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ДЕВЯТЬ «ДОМОВ С ИСТОРИЕЙ» НА ВАСИЛЬЕВСКОМ

ЗАМЕТКИ О ПАМЯТНИКАХ

Честно говоря, тех, кто 
не знает, что рядом распо-
ложен Арктический инсти-
тут, памятник такого рода 
здесь сначала повергает 
в изумление. Привыкнув 
в прогулках по острову 
 изучать фигуры и бюсты 
великих деятелей прошлых 
веков, не местный житель 
вдруг видит памятник со-
вершенно другой эпохи и 
типажа. Перед нами на воз-
вышении вдруг вырастает 
человек в меховой одежде, 
всем своим видом выра-
жающий мужество, отвагу 
и готовность идти вперед. 
У подножия расположились 
его спутницы, собаки — по-
стоянные участники всех 
полярных экспедиций. Вы-
сечена надпись: «Тем, кто 
шел первым, тем, кто идет 
сейчас, тем, кому еще пред-
стоит пройти».

Но, несмотря на то что 
на первый взгляд памят-
ник полярникам немного 
выбивается из общего кон-
текста Васильевского, спе-
циалисты уверены, что он 
появился здесь совершенно 
закономерно. В Петербурге 
работали полярные иссле-
дователи Витус Беринг и 
Александр Колчак. У при-
чала на 23-й линии Василь-
евского острова стоит ледо-
кол «Красин», сыгравший 
важнейшую роль в спасе-
нии членов потерпевшего 
крушение в Арктике дири-
жабля «Италия».

Для любителей про-
гулок по вечернему Пе-
тербургу и поклонников 
памятника полярникам 
не так давно его оформи-
ли подсветкой. Благодаря 
установленным прожекто-
рам подсветки монумент 
теперь стал узнаваем в 
темное время суток, чем 
привлекает внимание про-
хожих и особенно ребяти-
шек, которые любят фото-
графироваться возле этого 
памятника.

Ольга Васильева

В честь побед русских 
войск под командовани-
ем Петра Александровича 
Румянцева-Задунайского 
в Русско-турецкой войне, 
которая закончилась в 
1791 году, Екатерина II за-
думала поставить памят-
ник. Но в связи с ее кон-
чиной пришлось эту идею 
воплотить ее преемнику 
Павлу I. В этот раз, против 
обычая, он с волей матери 
спорить не стал и в 1798 
году выделил из казны 
свыше 80 тысяч рублей.

Тогда еще никому, кро-
ме монарших особ, порт-
ретных памятников не 
ставили. Поэтому по про-
екту Винченцо Бренны из 
сердобольского гранита 
изваяли обелиск, укра-
сили его бронзовыми де-
талями и установили на 
Марсовом поле, ближе к 
Мойке.

Совсем немного време-
ни прошло — и вот новые 
войны и новый фельдмар-
шал: Александр Василье-
вич Суворов. За поход в 

Италию император Павел 
пожаловал его званием 
«граф Италийский» и по-
велел установить ему в 
столице памятник. Это 
оказался первый в России 
монумент не в честь царя 
или императора.

Скульптуру работы 
Михаила Ивановича Коз-
ловского не нашли куда 
поставить, кроме как на 
то место, где уже стоял 
Румянцевский обелиск. 
Старый памятник пере-
несли ближе к Мрамор-
ному дворцу, а Суворова 
водрузили на нагретое 
место. Но недолго про-
длилась идиллия — слов-
но фельдмаршал Суворов 
задался целью расчистить 
Марсово поле для себя и 
перешел в наступление.

В 1818 году, при фор-
мировании ансамбля 
нынешней Суворовской 
площади, монумент гене-
ралиссимусу и графу Ита-
лийскому решили перене-
сти туда, где уже вроде как 
занял место Румянцев. Но 

куда же перенести обе-
лиск, чтобы Суворов точ-
но не достал? Александр I 
сам выбрал место: около 
Академии художеств на 
Васильевском. Позже во-
круг обелиска разбили 
сад. А Суворов так и стоит 
на завоеванном месте.
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КАК РУМЯНЦЕВСКИЙ ОБЕЛИСК 
НА ВАСИЛЬЕВСКИЙ ПОПАЛ

ПОЛЯРНИК 
С УЛИЦЫ БЕРИНГА

Предлагаем вниманию читателей цикл небольших рассказов, отражающих историю домов в городской среде 
Васильевского острова и их знаменитых жильцов.

СУДЬБА дома так же уникальна, как 
и его архитектура: владельцами 
дома были богатые предпринима-

тели и представители дворянских семей, 
а ныне здесь располагается факультет 
СПбГУ. 

История участка № 12 на набережной 
Макарова началась в XVIII веке и связана 
с именем Саввы Яковлева, богатейшего 
предпринимателя Российской империи. 
Ему принадлежал большой угловой уча-
сток, на котором размещались двухэтаж-
ный каменный дом и деревянные склад-
ские помещения. В них заводчик хранил 
железо и чугун.

Участок перешел наследникам С. Яков-
лева. На месте деревянных построек был 
сооружен каменный дом, принадлежавший 
внуку первого владельца А. И. Яковлеву. 

В конце XIX века участок приобрел бое-
вой генерал граф А. А. Стенбок-Фермор, 
участник Крымской и Русско-турецкой  
войн. По его желанию старые здания снес-
ли. На их месте в 1900-1901 годах архи-

тектор В. Цейдлер возвел доходный дом, 
выполненный в стиле модерн. Фасад дома 
был выделен эркерами, переходящими в 
эффектные башни со шпилями. Окна и две-
ри были оформлены лепным цветочным 
орнаментом. Во фронтонах и под карниза-
ми размещены женские маски. Также дом 
украшал старинный номерной знак, ко-
торый хранится в Государственном музее 
истории Санкт-Петербурга. 

После Октябрьской революции 1917 
года доходный дом был национализи-
рован. В мае 1996 года здание занял фа-
культет менеджмента Петербургского 
государственного университета, который 
провел косметический ремонт многих 
помещений.

Татьяна Сидельникова,
библиотекарь сектора краеведения 

библиотеки им. Л. Н. Толстого

Вблизи здания 
Арктического и 
антарктического 
научно-
исследовательского 
института, который 
расположен на углу 
улиц Наличной и 
Беринга, в 2017 году 
был открыт первый 
в России памятник 
полярникам.

Есть в Петербурге два памятника 
фельдмаршалам, некоторое время 
бегавшие по Марсову полю, пока старший 
не ушел аж на Васильевский остров.

ДОМ СТЕНБОК-ФЕРМОРА

МОДЕРН У НЕВЫ 
По другую сторону Волховского переулка 

открывается вид на яркий фасад доходного дома 
А. Стенбок-Фермора, самого фотогеничного здания 

эпохи модерна  на Васильевском острове. 

Флигель-адъютант граф Алексей 
Александрович Стенбок-Фермор


