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ДЕВЯТЬ «ДОМОВ С ИСТОРИЕЙ» НА ВАСИЛЬЕВСКОМ

ЗАМЕТКИ О ПАМЯТНИКАХ

ВАСИЛИЙ КОРЧМИН, А НЕ БАРОН МЮНХГАУЗЕН 

Алексей Аргамаков внес большой 
вклад в развитие Московского универ-
ситета. При нем открылась универси-
тетская типография, было положено 
начало созданию университетской би-
блиотеки, получена коллекция минера-
лов от горнопромышленника Н. Деми-
дова, приобретено оборудование для 
университетского физического кабине-
та и др. 

В XIX веке владельцами участка были 
коллежский асессор И. Будаков, затем 
надворный советник А. Щукин, после 
него — купец Г. Аренс. В 1840 году по 
его заказу архитектор И. Цим надстро-
ил третьий этаж, а во дворе возвел че-
тырехэтажный жилой флигель.

Дом Аргамакова не был бы таким уни-
кальным, если бы не его жители. Летом 
1839 года сюда, на квартиру к своему то-
варищу, переехал студент Академии ху-
дожеств Т. Шевченко. Пробыл он тут до 
второй половины ноября. 

В середине 1860-х годов здесь были 
квартиры выдающегося адмирала, чле-
на Государственного совета Фердинанда 
фон Врангеля и молодого флотского лей-
тенанта Николая Римского-Корсакова, 
впоследствии великого композитора. Вес-
ной 1867 года здесь жил вольнослушатель 
Академии М. Антокольский, будущий зна-
менитый скульптор. У него часто бывал 
товарищ по академии И. Репин. «Студен-
чество 60-х годов, — вспоминал Репин, — 
клокотало подавленным вулканом, и его 
прорывало в разных местах опасными не-
ожиданностями…»

Последним владельцем дома, с 1890-х 
годов, был купец В. Экгардт, известный 
тем, что в начале ХХ века он состоял пред-
седателем Санкт-Петербургского фото-
графического общества и вице-командо-
ром Петербургского парусного клуба. 

Татьяна Сидельникова, 
библиотекарь сектора краеведения 

библиотеки им. Л. Н. Толстого

ДОМ АРГАМАКОВА: 
СЛАВЕН СВОИМИ 
ЖИЛЬЦАМИ

В 2003 году, к 300-летию 
Петербурга, на 
7-й линии В. О. появился 
памятник Василию 
Корчмину, сподвижнику 
Петра Первого 
и знаменитому 
деятелю той эпохи.

Главная же причина уста-
новки памятника, как думает-
ся, даже и не в заслугах Корч-
мина, а в его имени, потому 
что бытует версия, что в честь 
именно этого Василия получил 
название наш остров.

Бронзовый памятник сто-
ит в двух шагах от станции 
метро «Василеостровская» и 
в приветственной позе встре-

чает многочисленных 
жителей и гостей остро-
ва, проходящих здесь. 
Скульпторы Г. Лукьянов и 
С. Сергеев создали образ 

полководца, восседа-
ющего на пушечном 
стволе. Взор лихого 
вояки устремлен 
вперед — в светлое 
будущее великой 
страны. На пер-

вый взгляд, па-

мятник имеет нечто общее с 
бароном Мюнхгаузеном, а еще 
с героями русского фолькло-
ра: бравый вид, веселый нрав, 
простодушие и открытость, 
читаемые на лице. Как гласят 
документы, перед создателя-
ми памятника как раз и стави-
лась задача придумать образ 
как можно более «народный», 
с национальным звучанием. 
А распоряжение администра-
ции формулировалось как 
«Об установке на Васильев-
ском острове памятника, сим-
волизирующего собиратель-
ный образ Василия». 

Но наш герой, конечно же, 
самый настоящий, родивший-
ся во второй половине XVII 
века и покинувший сей мир в 
1729 году. Василий Корчмин 
был известен не только во-
енным мастерством, созда-

нием пушек, огнеметов 
и новых вод ных путей. 
Он также был главным 
пиротехником при дво-
ре Петра: устраивал 

грандиозные шоу по случаю 
захвата вражеских крепостей, 
новых военных свершений.

 В 1691 году Василий был 
взят в потешные войска юно-
го Петра I. В составе Великого 

посольства обучался за гра-
ницей военным и матема-

тическим наукам, сначала 
в Кёнигсберге, затем в 
Берлине. «Детина, ка-
жется, не глуп, и секрет 
может снесть», — так 
Петр I в марте 1700 г. 

охарактеризовал Корчмина 
перед посылкой его в разведку 
к Нар ве и Орешку.

Разумеется, факт того, что 
остров назван именно в честь 
этого Василия, труднодока-
зуемый, и версий — почему 
«Васильевский» — существует 
достаточно. Знатоки истории, 
к примеру, утверждают, что 
название Васильев остров су-
ществовало еще в XVI веке, то 
есть задолго до Василия Корч-
мина и самого Петра Велико-
го, и встречается в некой пере-
писной книге по Новгороду. 
В связи с этим есть версия, что 
остров стал называться так по 
имени какого-либо из посадни-
ков Великого Новгорода, мало 
ли на Руси было Василиев. 

Так-то оно так, но уж слиш-
ком по сердцу пришлась всем 
история о бравом бомбарди-
ре, который сидел со своей 
артиллерийской батареей на 
Стрелке острова и, покуривая 
трубку, размышлял или о пред-
стоящих баталиях, или о том, 
как устроить очередной гран-
диозный фейерверк во славу 
Петра. А царь, согласно леген-
де, слал своему полководцу де-
пеши, лаконично подписывая 
их: «Василию, на остров».

Тот ли Василий, вопрос 
спорный, а памятник хорош, 
говорят василеостровцы. На 
том и порешим.

Ольга Андреева
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На пересечении 7-й линии и Академического переулка 
стоит удивительный угловой дом № 4/7. Этот участок начал 
застраиваться в 1720-1730-х годах. Тогда он принадлежал 
семье директора Московского университета Алексея 
Аргамакова. Более ста лет дом сохранял первоначальный вид: 
два этажа на высоких полуподвалах.


