовал, передавая 
свой опыт. Гостей в свой мир Куин-
джи впускал неохотно. Вещи и быт 
тоже казались ему чуждыми. Он 
покупал только всё самое необходи-
мое. Несмотря на замкнутый образ 
жизни, он много сил отдавал про-
цессу обучения. Будучи преподава-
телем по пейзажу, Куинджи жертво-
вал большие суммы Академии Ху-
дожеств для организации выставок 
молодых мастеров кисти.  
      На пике творческого роста и сла-
вы Архип Иванович перестал пока-
зывать собственные произведения. 

Окна квартиры в  Биржевом переулке, 
вид с улицы. 

А. И. Куинджи. Красный закат.  
1900-1908 годы 

Мастерская А.И. Куинджи  
в доме Елисеевых. 

А. И. Куинджи. Радуга. 1900—1905  
годы 
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Годы затворничества, проведенные 
в мастерской, стали для художника 
временем уединения и полной отда-
лённости от мира тщеславия. Одна-
жды молодые художники не выдер-
жали и попросили его показать свои 
работы. Собрав в светлой мансарде 
всех учеников, Куинджи представил 
живописные картины и графику, 
которые он тайно создавал в тече-
ние двадцати лет.  
    В доме на Биржевом переулке 
Куинджи прожил 13 лет. Здесь и 
скончался. Летом 1910 года, нахо-
дясь в Крыму, Архип Иванович за-
болел воспалением лёгких. С разре-
шения врачей жена перевезла его в 
Петербург, но, вопреки надеждам на 
выздоровление, болезнь прогресси-

ровала - сказалось больное сердце. 
Умер Архип Иванович Куинджи 11 
(24) июля 1910 года и был похоро-
нен на Смоленском православном 
кладбище. За гробом Куинджи шло 
много незнакомых людей, получив-
ших от него помощь, а над домом 
кружили осиротевшие птицы. В 1952 
году прах и надгробие были перене-
сены на Тихвинское кладбище Алек-
сандро-Невской лавры. 
    После смерти мастера его ученик 
Н. Рерих предложил создать в исто-
рической мастерской музей. Но осу-
ществить эту идею удалось лишь к 
150-летию со дня рождения Куин-
джи. В мемориальном музее-
квартире полностью воссоздана 
обстановка, окружавшая много лет 

Музей-квартира А. И. Куинджи. Интерьер мастерской  
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талантливого художника. Здесь 
можно посетить кабинет, столовую, 
гостиную и мастерскую, восстанов-
ленную в 1980-х годах. В мастер-
ской представлена экспозиция, по-
свящённая его педагогической дея-
тельности в Академии художеств, 
где с 1894 по 1897 годы он являлся 
профессором пейзажной живописи. 
Здесь можно увидеть большое коли-
чество работ учеников мастера.  

     

История дома 
 в Биржевом переулке 

 

     Сам дом, в котором располагает-
ся музей-квартира Куинджи, являет-
ся ровесником его знаменитого та-
лантливого жильца. Здание было 

построено по проекту А. Пеля в 
1842 году для купца Меняева. Поз-
же дом был выкуплен семьей Ели-
сеевых. В 1870 году он был рекон-
струирован по проекту Л. Шперера. 
В 1879 году появился четвертый 
этаж, а спустя 8 лет над четвертым 
этажом была надстроена та самая 
огромная мастерская-мансарда.  
    Сейчас этот красивейший дом в 
Биржевом переулке отдан под квар-
тиры, а попасть в музей Куинджи 
можно только через двор, пешком 
по лестнице или на просторном ста-
ринном лифте подняться на верх-
ний этаж. 
     В 1978 году на доме установлена 
мемориальная доска, созданная по 
проекту В. С. Васильковского. 

Биржевой переулок, дом 1/10. Современное фото 
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«Великим генералом  
будет…» 

 

     Михаил родился в семье спо-
движника Петра I генерала Иллари-
она Матвеевича Кутузова. Жена его 
вскоре после рождения сына умер-
ла. Заботу о ребенке взяла на себя 
бабушка. Глубокий след в воспита-
нии мальчика оставил ближайший 
родственник – двоюродный брат 
отца Иван Логгинович Голенищев-
Кутузов. Выпускник Морского кадет-
ского корпуса, он в течение сорока 
лет бессменно руководил этим 
единственным военно-морским за-
ведение России. Для своего пле-
мянника, редко видевшего отца, 

адмирал оказался самым близким 
человеком: покровителем в детстве 
и руководителем в юности, настав-
ником в молодости, советчиком и 
верным другом в зрелые годы. В его 
доме, находившемся на территории 
Морского корпуса (наб. Лейтенанта 
Шмидта, 17) он часто видел ученых 
и писателей, передовых офицеров 
корпусов сухопутных войск и флота. 

Кутузов Михаил Илларионович  
(1745-1813) 

Волков  Р. Портрет Кутузова.  
1813 год  

  Жизнь полководца  прошла в  
походах, войнах и дипломатиче-

ских миссиях. Но выдающиеся  
качества Кутузова-педагога  

проявились во время его управле-
ния Сухопутным кадетским кор-
пусом на Васильевском острове 

Левицкий Д. Г. Иван Логгинович  
Голенищев-Кутузов. 1799-1801 годы 
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Пристрастившись к чтению, пользо-
вался прекрасной библиотекой дя-
ди. Голенищевы-Кутузовы – генерал 
и адмирал - готовили сына и пле-
мянника к военной службе. Они от-
правили его обучаться в Инженер-
ную школу. Крепко сложенный, кра-
сивый, общительный, способный и 
смелый юноша вскоре был замечен 
учителями. Постигая суровую 
«науку побеждать», Кутузов стал 
одним из лучших учеников. А впо-
следствии и лучшим военачальни-
ком. 
      

Директор Сухопутного 
кадетского корпуса 

 

     15 сентября 1794 года проезжая 
мимо пышного Зимнего дворца, лю-
буясь набережной Васильевского 
острова и панорамой Петропавлов-
ской крепости, великолепие которых 
подчеркивала широкая гладь Невы, 

генерал Кутузов еще и еще раз об-
думывал свои первые шаги в новой 
должности директора Сухопутного 
кадетского корпуса. Одной из харак-
терных черт, выгодно отличавшей 
Кутузова от многих его современни-
ков, было желание досконально 
знать все, что относилось к кругу его 
служебных обязанностей. Михаил 
Илларионович хорошо понимал, что 
условия обучения, жизни и быта 
воспитанников во многом предопре-
деляют их успехи. Вот почему пер-
вые дни пребывания в корпусе он 
был занят осмотром его обширного 
хозяйства. Осмотр был начат с 
главного здания корпуса Меншиков-
ского дворца. 
     Дворец являлся не только пер-
вым каменным домом Петербурга, 
но «обширнейшим и великолепней-
шим» зданием петровских времен. 
С обоснованием в нем кадетского 

Сухопутный кадетский корпус в здании Меншиковского дворца.  
Фото начала 20 века 
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корпуса он был расширен пристрой-
кой флигелей. Центральное место в 
комплексе занимал сам дворец, 
отличавшийся как большими разме-
рами, так и завершенностью архи-
тектурных форм. Фасад здания 
украшали фронтон, двухэтажное 
крыльцо и герб с изображением 
символов кадетского корпуса: жез-
ла, меча и шлема, обрамленных 
венком. 
     В общий ансамбль здания удач-
но вписывались со стороны Невы 
небольшая гавань, с северной — 
сад с фигурными прудами, фонта-
нами, партерами и аллеями. По вос-
кресеньям и праздничным дням 
дети могли встречаться здесь с ро-
дителями и знакомыми, ибо всем 
жителям города, «кои порядочно 

одеты», дозволялось гулять в кадет-
ских садах. 
     Восхищаясь убранством боль-
шой рекреации, Михаил Илларионо-
вич, конечно, не мог предположить, 
что со временем стены ее украсятся  
десятью барельефами работы Фе-
дора Петровича Толстого, в аллего-
рической форме повествующими о 
разгроме Россом армии Наполеона. 
     Большой любитель книг, Кутузов 
был приятно удивлен обширностью 
библиотеки корпуса. 
     Не осталась без внимания и так 
называемая «говорящая стена», на 
которой писались различные афо-
ризмы, изречения мыслителей 
древности. Генерал не стал нару-
шать установившейся традиции. 
 

Беспримерный попечи-
тель о благе юношества 

 
     Первая неделя пребывания в 
корпусе показала, что успешное 
исполнение обязанностей требует 
не только уймы времени, но и по-
стоянного нахождения директора на 
месте. Михаилу Илларионовичу 
пришлось переехать с семьей на 
территорию учебного заведения. 
Под квартиру был выбран неболь-
шой, стоящий поодаль от других 
зданий двухэтажный флигель на 
Кадетской линии. Живя здесь, мож-
но было постоянно наблюдать за 
порядком и в то же время находить-
ся как бы в стороне. Главное же 
преимущество состояло в том, что 
теперь, задерживаясь на службе, не 
надо было часами ждать, когда же 
будет сведен Исаакиевский мост. 
      Мост этот всегда вызывал инте-
рес у Кутузова-инженера. Возведен-

Кадеты Сухопутного кадетского  
корпуса с 1767 по 1786 год 
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ный в 1732 году по проекту кора-
бельного мастера бомбардир-
лейтенанта Федора Пальчикова, он 
состоял из барок-плашкоутов, по-
ставленных на якоря, и имел две 
разводные части. Поскольку про-
пуск судов производился только по 
ночам, то к вечеру по обе стороны 
моста выстраивались целые вере-
ницы различных судов и судены-
шек, нетерпеливо ожидавших своей 
очереди. Днем же мост был посто-
янно занят пешим и конным людом. 
     Определив себе кабинет на пер-
вом этаже флигеля, и поручив все 
хлопоты касающееся переезда 
жене и слугам, Кутузов всецело от-
дался новой должности.  
     Он предпринял организационную 
перестройку Корпуса, превратив его 
в профессиональное военное учеб-
ное заведение. Современники отме-
чали, что Кутузову «Корпус обязан 

учреждением строгой дисциплины, 
сообразной с воинскими правила-
ми». А также беспримерную 
«попечительность Кутузова о благе 
вверенного ему юношества». Для 
него не существовало мелочей. Ад-
министративная деятельность Куту-
зова и его педагогические воззрения 
оставили заметный след не только в 
Кадетском корпусе, но и во всей 
системе военного образования Рос-
сии. 
     14 декабря 1798 года главным 
начальником Корпуса был назначен 
Великий Князь Константин Павло-
вич. Однако методы и нововведения 
Кутузова-педагога и воспитателя 
оставили свой отпечаток еще на 
десятилетия и оправдали себя бле-
стящими подвигами бывших воспи-
танников Кутузова в Отечественную 
войну 1812 года. 
 

Здание Сухопутного корпуса, Кадетская линия В. О., 1. Современное фото 
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Детство на Васильевском 
острове 

 

     Федор Литке родился в Петер-
бурге 17 (28) сентября 1797 года. В 
1802 году его отец - Петр Иванович 
Литке, будучи членом Коммерц-
коллегии и статским советником, 
купил двухэтажный каменный дом 
(№ 13, не сохранился) на Большом 
проспекте Васильевского острова. 
Здесь Федор жил вместе со своими 
братьями и сестрами шесть лет. 
Детство мальчика было тяжелым и 
безрадостным. Мать умерла при его 
рождении. Отец вскоре женился на 

молодой женщине, невзлюбившей  
пятерых своих пасынков и падче-
риц. В своей автобиографии Литке 
писал: «Неприглядное, тяжёлое 
детство было долею осиротевше-
го мальчика. Мое детство не 
оставило во мне ни одного прият-
ного воспоминания, которые в во-
ображении большей части людей 
рисуют детство в таком розовом 
цвете».  
     В семь лет Федора отдали в пан-
сион немца Мейера. После четырех-
летнего обучения он научился гово-
рить по-немецки, по-французски и 
по-английски, знал арифметические 
действия, мог назвать главные стра-
ны мира и крупные города. У отца 
была богатая библиотека. Федор 
много, но бессистемно читал. Как 
вспоминал его друг Фердинанд 
Врангель: «при ненасытной жажде 
знаний, составлявшей отличи-
тельную черту его характера, и 
выдающихся умственных способ-
ностях мальчик в этот период 
перечитал чрезвычайно много 
книг».  
     В 1808 году Павел Иванович 
умер, и мальчик остался круглым 
сиротой. С этого времени и до пят-

Литке Федор Петрович (1797-1882)                        

Неизвестный художник.  
Портрет графа, адмирала  
Федора Петровича Литке.  
Вторая половина 19 века. 

     С Васильевского острова  
уходил в кругосветные походы 

русский мореплаватель и географ 
Федор Петрович Литке. Сюда он 

возвращался, чтобы служить 
науке и Отечеству. 
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надцати лет Федор жил у своего 
дяди Федора Ивановича Энгеля, 
члена Государственного совета. 
Здесь юноша был предоставлен 
самому себе.  
     В 1810 году старшая сестра 
Наталья вышла замуж за морского 
офицера Ивана Сульменева, став-
шего впоследствии адмиралом. Бы-
вая у них, Федор окунался в среду 
моряков. Это определило его даль-
нейшую судьбу. Зять научил юного 
родственника математике и навига-
ции, определил на гребную флоти-
лию «волонтером в должности мич-
мана». Позже Литке часто навещал 
сестру и зятя в их квартире «с боль-
шой залой» в доме № 11 на 8-й ли-
нии Васильевского острова, которую 
они снимали в 1830-х годах.    
 

Морская служба 
 

     За находчивость и смелость Фе-
дора произвели в гардемарины. С 

тех пор он твердо решил посвятить 
свою жизнь морской службе и науке. 
Молодым человеком он достиг все-
мирного признания как ученый, при 
этом не получив систематического 
образования. Совершив несколько 
кругосветных морских походов, стал 
известен как выдающийся морепла-
ватель и исследователь Арктики.  
     В 1825 году, придя из очередного 
плавания, Литке поселился на 13-й 
линии в доме № 10, принадлежав-
шем купцу Маршу. Здесь он работал 
над книгой «Четырёхкратное путе-
шествие в Северный Ледовитый 
океан на военном бриге „Новая Зем-
ля“ в 1821—1824 годах», которая 
принесла ему известность и призна-
ние в научном мире.  

Русское географическое 
общество 

 

     Литке первым выступил с пред-
ложением объединения всех геогра-
фов, исследователей и путеше-
ственников в научное сообщество и 
добился разрешения на создание 
Русского Географического обще-

Портрет Ф.П. Литке. Фотокопия с 

гравюры.. 1829 год 

13-я линия В. О., 10.  
Современное фото 
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ства. Первое общее собрание чле-
нов Русского Географического об-
щества состоялось на Васильев-
ском острове в большом конференц
-зале Академии наук 7 (19) октября 
1845 года. Федор Петрович, откры-
вая собрание, говорил: «Наше оте-
чество, простираясь по долготе 
более чем на полуокружность Зем-
ли, представляет само по себе 
особую часть света … и такие 
совершенно особые условия указы-
вают прямо, что главным предме-
том Русского географического 
общества должно быть возделы-
вание географии России». Два-
дцать лет Литке состоял вице-
президентом Русского географиче-
ского общества. Он поднял значе-
ние Общества на небывалую высо-
ту. При нем оно пользовалось 

огромным влиянием и в России и за 
ее пределами. Он сам наметил себе 
в преемники Петра Петровича Се-
менова-Тян-Шанского.  

     

Академия наук 
 

     Велики были заслуги Литке и на 
посту президента Петербургской 
Академии наук в период с 1864 по 
1882 годы. В этом качестве он спо-
собствовал развитию научных об-
ществ и учреждений. При нем были 
расширены средства главной физи-
ческой, метеорологической и маг-
нитной обсерваторий, увеличено 
число премий за научные и литера-
турные произведения, улучшено 
состояние музеев, коллекций, учеб-
ных пособий. 
       

Конференц-зал Академии наук. Фото начала 20 века 
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     Федор Петрович Литке скончался 
8 октября 1882 года в возрасте 85 
лет. Его имя было достойно увеко-
вечено на карте мира - 15 географи-
ческих объектов на картах Арктики и 
Тихого океана носят его имя. Па-
мять о великом географе нашла 
отражение в названиях улиц и ко-
раблей.  
     В 1873 году Императорским Рус-
ским географическим обществом 
была учреждена золотая медаль 
имени Литке, присуждаемая за вы-
дающиеся географические исследо-
вания.  

   

История дома  
 

    История дома № 13 на Большом 
проспекте Васильевского острова 
(фото не сохранилось) такова: двух-
этажный каменный дом появился на 
рубеже XVIII и XIX веков и был при-
обретен П. И. Литке. В 1837 году 
квартиру в этом доме снимал выда-
ющийся астроном В. Я. Струве. В 
1840-1844 годах дом принадлежал 
А. П. Брюллову. В 1840-х годах уча-
сток перешел во владения купца  
В. А. Фролова, а затем купца 1-й 
гильдии А. И. Тименкова, который 
возглавил крупную оптовую фирму 
«Фролов и Тименков». В начале XX 
века в доме находился 1-й полицей-
ский участок Васильевской части, а 
в 1918 году – комендатура 1-го 
подрайона Васильевского острова. 
В начале 1950-х годов на месте ста-
рого здания возвели новое  пяти-
этажное. Здесь расположился 
Центр санитарно-эпидемиоло -
гического надзора. 
      
 

Крамской И. Н. Портрет графа 
Ф.П..Литке, президента Императорской 

Академии наук.  1871 год 

Медаль имени Ф.П. Литке Русского 
географического общества  

Юбилейная марка с портретом  
Ф. П. Литке. 1947 год 
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Приезд в Петербург 
 

     В Петербург Михаил Ломоносов 
впервые приехал в 1735 году в чис-
ле двенадцати лучших учеников 
м о с к о в с к о й  С л а в я н о - г р е к о -
латинской академии. Им предстояло 
продолжить обучение в Петербург-
ской Академии наук. Ломоносову 
было 24 года. Первое время, пред-
положительно, он жил во дворце 
царицы Прасковьи Фёдоровны 
(Университетская набережная,1), 
после её смерти принадлежавшем 
Академии. В этом здании находи-
лись типография, инструменталь-
ные мастерские и токарня, гравиро- 
вальные и рисовальные классы,  

куда студент Ломоносов часто за-
глядывал. Часами пропадал в книж-
ной лавке, где посетителям разре-
шалось подолгу просматривать кни-
ги. Часто наведывался в соседнее 
здание - Кунсткамеру, в башне кото-
рой два столетия спустя разместил-
ся музей его имени.  
     В марте 1736 года студент пере-
селился в «апартаменты» дома на 1
-й линии Васильевского острова, 
принадлежавшем Новгородской 
епархии. Строения того времени не 
сохранились. Сейчас на этом месте 
сквер и обелиск «Румянцева побе-
дам».  
     В октябре 1736 года Ломоносова 
направили в Германию для обуче-
ния горному делу. В течение пяти 
лет он учился в Марбургском и 
Фрайбургском университетах, отку-
да вернулся разносторонним специ-
алистом. И был назначен адъюнк-
том физики в Петербургскую Акаде-
мию наук с жалованием в 50 руб-
лей.  

Ломоносов Михаил Васильевич  
(1711-1765)                                                               

Миропольский Л. С.                                    
Портрет М. В. Ломоносова. 1787 год  

     На Университетской набереж-
ной в начале Менделеевской линии 

Васильевского острова стоит 
бронзовый памятник Ломоносову. 
Взгляд сидящего ученого устрем-
лён на Медного всадника - памят-

ник Петру I, основателю не только 
самого Санкт-Петербурга, но и 
российской Академии наук и сто-
личного университета, работе в 
которых Ломоносов отдал долгие 

годы жизни.  
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Бонов дом 
 

     Молодой учёный с семьёй занял 
две (затем три) комнаты в недавно 
п р и о б р е т ё н н о м  А к а д е м и е й 
«Боновом доме» на 2-й линии Васи-
льевского острова. Дом назван по 
фамилии бывшего владельца гене-
рала Бона - сподвижника Петра I.  

     Здание было деревянным на 
каменном фундаменте, с теплыми 
погребами. В приказе Петербург-
ской академии записано: «Во оных 
покоях жительство имеет адъ-
юнкт Ломоносов и при нем служи-
тель». В другом документе 1743 
года квартира Ломоносова описана 
так: «в трех покоях печи изразча-
тые, двери и полы ветхие…».  
     В августе 1747 года ему, уже про-
фессору, был предоставлен  почти 
весь дом, состоявший из 10 жилых 
покоев, 1 кухни и 3 сеней. Здесь он 
прожил с женой и двумя дочерьми 
шестнадцать лет.  
     На Васильевском острове была 
создана его первая крупная научная 
работа - «Каталог камней и окаме-
нелостей Минерального кабинета 
Петербургской Академии наук». В 
физическом кабинете Академии 
наук  он  проводил физико -

химические опыты. Одновременно 
сотрудничал в газете «Санкт-
Петербургские ведомости» как пе-
реводчик. Создал первый в России 
учебник «Вольфианская экспери-
ментальная физика», который вы-
шел в свет в 1746 году и долгое 
время оставался единственным 
учебником по этой дисциплине. По 
нему училось несколько поколений 
студентов и гимназистов учебных 
заведений России. Ломоносов от-
стаивал права низшего русского 
сословия на образование в Акаде-
мической гимназии и Академиче-
ском университете. Составил перво-
начальный проект Московского уни-
верситета.  
 

Химическая лаборатория 
 

     Семь лет учёный хлопотал о со-
здании первой в России химической 
лаборатории. Три его прошения 
получили отказ. Положительный 
ответ - императорский указ от 1 
июля 1746 года о создании лабора-
тории, был получен лишь на четвёр-
тое прошение, написанное в долж-
ности профессора. Место для стро-
ительства лаборатории определили 
во дворе академического дома, где 
находился ботанический сад 
(«огород»).  

Бонов дом. 2-я линия В.О., 41-45/         

1-я линия В.О., 52-56  

Макет участка Бонова двора  

52 

http://www.citywalls.ru/house/Бонов%20дом


 

     Архитектором Шумахером при 
участии Ломоносова к 25 мая 1748 
года был составлен план и проект, а 
также сметы. Строительные работы 
были поручены подрядчику Михаи-
лу Горбунову. Первый камень фун-
дамента был заложен 3 августа, а 
уже 12 октября строительство было 
завершено. Обошлось оно в 2000 
рублей.  
     Это было одноэтажное кирпич-
ное здание с двухскатной крышей, 
покрытой черепицей, над которой 
возвышались две трубы. Одна из 
них играла роль вентиляции и пред-
назначалась для отвода продуктов 
химических реакций, другая - для 
отвода дыма из печи для отопле-
ния.  
     Сохранились чертежи и планы, 
по которым можно судить о разме-
рах постройки. Общая площадь трёх 
внутренних помещений составляла 

100 квадратных  метров. Самое 
большое отводилось под саму лабо-
раторию. Здесь размещались очаг и 
лабораторные печи - предмет осо-
бой заботы Ломоносова. Печей бы-
ло девять: две плавильные, пробир-
ная, перегонная, печь с сильным 
дутьем, финифтяная, обжигатель-
ная, печь для варки стекла и печь 
для дигерирования. Печи размеща-
лись на невысоком постаменте, во-
круг них был круговой обход, что 
позволяло ни на минуту не упускать 
из виду течение опытов. Вторая 
комната, поменьше, с камином и 
столом посередине, служила каби-
нетом учёного. Также она предна-
значалась «для взвешивания мате-
рий, разделения их и т. д.». Здесь 
же студентам читались лекции. Тре-
тья, маленькая, «для посуды, кото-
рая не всегда в употреблении, кла-
довая для хранения сырых матери-

Макет химической лаборатории Ломоносова 
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алов». Был ещё и чердак, куда мож-
но было подняться по внутренней 
лестнице и где хранились приборы 
и химическая посуда. Рядом постро-
или деревянный угольный сарай с 
широкими воротами. Здание лабо-
ратории находилось в 30 метрах от 
дома Ломоносова, это давало воз-
можность ему бывать там почти 
безотлучно. 
     В этой лаборатории Михаил Ва-
сильевич со своими помощниками 
выполнял многочисленные исследо-
вания фундаментального и при-
кладного характера. Здесь учёный 
проводил работы по изготовлению 
цветных стёкол, неорганических 
красителей, глазурей, химический 
анализ руд, а также пиротехниче-
ские работы для устройства фейер-
верков. Здесь же он читал первый в 
истории курс лекций по физической 
химии. Здесь в 1756 году экспери-
ментально подтвердил закон сохра-
нения вещества. Лаборатория Ло-
моносова очень скоро приобрела 
известность.  
     В 1757 году Ломоносов был 
назначен советником Канцелярии 

Императорской Академии наук и 
художеств в Петербурге. В том же 
году он переехал с казённой акаде-
мической квартиры в собственный 
дом на Мойке. Лабораторию пере-
дал химику У. Х. Сальхову. Подверг-
шись ограблению, пострадав от 
наводнения, она долгое время слу-
жила по назначению. В конце XVIII 
века, когда «Бонов дом» с дворо-
вым участком был продан в частные 
руки, лаборатория была перестрое-
на под жилой дом. Во время блока-
ды обветшавший деревянный дом 
разобрали на дрова. На его месте 
была построена школа. 
     В 1986 году, в день 275-летия 
великого учёного, на Менделеев-
ской линии был установлен бронзо-
вый памятник на красном гранитном 
постаменте. Скульпторы В. Свеше-
ников и Б. Петров, архитекторы И. 
Шахова и Э. Тяхта. На здании 
Кунсткамеры установлена мемори-
альная доска с надписью «В этом 
здании, колыбели русской науки, с 
1741 по 1765 год работал Ломоно-
сов».  
        

А. Кившенко. М. В. Ломоносов  показы-
вает Екатерине II в своем рабочем 
 кабинете собственные мозаичные 

работы. 1880 год  

Н.Г.Наговицын. М.В.Ломоносов в хи-
мической лаборатории за проверкой  

опытов Р. Бойля. Литрогравюра. 
1958 год  
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Первые годы в  
Петербурге 

 

     В 1850 году шестнадцатилетний 
Дмитрий Менделеев приехал в Пе-
тербург и поступил на физико-
математический факультет Главно-
го педагогического института. В ту  
пору этот институт находился в од-
ном здании с Университетом 
(Университетская наб., 7). За годы 

Неизвестный художник. Здание Двенадцати коллегий в начале 19 века.  

Менделеев Дмитрий Иванович (1834-1907) 
 

Сегодня линия Васильевского ост-
рова, на которой расположен Пе-
тербургский университет, носит 

имя Дмитрия  Ивановича  
Менделеева. С ним связана почти 
вся жизнь великого учёного: пять  
лет учёбы, тридцать три года 

преподавания и работы в лабора-
тории. Здесь он осуществил свои 

крупные открытия в области  
физики и химии. 

И. Н. Крамской.  
Д. И. Менделеев. 1878 год 
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учёбы у студента проявился 
наибольший интерес к химии. Уже 
на младших курсах юношу заметил 
профессор Александр Абрамович  
Воскресенский. В его квартире в 
университетском здании Дмитрий 
стал бывать всё чаще и чаще. 
Юный Менделеев не предполагал, 
что спустя одиннадцать лет он посе-
лится в ней на длительное время.  
 

Петербургский  
Университет 

 

     По Университетской линии, мер-
но постукивая колесами, проезжали 
пролётки. За высокой оградой шеле-
стел листвой молодой сад. Перед 
главным зданием - многочисленные 
и оживлённые группки студентов… 
Университет в 1860-х годах пережи-
вал период расцвета и был самым 
крупным в стране учебным заведе-

нием. Окончив учебу в 23 года, 
Дмитрий Менделеев стал доцентом 
Университета, где читал сначала 
теоретическую, потом органическую 
химию. В это время он снимал квар-
тиры в разных частях города.  
 

Профессор химии 
 

     В 1865 году Менделеев защитил 
диссертацию на степень доктора 
химии «О соединениях спирта с 
водой», и стал  руководителем ка-
федры неорганической химии. 
В 1866 году ему как профессору 
выделили казённую квартиру в глав-
ном здании Университета. Почему 
он не имел собственного жилья? 
Так было удобнее, так как квартира 
примыкала к лаборатории. К тому 
же за проживание университет взи-
мал с семьи Менделеевых очень 
небольшую плату. 
     Это были годы значительных 

Большая химическая аудитория Петербургского университета   
Фото начала  20 века.  
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перемен в истории России. Разви-
тие промышленности и техники, 
подъем национальной культуры и 
науки, совершенствование системы 
образования.              
     Популярность профессора Мен-
делеева в Университете росла. 
Многие сослуживцы стали его дру-
зьями. Живой, общительный, вни-
кавший во все сферы, он не замы-
кался на узких научных интересах. 
Сохранилось немало воспоминаний 
о лекторском мастерстве учёного. 
«И по содержанию лекции Менделе-
ева были оригинальны: они оживля-
лись частыми отступлениями в 
области других наук – физики, 
астрономии, биологии, геологии, в 
область приложения химии в про-
мышленности, в область истории 
химии и пр.» - вспоминал акаде-
мик В. Е. Тищенко. «Его аудитория 

ломилась от слушателей. Чтобы 
занять место на парте, студенты 
нередко собирались за час, за два 
до начала лекции, стояли в прохо-
дах, сидели на подоконниках» - рас-
сказывал академик В. Л. Комаров. 
По окончании лекций студенты руко-
плескали своему преподавателю, 
словно оперному певцу. А на экза-
менах Менделеев спрашивал строго 
и быстро.  
 

Казенная квартира 
 

     После лекций Дмитрий Иванович 
уходил к себе домой, благо кварти-
ра его находилась рядом, в здании 
Университета. Была она просторная 
и состояла из  гостиной, спальни, 
детской, кабинета, комнаты для 
прислуги, передней и коридора. 
Сводчатые окна выходили прямо в 
сад, отделенный от улицы высокой 
железной решеткой, где росли дубы 
и тополя. Окна располагались невы-
соко от земли, и при помощи ма-
ленькой лесенки можно было легко 
спускаться в сад прямо из окна ка-
бинета.  
     Дмитрию Ивановичу квартира 
нравилась, он старался благоустро-
ить её. Вдоль стен стояли кресла и 

Скатерть с автографами  гостей . 
Музей-архив Д. И. Менделеева 

Н. А. Ярошенко.  
Д. И. Менделеев. 1886 год 
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диваны, обтянутые голубым репсом 
и серым с красным тиком. Под нога-
ми лежали ковры, закрывая холод-
ные полы. Украшением служили 
картины и гравюры, с изображением 
видов Италии и Швейцарии, а также 
портреты известных деятелей про-
шлого и настоящего. На одной из 
стен висел этюд И. И. Шишкина «На 
севере диком», подаренный худож-
ником. В гостиной Дмитрия Ивано-
вича часто собирались друзья 
и коллеги - сначала по пятницам, 
потом по средам. Здесь бывали 
ботаник Бекетов, физик Петрушев-
ский, художники Репин, Крамской и 
Куинджи, адмирал Макаров, физио-
лог Сеченов и другие. Бывал здесь  
и Александр Блок - зять хозяина 
квартиры. Все гости могли оставить 
цветным мелом на памятной ска-
терти свои автографы, а жена 
и дочери вышивали их нитками.     
     В кабинете учёного стояли длин-

ные книжные шкафы, а в них огром-
ное количество книг. Возле рабоче-
го стола - шахматная доска - Дмит-
рий Иванович был большим поклон-
ником древней игры. Над письмен-
ным столом - фотографии родных. 

Облачённый в серую домашнюю 
куртку, учёный работал здесь вече-
рами. Спал он обычно в кабинете на 
диване. Утром, едва проснувшись, 
выпивал кружку тёплого молока, 
выходил из кабинета, здоровался с 
близкими, и снова уходил работать. 
Во время недолгих прогулок Дмит-
рий Иванович доходил до книжной 
лавки или магазина неподалёку.  
     В этой квартире с 1867 по 1871 
годы учёный трудился над капи-
тальным трудом «Основы химии», в 
котором излагалось теория об эле-
ментах в свете периодического за-
кона.  «”Основы” – моё любимое 
дитя. В них мой образ, мой опыт 
педагога и мои задушевные мысли» 
- признавался сам Менделеев.        
Здесь был открыт знаменитый пери-
одический закон. 17 февраля (1 
марта) 1869 года в Петербурге было 
морозно. С утра мела позёмка. Под 
ветром поскрипывали деревья в 
университетском саду. Дмитрий 
Иванович работал у себя в кабине-
те. На лист бумаги ложились вари-
анты таблицы, отражающей распо-
ложение химических элементов. 

Рукопись периодического закона 

Кабинет Д. И. Менделеева .  
Музей-архив Д. И. Менделеева 
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Позже учёный шутил: «Перед са-
мым открытием закона я прово-
зился над таблицею целую ночь до 
утра. С досады я бросил работу, в 
рабочем кабинете повалился на 
диван и уснул. И хотите - верьте, 
хотите - нет: во сне увидел таб-
лицу…».  
     Работал Менделеев и в лабора-
тории, соседствующей с квартирой. 
Помещение её было более чем 
скромным. Две небольшие комнаты, 
одна из которых не имела окон. 
Столы стояли тесно. На них громоз-
дились приборы. Вытяжной систе-
мы не имелось. Подышать чистым 
воздухом выбегали во двор. Менде-
леев многократно говорил началь-
ству о необходимости расширить и 
усовершенствовать лабораторию, 
сам разработал проект специально-
го здания для неё . Но она была по-
строена только в 1893-1894 годах 
под руководством профессора хи-
мии Н. А. Меншуткина.  
     Дмитрий Иванович был женат 
дважды. В 1862 году он сочетался 
браком с Феозвой Никитичной Ле-
щевой, уроженкой Тобольска, кото-
рая была старше его на 6 лет. В 
этом браке родились трое детей: 
дочь Мария (умерла в младенче-
стве), сын Владимир и дочь Ольга. 
В 1876 году 42-летний Менделеев 
знакомится и страстно влюбляется 
в 16-летнюю Анну Ивановну Попову, 
дочь донского казака. Во втором 
браке родилось четверо детей: Лю-
бовь, Иван и близнецы Мария и 
Василий.  
     В 1890 году Менделеев покинул 
Университет из-за конфликта с ми-
нистром просвещения, который во 
время студенческих волнений отка-
зался принять от него петицию сту-

дентов. Он снял новое жильё непо-
далёку, на Кадетской линии, в доме 
№ 9, принадлежавшем Роберту 
Лингену. Его квартира № 4 на треть-
ем этаже была светлой, с балконом, 
но довольно тесной. Всё простран-
ство занимали вещи и книги. В 1892 
году Менделеева назначили учёным 
хранителем Депо образцовых мер и 
весов на Московском проспекте, 
дом № 19. Здесь же ему предоста-
вили казённую квартиру.  

 

Менделеевский центр  
и музей 

 

     Сегодня в историческом здании 
Химической лаборатории во дворе 
главного здания Университета раз-
местился Менделеевский центр. 

Менделеевский центр СПб ГУ  

Помещение музея-архива Д. И. Менде-
леева 
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Здесь сохранились интерьеры кон-
ца ХIХ века, скульптурные и мозаич-
ные изображения Менделеева и 
других великих петербургских хими-
ков. Здесь же находится изготовлен-
ная в 1876 году под непосредствен-
ным руководством Менделеева де-
монстрационная Периодическая 
таблица химических элементов.  
     Благодаря усилиям многих учё-
ных и родственников Менделеева в 
1911 году в трёх комнатах первого 
этажа главного здания Университе-
та был открыт мемориальный музей
-архив. 
      Обстановка квартиры полностью 
не сохранилась. Восстановлен толь-
ко рабочий кабинет. Вещи и часть 

архива были приобретены у вдовы 
учёного вскоре после его смерти. 
Здесь точно воспроизведена обста-
новка рабочей комнаты гениального 
химика в последние годы его жизни. 
Научная коллекция музея состоит из 
четырех разделов: личной библио-
теки Менделеева, рукописей и доку-
ментальных материалов, художе-
ственной коллекции и собрания 
научных приборов. 
     В 1959 году на доме была уста-
новлена гранитная мемориальная 
доска: «Здесь учился, работал и 
жил с 1850 г. по 1890 г. великий рус-
ский учёный Дмитрий Иванович 
Менделеев».   
 

Санкт-Петербургский университет со стороны Менделеевской линии.  
Современное фото 
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    С 1709 года Нартов обучался то-
карному делу в Московской школе 
математических и навигацких наук, 
где его заметил Петр I и вызвал 
талантливого мастера в Петербург. 
С тех пор и до кончины своего по-
кровителя он оставался «личным 
токарем» императора. После смер-
ти Петра Нартов покидает Петер-
бург.  
 

Мастерская 
 

     Вернувшись в Петербург в 1737 
году, Андрей Константинович был 
определен в «Лабораторию механи-
ческих токарных махин» Академии 
наук. Здесь он производит объеди-

нение всех лабораторий в единую 
Инструментальную мастерскую и 
оснащает ее первоклассными стан-
ками и инструментами, добивается 
улучшения быта мастеровых. К Нар-
тову в мастерскую обращались не 
только профессора, но и различные 
подразделения Академии.  
       

Изобретения 
 

     Так, по приказу типографии, 
изобретателю надлежало сделать 
печатный станок для изготовления 
гравюр. Для царского двора изготав-
ливались приспособления для фей-
ерверков на Васильевском острове. 
В мастерскую обращалась и Канце-
лярия Главной артиллерии и форти-
фикации - для геодезических работ 
и флота требовались различные 
точные оптические приборы.  
     Нартов разработал новый способ 
отливки пушек, самобытный оптиче-
ский прицел. Им было изобретено 
скорострельное орудие, состоящее  
 

Нартов Андрей Константинович  
(1693 - 1756)  

Неизвестный художник. Портрет  
А.К. Нартова. На основе прижизненного 

портрета работы  
И.Н. Никитина. Середина 18 века 

Талантливый русский инженер - 
соратник Петра I, Ломоносова и 
Эйлера, сконструировал немало 

станков и артиллерийских орудий. 
Дома на Васильевском острове, в 

которых он жил, не сохранились, но 
его изобретения опередили свое 

время, став настоящими шедевра-
ми инженерного искусства и обес-
печив России мировое лидерство в 

области гражданской и военной 
механики. 
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из 44 стволов, расположенных ра-
диально на особом горизонтальном 
круге. Значение этих работ было 
настолько велико, что в 1746 году 
был издан указ о награждении его 
суммой в 5 тысяч рублей.  
     Инженеру буквально приходи-
лось разрываться между Академией 
наук и ведомством Главной артил-
лерии и фортификации. Пушечный 
двор находился неподалеку от Лет-
него сада. И с Васильевского остро-
ва, где во дворце царицы Прасковьи 
Федоровны располагалась Акаде-
мия наук, добираться нужно было 
на шлюпке. 
     В это время Нартов проживает 
на Васильевском острове в казен-
ной квартире в доме Г. С. Нарышки-
на на 3-й линии «близ реки» (дом не 
с о х р а н и л с я )  в м е с т е  с 

«механического дела учениками» и 
со своей семьей: второй женой, дву-
мя дочерьми и сыном от первого 
брака, который числился учеником 
Инструментальной палаты. Жена 
Нартова оказалась женщиной не-
сдержанной, и он вскоре разуверил-
ся в радостях семейной жизни. Их 
отношения улучшаются после рож-
дения в 1737 году сына Андрея. 
Отец стремится воспитать во вто-
ром сыне друга и помощника во 
всех начинаниях.   
     В 1743 году из-за распрей с Пре-
зидентом Академии наук И. Д. Шу-
махером Нартов лишается казенной 
квартиры. После присвоения ему 
чина коллежского советника с со-
лидным жалованием, он переезжает 
в собственный дом на 10-линии 
(дом не сохранился). Это был дере-

44-ствольная мортирная батарея системы  Нартова. Макет 
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вянный особняк, главным фасадом 
выходивший на Большой проспект 
Васильевского острова. В этом до-
ме он открыл первую в России Ме-
ханическую школу, где среди учени-
ков был и его сын Андрей.  
      

«Театрум махинариум» 
 
     За год до смерти, в 1755 году, 
Нартов завершил работу над руко-
писью «Театрум махинариум, или 
Ясное зрелище махин». Это была 
своеобразная энциклопедия станко-
строения, медальерного и токарного 
искусства. Ученый работал над ней 
20 лет и хотел «объявить ее в 
народ», то есть напечатать и сде-
лать доступной всем токарям, меха-
никам и конструкторам. Но он не 
успел собрать и переплести в аль-

бом отдельные листы с текстом и 
чертежами. Это сделал его сын Ан-
дрей, который снабдил работу отца 
посвящением Екатерине II. Книга 
имеет огромное значение для исто-
рии науки и техники. 
     Андрей Константинович Нартов 
скончался 16 (27) апреля 1756 года 
63 лет от роду. После его смерти 
остались крупные долги, так как он 
вкладывал много личных средств в 
научные изыскания. Едва он умер, в 
«Санкт-Петербургских ведомостях» 
появилось объявление о распрода-
же его имущества. Был похоронен 
Нартов в ограде церкви Благовеще-
ния на Васильевском острове. Моги-
ла его со временем затерялась. 
Лишь в 1950 году она была случай-
но найдена при раскопках. Тогда 
останки «царского токаря», выдаю- 
щегося инженера и ученого, пере-
несли на Лазаревское кладбище 

Неизвестный художник. А. К. Нартов.  
1756 год 

Токарно-копировальный  
станок Нартова. Макет 
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Александро-Невской лавры и пере-
захоронили рядом с могилой М. В. 
Ломоносова.  
     Дом унаследовал его сын Ан-
дрей, который жил здесь до самой 
смерти в 1813 году. В этот период 
Андрей Андреевич участвовал в 
создании Вольного экономического 
общества, где он был секретарем, а 
затем президентом. Будучи патрио-
том-просветителем, он переводил 
на русский язык труды по истории, 
философии, металлургии, минера-
логии, имел собственные литера-
турные произведения и был избран 
Президентом Российской академии. 
      

 
 

История дома 
 

     В первой четверти XIX века для 
владелицы участка А. И. Ильинской 
со стороны 10-й линии был постро-
ен еще один деревянный дом. В 
1850-х годах в нем жил портретист 
С. С. Ершов. В 1862-1863-х годах 
для нового владельца участка брил-
лиантовых дел мастера купца Л. 
Брейтфуса по проекту Р. А. Гедике 
был построен новый каменный че-
тырехэтажный доходный дом 
(сейчас Большой пр. В. О., 37/ 10-я 
линия В. О., 5). В начале ХХ века 
часть помещений здесь занимало 
бюро Главного управления земле-
устройства и земледелия. В 1920-х 
годах в этом доме жил писатель    
Ф. К. Сологуб. 

Большой пр. В. О.,  37 / 10-я линия В. О , 5. Современное фото 
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    Освоение северной столицы 
началось для Павлова с Васильев-
ского острова. Здесь, в главном уни-
верситетском здании находился 
Физико-математический факультет, 
студентом естественного отделения 
которого стал Иван Петрович .  
     За время обучения Павлов не 
один раз переезжал с квартиры на 
квартиру по разным адресам Васи-
льевского острова. 

Павлов Иван Петрович (1849-1936) 

С именем выдающегося физиолога 
связано немало мест в Петербур-
ге. Среди них Университет, Ака-

демия наук и «Дом академиков» на 
Васильевском острове, в котором 

сейчас располагается музей. 

М.В.Нестеров.  
Портрет академика И.П.Павлова.  

1930 год  

Вид на 6-ю и 7-ю линии В. О. Слева – «Дом Академиков». Фото начала 20 века  
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Квартира  
в «Доме Академиков» 

 

     В 1918 году Академия наук 
предоставила Павлову квартиру на 
втором этаже академического жило-
го дома на углу набережной Лейте-
нанта Шмидта и 7-й линии Василь-
евского острова (дом № 2, кв. 11 ), в 
которой он прожил последние во-
семнадцать лет своей жизни. Квар-
тира была шестикомнатная, площа-
дью 317 квадратных метров, с высо-
кими потолками, украшенными леп-
ниной, с большими окнами, выходя-
щими на улицу и во двор. В кварти-
ре учёного был личный телефон. В 
то время остальные жильцы дома - 
академики пользовались одним об-
щим телефоном. 
 

Трудные годы 
 

     Для семьи Павловых первые 
годы на новом месте оказались са-

мыми тяжёлыми за всю их долгую 
жизнь. Ивану Петровичу было уже 
за семьдесят. После революции в 
городе царили голод и разруха. Ча-
стые обыски не обошли и семью 
ученого. Но, несмотря ни на что, он 
продолжал активно работать – чи-
тал лекции по физиологии, ставил 
опыты в своей лаборатории. 
«Павлов проводит поразительные 
по своему размаху и виртуозности 
исследования высшей нервной дея-
тельности животных… - в старом 
пальто, в кабинете, заваленном 
картофелем и морковью, которые 
он выращивал в свободное время» - 
поделился своими впечатлениями 
английский писатель Герберт Уэллс, 
посетивший Россию в 1920 году.   
     Многокилометровый путь на ра-
боту и обратно Павлов обычно про-
делывал пешком, так как трамваи 
ходили крайне редко и были пере-
полнены. Особенно тяжело было 
зимой идти в темноте по сугробам.  

Неизвестный художник. Иван Павлов со студентами  
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     В 1919 году от сыпного тифа 
умер средний сын Виктор. Младший 
сын Всеволод после революции 
остался в эмиграции. В квартире на 
Васильевском острове жили сам 
Иван Петрович, его жена Серафима 
Васильевна, их дочь Вера и стар-
ший сын Владимир. Соседи по до-
му, коллеги-академики были для 
Ивана Петровича хорошими знако-
мыми и друзьями. Это - востоковед 
С. Ф. Ольденбург, математик В. А. 
Стеклов, ботаник В. И. Палладин, 
минеролог В. И. Вернадский, геолог 
Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, а также 
Президент Академии наук А. П. Кар-
пинский и другие видные деятели 
отечественной науки. 
     Будучи человеком огромной 
внутренней культуры и обширных 
интересов, академик Павлов был 
заядлым коллекционером. С одина-
ковым азартом он собирал как жу-
ков и бабочек, растения, книги, мар-
ки, так и произведения русской жи-
вописи. Особенно близки его сердцу 
были полотна русских художников: 
Васнецова, Куинджи, Репина, Ива-
нова, Шишкина, Дубовского. В свою 
коллекцию Павлов собрал работы 
многих известных русских художни-
ков. 

     Последние годы 
 

    В последние годы, несмотря на 
почтенный возраст, Иван Петрович 
по-прежнему активно работал в Ин-
ституте экспериментальной медици-
ны и в Физиологическом институте 
Академии наук, выступал на между-
народных конгрессах. Научные тру-
ды профессора регулярно издава-
лись. При его институтах появились 
клиники психических и нервных за-

болеваний. Во все возглавляемые 
им научные учреждения поступило 
новое оборудование.  
     Павлов получил возможность 
исследовать психофизиологическое 
состояние человека на базе больни-
цы им. И. М. Балинского на 5-й ли-
нии и Александровской больницы на 
15-й линии Васильевского острова. 
     Квартира в академическом доме 
стала для Павлова последней. На 
87-м году жизни он скончался от 
скоротечной пневмонии. О смерти 
«первого из физиологов мира» пи-
сали все газеты. На улицах Ленин-
града были приспущены траурные 
флаги. 

Музей-квартира И. П. Павлова. 

Музей-квартира И. П. Павлова. 
Кабинет И. П. Павлова с портретом 

жены Серафимы Васильевны  

70 



 

     В сентябре 1949 года, к столетию 
со дня рождения учёного, в его 
квартире был создан мемориаль-
ный музей, на открытии которого 
президент Академии наук И. Вави-
лов произнес: «В стенах этого 
музея, в его предметах, в карти-
нах русских мастеров, собранных 
Иваном Петровичем, запечатлел-
ся живой, до конца радостный и 
добрый дух талантливейшего ши-
рокого русского человека, каковым 
был академик Павлов». Сегодня 
здесь для каждого посетителя ожи-
вает образ великого ученого, граж-
данина, интересного и многогранно-
го человека. 
 

    История дома 
 

     Участок дома № 1 на набереж-
ной Лейтенанта Шмидта впервые 

был застроен в 1720-х годах. Здесь 
находились два типовых дома про-
екта Д. Трезини. В 1750-х годах оба 
участка были выкуплены Академией 
наук, и по проекту С. И. Чевакинско-
го оба здания объединили в одно.  
    Здесь разместились типография, 
анатомический театр Академии 
наук, жилые квартиры. Спустя неко-
торое время этот дом у петербурж-
цев получил своё неофициальное  
название – «Дом Академиков».  
    В 1793-1794 годах для академи-
ческой гимназии был построен фли-
гель со стороны 7-й линии и Акаде-
мического переулка. Таким образом, 
на участке образовался замкнутый 
внутренний двор. В 1808-1809 годах 
по проекту архитектора А. Д. Заха-
рова дом был перестроен. В таком 
виде он существует и сейчас.  

«Дом Академиков». Набережная Лейтенанта Шмидта, 1. Современное фото  
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Дом семьи Рерихов 
 

     Николай Рерих родился 27 сен-
тября 1874 года на Васильевском 
острове. Крестили мальчика в Ан-
дреевском соборе, что на пересече-
нии Большого проспекта и 6-й ли-
нии. Его отец, Константин Федоро-
вич, был нотариусом Петербургско-
го окружного суда. Он принадлежал 
к древнему шведскому роду. Мать, 
Мария Васильевна, происходила из 
купеческого рода Калашниковых, 
живших в Пскове. Бракосочетание 
их состоялось в 1860 году, после 
чего молодые супруги поселились в 
каменном доме на Николаевской 

набережной (ныне Университетская  

набережная, 25), принадлежавшем 
генерал-полковнику И. О. Рубану. 
За год до рождения Николая дом 
отремонтировали. Фасад, выходив-
ший на Неву, сделали более наряд-
ным с рельефами и лепными гир-
ляндами над окнами, а со стороны  
6-й линии возвели четвертый этаж. 
Внутри дома деревянные лестницы 
заменили каменными. Первый этаж 
был предназначен для торговых 
помещений и мастерских, в нём 
располагались: токарный и чайный 
магазины, колбасная, кондитерская 
Конради, мастерская готового пла-
тья, ювелирная мастерская. Рерихи 
занимали два этажа - второй и тре-

Рерих Николай Константинович  
(1874-1947) 

На Васильевском острове увидел 
свет Николай Константинович 

Рерих. Здесь прошли его детство 
и юность. Его увлечение истори-
ей, его первые рисунки и живопис-
ные работы, творческие радости 
и огорчения, его любовь к искус-

ству - все это связано с Васильев-
ским островом.  

Рерих Н. К. Автопортрет. 1930-е годы 

Университетская наб., 25.  
Фото 1952 года 
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тий. Во втором этаже помещалась 
нотариальная контора Константина 
Федоровича. Выше – квартира, окна 
которой выходили на 6-ю линию и 
набережную Невы. При доме был 
большой двор, в глубине которого  

находился экипажный сарай. Вход в 

дом был со стороны набережной. 

     Детство и юношество 
 

     Николай был вторым ребенком в 
семье. Сестра Лидия была старше 
его на семь лет, а братья родились 
позже: Борис в 1880-м, а Владимир 
в 1882 году. Первые детские впе-
чатления запомнились Николаю 
Рериху на всю жизнь: Нева, кораб-
ли, бронзовая фигура на невысоком 
постаменте - памятник адмиралу 
Крузенштерну. Родители рассказы-
вали, что адмирал плавал по дале-
ким морям, открыл новые земли. 
Эти рассказы оставили глубокий 
след в памяти мальчика. Уже на 
склоне лет он вспоминал: «Так и 
жили на Васильевском острове, на 
набережной против Николаевского 
моста. Наискось было Новое Адми-
ралтейство. На спуск военных су-
дов приходили крейсера и палили 
прямо нам в окна. Весело гремели 

Николай Рерих в детстве.  
Фото ок. 1886 года 

Университетская наб., 25. Современное фото 
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салюты и клубились белые облачка 
дыма». В раннем детстве Николай 
часто болел. Сиделкой при больном 
ребенке всегда была старушка Ма-
рья Ильинична - «гаванская чинов-
ница», как называли ее в доме. Она 
рассказывала сказки, пела старин-
ные, петровских времен, песни. 
      

Становление художника 
 

     В доме на набережной прошли 
детские и юношеские годы Николая 
Рериха, его учеба в частной гимна-
зии Карла Мая, Академии художеств 
и Петербургском университете. 
Здесь шло становление Рериха-
художника. Друг семьи художник М. 
Микешин впервые обратил внима-
ние на склонности Николая к рисо-
ванию. В 1893 году Рерих поступил 
одновременно вольнослушателем в 
Императорскую Академию худо-
жеств и Петербургский университет. 
С 1895 года он занимался в пейзаж-
ной мастерской под руководством 
профессора А. И. Куинджи, который 
стал для  Рериха «учителем не 
только живописи, но и всей жизни». 
Занятия проходили в мастерской на 
первом этаже здания Академии ху-

дожеств, окна которой выходили на 
третью линию. Николай Рерих при-
нимал участие в выставках учениче-
ских работ, а в 1897 году на кон-
курсной выставке в Академии полу-
чил звание художника за картину 
«Гонец», впоследствии приобретен-
ную П. М. Третьяковым. В 1898 году 
Рерих окончил Университет, защи-
тив дипломную работу по теме: 
«Правовое положение художников 
древней Руси». 
      В 1899 году семья Рерихов пере-
езжает в собственный дом на 16-ю 
линию Васильевского острова (угол 
Большого пр., 57 и 16-й линии, 15) 
(дом не сохранился).  
    

Н. К. Рерих Гонец. 1897 год 

Н. К. Рерих. Этюд пейзажа 1890-е годы 
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Дом Кенига 
           

     В церкви Святой Великомучени-
цы Екатерины, что в Академии худо-
жеств, в 1901 году Рерих венчался с 
Еленой Ивановной Шапошниковой, 
ставшей его верной подругой и со-
ратницей. Вскоре после свадьбы 
молодая семья переехала на Галер-
ную улицу в дом № 44. Но через три 
года вернулась обратно на Василь-
евский остров. В письме к М. К. Те-
нишевой художник писал: «Эти дни 
все хлопотал с переездом и те-
перь могу сообщить мой новый 
адрес: Васильевский Остров, 4 ли-
ния, № 5, кв. 9». Каменный четырех-
этажный угловой доходный дом (№ 
15 по Большому проспекту В. О.) 
принадлежал фабриканту Л. Е. Ке-
нигу. Здесь в 1904 году 10 октября у 
Елены Ивановны и Николая Кон-
стантиновича родился второй сын 
Святослав. В это время художник 
создает эскизы майоликовых панно 
для украшения фасада дома стра-
хового общества «Россия» на Боль-
шой Морской улице; принимает уча-
стие в заграничных выставках в 
Праге, Берли-не, Вене, Милане, 
Дюссельдорфе, Венеции и Париже. 
Николай Константинович оставил 

воспоминания: «Этим временем мы 
бывали на выставках; слушали 
лекции; не упустили спектакли, 
набирались всяких мнений. Мы бы-
ли в "курсе" дела, в ходе жизни... ». 
В этом доме семья проживет до 
1906 года. 
 

Дом Боткина 
 

     Живя на Васильевском, Рерихи 
часто приходили в особняк художни-
ка и коллекционера Михаила Петро-
вича Боткина, с которым дружили. 
Обширная коллекция произведений 
искусства хозяина была открыта 
для посещения. Боткин устраивал в 
доме популярные литературные и 
артистические вечера. Сейчас здесь 
расположился Институт-музей се-
мьи Рерихов. Основала его племян-
ница Елены Ивановны Людмила 
Степановна Митусова. Здесь часто 
проводятся выставки, семинары, 
конференции, посвященные творче-
скому наследию и жизни этой удиви-
тельной семьи. 
     В саду «Василеостровец» (24-я 
линия В. О.) в 2010 году был уста-
новлен памятник Н. К. Рериху. 
Скульптор В. В. Зайко и архитектор 

Ю. Ф. Кожин.  

Дом Боткина. Набережная  
Лейтенанта Шмидта, 41.  

Современное фото 

Дом Кенига. Большой пр. В. О., 15 / 
4-я линя В. О., 5. Фото конца 19 века 
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     Первый раз Петр Семенов-Тян-
Шанский приехал в Петербург девя-
тилетним мальчиком. Он с матерью, 
сестрой и братом поселился в про-
сторной квартире дяди на 1-й линии 
Васильевского острова, напротив 
Екатерининской церкви. Из-за бо-
лезни матери семья Семеновых 
прожила здесь недолго. 

 

 Дом на 8-й линии 
 

     В 1863 году Семенов женился на 
дочери известного петербургского 
ученого-статиста Андрея Парфёно-
вича Заблоцкого-Десятовского.    
Елизавете Андреевне и переехал  в  
их дом на 8-й линии Васильевского 

острова (сейчас дом № 39). Моло-
дые заняли квартиру, смежную с 
родительской. В этом доме прошли 
пять с лишним десятилетий их жиз-
ни.  
     Дом Петра Петровича был от-
крыт без исключения всем. И, разу-
меется, «все» этим пользовались. В 
приемной Семенова с утра и до 
позднего вечера теснились просите-
ли. Одного он пристраивал к благо-
творительному учреждению, друго-
му помогал найти работу, третьему 
что-то советовал, а четвертому и 
просто давал денег. При этом сам 
был вынужден в своих бесчислен-
ных поездках по России доволь-

     В гостеприимном доме Семено-
вых на Васильевском острове  
собирался цвет науки. Каждый  

путешественник, возвратившийся 
из дальних странствий, считал  

своим долгом посетить  
патриарха географии.  

Колесов А. Портрет Петра  
Семенова-Тян-Шанского. 1874 год 

Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович  
(1827-1914) 

8-я линия В. О., 39.  
Фото 1920-х годов 
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ствоваться вторым классом: на соб-
ственный комфорт денег обычно не 
хватало.  
     Описание типичного для Петра 
Петровича дня оставил его сын Ан-

дрей: «С утра он горячо принимал-
ся в своем кабинете за обычные 
текущие дела… - его непрерывно 
отрывали от работы посетите-
ли… А посетители в утренние 
часы у Петра Петровича бывали 
разнообразные: заезжие иностран-
цы, разные путешественники и 
местные исследователи, земские 
статисты и краеведы, лица раз-
ных профессий, являвшиеся за про-
стым житейским советом или мо-
ральной поддержкой, непрерывный 
поток бедняков, искавших у него 
помощи как у районного попечите-
ля Андреевского благотворитель-
ного общества… Дневные часы 
поглощались непрерывными дела-
ми и хлопотами вне дома…».  
     Невзирая на предельную заня-
тость, Петр Петрович умел выкраи-
вать время для общения с родными, 
друзьями и коллегами. Он был вни-
мательным семьянином и верным 
другом.  
      

Квартира П. П. Семенова-Тян-Шанского. 8-я линия В. О., 39 

П. П. Семёнов-Тян-Шанский. 
 Фото 1870-х годов 
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     Василеостровские извозчики пре-
красно знали дом учёного, от подъ-
езда которого часто возили в раз-
ные «важные» места господина, 
который, даже состарившись и став 
«первостатейным вельможей», про-
должал ездить на извозчике – и в 
Сенат, и в Государственный совет, 
и на дворцовые приемы. 
     В доме на 8-й линии размеща-
лась и его знаменитая коллекция 
живописи (более 700 полотен) и 
гравюр  – предмет его страсти и 
гордости, позже включенная в ос-
новной состав Эрмитажного собра-
ния. Стены его квартиры, коридоров 
и лестниц были сплошь завешаны 
картинами фламандских и голланд-
ских мастеров XVII века. В этом до-
ме за полвека он собрал уникаль-
ную по художественной ценности 
коллекцию картин нидерландской 
школы. 
     Кроме картин, Семёнов-Тян-

Шанский собрал огромную  коллек-
цию жуков — около 700 тысяч эк-
земпляров, — которая была систе-
матизирована, описана и принесена 
в дар Петербургскому Зоологиче-
скому музею.  

      
Ученый с мировым  

именем 
 

     Пётр Петрович Семенов-Тян-
Шанский - ученый с мировым име-
нем, член 66 различных научных 
сообществ, в течение 41 года вице-
президент Русского географическо-
го общества, сенатор и член Госу-
дарственного совета.  
     Он, учёный энциклопедического 
склада ума, все свои познания в 
истории, географии, геологии, этно-
графии и демографии изложил в 
описаниях, каталогах, таблицах, 
справочниках, атласах. Им создано 
огромное количество томов, полней-

П. П. Семенов-Тян-Шанский в парад-
ном мундире. Фото 1900-х годов 
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шее описание Российской Империи 
по всем экономическим районам с 
возможностями их развития. Его 
карты по физической географии до 
сих пор не превзойдены своей точ-
ностью. На этой основе скоро появ-
ляется возможность научного про-
гноза и планирования всего народ-
ного хозяйства на долгосрочную 
перспективу. То, без чего сейчас не 
может жить ни одно государство и 
человечество в целом.  
     В годы александровских реформ 
Семёнов вёл активную обществен-
ную деятельность. Пётр Петрович 
36 лет стоял во главе Статистиче-
ской службы в России. Долгие годы 
собирал данные о населении раз-
личных регионов империи. Первая 
полная перепись населения России, 

проведенная по его методике, до 
сих пор ошеломляет исчерпываю-
щей полнотой и подробностью.  
     Андреевское благотворительное 
общество, организованное его зя-
тем при Андреевском соборе на 6-й 
линии Васильевского острова, разу-
меется, попало под покровитель-
ство Петра Петровича. Началось с 
простой материальной помощи нуж-
дающимся. Потом выстроили дом 
для постоянного проживания стари-
ков и инвалидов. Затем второй дом 
для сирот. Стали помогать и род-
ственники:  жена взяла на себя вос-
питательную часть сиротского прию-
та, дочь и племянница учительство-
вали. Это был своего рода культур-
ный центр Санкт-Петербурга.  
     Вместе со своими родственника-
ми Петр Петрович учредил также 
Общество вспоможения бедным в 
приходе церкви Пресвятой Троицы 
в Галерной Гавани и долгое время 
был его председателем.  
     При всей исключительной разно-
сторонности своих интересов Петр 
Петрович неизменно служил геогра-

Собор Андрея Первозванного  
на 6-й линии Васильевского острова 

Медаль имени П. П. Семенова-Тян-
Шанского. Учреждена в 1899 году 
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фии, которая была его истинным 
призванием. Ученый имел огромный 
авторитет и безупречную репута-
цию. В 1906 году был удостоен уни-
кальной награды – официального 
прибавления к его простой фамилии 
слов «Тян-Шанский» в память о  
выдающемся научном путешествии.  
     Семенов-Тян-Шанский был об-
ласкан властью и абсолютно при-
знан обществом. Он всё имел, всего 
добился, всё успел сделать – даже 
увидеть напечатанным том своих 
м е м у а р о в .  Ж и л  в  р е ж и м е 
«яростного спокойствия» и неизмен- 
но оставался внимательным к лю-
дям, доброжелательным и щедрым. 
И необыкновенно скромным и до-
ступным. 

      Пётр Петрович Семёнов-Тян-
Шанский умер в Петербурге 
26 февраля 1914 года от воспале-
ния лёгких на 88-м году жизни. По-
хоронен на Смоленском православ-
ном кладбище. Прожив большую и 
яркую жизнь, он самым главным 
долгом считал «отдавать себя 
исключительно служению дорогому 
Отечеству, ибо наша слава есть 
слава земли Русской». 
     Его именем названа золотая ме-
даль – одна из высших наград Гео-
графического общества. А одна из 
главных вершин Алтая называется 
просто и гордо – «Пётр Петрович». 
И огромная коллекция, собранная 
им, в собрании Эрмитажа…  

Горная цепь Центрального Тянь-Шаня  
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   История дома 
 

     Каменный дом на участке № 39 
по 8-й линии Васильевского острова 
построен в 1830 году. К середине 
XIX века двор был застроен двух-
этажными флигелями. В 1851 году 
владельцем дома стал Андрей Пар-
фёнович Заблоцкий-Десятовский. 
Семёновы жили в лицевом корпусе, 
на втором этаже располагались 
кабинет, большая и малая гости-
ные. Позже семья стала занимать 
весь второй этаж, а также две ком-
наты на третьем этаже.  В 1930-х 
годах бывшая квартира Семенова-
Тян-Шанского была разделена на 
две: № 2 и № 5. Здесь и поныне 

живут потомки Петра Петровича, 
которым удалось сохранить  обста-
новку кабинета и атмосферу того 
времени. 
     В 1855-1858 года в этом доме со 
своими родителями жил будущий 
композитор П. И. Чайковский. В это 
время он являлся студентом Учили-
ща правоведения.  
     В одном из дворовых флигелей в 
1860-1863 годах жил художник И. Н. 
Крамской, у которого собирались  
учащиеся Академии художеств.  
     Дом сохранился, на его стене 
установлена мемориальная доска 
«В этом доме с 1863 года жил и в 
1914 году умер Петр Петрович Се-
менов-Тян-Шанский». 

8-я линия В. О., 39. Современное фото 
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    Столице России, когда в нее при-
был Эйлер, шел всего лишь два-
дцать четвертый год, в ней насчиты-
валось только сто пятьдесят тысяч 
жителей. Но здесь ощущался пульс 
жизни. Молодой ученый из Швейца-
рии, не жалея сил, отдается служе-
нию Петербургской Академии наук. 
Он пишет учебники, пособия и науч-
ные статьи, выступает с докладами. 
Особенностью изложения Эйлера 
были простота и ясность. Многие 
называют его «поэтом математики». 
 

Семья и  
собственный дом 

 

     В 1734 году Леонард женится на 
Катерине Гзелль, дочери академи-
ческого художника. Молодожены 

покупают собственный дом (не со-
хранился) на Васильевском острове 
(на 10-й линии, между Невой и 
«Большой першпективой»). До этого 
молодой ученый жил с братьями 
Бернулли. Сохранилось описание 
дома, сделанное Доменико Трезини. 
Дом был деревянный на кирпичном 
фундаменте, 30 на 10 сажен. В до-
ме хоромы, пять «покоев», кухня, 
передняя, сени и две светлицы. 
Стены и потолок обшиты холстом. 
Стена от улицы разукрашена - в 
семье два художника: тесть и брат 
Леонарда. Во дворе огород, изба с 
сенями, конюшни, сарай для дров 
«дощаный», накрыт «дранью», бе-
седка, кусты малины и смородины. 
В этом доме родились два сына 

Эйлер Леонард  (1707 - 1773) 

Большая часть жизни и деятель-
ности Леонарда Эйлера связана с 
Васильевским островом, с Петер-
бургской Академией наук, которая 

благодаря ему стала одним из 
крупнейших математических цен-
тров Европы. Он по праву счита-
ется величайшим математиком в 
истории мировой науки. Обозначе-
ниями Эйлера - «пи», «мнимая еди-
ница», «синус» и «косинус» - поль-
зуется сегодня каждый школьник. 

Эмануэль Хандманн.  
Портрет Эйлера. 1756  год 

Формула Эйлера 
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Альбрехт и Карл, три дочери умер-
ли в младенчестве. Здесь Эйлер 
продолжает работать, обретая все-
мирную известность. 
     По отзывам современников, Лео-
нард был добродушен, общителен, 
любил музыку и философские бесе-
ды. «У Эйлера было великое искус-
ство не выставлять напоказ своей 
учености, скрывать свое превос-
ходство и быть на уровне всех и 
каждого», - писал академик Пекар-
ский. Для полноты жизни ученому 
требовалось только одно - возмож-
ность регулярного математического 
творчества. Он мог интенсивно ра-
ботать даже «с ребенком на коле-
нях и с кошкой на спине».   
 

Переезд в Берлин 
    
     После смерти Анны Иоанновны 
Петербургская Академия приходит в 
запустение. Эйлер принимает при-
глашение Берлинской Академии 

наук. В 1741 году, в возрасте трид-
цати четырех лет, Леонард с семьей 
переезжает в Берлин и остается там 
на двадцать пять лет. 
     Между тем на русский престол 
вступает Екатерина II. На первый 
план встают вопросы науки, просве-
щения, укрепления военно-морской 
мощи. Деятельный гений Леонарда 
Эйлера был созвучен времени рас-
цветания северной державы. Он 
принимает приглашение императри-
цы вернуться в Россию и заняться 
реорганизацией Петербургской Ака-
демии наук.  
 

Возвращение  
в Петербург 

 

     В Петербург Эйлер прибывает в 
1766 году с семьей и ближайшими 
родственниками в количестве трид-
цати человек. В Академии наук уче-
ному устанавливают оклад 3000 

Ф. Дюрфельт. Академия наук со стороны Невы. 1792 год 
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рублей, он получает ссуду 8800 руб-
лей на приобретение дома, 2000 
рублей на меблировку. Екатерина II 
даже предоставляет семье одного 
из своих поваров. Эйлер покупает 
каменный двухэтажный дом на Ва-
сильевском острове, фасадом выхо-
дящий на Неву (Набережная Лейте-
нанта Шмидта, 15).      
     Эйлер активно включается в со-
зидание. Однако его постигает не-
счастье – наступает частичная, а 
затем полная слепота. Теперь он 
диктует свои произведения сыну 
Альбрехту и зятю Фусу. Однако сле-
пота не отражается на работоспо-
собности ученого, он лишь замеча-
ет, что теперь будет меньше отвле-
каться от занятий математикой. В 
период полной слепоты Эйлер со-
здает большое количество значи-
т е л ь н ы х  н а у ч н ы х  р а б о т . 
«Диоптика», «Руководство для изу-

чения алгебры», «Учение о движе-
нии Луны», «Интегральное исчисле-
ние» - эти и многие другие труды 
написаны на берегу Невы. 
     22 мая 1771 года на Эйлера вме-
сте со многими жителями Васильев-
ского острова обрушивается несча-
стье – пожар. Загорелось на углу 
набережной Невы и 7-й линии. За 
три часа пламя охватило большую 
территорию. Сгорели деревянные, 
выгорели изнутри каменные дома, в 
их числе и дом Эйлера. Слепого 
старца из огня вынес камердинер, 
швейцарец Гримм. Рукописи тоже 
были спасены. Екатерина II распо-
ряжается выдать «старику» 3000 
рублей на восстановление дома. 
     Эйлер активно работает до по-
следних дней. К осени 1783 года 76-
летний ученый стал ощущать голов-
ные боли и слабость. 7 сентября 
после обеда в кругу семьи, он, по-
чувствовав себя плохо, успел произ-
нести: «Я умираю», - и потерял со-
знание. Через несколько часов «он 
перестал жить и вычислять». Его 
похоронили на Смоленском люте-
ранском кладбище. Надпись на па-
мятнике гласила: «Здесь покоятся 
останки знаменитого во всем свете 
Леонарда Эйлера, мудреца и пра-
ведника…». В ходе празднования 
250-летия Эйлера прах великого 

Почтовая марка СССР,  1957 год 
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математика был перенесен на Лаза-
ревское кладбище Александро-
Невской лавры, рядом с могилой 
Ломоносова.  
     Вклад ученого в науку велик. Ему 
принадлежат более 800 работ в 
самых разных областях математи-
ки, механики, физики, астрономии и 
ряда прикладных наук. Он также 
глубоко изучал ботанику, медицину, 
химию, теорию музыки, множество 
европейских и древних языков. 
      

 История дома 
 

     До Эйлера дом на набережной 
Лейтенанта Шмидта, 15 принадле-
жал князю Куракину, потом барону 
Поспелову, потом секунд-майору 
Ивану Францу. При Эйлере был 
присоединен угловой участок, где 
стоял деревянный питейный дом. 

Трехэтажное каменное здание по-
явилось в 1851 году при владельце 
купце и саксонском посланнике 
Гитшове. Проектировавший его ар-
хитектор Робен одновременно 
надстроил старый дом и объединил 
обе его части общим фасадом. С 
1920-х годов здесь находилась шко-
ла. В 1957 году, в день юбилея Эй-
лера, на доме была установлена 
мемориальная доска. 
 

 
 

      
      
 
 
 

 
 
 

Наб. Лейтенанта Шмидта, 15. Современное фото 
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